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КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 81’272
ББК Ш141.2

Бойко А.В.
Южно-Уральский государственный университет

 г. Челябинск

САНКЦИОННЫЙ ДИСКУРС КАК ФОРМАТ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

В статье рассматривается понятие санкционного дискурса. Пред-
принимается попытка дать определение санкционному дискурсу как 
формату дискурса политического. В процессе работы используются 
такие методы исследования, как дискурсивный анализ, обобщение 
и интерпретация языкового материала.

Ключевые слова: политический дискурс, политические дей-
ствия, санкции, страна-инициатор, страна-адресат, целевая страна. 

SANCTIONS DISCOURSE AS A FORMAT 
OF POLITICAL DISCOURSE

Boiko A.V.
South-Ural State University

The article investigates the notion of the sanctions discourse. There 
is an attempt to try to define the sanctions discourse as a format of 
political discourse. The research methods such as discursive analysis, 
generalization and interpretation of the language material are used in the 
work process. 

Keywords: political discourse, political actions, sanctions, initiating 
country, destination country, target country. 

В начале 70-х годов взаимодействие и интеграция многих дисци-
плин, таких как лингвистика, семиотика, социология и других, при-
вело к созданию новой междисциплинарной области под названием 
дискурсивный анализ [10. с. 17]. Существует огромное разнообразие 
трактовок термина дискурса в современной лингвистике, мы обра-
тимся к определению М. Фуко, которое гласит, что дискурс – это 
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«совокупность высказываний постольку, поскольку они принадле-
жат к одной и той же дискурсивной формации». Под дискурсивной 
формацией М. Фуко подразумевает, что это «основная система вы-
сказываний, которой подчинена группа словесных перформансов, – 
не единственная ею управляющая система, поскольку сама она под-
чинена помимо того и в соответствии с другими измерениями логи-
ческим, лингвистическим и психологическим системам» [7]. С этой 
точки зрения дискурс можно понимать, как совокупность речевых 
практик, связанных семантическими отношениями, объединенных 
коммуникативными и функционально целевыми отношениями в 
определенном историческом измерении. В такой трактовке термин 
«дискурс» может интерпретироваться как способ говорения, кото-
рый обязательно имеет определение: в случае настоящего исследо-
вания – «какой» дискурс, т.е. дискурс, объединяемый спецификой 
тематики – санкциями против России.

По Т. ван Дейку, политический дискурс определяется его участ-
никами, а именно политиками. В данном случае политиками являет-
ся «группа людей, которые получают вознаграждение за свою (по-
литическую) деятельность и которые избираются или назначаются 
в качестве политического центра» [11. с. 13].Политическая жизнь 
включает в себя многочисленных участников, среди которых важная 
роль отводится политикам. Однако в дискурсе важны как адресант, 
так и получатель информации, вследствие этого необходимо также 
рассматриватьадресата – того, кому авторы посвящают свою речь. В 
политическом дискурсе таковыми являются общественность, граж-
дане и другие группы.

Необходимо также ограничить те области, которые охватывает 
политический дискурс. Так, участники политических событий и 
сам политический дискурс определяются в зависимости от контек-
ста, а именно событий, намерений, целей и функций (здесь имеют-
ся в виду должностные обязанности), которые являются хотя бы 
частично политическими.Это исключает разговоры политиков вне 
политического контекста, и «включает дискурсы других групп, уч-
реждений или граждан, участвующих в политической событиях» 
[11. с. 15]. Такое определение контекста показывает, что изучение 
политического дискурса должно включать описание контекста и его 
связи со структурой высказываний.
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Поскольку участники политического дискурса выступают в 
определенном статусе с конкретной представительской функцией, 
то это речевое действие можно характеризовать как институцио-
нальный дискурс. Под данным дискурсом, В.И. Карасик понимает 
«специализированную клишированную разновидность общения 
между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны об-
щаться в соответствии с нормами данного социума» [1]. Для ин-
ституционального дискурса характерна градуальность, где ядром 
выступаетобщение участников в статусно неравных отношениях.В 
зависимости от современного социума можно выделить различные 
виды институционального дискурса, такие как политический, юри-
дический, педагогический и многие другие.Так, в политическом 
институциональном дискурсе статусно неравными отношениями 
являются обращение президента к народу, разговор депутата с под-
чиненными, в то же время имеет место общение дипломатов, депу-
татов, губернаторов между собой.

Мы придерживаемся точки зрения, что дискурс может сочетать 
в себе черты разных типов дискурса. Исследователивыделяют ги-
бридные форматы дискурса, которые имеют общую дискурс-основу 
и включают свойства, типичные для разных типов дискурса. Авторы 
предполагают, что взаимодействие и интеграция различных типов 
дискурса способствует появлению «качественно нового формата дис-
курса» [2, 3, 4, 5, 8]. Так, например,в военно-политическом дискурсе 
военный дискурс устанавливает«концептуальные компоненты ги-
бридных форматов (хронотоп, цели, участники, ценности)», а поли-
тический тип дискурса, в свою очередь, задает «их содержательную 
наполненность (стратегии, тематика, прецедентные тексты, дискур-
сивные формулы)», существенные различия данных типов дискурса 
состоят в участниках, целях, ценностях и хронотопе [3]. Мы полага-
ем, что санкционный дискурс также является гибридным форматом 
дискурса, поскольку сочетает в себе характеристики и свойства поли-
тического, юридического, экономическогои публицистического дис-
курсов, объединенные единой тематикой – санкциями против России.

Известно, что целью политического дискурса является сохране-
ние и перераспределение власти [1], он рассматривается как способ 
завоевания власти, с помощью которой осуществляется воздействие 
и манипуляция аудиторией [7]. Санкции также являются мерой воз-
действия и манипулированияв политике, но на международном 
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уровне. Понятие санкций является политическим, несмотря на то, 
что в их основе лежат юридические и в большей части экономиче-
ские методы. «Острые нормативные и этические дебаты, которые 
идут вокруг понятия санкции, также отражают их политическую 
природу» [6. с. 39].Под этими мерами понимаются «намеренные 
действия государства («страны-инициатора»), коалиции таких го-
сударств или международных организаций по сокращению, огра-
ничению или выходу из таможенных, торговых или финансовых 
отношений с «целевой страной», или «страной-адресатом»» [6. с. 
29].  Такие действия направлены на конкретные политические цели, 
например,изменение политического режима, влияние на внутрен-
нюю и внешнюю политику, принуждение к политическим обяза-
тельствам, которые выгодны для страны-инициатора. Вследствие 
чего, страна-адресат вынуждена менять свой политический курс и 
идти на уступки страны, которая ввела их [9. с. 3-5]. 

Таким образом, санкционный дискурс – это гибридный фор-
мат дискурса. В нашем понимании, дискурс санкционной полити-
ки – это совокупность всех речевых актов, используемых в поли-
тических дискуссиях об ограничительных мерах, запланированных 
или введенных страной-санкционером против страны-оппонента и 
направленных на воспрепятствование развития страны-оппонента 
или на изменение ее внешней и/или внутренней политики в выгод-
ном для инициаторасанкций направлении.
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БРИТАНИИ И США1

В статье анализируется моделирование образа союзника (СССР, 
Великобритании, Франции, США) в военно-публицистическом дис-
курсе Великобритании и США. С использованием метода метафо-
рического моделирования выделены метафоры, характеризующие 
восприятие образа каждой страны. Приводятся результаты сопо-
ставления полученных данных, что позволяет сделать вывод о по-
ложительном восприятии действий союзников в целом.
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(1943 ): UK AND USA MILITARY MEDIA DATA

Vagina T.S.
South-Ural State University

The author analyses modelling the images of the Allies (the Soviet 
Union, the United Kingdom, France, and the USA). The material for 
the analysis is British and American military media data. Applying 
the method of metaphoric modelling helps to select metaphors which 
characterize peculiarities of perception of the image of the Allied 
countries. The results of this research allows us to state that the Allies’ 
actions were regarded positively in both Great Britain and in the USA. 
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Ни одна страна не избежала катастрофической войны, начавшей-
ся 1 сентября 1939 года. Вторая Мировая война показала, что иде-
ологии и политические режимы не могут помешать объединению 
стран для борьбы с угрозой, нависшей над человечеством и остро 
поставившей вопрос о праве каждой нации на существование. В 
ситуации глобальной угрозы коронавируса и в год 75-летия со дня 
окончания Второй мировой войны представляется особенно важ-
ным вспомнить уроки прошлого. Особенный интерес представляет, 
по нашему мнению, изучение СМИ 1939-1945 гг. и их влияния на 
развитие всемирной истории. 

Итак, мы поставили своей целью подтвердить следующую гипо-
тезу: действия стран-союзниц в 1943 году оценивались положитель-
но в британском и американском военно-публицистических дис-
курсах. Для этого мы проанализировали лингвистические средства 
создания образа союзника в британской и американской прессе и 
сопоставили получившиеся данные. Для осуществления исследова-
ния мы использовали когнитивно-дискурсивный метод, метод мета-
форического моделирования и сопоставительный анализ. 

Выбор 1943 года обусловлен несколькими факторами: 1) этот год 
считается переломным в истории Второй мировой войны; 2) Анти-



16

фашистская коалиция была полностью сформирована и активно 
вела борьбу с фашистскими странами. Источниками данных стали 
британский The British Newspaper Archive (BNA) [4] и американский 
Chronicling America: Historic American Newspapers [5]. Эти сайты 
можно считать корпусами текстов [1; 2; 6]. В BNA и CA мы исполь-
зовали следующие параметры: расширенный поиск и ключевые 
слова. Для моделирования образа каждой страны (СССР, Британии, 
Франции и США) был задан отдельный поисковой запрос, каждый 
из которых включал в себя следующие ключевые слова: название/-я 
страны; относительное прилагательное (e.g. Soviet, French). Были 
выбраны по 100 статей из каждого списка, отсортированного по ре-
левантности, для последующего анализа метафор. 

В этом исследовании мы опирались на метод метафорическо-
го моделирования, используемый А.П. Чудиновым в его моногра-
фии [3]. А.П. Чудинов, как и большинство когнитивистов, признает, 
что метафора – это «основная ментальная операция, способ позна-
ния и категоризации мира… При метафорическом моделировании 
… человек часто использует более простые и конкретные образы 
из тех сфер, которые ему хорошо знакомы» [3]. Суть метода можно 
объяснить формулой «X – это Y».

Изучение 400 статей британского архива показало, что абсолют-
ное большинство метафор (46%) принадлежат подкорпусу «СССР в 
британском военно-публицистическом дискурсе»; 25% – «Британия 
в британском военно-публицистическом дискурсе»; 18% – «Фран-
ция в британском военно-публицистическом дискурсе»; 11% – 
«США в британском военно-публицистическом дискурсе» (во всех 
примерах сохранена орфография оригинала). Возможно, именно 
недостаточностью данных можно объяснить противоречивость вы-
водов, полученных на основе анализа данных. 

Итак, с точки зрения британского военно-публицистического дис-
курса, можно выделить 1 доминирующую метафору в понимании об-
раза союзника: Союзник – это Актер. Интересным представляется 
то, что метафора театра более свойственна именно описанию США: 
2/3 метафор ([US] may have to play the decisive part in the concluding 
act [of] the great war drama). В описании СССР и Британии также ис-
пользованы метафоры театра: об СССР сказано, что наше государство 
планирует для себя главную роль после окончания войны (U.S.S.R. 
intends to take a leading role); будущее мира, по мнению журналистов, 
зависит от способности Британии и США гармонично и слаженно 
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исполнить роли в «театральной постановке» (all will be well if Britain 
and U.S. act in harmony). Ни в одной статье, посвященной Франции, 
метафоры театра не было: возможно, оккупированная Франция была 
занята решением других проблем. Анализ метафор и их частотно-
сти позволяет сделать вывод о том, что союзники (СССР, Британия, 
США) видели нормальный ход событий только в том случае, если эта 
страна принимала в этом значительное участие. 

Мы также выделили несколько метафор, которая встречается только 
в текстах о Советском Союзе: Единомышленник (Союзник) – это Друг: 
британцы высказывают мнение, что сохранение дружеских отношений 
США и СССР – это залог мира (Soviet and U.S. will stay friends; need 
for U.S.-Soviet friendship). В 1943 году Британия, судя по результатам 
нашего исследования, признавала большую роль Советской России и 
Соединенных Штатов в сохранении послевоенного мира.

Приведем еще несколько метафор, найденных только в текстах о 
Советском Союзе. Одна из них –  Союзник – это Спаситель. Учи-
тывая то, что в нескольких статьях приводилась цитата британского 
епископа или же ее перифраз (“it is the Russian people who have saved 
the world”), то можно утверждать о некоторой степени религиоз-
ности в трактовке действий СССР: его заслуги имплицитно сравни-
ваются с деяниями Иисуса. Обобщим результаты исследования мо-
делирования метафорического образа союзника на основе данных 
BNA (см. табл. 1).

Анализ моделирования метафорического образа союзника на 
основе данных американского военно-публицистического дискурса 
создает иную картину: ни одна из выделенных метафор не совпада-
ет с зафиксированными ранее в британском военно-публицистиче-
ском дискурсе. К тому же, среди них не представляется возможным 
выделить доминанту. Рассмотрим итоги анализа в сопоставлении с 
итогами анализа BNA. 

Таблица 1 Результаты метафорического моделирования (BNA)
Метафора СССР Британия Франция США

Союзник – это актер + + - + 
Единомышленник 
(Союзник) – это Друг

+ + - -

Союзник – это 
Спаситель
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Для американской модели можно выделить 3 метафоры в опре-
делении сути союзника: 1) Союзник – это Воин, который должен 
всегда быть готовым (preparing for war for the preservation of peace), в 
доказательство чего приводятся факты истории США; 2) Союзник – 
это Христианин, которого действия во имя веры приведут к победе 
(we must recognize ourselves as crusaders in His spirit); 3) Союзник – 
это Промышленник: единственная метафора, упомянутая в текстах 
о другой стране (Британии) (America presents supplies…). 

Интересно то, что как в британском, так и в американском воен-
но-публицистических дискурсах в восприятии некоторых действий 
союзника присутствует определенная религиозность. Тем не менее, 
если сравнение британцами СССР с Иисусом имплицитно и непо-
нятно без учета экстралингвистических факторов, то США прямо 
называли себя борцами за веру и мир.

Результаты анализа метафорического образа союзника в аме-
риканском публицистическом дискурсе обобщены в таблице 2 
(см. табл. 2).

Таблица 2 Результаты моделирования образа союзника в CA
Метафора СССР Британия Франция США

Союзник – это 
Промышленник

- + - +

Союзник – это Воин - - - +
Союзник – это 
Христианин

- - - +

Итак, проведенный анализ метафор позволяет утверждать, что 
видение образа союзника в британском и американском военно-пу-
блицистических дискурсах отличается: не было найдено ни одной 
схожей метафоры. Тем не менее, стоит отметить, что восприятие об-
разов было положительным, что позволяет утверждать об истинно-
сти выдвинутой нами гипотезы. Несмотря на идеологические раз-
личия, страны Альянса смоги одержать победу над фашизмом; 1943 
стал переломным годом на полях сражений и в сознании людей во 
многом благодаря объединению сил в битве за всеобщий мир. Необ-
ходимо вспомнить уроки этой войны для поиска решений нависших 
над человечеством глобальных угроз.
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ 
«ВОЙНЫ» И «МИРА» В ВОЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ США ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ2

В настоящее время одним из перспективных направлений совре-
менного языкознания является исследование метафор в военно-пу-
блицистическом дискурсе. В статье представлен фрагмент исследо-
вания метафорических моделей, формирующих образы «войны» и 
«мира» в дискурсе США. Источниками материала являются оциф-
рованные корпусы газет периода Второй мировой войны. 
2 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 19-012-00192
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Вторая мировая война – крупнейший в истории человечества во-
оруженный конфликт, втянувший в ход военных событий 62 госу-
дарство из 73 существовавших, число граждан которых составляло 
80% живших на тот момент времени людей. Данное событие актив-
но освещалось в текстах средств массовой информации различных 
стран, так как периодические издания являлись одним из самых 
крупных и удобных способов передачи информации. Благодаря га-
зетам люди узнавали о происходящих на полях боя событиях, про-
водимых военных кампаниях, а также могли ознакомиться с высту-
плениями политических лидеров, главнокомандующих и мнением 
авторитетных политологов и журналистов. Для тех, кто работал в 
сфере тиражирования периодических изданий, стояла непростая за-
дача – донести до аудитории правдивую информацию. При этом со-
общаемые новости должны были поднимать патриотический дух. 
Для достижения данной цели на помощь журналистам иредакторам 
приходило такое средство выразительности как метафора.

В настоящее время одним из перспективных направлений со-
временного языкознания является исследование метафор в воен-
но-публицистическом дискурсе. Давно известен факт того, что по-
нятийная система человека обладает метафорическим характером, 
вследствие чего все человеческое мышление находится под влияни-
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ем метафор [8]. Поэтому многие тексты разнообразных жанров про-
питаны различного рода метафорами, так как именно это средство 
выразительности является тем способом познания, с помощью ко-
торого человек понимает и объясняет окружающий его мир [1, 2, 3].

Для военно-публицистического дискурса также характерно ис-
пользование метафор [4, 5]. Происходящие события могут быть пред-
ставлены через образы войны, театра, спорта, мира животных и рас-
тений, болезни и т.д. В когнитивной лингвистике одним из способов 
анализа метафор является метод метафорического моделирования.

Теория метафорического моделирования является достаточно мо-
лодым и не до конца разработанным направлением в современном 
языкознании. При описании метафорических характеристик, иссле-
дователи берут за основу определение А. П. Чудинова: «метафориче-
ская модель – это существующая / или складывающаяся в сознании 
носителей языка схема связи между понятийными сферами, которую 
можно представить определенной формулой «X – это Y» [6, 7].

Материалом для данного исследования послужили тексты 150 
статей (1939–1945 гг.), отобранные методом сплошной выборки из 
оцифрованных архивов периодических изданий Соединенных Шта-
тов Америки. (“Old Fulton New York Post Cards”, “California Digital 
Newspaper Collection” и т. д.). Поиск в архивах осуществлялся по 
словоформам и сочетаниям: «war, war is, peace, peace is». Объектом 
исследования послужили доминантные метафорические модели.

При проведении анализа контекстов, формирующих образ «во-
йны», были выделены следующие источниковые сферы: флора – 
18%, игра, спорт – 17%, война – 15%, преступность – 14%, рели-
гия – 10%, путь – 7%, физиология – 7%, болезнь – 6%, торговля, 
бизнес – 4%, фауна – 1%, родство – 1%.

Рис. 1. Метафорические модели, формирующие образ «войны»
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Особую роль при описании образа «войны» играют фитоморфные 
метафоры. С их помощью удается описать весь масштаб трагедии: 
“This war is everywhere because air is everywhere.” (Evening star. 
(Washington, D.C.), 28 April 1942). Каждый живой организм на Земле 
нуждается в воздухе. Воздух – жизненно необходимый фактор для 
человека, при его отсутствии невозможно дальнейшее существова-
ние.  Во время войны воздух пропитан духом страданий, боли, по-
терь, всеобщей обреченности. Сама война становится воздухом, кото-
рым дышат люди. Ее невозможно избежать, от нее нельзя спрятаться 
и скрыться, она, как воздух, окружает со всех сторон, люди вдыхают 
ее ежесекундно, но вместо того чтобы придавать им, как воздух, жиз-
ненные силы, она лишает их жизни и надежды на будущее.

Война подобна стихийному бедствию: “Our hearts are sick with 
discouragement and failure today. War is a forest fire that spreads in all 
directions and may blow across the Atlantic.” (Walton KY Advertiser. 
Thursday, March 21, 1940). Война уподобляется лесным пожарам, ко-
торые представляют собой настоящуютрагедию, так как наносят вред 
природе и человеку, огромный ущерб лесному хозяйству и экономике 
страны, что характерно и для последствий войны. Война поражает 
абсолютно все сферы жизни общества, после ее окончания весь мир 
остается выжженным и опустошенным, словно от массового пожара. 
Как и в случае выгорания обширных площадей леса, которое ведет к 
радикальному изменению экосистем пострадавшего региона, война 
влечет за собой непредсказуемый результат, качественное изменение 
«экосистем» государств, которые вовлечены в эту войну.

В результате анализа метафорических единиц, формирующих 
образ мира, были выявлены следующие сферы: досуг/праздник – 
25%, религия – 19%, путь – 17%, война – 17%, физиологическая – 
15%, флора –  7%.

Рис. 2. Метафорические модели, формирующие образ «войны»
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В моделирование образа «мира» (как спокойного времени без во-
йны) активно вовлечены метафоры, которые условно можно отнести 
к сфере-источнику «досуг» / «праздник»; их частотность составля-
ет 19%: “Peace is the finest Holiday gift any nation in this war-torn 
world can have” (Walton KY Advertiser. Thursday, Dec. 21, 1939), 
“Peace is a birthday party, a Christmas tree, an Easter service in a 
white church…” (Scarsdale Inquirer, Volume XXVII, Number 38, 21 
September 1945). Описываемые явления являются будничными, при-
вычными каждому, однако, при их простоте каждый человек испыты-
вает особое чувство радости, которое невозможно описать словами. 
До наступления военных действий мир для людей был привычен, но 
теперь они мечтают о возвращении тех славных будничных дней.

Исследование военно-публицистического дискурса является до-
статочно молодым научным направлением. Одной из областей его 
изучения является изучение метафор. В данной научно-исследова-
тельской работе проводился анализ метафорических единиц, фор-
мирующих образы «войны» и «мира» в военно-публицистическом 
дискурсе Соединенных Штатов Америки. Происходящие события 
представлялись через образы войны, спорта, мира животных и рас-
тений и т.д. Использование средств образности зависит от языковой 
картины мира конкретной страны, ее устоев и традиций. Так, в дан-
ной работе были выявлены следующие закономерности: в американ-
ском военно-публицистическом дискурсе активно использовались 
фитоморфные метафоры, играющие большую роль в формировании 
образа войны. Война представлена ядом, загрязняющим самую глав-
ную ценность человека – воздух. В другом случае война подобна 
лесному пожару, оставляющим после себя только выгоревшие и опу-
стошенные площади. Такие последствия характерны и для послево-
енного времени. В то же время, наступление мирного времени люди 
представляли в виде праздника и долгожданного подарка свыше. 
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Интернет, будучи глобальной сетью, проник во сферы комму-
никативного взаимодействия общества. Не обошел стороной дан-
ный феномен и политическую коммуникацию, реализация которой 
в интернет пространстве образует качественно новый тип дискур-
са – политический интернет-дискурс. Ю.Р. Тагильцева опреде-
ляет политический интернет-дискурс, как «синкретичный продукт, 
возникший в результате слияния двух дискурсов – политического и 
собственно интернет-дискурса» [2. с. 18]. 

Н.П. Сиркина выделила ряд специфических особенностей поли-
тического интернет-дискурса: 

– неинституциональность, коммуникация между участниками 
выходит за рамкистатусно-ролевого;

– меньшая дистанцированность （как физическая, так и психо-
логическая) между субъектами политической коммуникации за счет 
возможности установления интерактивного взаимодействия;

– стирание границ между информативностью и фатикой, ре-
зультатом чего является феномен «фейковых новостей»;

– динамичность, выраженная в постоянном обновлении лекси-
ческих единиц;

– театральность политического интернет-дискурса, при кото-
рой роль народа, как «зрителя», становится активной;

– сжатость информации, реализуемая в особом сокращенном 
коде общения [3. c. 164-170].

Таким образом, политический интернет-дискурс является уни-
кальным феноменом для политической коммуникации, которая дол-
гое время развивалась в одновекторной направленности. В настоя-
щий момент благодаря ресурсам сети интернет мы имеем возмож-
ность проследить ответную реакцию самого массового участника 
политического взаимодействия – общества. 

Коммуникация в рамках неинституционального политического 
дискурса в виде комментариев к политическим новостям представ-
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ляет собой оценочную интерпретацию общественно-политическо-
го явления. Характерной особенностью такого общения является 
оценочная модальность, реализуемая в таких концептуально-мар-
кированных явлениях, как метафора, метонимия, эпитет, аллюзия, 
каламбур, парономазия, прецедентные феномены. Все перечислен-
ные феномены являются ценным материалом в рамках когнитив-
но-дискурсивного исследования, так как, представляя знания, они 
одновременно отражают ментальную картину мира адресанта, его 
отношение к событию, демонстрируют черты национального мен-
талитета.

Особый интерес для изучения интернет-комментария представ-
ляют политические дискурсы тех стран, где большинство электрон-
ных и печатных СМИ являются государственными. Так, в рассмо-
тренном нами политическом интернет-дискурсе КНР, несмотря на 
наличие коммерческих изданий, их деятельность на всех уровнях 
жестко контролируется государством. В связи с чем до читателей 
доходит искаженная пропагандой информация [4. c. 327].

Стоит отметить ряд социально-психологических особенностей 
интернет-коммуникации: 

– анонимность общения предоставляет возможность пользова-
телям сконструировать свою идентичность по собственному выбо-
ру [1];

– свобода слова и конфиденциальность позволяете участником 
коммуникации высказывать свое истинное мнение, не опасаясь на-
казания;

– отсутствие невербального контакта раскрепощает участников 
коммуникации;

– неограниченная возможностьэмоционального проявления.
Таким образом, все перечисленные особенности коммуникации 

в сети Интернет создают благоприятную почву для выражения ши-
роко спектра эмоций и чувств человека относительно какого-либо 
явления действительности, следовательно, создают богатую для из-
учения в рамка когнитивно-дискурсивной парадигмы базу. 

Для того, чтобы наглядно показать преимущество работы с ин-
тернет-комментариями, мы смоделировали два метафорических 
образа России, основой первого послужил корпус текстов, состав-
ленный из статей и публикаций онлайн-версий печатных изданий, 
публикуемых на китайском языке, посвященных взаимодействию 
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России и Китая во время пандемии коронавируса (Covid-19), для 
второго – пользовательские комментарии к данным публикациям.

Всего было проанализировано 100 статей и 794 пользовательских 
комментария, в первом корпусе было выделено 26 концептуальных 
метафор, во втором – 130, подавляющее большинство (100% и 54% 
соответственно) из которых актуализировались в рамках антропо-
морфной метафорической модели «Россия-человек».На основании 
чего мы выделили фрейм «Человек» со слотом «Межличностные 
отношения». 

В контекстах первого корпуса метафорический образ России 
представлен исключительно в семантическом поле комплементар-
ной оценки. Россия – это друг Китая, который вместе с ним готов 
сражаться в «войне» с эпидемией: «我们将与中国朋友并肩作战» 
(Мы будем сражаться бок о бок с китайскими друзьями); «我们团
结在一起，战斗在一起，胜利在一起» (Мы вместе, сражаемся вме-
сте, побеждаем вместе).

В контекстах второго корпуса образ России представлен не 
только в комплементарном семантическом поле, он также приоб-
ретает и нейтральную, и ярко выраженную пейоративную окраску. 
Россия концептуализируется в крайне противоречивом ключе. Так, 
это одновременно и друг, член семьи, которого связывают с Кита-
ем крепкие, прошедшие испытание временем отношения, и партнер 
со свойственными ему взаимовыгодными отношениями, и злейший 
враг, при общении с которым ни в коем случае нельзя забывать про 
крайнюю внимательность и осторожность: «俄罗斯老大哥，中国
人民的老朋友!» (Старший брат Россия, старый друг китайского 
народа); «世界上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远
的利益» (В мире не существует вечных друзей или вечных врагов, 
существуют только вечные интересы); «麻烦问下毛子侵占的四百
万平方公里土地跟给的这些物资相比怎么样» (Могу ли я спросить, 
как 4 миллиона квадратных километров земли, занятой МаоЦзы 
(Россией), сравняться с этими поставками?); «俄罗斯是敲诈中国最
狠的国家没有之一» (Россия – самая свирепая страна, шантажирую-
щая Китай, нет «одна из….).

Так же стоит отметить, что только во втором корпусе были пред-
ставлены прецедентные имена, используемые в качестве номинации 
России, что свидетельствует о том, что в сознании общественности 
страна воспринимается через призму исторических событий: «老
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毛子» («Старые большие волосы» – прецедентный феномен возник 
на северо-востоке Китая во времена позднего правления династии 
Цинь, как средство номинации казаков); 黄色俄罗斯俄 («Желтая 
Россия» – референт несостоявшийся колониальный проект Россий-
ской Империи по отторжение от Цинского Китая части его террито-
рий, на карте они были выделены желтым цветом).

Проанализировав и сопоставив два корпуса текстов, мы можем 
выделить следующие преимущества когнитивно-дискурсивного 
анализа интернет-комментариев:

– большой объём концептуально-маркированных явлений в 
контекстах, даже в условиях узко заданной тематики;

– широкий спектр взглядов и мнений, различных социальных 
групп и их представителей;

– полное отсутствие цензуры или минимальное ее влияние.
Таким образом, интернет-комментарии к политическим ново-

стям в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы является цен-
ным материалом для изучения. Исследуя его, мы можем составить 
представление о том, какими видит общество одной страны другие 
страны, как отличается трактуемая государством политика от ис-
тинной картины общественного сознания.
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Когнитивное моделирование, то есть построение неких мыслен-
ных моделей, можно рассматривать в качестве достаточно эффек-
тивного способа познания, который применим практически во всех 
научных областях, в том числе в сфере лингвистики [4]. Формиро-
вание гипотетической модели явления с последующей верификаци-
ей ее на языковом материале [1] можно считать основным инстру-
3 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 19-012-00192
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ментом когнитивной лингвистики. Нельзя не отметить тот факт, что 
роль построения когнитивной модели в рамках лингвистической на-
уки невозможно переоценить ввиду того, что изучаемые языковые 
и когнитивные явления и процессы тесно связаны друг с другом, 
они многоаспектны, динамичны и изменяемы во времени.Область 
применения знаний в лингвистике в целом, полученных благода-
ря построению когнитивных моделей в рамках когнитивистики, не 
ограничивается только лишь дальнейшими теоретическими разра-
ботками в пределах последней. Например, лингводидактика актив-
но использует результаты деятельности когнитивистов, что продик-
товано тесной связью конечных целей этой науки с попытками опи-
сать и искусственно воссоздать языковые способности человека [2]. 
Кроме того, когнитивное моделирование играет не последнюю роль 
в случаях, когда требуется перевести произведение художественной 
литературы на другой язык.  Принимая во внимание варианты ин-
терпретации понятия когнитивной модели по Е.С.Кубряковой и В. 
З.Демьянкову [7], а также факт непрерывного крайне активного раз-
вития средств массовой информации, нельзя проигнорировать то, 
как важно полностью изучить проблемы, связанные с передачей и 
особенно восприятием информации человеком.

Если же говорить о когнитивном моделировании образа, необ-
ходимо принять во внимание направление деятельности таких наук 
как имагология, которая занимается изучением динамического, на-
стоящего и естественного образа чужой культуры, сформированно-
го исторически, основным принципом которой является то, что по-
сле изучения чужого образа следует изучение образа отечественной 
культуры, что способствует межкультурному обмену и взаимопони-
манию, и имиджелогия, занимающаяся исследованием искусствен-
ного, целенаправленно создаваемого образа кого-либо или чего-ли-
бо с помощью плюрализации пропаганды.

Особое внимание стоит уделить понятиям «имидж» и «образ», 
которые, с одной стороны, иногда рассматриваются в качестве си-
нонимов, а с другой – не являются взаимозаменяемыми в том смыс-
ле, что образ более полон, чем имидж, концентрирующий внимание 
только на определенных чертах объекта или явления. Л.В. Матвее-
ва определяет имидж как «целенаправленно создаваемый особого 
рода образ-представление, которое посредством ассоциаций на-
деляет объект (явление, личность, товар и т.д.) дополнительными 
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ценностями (социальными, политическими, социально-психологи-
ческими, эстетическими) и, благодаря этому, способствует более 
эмоциональному восприятию объекта» [8]. По мнению Д.И. Тер-
Минасовой, в специализированной литературе «имидж» интер-
претируется как «образ», но эти два понятия не являются идентич-
ными. Их отличия заключаются в том, что «имидж формируется и 
начинает представлять интерес только в тех случаях, когда объект 
(носитель имиджа) становится публичным» [11].

С образом и имиджем в рамках данной работы исключительно 
тесно связан публицистический дискурс, относящийся к институ-
циональному типу дискурса, системообразующими признаками ко-
торого являются его цели и участники [5, 9, 10]. Под публицисти-
ческим дискурсом понимается такой тип дискурса, который направ-
лен на воздействие, на реализацию интенции убеждения, причем 
важнейшей частью здесь является публицистический текст [6]. В 
большинстве публицистических текстов отражаются главные идео-
логемы и стереотипы общества. Максимально часто используемые 
слова данного стиля превращаются в своеобразные символы, мар-
керы эпохи. Именно по ним можно делать выводы об особенностях 
конкретного временного отрезка. Для лексики публицистических 
текстов специфично употребление общенаучной терминологии, 
прецедентных феноменов, образных средств, косвенного значения 
слов, слов с яркой эмоциональной окраской, также достаточно ши-
роко используется общественно-политическая лексика, а также лек-
сика, обозначающая понятия морали, этики, медицины, экономики, 
культуры, слова из сферы психологии, слова, обозначающие вну-
треннее состояние, переживания человека [3]. Публицистический 
дискурс с самого момента своего появления оправдывает изначаль-
ную цель своего существования – воздействовать массово на созна-
ние общественности. Именно это объясняет самые разные обще-
ственные явления, среди которых особо стоит отметить появление 
стереотипов в плане отношения общества к различным социальным 
группам, культурам, странам, национальностям, причем далеко не 
всегда даже те же стереотипы небезосновательны –  интенция авто-
ра текста совсем не обязательно может быть воспринята адресатами 
ровно так, как должна быть, вследствие, например, неправильного 
подбора вышеперечисленных слагаемых публицистического текста 
или неверной экспликации фоновых знаний целевой аудитории, что 
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знаменует собой коммуникативную неудачу. Принимая во внимание 
прагматическую направленность как обязательный компонент пу-
блицистического дискурса, а также его огромный манипулятивный 
потенциал, реализуемый через все названные выше средства, сто-
ит отметить, что публицистический дискурс без привязки к своей 
изначальной цели, будь то информирование объекта или форми-
рование у него определенного мнения, должен всегда оставаться 
в фокусе внимания исследователей также и по той причине, что 
общество, находясь под воздействием коммуниканта-доминанта, 
которым является автор той или иной единицы рассматриваемого 
вида дискурса в силу обладания большим количеством знаний по 
обозреваемой теме, не стремится установить действительную ис-
тинность или ложность освещенных фактов, принимая их в боль-
шей части как истинные в случае успеха коммуникации авторских 
идей и читательского сознания. В свою очередь, появление невер-
ных представлений у адресатов о чем-либо знакомом им исключи-
тельно по единицам публицистического дискурса может привести 
к самым непредсказуемым результатам, например, к враждебному 
отношению населения одной страны к населению другой, что яв-
ляется результатом выброса в общество информации с ложными, 
искаженными или преувеличенными фактами.

Подводя итоги всего вышесказанного, можно заметить, что, учи-
тывая, что главная задача рассматриваемого в данной статье типа 
дискурса, как было указано выше, – эмоционально воздействовать 
на читателя с помощью самых разных доводов, привить ему опре-
деленное мнение, заставить мыслить в нужном русле, создание 
мысленного, когнитивного образа или имиджа в единицах именно 
публицистического дискурса заслуживает особого внимания при 
проведении различныхлингвокогнитивных исследований.
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В современной науке с каждым днем лингвокультурология на-
чинает играть все более значимую роль. Это направление в линг-
вистике возникло в результате кризисного состояния классической 
лингвистики. До сих пор нет точного определения предмета и ме-
тодов лингвокультурологии. Судя по всему, причиной является то, 
что лингвокультурология оформилась как отрасль языкознания в 
90-е годы ХХ века в следствии объединения лингвистики и культу-
рологии. По мнению В. Н. Телия, «лингвокультурология – отрасль 
языкознания, которая занимается исследованием и описанием вза-
имодействия языка и культуры в диапазоне современного культур-
но-национального самосознания и его языковой презентации» [8]. 
Как отмечает В. В. Воробьев, «взаимосвязь и взаимодействие куль-
туры и языка в процессе его функционирования и изучение интер-
претации этого взаимодействия в единой системной целостности» 
является основным объектом лингвокультурологии [3]. Языковая 
картина мира – это основное понятие лингвокультурологии. Каж-
дый язык делит мир по-своему, то есть у каждого языка есть свой 
способ осмысления. В результате чего можно сделать вывод, что у 
каждого языка своя особенная картина мира. Именно язык форми-
рует у человека знания о мире. С помощью языка человек отобража-
ет в слове результаты познания. Все эти знания представляют собой 
«языковую картину мира».

При изучении картины миры создаются представления человека 
о мире. Под миром подразумевается человек во взаимодействии со 
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средой, тогда как под картиной мира мы имеем в виду конечный 
результат переработанной информации о среде и человеке. Такой 
термин, как «картина мира» появился на рубеже XIX – XX веков 
в физике. Он был введен немецким физиком Г. Герцем.Но ученый 
писал о физической картине мира и представлял ее как сочетание 
внутренних образов и внешних предметов, из которых возможно 
логическим путем получать информацию о поведении этих пред-
метов. Фактически, имелась ввиду научная картина мира. 

Позже начали выделять концептуальную и языковую картины 
мира. Согласно Е.И. Зиновьевой и Е.Е. Юркову «концептуальная 
картина мира богаче языковой, поскольку в ее создании участвуют 
разные типы мышления, в том числе и невербальное» [5]. Суще-
ствует два подхода в описании языковой картины мира. В первом 
подходе исследуются ключевые концепты отдельно взятой линг-
вокультуры. Предметно-смысловое содержание языковой картины 
мира определяется в большей степени при изучении культуры через 
язык. Именно базовые концепты и связывающие их инвариантные 
идеи создают языковую картину мира [7. c. 11].

Ко второму подходу относят описание характерного языку взгля-
да на мир. Так, А.А. Зализняк писала, что очень важно найти те 
представления о мире и стереотипы поведения, которые навязыва-
ются людям, говорящим на русском языке. Все потому, что каждый 
язык заставляет видеть и чувствовать мир так и не как иначе [3. c. 
13]. К примеру, непредсказуемость мира – это одно из ключевых 
представлений в русской языковой картине мира.

В нашей работе мы обращаемся к первому подходу. 
Мировоззрение человека складывается на протяжении всей жиз-

ни, накапливаются новые знания, постепенно формирующиеся в 
общие понятия.  Такая совокупность складывается из концептов, 
потому как во время своей деятельности и общения человек мыслит 
в мире концептов, обладающих определенными свойствами и при-
знаками. Понятие «концепт» исследуется рядом наук.Лингвокуль-
турология, в свою очередь, изучает набор базовых понятий, которые 
позволяют рассматривать взаимосвязь между языком и культурой в 
развитии. На сегодняшний день «концепт» - это одно из основных 
понятий лингвокультурологии.

У понятия «концепт» существует множество определений. А. 
Вежбицкая дала несколько определений концепта. Исследователь 
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считает, что концепту дается описание как объекту идеального 
мира, он имеет имя и является универсальным понятием, отражаю-
щим культурное представление о реальности [2. c. 44]. Согласно В. 
А. Масловой, «концепт – это обусловленный культурой основной 
элемент картины мира, который обладает значимостью и для язы-
ковой личности, и для лингвокультурного сообщества» [4: c. 38]. К 
главным культурным концептам Маслова относит абстрактные сло-
ва: родина, судьба, грех, воля, совесть и тому подобное. 

В нашей работе мы исследуем такой культурный концепт, как 
«жизнь».

Жизнь – это многогранный феномен. Исследователи различных 
областей пытаются разгадать его загадку. Жизнь принято рассма-
тривать и как биологическую форму существования, и как нечто то, 
что не входит в рамки элементарной физиологии. Для того чтобы 
раскрыть содержание концепта и его лингвокультурной специфи-
ки следует обратиться к концептуальному анализу. На первом этапе 
концептуального анализа исследуется этимология слова: выявляют-
ся первоначальные значения этимона, изучаются пути его развития 
и история значений слова.

Итак, само слово «жизнь» образовалось в древний период от 
древнерусского глагола «жити». Слово «жизнь» в древнерусском 
языке имело два значения:

1) Жизнь, оживления
2) Имущество (в современных словах сохранилось как «пожит-

ки» и «нажитое») [6. c. 52]
Значения лексем «жизнь», которые сохранились в современном 

языке, вошли в понятийное ядро концепта «жизнь».
Понятийная составляющая концепта «жизнь» представлена сле-

дующими концептуальными признаками:
1) Жизнь - бытие, существование. Например, «есть ли жизнь на 

марсе?»
Центральным концептуальным признаком концепта «жизнь» 

принято считать «существование». Благодаря этому концептуально-
му признаку в сознании носителей русского языка жизнь противо-
поставляется смерти.

2) Жизнь – деятельность, функционирование. Здесь, под деятель-
ностью и функционированием подразумевается физиологическое со-
стояние живого организма от зарождения и до его смерти [1. c. 144]. 
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В сознании современных носителей русского языка слово 
«жизнь» ассоциируется с биологическими функциями живого ор-
ганизма:

«Значимость сердечной аритмии для здоровья и жизни пациен-
та различна», «Старец сказал ему, что для поддержания жизни 
нужна материальная пища». 

3) Жизнь – век. Синонимом к лексеме «жизнь» является существи-
тельное «век», которое означает временной отрезок чьего-либо суще-
ствования. При этом первоначальное значение данного существитель-
ного, как периода протяженностью в 100 лет, теряет свой смысл. 

Человеческий век может быть долгим, а может быть и коротким. 
Но в данном случае мы не можем измерить век человека какими-ли-
бо определенными единицами измерения. Век человека называют 
коротким в случае, если человек умер молодым. Если же человек 
дожил до старости, то говорят, что ему был отведен долгий век:

«Отец верил, что сын родился у него добрым и останется та-
ким на весь свой долгий век» (А. Платонов)

Лексема «век» в данном значении в основном используется в 
разговорной речи. Очень часто ее можно встретить в русских по-
словицах и поговорках. 

4) Жизнь – деятельность общества и человека в тех или иных ее 
проявлениях. [5:c. 194] В этом значении включены такие семы, как 
«образ жизни» и «способ проявления жизни»:

«И он уже описывал свою жизнь, и предо мною предстали все 
безобразия одинокой, холостой жизни». (А. Чехов)

5) Жизнь – реальная действительность. Данное значение под-
разумевает окружение человека, абстрагированное от линии «оду-
шевленного и неодушевленного»: «А жизнь вокруг кипела…».

Необходимо отметить, что слово «жизнь» в данном значении не 
существовало в древнерусском языке.

В ходе всей исследовательской работы мы выяснили, когда линг-
вокультурология оформилась, как отдельная отрасль языкознания, 
изучили какие два основных понятия существует в лингвокультуро-
логии и выполнили анализ концепта «жизнь».
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В статье рассматривается понятие «кинодискурс» и отражают-
ся результаты исследованияязыковых особенностей англоязычно-
го кинодискурса на материале диалогов в фильмах Энди Теннанта 
«It Takes Two» («Двое: Я и моя тень», 1995) и Нэнси Майерс «The 
Parent Trap» («Ловушка для родителей», 1998).
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LANGUAGE FILM DISCOURSE (ON THE BASIS OF FEATURE 

FILMS “IT TAKES TWO”, “THE PARENT TRAP”)
Baryshnikova L.Y.
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The article considers the concept of “film discourse” and reflects the 
resultsof the study of the language features of the English-language film 
discourse on the basis of dialogsin Andy Tennant’s film“It Takes Two” 
(1995) and Nancy Meyers’s“The Parent Trap” (1998).

Keywords: discourse, film discourse, lexico-semantic level.

Множество терминов, которые используются в лингвистике, 
трактуются неоднозначно. К их числу относится такое понятие, как 
дискурс. Данный термин не имеет общепризнанной трактовки, по-
скольку включает в себя экстралингвистические, прагматические, 
социокультурные, психологические и другие факторы. Типология 
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дискурса также является неоднозначной. Одним из видов дискурса 
является кинодискурс, который сочетает в себе другие виды дис-
курса, а также вербальную и невербальную коммуникацию. Благо-
даря большому влиянию кинематографа на специфику восприятия 
мира человеком возрастает интерес многих ученыхк исследованию 
кинодискурса. 

Л. В. Цыбина дает следующее объяснение понятию «кинемато-
графический дискурс»: «фрагмент фильма, имеющий в своей струк-
туре следующие компоненты:

1) диалог двух героев фильма;
2) кинесику и мимику, сопровождающие диалог партнеров по 

фильму и взаимодействующие с языковыми средствами выражения: 
просодическими и лексико-грамматическими средствами;

3) обстановку общения» [3. с. 86].
На данном этапе нашего исследования мы рассмотрели вербаль-

ную составляющую англоязычного кинодискурса на трех уровнях: 
фонетическом, лексико-семантическом и морфосинтаксическом. В 
данной статье мы рассмотрим языковые единицы на лексико-семан-
тическом уровне. 

В выбранных нами фильмах встречаются лингвостилистические 
приемы, общеупотребительная, разговорная, сленговая, устаревшая 
и просторечная лексика, а также сокращенные формы слов.Данные 
фильмы относятся к жанрам мелодрама, комедия, семейный, кото-
рые ярко представляют вербальный аспект кинодискурса.

Разговорный язык часто употребляется в художественных 
фильмах,содержит слова и выражения, подчеркивающие непринуж-
денность ситуации и экспрессивность речи героя:

-Now, these little nincompoops over here are your new brothers and 
sisters.

-Beats me. I’ve never seen him act like this.
-I’ll take a whack at it.
-Dealmein.
Следующие разговорные выражения указывают на возрастную 

категорию героев:
-Immediately? Are you nuts? I’ve only had one day with her.
-Look at her! She’s nuts!
При использовании подобных разговорных фраз большую роль 

играют внеязыковые факторы: жесты, мимика, а также обстановка.
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Художественные фильмы представлены диалогами, в которых 
преобладает разговорный стиль речи, в свою очередь включающий 
в себя сленг: 

-Want me to deck her for you?
-Don’t be such a goody-goody. You know I got a reputation to protect.
-I did, and she is a big phoney-baloney, if you ask me.
-Hey, slugger. What’sup?
В фильме Энди Теннанта нам встречается сленговое выражение 

«grandslam». Главная героиня девочка-сирота Аманда играет в бейс-
бол с друзьями во дворе детского дома. Игру прерывает воспита-
тель, которая забирает Аманду на встречу с приемными родителя-
ми, на что девочка недовольно отвечает:

-It was a grand slam!
Если бы Аманда продолжила играть, её команда одержала бы 

«безоговорочную победу», «разнесла в пух и прах» команду оппо-
нента.

Когда героини подъезжают к дому приемной семьи, девочка 
предлагает «забить» на эту встречу и вернуться в детский дом:

-Well, I got mine. And I say let’s blow off these people!
В данной ситуации с помощью сленга ребенок выражает свое 

недовольство из-за происходящих событий и пытается оказать вли-
яние на собеседника, чтобы не быть удочеренной. 

Исследуемые диалоги включают в себяпросторечную лексику – 
особый стилистический пласт слов и выражений, оборотов речи, 
объединяемых яркой экспрессивной окраской «сниженности», гру-
боватости[4. с. 402]:

-Are you laughing at me? He’s laughing at me! You stupid jerk!
-Shut up, stupid! Zombies hear better than dogs.
Использование стилистических приемов увеличивает эффектив-

ность воздействия речи и поддерживают интерес зрителя.
В фильме Нэнси Майерс сестры-близнецы Энни и Хэлли слу-

чайно встречаются в летнем лагере в США. Героини выясняют, что 
их родители развелись, когда девочки были совсем маленькие. Все 
это время Энни жила с мамой в Лондоне, а Хэлли с отцом в Кали-
форнии. Хэлли приходит в голову идея поменяться местами. Герои-
ня использует гиперболу – преувеличение, нацеленное на усиление 
смысла и эмоциональность высказывания:

-You wanna know what Dad is like.And I’m dying to know Mom.
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В этом же фильме, когда девочки возвращаются домой из похода, 
одна из сестер говорит матери, что отец наказал их за плохое по-
ведение:

-We’ve been punished to the end of the century.
В фильме «Двое: Я и моя тень» главная героиня Элисса расска-

зывает о предстоящей женитьбе своего отца на женщине. Девочка 
не хочет присутствовать на праздничной вечеринке в честь свадьбы. 
В диалоге с подругой героиня использует гиперболу:

-So, tellmesomething. This Party. You really don’t want to go?
-I’d rather eat dirt.
Оксюморон – создание противоречия путем сочетания слов, име-

ющих противоположные значения, в результате чего возникает но-
вое смысловое качество, которое помогает создать выразительный 
художественный образ [5]. 

Данный прием используется по отношению ко взрослому мужчине:
-You big baby! Come here. Isthatbetter?
В фильме «Ловушка для родителей»нам встречается следующий 

оксюморон: 
-Oh, first day of camp. You’ll have to excuse the old girl.
Чтобы заострить противоречие и добиться яркого стилистиче-

ского эффекта, автор намеренно использует оксюморон. В вышеу-
помянутых примерах данный прием выражает нелепость ситуации.

Проанализировав вербальные особенности на лексико-семан-
тическом уровне, мы выяснили, что выбранные фильмы содержат 
стилистические приемы, разговорныеслова и выражения, которые 
придают экспрессию репликам, делают ситуацию на экране более 
реалистичной.
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Данная статья посвящена исследованию влияния антонимии на 
словообразование в китайском языке и особенностей образования 
новых слов по антонимическому типу. В статье также предпринима-
ется попытка классификации антонимических моделей словообра-
зования. Особое внимание уделяется приведению примеров к каж-
дой модели, благодаря чему представление о них становится более 
ясным и способствует выявлению отличительных черт. Опираясь на 
труды Горелова В.И., Кленина И.Д., Щичко В.Ф., Семенас А.Л., мы 
приходим к выводу, что антонимы широко используются для созда-
ния новых слов и значений и оказывают огромное влияние на обо-
гащение китайского языка. Данная статья будет интересна как для 
начинающих специалистов, предметом изучения которых является 
китайский язык, так и для  общего ознакомления.
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This article studies the influence of antonymy on word formation in 
the Chinese language and the features of the formation of new words 
by antonymic type. The article also attempts to classify antonymical 
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В структуре языка существуют такие слова, значения которых 
противопоставляются друг другу. Их называют антонимы –反义词. 
Это слова одной части речи, которые звучат и пишутся по-разному 
и имеют контрастные по смыслу значения.  Для них характерно со-
вместное, регулярное употребление в речи [1: с. 134-135]. Также эту 
категорию слов  называют  对立语 duìlì yǔ – «противопоставленные 
слова». [2: с. 163]. Уникальность антонимов в китайском языке заклю-
чается в том, что они активно используются для создания новых слов 
и значений и имеют широкое распространение в словообразовании.

При антонимическом типе словообразования сложные лексиче-
ские единицы формируются, благодаря сочетанию двух морфем, 
имеющих противоположное значение. Морфемы могут относиться 
к категории признака или действия, реже – к категории предметов. 
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Благодаря объединению антонимов,  происходит генерализация зна-
чений и изменение смысла исходных морфем, то есть их семантиче-
ское преобразование; посредством данного типа словообразования 
появляется новое слово с иным значением, а иногда и с иной катего-
риальной принадлежностью. Однако существуют примеры объеди-
нения антонимов, при котором не происходит обобщение значений 
и семантическое преобразование исходных морфем [1: с. 28].

Проанализировав лексические единицы, образующиеся в резуль-
тате сложения антонимов, мы считаем целесообразным разделить 
их на следующие основные морфолого-семантические группы:

– лексические единицы, образованные путем сложения антони-
мичных морфем, обозначающих постоянный (или относительно 
постоянный) признак предмета и включающие обозначения  фи-
зических величин, в большинстве случаев относящиеся к лексико-
грамматической категории существительного [2: с. 29]. Например:

快[kuài] быстрый  +  慢[màn] медленный  =  快慢[kuàimàn] ско-
рость;

寛[kuān] широкий  +  窄[zhǎi]узкий  =  寛窄 [kuānzhǎi] ширина, 
размер;  

深[shēn] глубокий  +  浅[qiǎn] мелкий  =  深浅[shēnqiǎn] глубина, 
мера;  

大[dà] большой  +  小[xiǎo] маленький  =  大小[dàxiǎo] величина, 
размер;

长[cháng] длинный  +  短[duǎn] короткий  =  长短[cháng duǎn] 
длина, протяженность.  

В   группе логических единиц, образованных по данному типу 
сложения антонимов, существуют и более редкие разновидности.  
Так, в некоторых случаях сложения адъективных морфем образу-
ются слова, компоненты которых   в преобладающей степени со-
храняют свои исходные лексические значения [1: с. 29]. При этом 
мы можем наблюдать, что   частеречная принадлежность морфем и 
получившегося слова совпадает. Например:

真[zhēn] истинный  +  假[jiǎ] ложный  =  真假[zhēn jiǎ] подлин-
ный или поддельный, истинный или ложный;

巨[jù] огромный  +  細[xì]мелкий  =  巨細 [jùxì]большое и малое;
强[qián] сильный  +  弱[ruò] слабый  =  强弱[qiángruò] сильный и 

слабый, прочный. 
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Возможны и напротив, максимальная генерализация и переос-
мысление исходных значений компонентов при сочетании двух кор-
невых морфем со значением качества. Частеречная принадлежность 
морфем здесь не сохраняется, получившееся слово относится обыч-
но к категории  существительного или наречия.  Например: 

反[fǎn] обратный  +  正[zhèng] прямой  =  反正[fǎnzhèng] во вся-
ком случае;  

甘[gān] сладкий  +  苦[kǔ] горький  =  甘苦[gānkǔ] горе и радость, 
переживания;

左[zuǒ] левый  +  右[yòu] правый  =  左右[zuǒyòu] приблизитель-
но, примерно; 

寒[hán] холодный  +  熱[rè] горячий  =  寒熱[hánrè] лихорадка;
好[hǎo] хороший  +  坏[huài] плохой  =  好坏[hǎohuài] добро и зло.  
– лексические единицы, образованные  путем сложения двух 

антонимичных морфем, обозначающих действие. Образующие-
ся данным способом  слова   в большинстве случаев относятся к 
лексико-грамматической категории существительного, а также мо-
гут совершать частеречный переход  в разряд глаголов [1: с. 29]. 
Например:

开[kāi] открывать  +  关[guān] закрывать  =  开关[kāiguān] вклю-
чатель, выключатель, кран;  

得[dé] получить  +  失[shī] потерять  =  得失[déshī] интересы, 
выгода;

取[qǔ] взять  +  舍[shě] бросить  =  取舍[qǔshě] выбор;  
买[mǎi] покупать  +  卖[mài] продавать  =  买卖[mǎimài] купля-

продажа, торговля;
问[wèn] спрашивать  +  答[dá] отвечать  =  问答[wèndá] вопросы 

и ответы, диалог.  
К этой категории можно отнести и сложные   слова, значение 

которых не достигает такой степени обобщения, что образующие 
их морфемы утратили бы свой первоначальный смысл. Например: 

起[qǐ] вставать  +  伏[fú] падать  =  起伏[qǐfú] подъемы и спады;
生[shēng] жить  +  死[sǐ] умирать  =  生死[shēngsǐ] жизнь и смерть;  
兴[xīng] процветать  +  衰[shuāi] слабеть (дряхлеть)  =  兴衰

[xīngshuāi] процветание и упадок; 
收[shōu] получать  +  支[zhī] платить  =  收支[shōu zhī] приход и 

расход;
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賞[shǎng]награждать  +  罰[fá]наказывать  =  賞罰[shǎngfá]награ-
да и наказание, премия и штраф.

– слова, образованные в результате сложения антонимичных 
морфем,  обозначающих предметы. Полученные лексические еди-
ницы чаще всего относятся к лексико-грамматической категории су-
ществительного [2: с. 30]. Например: 

天[tiān] небо  +  地[dì] земля  =  天地[tiāndì] мир, природа.
东[dōng] восток  +  西[xī] запад  =  东西[dōngxī] вещь;
父[fù] отец  +  母[mǔ] мать  =  父母[fùmǔ] родители;  
春[chūn] весна  +  秋 [qiū] осень  =  春秋[chūnqiū] годы;
矛[máo] копьё  +  盾[dùn] щит  =  矛盾[máodùn] противоречие.
Внутри данной категории на основе анализа соотношения лек-

сического значения морфем и  получившихся слов можно выделить 
три основных категории:

а) значение целого равно сумме значений компонентов (子女 zìnǚ 
–сыновья и дочери，父母 fùmǔ – родители， 老小 lǎoxiǎo – стар и 
млад);

б) значение целого в основном соответствует значению одно-
го из компонентов, иными словами, происходит поглощение зна-
чения одной их морфем второй, «превосходящей» (忘记wàngjì – 
 забыть  ,干净gānjìng – чистый, 窗户chuānghu – окно);

в) значение слова больше и шире значений составляющих его 
морфем [3] (寒热 hánrè – лихорадка,  动静dòngjìng  – активность). 

Подводя итоги нашей статьи, следует еще раз отметить неоспо-
римое влияние антонимии на словообразование в китайском языке, 
а также его уникальность, заключающуюся в особой способности 
морфем с противопоставленным значением объединяться и образо-
вывать новые лексические единицы.
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В настоящее время все больший интерес проявляется к проблеме 
функционирования лексического компонента онтологии. Это необ-
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ходимо для обеспечения возможности автоматизации идентифика-
ции понятийного содержания текстов предметной области. Для ре-
шения этой задачи необходимо создание «золотого стандарта».

Определим ключевые понятия исследования.
Термин «онтология» применяется в нескольких областях знания 

и имеет два различных значения:
– «Философская дисциплина, которая изучает наиболее общие 

характеристики бытия и сущностей» [2. с.5]
– «Онтология – артефакт, структура, описывающая значения эле-

ментов некоторой системы» [2. с.5]
Лексический компонент- динамическая система словарных еди-

ниц, которыми человек владеет.Функционирование этой система 
можно наблюдать в корпусе текстов.

Под названием лингвистический, или языковой, корпус текстов 
понимается большой, представленный в электронном виде, уни-
фицированный, структурированный, размеченный, филологически 
компетентный массив языковых данных, предназначенный для ре-
шения конкретных лингвистических задач [1. с.22]. 

Современные корпусы включают разметку, которая может осу-
ществляться автоматически, полуавтоматически или вручную. 

«Золотой стандарт» (англ. gold standard) – тщательно проверен-
ный вручную размеченный корпус. Используется для оценки систем 
автоматического аннотирования, например программ частеречной 
разметки. Результат автоматического аннотирования сравнивается 
с «золотым стандартом», что позволяет сделать вывод о точности 
аннотирования [1. с. 5].

Данное исследование проводилось в два этапа, задачей перво-
го этапа    было разбиение частотных слов по концептам. На ос-
нове ранее выявленного методом экспертных оценок (за пределами 
данного исследования) перечня концептов (категорий) предметной 
области. Перечень включает 13 концептов (в скобках указаны ус-
ловные обозначения):Типы философской практики (Т); - Проблема 
пациента (X); - Методы и действия агента (M); - Действия пациента 
(D); -Результат (P); - Агент (A); - Пациент (S); - Ценности пациентов 
(V);- Объект воздействия (Z); - Сопутствующие обстоятельства (E); 
- Организационные формы (F); - Инструмент (C); - Другое (OW).

По итогам первого этапа исследования, по корпусу текстов был 
составлен частотный список, и наиболее частотные единицы были 
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разнесены по концептам, всего было разнесено 614 лексических 
единиц.

На втором этапе из изначального корпуса был отобран подкорпус 
объемом 6530 словоупотреблений для составления «золотого стан-
дарта». В подкорпусе были автоматически найдены и концептуаль-
но размечены лексические единицы, категоризированные на первом 
этапе. Всего было выявлено 504 случая употребления лексических 
единиц, репрезентирующих концепты.

В ходе проверки корректности автоматической разметки нами 
проведены следующие работы: 

1) Исправлены неточности автоматической разметки.
2) Выявлены фразы, релевантные для предметной области и ко-

торые в тексте автоматически не были размечены.
Результатом проделанной работы стал «золотой стандарт». На 

основании данного корпуса мы определили распределение в тексте 
лексических единиц, выражающих категории предметной области 
(рис. 1).

Исходя из результатов данного исследования можно сделать вы-
вод о том, что категории предметной области, на основании частоты 
их использования в корпусе текстов, разнятся по значимости. Мож-
но выделить три уровня значимости:

1. Ядерная зона. Условно можно назвать наиболее значимые 
категории: «T», «A» и «E». Количество употреблений лексических 
единиц указанных категорий составило 43,06%.

2. Приядерная зона включает в себя следующие категории: 
«OW», «C», «S».Количество употреблений лексических единиц 
указанных категорий составило 20,24%.

3. Периферия, к ней относятся оставшиеся категории. Количе-
ство употреблений лексических единиц указанных категорий соста-
вило 36,7%.

Ядерная зона представлена концептами «Типы философской 
практики», «Агенты» и «Сопутствующие обстоятельства», что 
может объясняться спецификой гуманитарно-ориентированного 
текста. Широкое использование репрезентантов концепта «Сопут-
ствующие обстоятельства»может быть объяснено тематикой пред-
метной области: в текстах исследуются причины, способы коррек-
тировки, когнитивных диссонансов, очевидно, вызванных некото-
рыми внешними обстоятельствами.
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Рис. 1 – Список частотных слов, разнесенных по концептам
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НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье представлено квантитативное исследование лексикона, 
репрезентирующего концепты онтологии предметной области «Фи-
лософская практика». С использованием корпуса текстов заданной 
предметной области, была выделена частотная терминология.Ос-
новываясь на методике дефиниционного анализа, данная термино-
логия соотносилась с концептами онтологии предметной области 
«Философская практика».Количественно оценена степень лексиче-
ской вариативности концептов онтологии.

Ключевые слова: онтология, концептуализация, предметная об-
ласть,  корпусное исследование, лексическая вариативность.

LEXICAL VARIABILITY OF ONTOLOGY CONCEPTS IN 
THE DOMAIN “PHILOSOPHICAL PRACTICE”: CORPUS 

STUDY BASED ON SCIENTIFIC TEXTS  IN RUSSIAN
Isaeva V.S. 
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The article presents the quantitative research of the lexicalunits 
representing ontology concepts in the domain “Philosophical practice”. 
Using the domain-specific text corpus, the frequent terminology was 
identified. Based on definitional analysis, this terminology was mapped 
onto the ontology concepts of the domain “Philosophical practice”.
Lexical variability of ontology concepts is quantified.
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Метод корпусного анализа приобрел большую популярность в 
последние годы благодаря возможности быстро получить большую 
выборку материала, проанализировать различные аспекты упо-
требления лексем и сделать выводы, основываясь на конкретных 
статистических данных. Несомненное преимущество данного ме-
тода – его объективность и репрезентативность. В конце XX века 
американским ученым Томасом Грубером был введен термин «онто-
логия», в контексте искусственного интеллекта, согласно ко торому 
онтология – это «явная спецификация концептуализации». Поня-
тие «концептуализация», которое является центральным в термине 
Т. Грубера, было введено в работе [4]. Сам термин «концептуализа-
ция», вызывает разногласия, так как имеет разнообразные контек-
сты употребления. В данном определении под концептуализацией 
понимается строгое описание системы объектов, понятийи других 
отношений и сущностей, связывающих их друг с другом. Можно 
сказать, что концептуализация это – абстрактное, упрощенноевиде-
ние мира, создаваемое для определенных целей [2].

Следует добавить, чтов прикладных лингвистических исследо-
ваниях концептуализациюможно трактовать как представление зна-
ний через описание множества концептов (понятий) и связей (от-
ношений) между ними, ориентированное на решение определенной 
задачи. В итоге любой онтологический ресурс представляет собой 
структуру определенным образом связанных между собой концеп-
тов, так или иначе отражающих явления окружающего нас мира. 
Для данного исследования актуален один класс онтологий – этоон-
тологии предметных областей. Онтологии предметных областей со-
держат знания об определенных предметных областях: философии, 
культуре, математике, логике и др., которые, для, возможно, много-
кратного решения различных задач обработки текстов, используют-
ся только в рамках соответствующих предметных областей [3].

Толковые словари, базы данных, энциклопедии, глоссарии, 
тексты и корпусы текстов, а также интуиция исследователей мо-
гут являться источниками выделения концептов онтологий.В на-
шем случае, используя методинтервью с экспертами, было выде-
лено 13 концептов предметной области «философская практика»: 
«Типы философской практики» , «Проблема пациента», «Методы 
и действия агента»,«Действия пациента», «Результат», «Агент», 
«Пациент», «Ценности пациентов», «Объект воздействия», «Со-
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путствующие обстоятельства», «Организационные формы», «Ин-
струмент», «Другое».

В широком смысле концепты или категориирассматриваются как 
концептуализации всех представителей сущности или явления. В 
их состав могут входить и другие концепты, отдельные экземпляры 
(лексические единицы, репрезентирующие концепт в тексте) или же 
их сочетания. Концепты могут иметь различные свойства – атри-
буты, каждый из которых обладает именем и значением и исполь-
зуется для хранения информации, специфичной для той или иной 
единицы.

В рамкахкорпусногоподходапроведен для соотнесения набора 
конкретных экземпляров с концептами нами был использован де-
финиционный анализ. Так, например, с помощью вышеуказанного 
метода, и для его проведения воспользовавшись кратким слова-
рем-презентацией «Язык философской практики» под редакцией 
С. В. Борисова,к категории «организационные формы» были отне-
сены экземпляры: философское кафе, философское партнерство, 
сократический диалог, философское консультирование. Общей для 
всех словосочетаний семой является минимальная семантическая 
составляющая «форма или метод философской практики». Также, 
все эти формы воздействия служат определенной философской цели.

В результате 550 экземпляров были разнесены по 13 концеп-
там предметной области «Философская практика» (см. таблицу 
1). Наиболее лексически вариативным оказались такие категории, 
как «Ценности пациентов», «Действия пациента», «Объект воздей-
ствия», «Сопутствующие обстоятельства». Объясняется это, оче-
видно, основной задачей, решаемой в ходефилософской практики: 
она должна ориентироваться на проблемы, вопросы и темы, кото-
рые занимают того, кто обращается к философу, и, следовательно, в 
используемом корпусе текстов представлено множество слов/фраз, 
которые относятся к концептам, связанным с концептом «Пациент».
Не стоит также забывать о сопутствующих обстоятельствах: широ-
кая лексическая репрезентативность данной категории свидетель-
ствует о многогранности различных сфер и аспектов жизни паци-
ентов, которые влияют на условия проведения философской прак-
тики и ее результат. Менее лексически представительны категории 
«Инструмент», «Организационные формы», так как философская 
практика является достаточно новым направлением в философии, и 
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методологический аппарат и инструментарий воздействия пока еще 
мало разработан.

Таблица 1 – Вариативность лексической реализации концептов 
онтологии

Концепты Количество экземпляров
Типы философской практики 27
Проблема пациента 43
Методы и действия агента 18
Действия пациента 54
Результат 21
Агент 57
Пациент 22
Ценности пациентов 53
Объект воздействия 105
Сопутствующие обстоятельства 115
Организационные формы 4
Инструмент 14
Другое 50
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В статье представлены результаты анализа интернет-текстов по-
пулярного российского трэвел-блогера Илья Варламова. В докладе 
рассматриваются коммуникативные стратегии и тактики, при помо-
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The article presents the results of analysis of Internet texts of a 
popular travel blogger in Russia. The report examines the communication 
strategies and tactics that the author uses to build communication with 
the Internet user. 
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Сегодня Интернет стал совершенно новой популярной средой 
для общения. Интернет-коммуникация представляет собой особый 
тип функционирования языка, который совмещает особенности уст-
ной и письменной речи. С одной стороны, это тексты, которые на-
браны на клавиатуре или в некоторых случаях голосовым вводом. С 
другой стороны, это речевые произведения, которые имитируют ре-
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альное речевое взаимодействие коммуникантов. За последние годы 
в сети сформировались и продолжают набирать популярность такие 
интернет-жанры, как: блоги, форумы, чаты, электронные письма. В 
данной статье будут рассмотрены некоторые особенности языковой 
личности популярного трэвел-блогера, ведущего свой блог в соци-
альной сети Инстаграм.

По данным 2017 года число пользователей Инстаграм достигло 
800 млн, при этом данную сеть ежедневно посещают 500 млн пользо-
вателей. По статистике Инстаграм является одним из самых скачива-
емых приложений и уступает лидерство лишь интернет-платформам 
WatsApp, Facebook, Messenger, что свидетельствует о высокой попу-
лярности данного ресурса среди пользователей [3: ЕВРОСТУДИО]. 
Платформа Инстаграм имеет свои особенности: размещение матери-
алов на ресурсе обязательно сопровождается изображением (фото) 
или видео. Текст, хэштег, эмодзи размещаются по желанию автора. 

Материалом для нашего исследования послужили посты в Инста-
грам трэвел-блогера Ильи Варламова, «популярного российского бло-
гера, фотографа, предпринимателя и общественного деятеля. Он отли-
чается активной социальной позицией и не стесняется делать резких 
высказываний по поводу ситуации в стране. Так как молодой чело-
век работает только на себя и занимается лишь тем, что ему искренне 
нравится, большую часть времени он может уделять своим любимым 
увлечениям – путешествиям и спорту» [2: Кто такой.ru]. Большинство 
материалов в своих блогах И. Варламов посвящает теме урбанистики. 
В социальной сети Инстаграм у Варламова почти 600 тысяч подпис-
чиков. Блогер входит в ТОП-10 блогеров-путешественников России.

Одной из характерных особенностей блога является, как из-
вестно, субъективность повествования, иначе говоря, автор блога 
интерпретирует ту или иную ситуацию через призму собственного 
понимания происходящего. Субъективное повествование в блогос-
фере, как правило, проявляется в использовании разговорных кон-
струкций, особого синтаксиса, диалогического построения речи и 
частого употребления личных местоимений. При этом каждый бло-
гер использует свои стратегии и тактики для осуществления комму-
никации с подписчиками. Целью данной статьи является описание 
способов и средств реализации избранных трэвел-блогером комму-
никативных стратегий и тактик для привлечения внимания интер-
нет-аудитории и сохранения большого числа подписчиков.
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Известно, что коммуникативную стратегию обычно определя-
ют как некий сценарий поведения в ситуации речевого взаимодей-
ствия, который соотносят с установкой, нацеленной на достижения 
различных целей. Коммуникативная стратегия реализуется при по-
мощи определенных тактик речевого поведения. Под речевой так-
тикой понимается совокупность речевых приемов, их динамическое 
использование в построении диалогового общения для достижения 
плана, определенного коммуникативной стратегией. Такие приемы 
нацелены на установление и поддержание контактов, привлечение 
внимания, убеждение адресатов речи [1. с. 264].

В результате анализа интернет-текстов Ильи Варламова нами 
были выявлены следующие коммуникативные стратегии автора: 
стратегия интеракции, стратегия саморекламы, стратегия эмоцио-
нального расположения собеседника, стратегия продвижения блога. 
Так, в блоге Ильи Варламова наиболее отчетливо прослеживается 
использование стратегии интеракции. Интеракция в блогосфере 
обычно проявляется в призыве автора к обмену мнениями, коммен-
тированию и ответам на вопросы. Эта стратегия реализуется по-
средством тактики имитации диалога. Проиллюстрируем данный 
тезис следующими текстовыми фрагментами (здесь и далее право-
писание оригинала сохранено): 

а) «А у вас были какие-то приключения на борту? (29.02.2020); 
б) Здесь трупы плавают по Гангу, здесь покойников сжигают на 
кострах, здесь узкие улочки, на тротуары которых никогда не про-
никает свет, дома покрыты вековой плесенью и гибком – разве 
нормальный человек сюда поедет? (07.03.2020); в) Вот что изме-
нится, если ты подождёшь своей очереди лишние три минуты? 
Почему надо обязательно влезть посередине и дышать в заты-
лок соседу? (01.04.2020); г) Согласны со мной?» (31.03.2020)

Используя вопросительные предложения, автор пытается до-
биться обратной связи с читателями. Возможно, именно благодаря 
полученной обратной связи (комментариям пользователей) Инста-
грам покажет данную публикацию в разделе «Рекомендации», тем 
самым автоматически произойдет увеличение охвата аудитории.

Другой частотной речевой стратегией выступает стратегия са-
морекламы, которая проявляется в использовании автором блога 
средств разговорного стиля речи, повышенной эмоциональности 
высказываний, например: а) «Но по факту район как был просто 
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большим убогим спальником на окраине Питера, так и остался 
(22.02.2020); б) Это почти так же плохо, как голосовать за “Еди-
ную Россию” (20.02.2020); в) Мой тебе совет – иди *****! г) Да, я 
дышу выхлопными газами и скоро умру. Пермский марафон – самый 
топ» (16.02.2020).

На наш взгляд, благодаря применению стратегии саморекламы 
автор пытается выделиться из массы других трэвел-блогеров Ин-
стаграма, пробуждая интерес пользователей к своей личности, дея-
тельности, манере излагать мысли, тем самым, возможно, добивать-
ся расположения интернет-аудитории. 

Кроме того, в постах Ильи Варламова нами была выявлена стра-
тегия расположения пользователя к себе. Такая стратегия, на наш 
взгляд, осуществляется автором при помощи упоминания о своей 
деятельности и различных эмоциональных высказываний. Приве-
дем примеры реализации этой стратегии из текстов трэвел-блогера:

а) «Я как и раньше буду работать. Освещать то, что происхо-
дит в стране и мире. Делать репортажи с улиц Москвы, показы-
вать то, что не показывают по телевизору, писать про полити-
ку, критиковать чиновников, бороться с глупостью и вредитель-
ством. И на всех моих площадках всегда будет реклама. Честная 
и открытая реклама, никакой джинсы (01.04.2020); б) Не секрет, 
что, помимо занятия журналистикой, я владею несколькими 
успешными бизнесами (04.02.2020); в) Дорогие родители, мы мно-
гое упустили, но еще не поздно вырулить (31.01.2020); г) Сам я 
занимаюсь различным бизнесом всю свою сознательную жизнь. 
Был непродолжительный период «работы на дядю» во время учебы 
в институте, но это была нелепая случайность» (21.01.2020). 

На наш взгляд, используя в текстах стратегию расположения чи-
тателя к себе, автор пытается продемонстрировать свою компетент-
ность и авторитетное в определенных вопросах мнение. Благодаря 
этому у аудитории появится доверие к блогеру. 

Выявленная в процессе анализа стратегия продвижения блога 
реализуется в постах Варламова при помощи тактики использова-
ния хэштегов. Под большинством публикаций автора присутствуют 
«хэштеги»: как правило, они не наделены смысловой нагрузкой, но 
зато выполняют таргетирующую функцию. Проиллюстрируем это 
положение следующими примерами из публикаций тревел-блогера: 
#covid19; #коронавирус; #coronavirus; #реклама; #карантин; #Iran; 
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#Иран; #Архитектура; #ОАЭ; #Экология; #Masdar; #Masdarcity; 
#UAE. Использование хэштегов помогает автору в продвижении 
блога, так как теги увеличивают охват аудитории. Благодаря боль-
шому охвату, автор сможет монетизировать свой контент.

Подводя предварительные итоги исследования, еще раз отметим, 
что в современной блогосфере активно используются различные 
коммуникативные стратегии и тактики. В ходе исследования было 
отмечено, что наиболее частотными коммуникативными стратегия-
ми Ильи Варламова являются: стратегия интеракции, стратегия са-
морекламы, стратегия расположения, стратегия продвижения блога. 
Изучение речевых стратегий и тактик блогера позволяет не только 
исследователю сформировать представление о пропагандируемых 
ими ценностях, способностях расположить к себе интернет-аудито-
рию и умении аргументированно излагать свое мнение, но и сделать 
определенные выводы об особенностях языковой личности попу-
лярного трэвел-блогера.
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ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА ПРЕЗИДЕНТА США 
Д.  ТРАМПА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM

Статья посвящена анализу лингвистических и экстралингвисти-
ческих приемов создания имиджа президента США Д. Трампа в со-
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циальной сети Instagram. Жанровое пространство современного по-
литического дискурса отражает те изменения, которые претерпевает 
общение политика с целевой аудиторией, сторонниками и против-
никами. Подчеркивается, что социальная сеть Instagram также явля-
ется эффективным инструментом формирования имиджа политика. 
На основе анализа постов Д. Трампа с 2016 г. и по настоящее время 
авторы приходят к выводу, что с целью завоевания голосов избирате-
лей Д. Трамп и его команда позиционировали американского лидера 
как семьянина, добропорядочного гражданина, заботящегося о всех 
и каждом политика. Однако с течением времени аксиологический 
центр высказываний переместился в сторону освещения лишь по-
литической деятельности и тех успехов, которых добился Д. Трамп. 
К возможным перспективам исследования авторы относят сравнение 
риторики и стилистики постов Д. Трампа в социальной сети Instagram 
до, во время и после пандемии коронавируса.

Ключевые слова: имидж, социальная сеть Instagram, жанр, 
лингвистические средства, экстралингвистический контекст, акси-
ологический центр, политический дискурс

MEANS OF CREATING D. TRUMP’S IMAGE IN THE 
SOCIAL NETWORK INSTAGRAM

Kimova A.V., Koshkarova N.N.
South-Ural State University

The paper explores the linguistic and extralinguistic means of creating D.  
Trump’s image in the social network Instagram. The genres of the modern 
political discourse reflects the changes which the politician’s interaction 
with the audience, friends and foes goes through. The authors point out 
that the social network Instagram is also an efficient means of creating 
the image of a politician. On the basis of the analysis of D. Trump’s posts 
from 2016 up to the present moment the authors come to the conclusion 
that before the election the politician and his team portrayed the future 
president as a family man, virtuous citizen who cares about the citizens 
of the country. In the run of the time the axilological centre was moved 
towards the highlighting only his political activity and those achievements 
which D. Trump made himself. One of the possible ways to analyze the 
stylistics and rhetoric of D. Trump’s posts in the social network Instagram 
is their comparison before, during and after the coronavirus pandemic.
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Имидж представляет категорию, входящую в исследовательскую 
область различных научных направлений: маркетинг [8, 9]; имидже-
логия [7, 13]; социология [2, 11]. Однако в последнее время понятие 
имидж стало активно использоваться в ходе изучения политической 
коммуникации и политического дискурса, когда особый акцент дела-
ется на лингвистических средствах и приемах экспликации указан-
ной категории. Специалисты, изучающие имидж в лингвистическом 
ракурсе политической науки, анализируют различные аспекты дан-
ного феномена: роль экспрессивных речевых актов в формировании 
имиджа политика [1], место визуальных элементов в формировании 
имиджа политика [5], речевые и языковые средства создания комму-
никативного имиджа политика [10]. Однако время неумолимо дви-
жется вперед, и на политическую авансцену выходят новые фигуры, 
обладающие своими инструментами общения с целевой аудиторий, 
использующие собственные речевые стратегии и тактики, имеющие 
отличительный имидж в глазах сторонников и соперников.

Целью настоящего исследования является анализ приемов созда-
ния имиджа американского президента Д. Трампа на фоне широкого 
экстралингвистического контекста. Выбор материала для исследова-
ния детерминирует совокупность приемов и методов, используемых 
для анализа речевых ситуаций: в качестве ведущего использовался 
метод дискурсивного анализа, позволяющий дать оценку речевому 
материалу в совокупности с дискурсивными условиями и обстоя-
тельствами, и метод контекстуального изучения коммуникативных 
ситуаций, также дающий возможность поместить анализируемое яв-
ление в более широкое экстралингвистическое пространство.

Система жанров политического дискурса не является застывшей 
и не поддающейся изменениям структурой. Появление новых кана-
лов общения с целевой аудиторией определяет необходимость реви-
зии уже существующих жанров и жанровых форм. Существуют раз-
личные точки зрения на жанровую природу Instagram. Некоторые 
исследователи рассматривают эту социальную сеть как самостоя-
тельный жанр интернет-коммуникации [4], другие ученые в рамках 
Instagram выделяют отдельные жанры [11]. Однако независимо от 
трактовки Instagram с точки зрения теории жанров, эта социальная 
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сеть активно используется не только как средство общения с друзья-
ми или инструмент продвижения бизнеса, но и как механизм созда-
ния имиджа политика, на что указывают Е. И. Горошко и Т. Л. По-
лякова [3], А.С. Лукьянцев [6], В.Е. Хецелиус [12], E. Sevin [15]. Е. 
И. Горошко и Т. Л. Полякова определяют Instagram как «интернет-
жанр, обеспечивающий общение с помощью интернет-сервиса Ин-
стаграм и основной коммуникативной единицей которого является 
фотография»  и выделяют следующие его жанрообразующие пара-
метры: структурное оформление домашней страницы пользователя; 
цель; концепция автора; концепция адресата; тематика сообщения; 
время; место. [3, с, 304]. Действительно, Instagram как жанр интер-
нет-коммуникации имеет четко выраженную целевую аудиторию 
(подписчики в социальных сетях), посты всегда посвящены опреде-
ленной тематике и помещены в определенную социально-полити-
ческую ситуацию, автор постов имеет возможность взаимодейство-
вать с целевой аудиторией, публикации носят краткий и лаконич-
ный характер. Таким образом, можно сказать, что Instagram – это 
гибридный жанр виртуального дискурса. Проследим на конкретных 
примерах использование постов в социальной сети Instagram с це-
лью создания имиджа Д. Трампа 

С самого начала мы наблюдаем семейные фотографии, на кото-
рых изображены счастливые внуки, дети и сам президент, проиво-
дящий впечатление хорошего семьянина. Описания к фотографиям, 
поздравляющие с новым годом и Рождеством, а также соответству-
ющие хештеги: Beautiful Christmas & New Year with family!Grandpa 
@realdonaldtrump and Tristan aka T-man on the ride back from #florida 
after an incredible #Christmas#vacation this past Sunday. (5 января 2017).

Данный пост носит неофициальный характер и демонстрирует 
президента с другой стороны, не как сильного политического лиде-
ра, а как любящего дедушку, который несмотря на свои полномочия 
находит время для внуков.  Сам тон поста имеет шутливые нотки, 
когда дедушка называет внука придуманным им же прозвищем 
Т-man, показывая близость между ними.

 В этот же день он выложил фотографию, взятую со страницы 
своей дочери Иванки Трамп, на которой все члены ее семейства, 
подписав: No better way to keep up with family than thru social media. 
Beautiful family photo! Безусловно, это позитивная монета в копилку 
положительного имиджа Д. Трампа.
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Очередной эмоциональный пост, сопровождающийся коллажем 
фотографий , в основном на которых Лара Трамп, являющаяся же-
ной Эрика Трампа - сына Д.Трампа, а также две собаки. Хотя, как 
известно, Д.Трамп не является фанатом собак. Он первый президент 
в истории США, не имеющий домашнего питомца. По  этому поводу 
первая жена президента США Ивана Трамп писала в своих мемуа-
рах 2017 года «Воспитание Трампа», что «Дональд никогда не был 
фанатом собак». Содержание поста следующее: So proud & grateful - 
thank you Lara! As the first day of a new year draws to an end, I continue 
to reflect on what an incredible year 2016 was: friendships I will cherish 
forever, the opportunity to travel this great country and meet countless 
citizens, a new furry family member and, a new president. I look forward 
with great optimism for the coming year and the future of our country. 
#GodBlessAmerica and all who call her borders home. (5 января 2017)

Следует отметить, что президент благодарит и ценит не только 
членов своей семьи, но также и население, являющееся значимой 
частью страны, лидером которой он собирался стать на тот момент. 
В этом обращении хорошо прослеживаются ноты патриотизма, 
любви к своей стране и к ее жителям, а также огромное желание 
сделать что-то для нее, что-то великое и существенное. Он дает по-
нять, что он на одной волне с гражданами США, желающий только 
всего самого хорошего своей стране. Яркие эпитеты великая стра-
на, невероятный год, дружеские отношения, которыми я буду до-
рожить вечно придают его публикации смысловой оттенок, красоч-
ность и насыщенность.

Чем ближе срок подходит к 20 января - дню инаугурации, тем 
больше мы наблюдаем политических лозунгов в социальной 
сети президента США. Например, I will be America’s GREATEST 
DEFENDER and most LOYAL CHAMPION!», 2016 was a GREAT year! 
In 12 days we begin MAKING AMERICA GREAT AGAIN!», I’m asking 
you to believe in YOURSELF - to believe in YOUR COUNTRY - and to 
believe in YOUR FUTURE because we have got a GREAT FUTURE! 
Использование эпитетов (величайший защитник, верный чемпион, 
великий год, лучшее будущее) для эмоционального окрашивания 
текста, а также написание некоторых слов заглавными буквами име-
ют цель выделить смысловой центр высказывания, обратить вни-
мание аудитории на наиболее значимые моменты, сделать акцент 
на сказанном, произвести большое впечатление на читателя. Ис-
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пользование восклицательного знака, выполняющего интонацион-
но-экспрессивную функцию и придающего эмоциональный окрас 
предложению, выражает волнение, предвкушение, энтузиазм.

Ближе к приближению инаугурации Д.Трамп ведет отчет дней, 
сопровождающихся только одной фразой MAKING AMERICA 
GREAT AGAIN – ВЕРНЕМ АМЕРИКЕ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ. Однако 
не стоит упускать из внимания саму фотографию (см. Рисунок. 1), 
на которой за трибуной стоит Д.Трамп и белым по красному заглав-
ными буквами написано: I will never, ever stop fighting for you. Never. 

Рис. 1 Д. Трамп выступает с речью

Кроме того, стоит отметить такие важные детали как: свет от про-
жекторов падает только на одного человека, выделяя его из толпы. 
Жест - поднятая ладонь вверх, запечатленная фотографом, – означа-
ет покорность. Жест указывает на то, что человек не представляет 
никакой угрозы, скорее, он дает понять, что политик  готов слушать 
и вести переговоры, пойти на уступки. Также стоит обратить внима-
ние на цвет фона, на котором написан лозунг. Красный цвет в психо-
логии означает лидерство, настойчивость, упорство, динамичность 
и чаще всего его выбирают властные люди, активные и уверенные в 
себе. А как мы знаем, красный галстук Д.  Трампа является важной 
составляющей его имиджа.

После инаугурации в своих публикациях президент продолжа-
ет играть роль хорошего семьянина, выкладывая фотографии, на 
которых улыбающиеся члены его семьи, сопровождающиеся бла-
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годарственными обращениями и невербальными знаками. Исходя 
из вышесказанного, можно сделать вывод, что Д. Трамп обладает 
такими нравственными качествами как честность, благородность, 
верность общественному долгу, забота о людях, об общественном 
благе и справедливости. Несомненно эти качества очень важны в 
формировании имиджа политика, поэтому необходимо проявлять 
их не только на первоначальном этапе, но и поддерживать на про-
тяжении всей своей деятельности. 

Теперь перейдем к настоящему времени, когда Д.Трамп уже 
прошел большую часть пути как президента США. На этот посту 
ему пришлось столкнуться со многими испытаниями, например с 
Корейским кризисом в 2017 году, когда отношения между США и 
КНДР стали довольно напряженными из-за того, что Северная Ко-
рея начала наращивать свой ядерный потенциал. Среди других про-
блем следует выделить сложные и напряженные взаимоотношения 
с Россией, введение санкций, а также прекращение действия дого-
вора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 
2 августа 2019 года. Наибольший удар по имиджу Д. Трампа нанес 
выдвинутый против него импичмент в связи с тем, что анонимные 
источники сообщили об оказании давления президентом США в 
июле 2019 года на президента Украины В. Зеленского.

И на сегодняшний день острой проблемой, с которой пришлось 
столкнуться не только США, но и всему миру, является пандемия 
коронавирусной инфекции COVID-19, обнаруженная в Китае, в 
г.Ухань. Проанализируем публикации Д.Трампа в это непростое для 
всего мира время, а также попробуем сравнить его имидж в насто-
ящее время с тем, что был в начале его президентского срока.  С 
начала вспышки коронавирусной инфекции в социальной сети мы 
не наблюдаем никаких комментариев по поводу сложившейся си-
туации или выражений соболезнований Д.Трампа американскому 
народа, однако президент использует это время для продвижения 
своих политических идей. Практически каждую неделю публикует-
ся мини-отчет о проделанной работе.

Например, 10 января 2020 года была опубликована фотография 
со стоящим и довольным, скорее всего, проделанной работой пре-
зидентом и белым текстом на затемненном фоне over 94,000 jobs 
added, over 15,000 manufacturing jobs added, unemployment fell from 
5,2% to 4,2%, over 66,000 ohioans have been lifted from poverty. Фото-
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графия сопровождалась следующим текстом: President Trump will be 
taking the stage in Toledo shortly. Here are some of the GREAT things he 
is doing for Ohio! Штат Висконсин тоже не обошелся без внимания, 
подобный мини-отчет по данному штату сопровождается схожей с 
предыдущей фотографией, где основное внимание зрителя падает 
на улыбающегося Д.Трампа. Текст на фотографии от 15 января 2020 
года следующий: over 37,000 jobs added, nearly 5,000 manufacturing 
jobs added, unemployment fell from 3,8% to 3,3%. Содержание сопро-
вождающего текста в публикации точно такое же, как и в предыду-
щей, единственное отличие - другой город и другой штат. President 
Trump will be taking the stage in Milwaukee shortly. Here are some of 
the GREAT things he is doing for Wisconsin! Подобный пост опубли-
кован и с упоминанием штата Нью-Джерси.

Лингвопрагматическая цель этих постов заключается в том, что-
бы  показать значимость президента для каждого штата, что он дей-
ствительно ведет работу и старается уделять внимание каждому. Од-
нако сопровождающие полностью идентичные невербальные знаки 
можно рассматривать двусмысленно. C одной стороны, кажется, 
будто команда Д.Трампа, занимающаяся его страничкой в социаль-
ной сети, старается не уделять чрезмерное внимание какому-либо 
штату путем написания лишних слов благодарности, проделанной 
работы и т.д. С другой стороны, создается впечатление, что это не 
особо заботит как самого президента, так и его команду. Главное 
внимание уделяется только персоне президента и его успешной по-
литической деятельности.

Таким образом, можно заметить, как в начале карьеры в каче-
стве президента Соединенных Штатов имидж Д.Трампа в социаль-
ных сетях формировался медленно и аккуратно, а основной целью 
публикаций было показать только положительные стороны прези-
дента как порядочного семьянина, благопристойного гражданина, 
настоящего патриота своей страны, готового бороться за интересы 
ее жителей и заботиться о каждом человеке, проживающим на ее 
территории, и в конце концов как сильного президента, способного 
вести свою страну к лучшему будущему. Огромную роль в создании 
такой аксиологической характеристики имиджа Д. Трампа сыграли 
семейные фотографии и посты-выражения любви к своей семье.

Анализ последних публикаций в социальной сети Д. Трампа по-
казывает, что семантический центр высказываний смещается в сто-
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рону политической деятельности президента. Появилось очень мно-
го хвалебных публикаций, посвященных самому Д. Трампу. Вдум-
чивый читатель может легко заметить, как более уверенно команда 
Д. Трампа стала писать о его достижениях. Если раньше успехи Д. 
Трампа атрибутировались поддержке населения и их вере в него, то 
сейчас создается картина, показывающая величественность и само-
стоятельность самого президента. Кроме того, можно заметить, что 
в публикациях проскальзывает едва заметная критика в адрес дру-
гих политических лидеров, что раньше отсутствовало вовсе.
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ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЦЕПТИВНОЙ 
КАТЕГОРИИ «ВКУС» ТЕРМИНОСИСТЕМЫ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА» 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье ставится задача рассмотреть перцептивную категорию 
«Вкус». Особое внимание уделяется понятию «категоризация». Вы-
деляются основные признаки и способы реализации перцептивной 
категории вкуса в языке профессиональной дегустации вина в ан-
глийском языке.

Ключевые слова: категоризация, перцептивная категория, вкус, 
дегустация вина, терминосистема.
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The article sets the task to consider the perceptual category “Taste”. 
Particular attention is paid to the concept of “categorization”. The main 
features and methods of implementing the perceptual category of taste 
in the language of professional wine tasting in English are highlighted.

Keywords: categorization, perceptual category, taste, wine tasting, 
term system.

Понятие вкуса в физиологии  представляет особый интерес для 
исследования. Вкус – это один из видов хеморецепции, ощущение, 
которое осуществляется в ротовой полости под воздействием раз-
личных веществ на вкусовые рецепторы, расположенные на языке. 
Вкусовой сигнал передается по нервам серой коры головного мозга, 
так возникает ощущение вкуса.  По мнению М.В. Гамезо, ощуще-
ние и восприятие  оказывают чувственную ориентировку в окружа-
ющей действительности[1. с. 30]. 

В языке вкус представлен в виде перцептивной категории. Осо-
бенность перцептивной категории вкуса заключается в отражении 
результатов интерпретации информации, получаемой с помощью 
органов чувств. Перцептивная категория вкуса определяется труд-
ностью экспликации, носит достаточно субъективный характер, так 
как эмоционально-оценочные отношения пронизывают все уровни 
категориальной структуры [3. с. 23].

Для дегустатора характерен особый способ познания мира – че-
рез приобретение и тренировку навыка различения вкусов. Этот 
способ приобретения знаний, для которого характерна наименьшая, 
по сравнению с научным познанием, доля эксплицитности данных, 
отличается слабой структурированностью и недостаточной разра-
ботанностью языка описания. Уметь различать, какие вкусовые ка-
чества присущи хорошему вину, а каких быть не должно, а также 
уметь определять наличие или отсутствие этих вкусовых качеств, 
накопление знаний о вкусе требует приобретения определенных на-
выков. Поэтому люди, специализирующиеся в сфере винной про-
мышленности, зачастую проходят профессиональное обучение, ко-
торое представляет собой, скорее, передачу невербальных навыков.

Категория вкуса относится к числу перцептивных категорий, 
значимых для процессов концептуализации и интерпретации окру-
жающего мира. Несмотря на периферийный характер вкусовой пер-
цепции, обозначения вкуса в языке выступают в качестве полифунк-
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ционального средства познания действительности. В основе орга-
низации данной категории лежит категориальный концепт «Taste»/ 
«вкус», содержание которого раскрывается через дифференциаль-
ные концепты основных и неосновных вкусов, обладающих в свою 
очередь системой производных концептов. Отдавая предпочтение 
вину, среди других напитков и выбирая лучшее вино из всех, усту-
пающих ему по вкусовым качествам вин, человек всегда руковод-
ствуется одним и тем же параметром – вкусом. Сложно противо-
стоять заключению, что восприятие критериев хорошего вина во 
многом определяется обществом.

И что качество вина – это необъективно существующая оценка. 
Вкусы можно культивировать, и мы, как правило, предпочитаем раз-
вивать в себе изысканный вкус. Умение ценить возникает в резуль-
тате культивирования вкуса и упражнения в оценочном суждении, 
основанном на ценностях, которые приходят с культивированием. 
Углубляясь в анализируемую область, специалист должен знать, ка-
кие вкусовые качества следует искать в вине и как это делать. Это 
основное условие, определяющее умение дать правильную оценку 
вину: существует определенный набор признаков, который можно 
применить при характеристике этого напитка. Но многое изтого, 
что о нем известно, содержится в реалиях, далеких от вербально-
го; словарный запас, характеризующий вкусовые нюансы, гораздо 
скуднее, чем, скажем, словарь, описывающий цветовую гамму.

Рассмотрим значения лексемы Taste (noun) в лингвистических 
словарях. Итак, можновыделитьследующиезначения:

1 : the objective sweet, sour, bitter, salty, or umami quality of a 
dissolved substance as perceived by the sense of taste;

2a: a sensation obtained from a substance in the mouth that is typically 
produced by the stimulation of the sense of taste combined with those of 
touch and smell : FLAVOR;

b : the distinctive quality of an experience [4].
Анализ словарей английского языка позволяет провести класси-

фикацию всех выявленных значений лексемы «taste», которые под-
разделяются на две семантические группы и подгруппы.

1. Значения перцептивной сферы:
а) the sensation which is perceived when food or drink are brought 

into contact with the tongue: I didn’t like red wine before I acquired a 
taste for it.
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2. Значениясферыобыденногоопыта:
а) The dauphin vintage tasting is not exactly a coronation, but still, 

the chance to taste wine bottled on the day of the king’s birth is bringing 
nobles from all over France.

Таким образом, английская лингвокультура характеризуется ори-
ентированностью на сферы обыденного опыта и эстетического вос-
приятия.

Рассматривая организацию когнитивного плана перцептивной 
категории вкуса в языке профессиональной дегустации, мы выде-
лили следующие субкатегориальные признаки:

–– характеристика вкуса вина в зависимости от содержания алко-
голя (strong–крепкое,light–легкое и т. п.);

–– характеристика вина по степени сладости(dry–сухое, semidry–
полусухое, semisweet–полусладкое, sweet–сладкое). Данные вкусоо-
бозначения выполняют терминологическую функцию, дифферен-
цируя типы вин;

–– характеристика собственно вкуса, которая представлена 
концептами основных и неосновных вкусов (sour–кислый, sweet–
сладкий,fruit–фруктовый, spicy–пряный и т. п.);

–– синестетическая характеристика вкуса(soft–мягкий, round–
круглый, deep–глубокий, cool–прохладный);

–– характеристика тела вина (thin–худое,full–полное, muscular–
мускулистое и т. п.);

–– темпоральная характеристика послевкусия(long–долгое, 
short–краткое).

В когнитивном плане нами выделены две группы вкусов: основ-
ные и неосновные. Основные вкусы воспринимаются лишь вку-
совыми рецепторами и являются мономодальными. Неосновные 
вкусы полимодальны и помимо вкусовых рецепторов в их воспри-
ятии участвуют обонятельные, болевые и осязательные рецепто-
ры. Четыре основных вкуса представлены базисными (принадле-
жащими к базовому уровню категоризации) концептами “sour”/«
кислый»,“sweet”/«сладкий», “bitter”/«горький», “salt ”/«соленый» 
и производными (связанными с базисными концептами отноше-
ниями производности) концептами: “sweetish”/«сладковатый», 
“caramel”/ «карамельный», “marmalade”/«сладкийкак мармелад», 
”bitterish”/«нежно-горький»,“smocked”/«копченый», “almond 
bitter”/ «горький как миндаль» и др.Зону неосновных вкусов состав-
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ляют базисные концепты“spicy”/«пряный»,“tart”/«терпкий»,“taste
less”/«пресный»,“spoiled”/ «испорченный» и производные концеп-
ты: “earthen”/ «земляной»,“astringent”/«вяжущий», “exhausted”/ 
«выдохшийся» идр.

Своеобразной доминантой в языке профессиональной дегуста-
ции выступает кислый вкус. В понятийной системе человека кис-
лый вкус представлен концептом “sour”/«кислый» и репрезентиру-
ется лексемами sour (кислый), acid(кислота).

Перцептивный уровень концепта “sour”/«кислый», по данным 
указанных словарей, представляется как «имеющий вкус уксуса или 
лимона, т. е. вкус кислоты».В толковании перцептивного уровня кон-
цепта “sour”/ «кислый» содержится утверждениепрототипического 
эффекта:vinegar (уксус) и lemon (лимон) психологически более вы-
делены и являются когнитивной точкой референции или прототи-
пом кислого вкуса. Прототипом кислого вкуса в профессиональном 
познании является кислота (винная, яблочная и молочная). В языке 
специалистов перцептивный уровень указанного концепта представ-
лен компонентом «содержащий избыток кислоты, испорченный» и 
считается негативной характеристикой вина. Вино, которое содер-
жит сбалансированные яблочную, молочную, винную кислоты и об-
ладает изысканным вкусом, характеризуется лексемой Sour (кисло-
та) в сочетании с атрибутами положительной оценки, такими как 
fain(изысканный), harmonious (гармоничный), piquant(пикантный), 
elegant (шикарный), soft (мягкий),living (живой), outstanding (выда-
ющийся). Эксплицируя недостатки вина, специалисты употребляет 
такие атрибуты, как herbaceous (травянистый), briary (колючий),dull 
(притуплённый). Если кислоты недостаточно, вино характеризуется 
как flatwine(женское вино), poor (бедное).

Таким образом, дегустировать – это значит внимательно попро-
бовать продукт, качество которого хочешь оценить и органолепти-
ческим методом (то есть с помощью органов чувств), определить 
его внешний вид, вкус и запах, выявляя и описывая его недостатки 
и достоинства. Следовательно, под оценкой вина в дегустационном 
процессе мы понимаем оценку, рожденную в процессе дегустации 
вина, содержание которой формулируется средствами языка, исходя 
из результатов органолептического анализа, т.е. посредством опре-
деления качества вина с помощью органов зрения, обоняния, вкуса 
и осязания.
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используемых пользователями микроблогов для создания комиче-
ского эффекта в своих постах. Используемые средства рассматрива-
ются на графическом, лексико-семантическом и морфосинтаксиче-
ском уровнях.
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This article presents the analysis of the stylistic devices used 
by microblog users to create a humorous effect in their posts. The 
implemented stylistic devices are being analysed on a graphical, lexical-
semantical and morpho-syntactical level.

Key words: internet discourse, microblog, pun, repetition, allusion.

Комическое широко используется в контексте литературы, теа-
тра, кинематографа, а с возникновением компьютерного дискурса, 
и на просторах интернет-пространства. По определению Е. Н. Га-
личкиной, интернет-дискурс – это «совокупность текстов, реализо-
ванных в искусственно созданном коммуникативном пространстве, 
предполагающем дистантное интерактивное общение виртуальных 
коммуникантов» [2]. В интернет-дискурсе комическое особенно ча-
сто задействуется в постах микроблогов.Феномен микроблога до 
сих пор не был исследован в достаточной мере и, как следствие, не 
существует унифицированного определения, однако в общих чер-
тах можно охарактеризовать микроблог как «блог, содержащий в ос-
новном короткие записи» [3]. Tumblr – это сайт микроблогов и соци-
альнаых сетей, позволяющий пользователям размещать текстовый, 
мультимедиа- и другие виды контента в своих блогах. По данным 21 
марта 2020 года, на Tumblr существует около 493 миллионов блогов 
и более 172 миллиардов постов [4]. Вданном исследовании делает-
ся вывод о том, что комическое используют как непосредственно в 
самих постах, так и в комментариях к этим постам.

Определенные аспекты в жизни общества, конкретного челове-
каили группы людей высмеиваются благодаря созданию комическо-
го эффекта. Иногда он необходим для того, чтобы передать волне-
ния или переживания, а также для эмоциональной разрядки.

В практической части нашего исследованиямы анализируем 
посты в социальной сети Tumblr [4].На данном этапе нашего ис-
следования мы пришли к выводу, что комический эффект в речи 
пользователей достигаетсяпосредством использованиялингвости-
листических приемов на графическом, лексико-семантическом и 
морфосинтаксическом уровнях. На графическом уровне наиболее 
частотным приемом является намеренное изменение шрифта для 
создания акцента или подчеркивания какой-либо части высказыва-
ния. В следующем посте студент выражает недовольство домашней 
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работой, которое ему задал преподаватель, с помощью выделения 
каждого слова в фразе заглавной буквой:

Hi professor I didn’t do your assignment because I Simply Didn’t Vibe 
With It 

(justin)
Примечательно умышленное отсутствие пунктуации либо ис-

пользование отдельных пунктуационных знаков. Точка, многото-
чие, восклицательный и вопросительный знакииспользуются для 
соблюдения определенного стиля и усиления комического эффекта.

Существует большое разнообразие приемов, используемых для 
создания комического эффекта в постах на лексико-семантическом 
уровне. Наиболее часто можно встретить такие стилистические 
приемы как: эпитеты, каламбуры, сравнения, гиперболы и литоты, 
антитезы и сравнения.Примечательно, что чаще всего можно встре-
тить не устойчивые сравнения, а контекстуальные и совершенно 
неожиданные. Например, в данном посте пользователь, упоминая 
предчувствие плохого настроения, сравнивает себя с фермером, 
ожидающим сильную грозу:

when you can sense a Mood incoming and feel like a farmer standing 
in a field looking out at the horizon as the storm approaches like “looks 
like it’s gonna be a bad one, boys”(veliseraptor)

Особенно важным средством реализации комического эффекта 
на данном уровне является каламбур (игра слов), являющийся цен-
тральным приемом во многих из рассматриваемых постов и ком-
ментариев. В следующем примереигра слов создается за счет омо-
фонии слов «warm» и «worm»:

God *creates a worm* hello little buddy!
Worm: Thanks for the “worm” welcome haha
God *createsbirds*
(arfmeasures)
Примечательно широкое использование аллюзий как на совре-

менные произведения искусства, так и на классические. Так, аллю-
зии на современные фильмы и книги создают отдельные категории 
шуток и анекдотов по конкретным фандомам, или «территориям» 
фанатов [1], в то время как аллюзии на классические источники де-
лают шутку доступной для понимания почти для любого пользова-
теля. Например, сейчас популярны шутки о волнующих общество 
на данный момент событиях. Так, на данный момент чрезвычайно 
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часто высмеивается новый коронавирус и связанный с ним каран-
тин. В следующем примере пользователь thrussyсоздает комиче-
ский эффект с помощью парономазии, намеренно используя слово 
«quarantine» вместо фамилии американского режиссера Квентина 
Тарантино, и аллюзии на его фильм «Криминальное чтиво»:

Quarantine? That hoe that made pulp fiction?
(thrussy)
На морфосинтаксическом уровне для реализации комического 

эффекта пользователям социальной сети Tumblr свойственно приме-
нять лексико-синтаксические повторы для создания эффекта непре-
рывной речи, эллиптические конструкции, свойственные общению 
в интернете и придающие высказываниям некую несерьезность, 
риторические вопросы, позволяющие каждому пользователю само-
стоятельно ответить на вопрос-шутку и соотнести себя с ней, а также 
парцелляцию, которая служит для создания комичной категорично-
сти. В следующем посте автор с помощью парцелляции и повторов 
делает акцент на раздражающих пустяках ночевки в чужом доме:

love sleeping in guest bedrooms. they’re always just a little off. 
blanket is tucked in too tight. headboard is too cold. fan is a little too 
loud. it’sincredible

(firefox-unofficial)
Отдельно стоит отметить частоту использования ретардации,или 

неожиданного перехода от серьезного, возвышенного повествова-
ния ккурьезному. Этот феномен является символом того, как сме-
хотворны величественные речи в современном обществе в контек-
сте реалий сегодняшнего мира и быта интернет-пользователей.

В целом, на данном этапе нашего исследования, были выявлены 
тенденции пользователей микроблогов задействовать максималь-
ное количество лингвостилистических приемов в своих постах для 
того, чтобы сделать шутку более замысловатой и запоминающейся. 
Практически каждому высказыванию, носящему комический харак-
тер, присуща конвергенция, или использование нескольких средств 
выразительности сразу, причем эти средства могут принадлежать 
как к одному уровню, так и сразу к нескольким.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ

В статье проводитсяанализ структурно-семантических осо-
бенностей профессионально-маркированных единиц футбольной 
лексики с целью определения словообразовательных моделей по-
строения слов, а также выявления наиболее частых стилистических 
приёмов, с помощью которых образуются слова, принадлежащие к 
профессиональной лексике футбола, среди которых выделяются ме-
тафоризация, метонимия, метонимическая антономазия, перифраз 
и эпонимизация. Результаты, полученные в ходе работы, являются 
важными для понимания природы образования существующих лек-
сических единиц специальной лексики футбола, определения спо-
собов появления новых единиц футбольной лексики, а также для 
более четкого разграничения объемафутбольных понятий для пра-
вильного употребления в речи.

Ключевые слова: специальная лексика, терминология, терми-
ны, профессионализмы, профессиональные жаргонизмы.
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The article is devoted to the analysis of structural and semantic 
peculiarities of professionally-marked units of football vocabulary in 
order to define word-formation models of the construction of words, as 
well as to identify the most frequent stylistic methods with the help of 
which words belonging to the professional lexicon of football are formed, 
among which are metaphorization, metonymy, metonymic antonomasia, 
periphrasis and eponymization. The results obtained in the course of the 
work are important for understanding the nature of formation of existing 
lexical units of special football lexicon, for determining the ways of 
creating new units of football lexicon, as well as for a clearer delimitation 
of the volume of football concepts for a proper use in the speech.

Key words: special vocabulary, terminology, terms, professionalisms, 
professional jargonisms.

Зарождение и формирование терминологии футбола связано с 
историей этого вида спорта, а ее развитие прослеживается вплоть 
до настоящего времени. Развитие и совершенствование данного 
вида спорта привело к формированию специальной терминологии, 
которая отражает соответствующий лексико-семантический подъ-
язык общелитературной языковой системы. Терминология футбола 
активно употребляется как в профессиональной сфере деятельно-
сти, так и почитателями игры, что объясняет повышенный интерес 
к лексике футбола. В данном исследовании предпринята попытка 
проанализировать структурно-семантические особенности профес-
сионально-маркированной лексики футбола, тем самым выявив ее 
лингвистические особенности.

В современном терминоведении существуют различные опреде-
ления понятия «специальная», или «профессиональная лексика». 
Так, авторитетный терминолог В.П. Даниленко определяет «спе-
циальную, собственно терминологическую лексику современной 
науки» как «общую совокупность терминов разных циклов наук и 
отраслей практической деятельности…» [5. с.20]. С.В. Гринев-Гри-
невич, в свою очередь, даёт сравнительно похожее определение: 
«Специальная лексика – совокупность лексических единиц (в пер-
вую очередь терминов) специальных областей знания, образующая 
особый пласт лексики,наиболее легко поддающийся сознательному 
регулированию и упорядочению» [4. с.3].



80

Мы придерживаемся мнения, что понятие «специальная лекси-
ка» шире, чем понятие «терминология». Если понятие «терминоло-
гия», которое в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой 
определяется как «совокупность терминов данной отрасли произ-
водства», которые образуют особый пласт лексики специальных 
областей знания [1. с.473], то специальная лексика – это совокуп-
ность всех слов и сочетаний, которые употребляются людьми опре-
деленной профессии или специальности, ядром которой является 
терминология.Подтверждение этому факту можно найти в работе 
А.В. Суперанской, Н.В. Подольской и Н.В. Васильевой «Общая тер-
минология: вопросы теории» [7. c. 7]. В ней авторы ясно выражают 
мысль о том, что не каждое специальное слово – это термин, а, со-
ответственно, не каждую совокупность специальных слов можно 
назвать терминологией. Как совокупность терминов терминология 
составляет лишь часть специальной лексики. Термин представляет 
собой словесное обозначение понятия‚ входящего в систему поня-
тий определенной области профессиональных знаний. В.М. Лейчик 
рассматривает термин как лексическую единицу языка, «обознача-
ющую общее –  конкретное или абстрактное - понятие определен-
ной специальной области знаний или деятельности» [6. с. 31-32].

Важно отметить,что язык профессиональной коммуникации 
представлен не только терминами, но и лексическими единицами, 
которые обычно лингвисты исключают изспециальной лексики язы-
ка, а именно профессионализмамии профессиональными жаргона-
ми. Профессионализмы – это полуофициальные названия понятий 
в различных профессиональных областях.Согласно И.Р. Гальперину, 
чем ближе тот или иной вид деятельности общим интересам обще-
ства, тем быстрее профессионализмы становятся общеизвестными, 
а, следовательно, «расширяют свой диапазон употребления и более 
не ощущаются как профессионализмы» [2. с.256].Немаловажной 
особенностью профессионализма считается то, что он может обла-
дать стилистической функцией, ведь часто профессионализмы упо-
требляются в переносном значении, что позволяет им приобретать 
дополнительные оттенки значения, что сближает их с профессио-
нальными жаргонами, которые принято отделять от профессионализ-
мов по причине того, что для жаргонизмов характерны еще большее 
отклонение от нормы и еще большая стилистическая сниженность, 
чем для профессионализмов. По мнению Е. И. Головановой, «если 
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профессионализмы могут со временем приобрести нормативный ха-
рактер, то профессиональные жаргонизмы не способны к этому, их 
условность ясно ощущается говорящими» [3. c. 95]. 

В процессе лингвистического анализа профессиональной фут-
больной лексики мыопределили основные способы формирования 
футбольной лексики. К основным способам образования лексиче-
ских единиц футбола мы относим метафоризацию, метонимию, ме-
тонимическую антономазию, перифраз, а также эпонимизацию, дру-
гими словами,переход имени собственного в нарицательное и после-
дующее его использование для номинации специальных понятий.

Для детального изучения структурно-семантических особен-
ностей профессиональной лексики футбола мы классифицировали 
лексические единицы по трёмсемантическим группам: «Участники 
футбольной игры», «Технические приёмы» и «Ход матча».

В семантической группе«Участники футбольной игры»интерес 
вызывает словосочетание Hand of God, которым принято называть 
знаменитый гол рукой выдающегося аргентинского нападающего Ди-
его Марадоны в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 
года. Данная двухкомпонентная субстантивная лексическая едини-
ца образована с помощью перифраза с элементами гиперболы, по-
скольку описательное обозначение гола основывается на выделении 
части тела, с помощью которой он был забит, что в сочетании со 
словом God возвеличивает способности футболиста, его умение за-
бивать мячи.Yo-yoclub может являться прозвищем двух, а то и трёх 
клубов, например, английского «Сандерденда» и «Вест Бромвича». 
Эти клубы регулярно чередуют выход в высший дивизион чемпиона-
та Англии с вылетом оттуда, напоминающим поочередное движение 
популярной игрушки «йо-йо» вверх-вниз. Данная двухкомпонентная 
субстантивная единица является ярким примером метонимии в обра-
зовании профессионально-маркированных лексических единиц фут-
бола. Выражение Man of the match в футболе применяется к футбо-
листу, который после игры признается самым ценным игроком матча. 
Это описательное обозначение, поэтому оно является перифразом, а 
также метафорой, поскольку в нем лежит сравнение с футболистом. 
Лексическая единица «Man» не называет профессию, но обозначает 
представителя какой-либо профессии, в данном случае футболиста.

При анализе семантической группы «Технические приёмы» лек-
сические единицы футбола были разделены по двумтематическим 
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группам: 1) «удары», в эту группувходят названия наименования 
ударов по мячу различной траектории и разной степени сложности, 
а также способы исполнения пенальти, и 2)«дриблинг», куда входят 
названия приёмов мяча и финтов, другими словами, обманных дви-
жений, исполненных футболистами.

Первая тематическая группа – «удары» – представлена такими 
лексическими единицами, как Panenka и «to kerzhakov. «Паненка» 
обозначает способ исполнения пенальти, при котором мяч по навес-
ной траектории подсекается в ворота. Впервые такой удар с пенальти 
реализовал чехословацкий игрок Антонина Паненки, чьим именем и 
был назван удар. Еще этот удар называют thespoon, или «ложечкой», 
поскольку траектория удара напоминает изогнутую форму ложки. 
Глагол to kerzhakov пришел в английский язык из русского и обра-
зован от фамилии известного российского нападающего Александра 
Кержакова и обозначает «промахнуться с близкого расстояния»: Totti 
turned and kerzhakoved a volley wide from sixty ards out. Обе лекси-
ческие единицы – Panenka и to kerzhakov – являются эпонимами, т.е. 
они образованы от имён собственных и стали нарицательными.

В тематическую группу «дриблинг» вошли такие единицы фут-
больной лексики, как Rainbow и Sombrero (примеры метафоры). 
Обе лексические единицы содержат скрытое сравнение с природ-
ным явлением и элементом одежды соответственно, при этом сами 
технические приёмыRainbow иSombrero имеют одинаковую дугоо-
бразную траекторию полета мяча при их исполнении, что подчерки-
вает, насколько разнообразным может быть восприятие фактически 
одинаковых приемов обработки мяча. To kill the ball– трехкомпо-
нентное глагольное словосочетание, также является примером ме-
тафоры с элементом гиперболы. При приёме мяча игрок резко пре-
рывает его плет, полностью контролируя стопой, «убивает» его.

Семантическая группа «Ход матча» представлена такими едини-
цами футбола, как Fergie Time, to park the bus. Выражение Fergie 
Time происходит от имени легендарного тренера «Манчестер 
Юнайтед» Алекса Фергюсона. Оно обозначает последние минуты 
до окончания матча (обычно это добавленное время), в течение ко-
торых команда забивает важный гол.Данный двухкомпонентный 
термин образован методом субституции, другими, словами, с по-
мощью замены слов. Он же является примером метонимической 
антономазии. Имя собственное Fergie, образованное с помощью 
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уменьшительно-ласкательного суффикса, заменяет нарицательное 
словоextra в выражении extratime, наделяя термин особенностями 
тактики Сэра Алекса Фергюсона.Toparkthebus– описание тактики 
игры команды, при которой игроки «припарковывают автобус» у 
своих ворот, то есть садятся вглухую оборонуи  играют только на 
контратаках. Создаваемый образ припаркованного автобуса позво-
ляет считать данную лексическую единицу футбола метафорой.

Diamond (пер. с англ. «алмаз») на профессиональном языке фут-
бола называют схему 4-3-1-2. Данная лексическая единица образо-
вана с помощью приёма метонимии на основе сходства построения 
атакующей группы игроков 3-1-2в середине поля с особенностью 
строения кристаллической решетки алмаза.

В основе футбольной тактики 4-3-3 лежит принцип тотально-
го футбола, Total football, который заключается в том, что игроки 
должны постоянно владеть мячом, при этом в любой момент на-
падающий может сыграть роль защитника и наоборот. «Аякс» – 
яркий пример команды, играющей по схеме тотального футбола, 
благодаря ей схема 4-3-3 получила название Totalfootball.Исходя из 
этого факта, выражение Total footballможно считать перифразом, 
поскольку описательное название схемы основывается на выделе-
нии особенности повсеместного контроля мяча и универсальности 
игроков команды при игре по этой схеме.

Проведенныйнами лингвистический анализпоказал, что почти 
половина (49%) лексических единиц футбола были образованы на 
основе приёмов метафоры и метонимии, 19% выражений – на осно-
ве перифраза. Лексических единиц-эпонимов, а также слов, образо-
ванных с помощью гиперболы, литоты, метонимической антонома-
зии и иронии оказалось намного меньше. Из этого можно сделать 
вывод, что зачастую профессиональные единицы футбольной лек-
сики появляются вследствие наличия у двух понятий или явлений 
близких друг другу отличительных черт, характеристик, которые 
бы наиболее точно подходили друг другу и описывали называемое 
явление. Также при создании многих единиц использовалось опи-
сательное обозначение явления или предмета на основе выделения 
какого-либо его качества, признака. 

Распределение всех лексических единиц профессиональной 
футбольной лексики на три семантические группы и последующий 
анализ выделенных в них единиц позволили нам сделать вывод о 
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том, что семантические группы недостаточно сбалансированы по 
составу слов по причине того, что не во всех футбольных сферах 
профессиональная лексика футбола может быть насыщена профес-
сионализмами и жаргонизмами, которые могут представлять инте-
рес для изучения и исследования, что, прежде всего, говорит о том, 
что лексика футбола нуждается в еще более тщательном лингвисти-
ческом анализе и в применении новых методов её изучения.
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В статье рассматривается потенциал сети Интернет при выпол-
нении информационно-коммуникационных функций природоох-
ранных организаций. Анализируется применение интернет-техно-
логий экологическими организациями «Гринпис» и «Всероссийское 
общество охраны природы». 
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The article discusses the potential of the Internet in the performance 
of information and communication functions of environmental 
organizations. The application of Internet technologies by environmental 
organizations «Greenpeace» and the «All-Russian Society for the 
Conservation of Nature is analyzed».
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Сегодня Интернет в качестве коммуникативной среды оказал ре-
волюционное влияние на развитие новых форм экологического про-
свещения. Формы и методы в экологическом просвещении граждан 
применяются самые разнообразные, прежде всего, Интернет обе-
спечивает улучшение доступа общественных организаций к эколо-
гической информации [1]. Ресурсы Интернета находятся в посто-
янном развитии, именно поэтому сегодня существует огромное ко-
личество доступных специализированных экологических ресурсов, 
электронных библиотек и энциклопедий. Несомненно, Интернет 
многократно усилил возможности природоохранного движения не 
только в образовательной сфере, но и в сфере организационной, он 
позволил многим организациям влиять на деятельность промыш-
ленных и других предприятий, деятельность которых ухудшает эко-
логическую обстановку в мире.
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Сайты экологической направленности начинают появляться в то 
время, когда в реальном мире люди начинают задумываться о не-
обходимости защиты окружающей среды, о пагубном влиянии че-
ловеческой деятельности на нее. Становление информационно-ком-
муникативной среды приводит к возрастанию роли социальной ин-
формации в эволюции среды обитания человека, поскольку в таком 
важном деле, как сохранение благоприятной окружающей среды, 
кроме государственного регулирования, очень важно участие граж-
дан и общественности [2].

В настоящий момент многие события находят своё отражение в 
Интернете. Практика показывает, что именно после обсуждения ак-
туальных проблем в Интернете появляются условия для быстрого 
и эффективного взаимодействия субъектов, что впоследствии пере-
носится и в реальность. Для многих экологических организаций, не 
имеющих собственных ресурсов, Интернет стал быстрым и эконо-
мичным средством связи, с помощью которого можно использовать, 
обобщать, пропагандировать, создавать и распространять требую-
щуюся информацию. 

Яркими примерами веб-сайтов экологической и природоох-
ранной направленности являются сайты таких организаций, как: 
«Гринпис», «Всемирный фонд дикой природы», «Международный 
социально-экологический Союз», «Экопортал», «Всероссийское 
общество охраны природы» и многие другие. Далее будет рассмо-
трены официальные интернет-сайты международной независимой 
неправительственной экологической организации «Гринпис» и Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство охраны природы». Выбор сайтов данных обусловлен, прежде 
всего, известностью этих организаций. Кроме того, «Гринпис», как 
известно, является наиболее ярким представителем активной про-
пагандистской борьбы за сохранение природы во всем мире.

При активировании ссылки официального сайта организации 
«Гринпис» открывается страница с возможностью выбора версии 
сайта 61 страны и региона, далее будет предложена характеристи-
ка только русской версии сайта. Домен https://greenpeace.ru/ создан 
в 1998 году, главная страница разделена на 2 поля. Первое имеет 
кнопку с выпадающим меню сайта, в котором находятся следующие 
разделы: «Новости», «Блоги», «Истории», «Инструкции», «Мнения 
эксперта», чуть ниже под ними находятся разделы: «О Greanpeace», 
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«Направления нашей работы», «Присоединяйтесь к нашим волонте-
рам», «Станьте сторонником», «Работайте с нами», «FAQ – частые 
вопросы», «Политика конфиденциальности», «Контакты». Кроме 
того, в основном меню расположены поиск по сайту, а также актив-
ные ссылки на представительства организации в социальных сетях: 
Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, ссылка на аккаунт видеохостинга 
YouTube и мессенджера Telegram. Второе поле – это интерактивный 
показ последних новостей, размещенных на сайте, которые пове-
ствуют о деятельности организации. 

В целом можно отметить, что сайт этой организации красочный 
и современный. Логотип «Гринпис» ярко-зеленого цвета, что обе-
спечивает его узнаваемость, поскольку этот цвет вызывает у пользо-
вателя мгновенные ассоциации с природой и экологией. Качествен-
ное оформление располагает к знакомству с сайтом. 

Возраст домена сайта «Всероссийское общество охраны приро-
ды» относительно небольшой, ему нет и 2-х лет. Главная страница 
сайта имеет стандартный вид: верхняя часть страницы содержит в 
себе логотип Общества, шапку основного меню с выпадающими 
разделами, поиск по сайту, а также активные ссылки на представи-
тельства организации в социальных сетях: Фейсбук и ВКонтакте. 
Чуть ниже находится интерактивное поле с объявлениями грядущих 
мероприятий, связанных с деятельностью организации. Остальное 
пространство страницы делится на 2 поля, первое поле содержит 
размещаемые на нем новостные тексты, второе – информацию о 
региональных отделениях «ВООП», а также о реализуемых Обще-
ством проектах. Основное меню сайта содержит следующие разде-
лы: «ВООП», «События», «Проекты», «Контакты».

Поскольку сайты не имеют открытой статистики учета посе-
щений, мы воспользовались сторонними сайтами, которые предо-
ставляют такую возможность. Согласно примерным данным он-
лайн-аналитики, созданной на основании таких систем, как Alexa, 
Яндекс.ИКС, Яндекс.Радар, каждый день сайт «Гринпис» посещает 
около 4 610 человек, в месяц количество увеличивается до 143 000 
тысяч человек, за последний год сайт посетило порядка 1 716 000 
пользователей, что, несомненно, указывает на его популярность. 
В свою очередь сайт «Всероссийского общества охраны природы» 
посещает около 130 человек, в месяц количество составляет 3 610 
человек, за последний год сайт посетило порядка 43 320 пользовате-
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лей. Статистика указывает на низкую популярность сайта «Всерос-
сийское общество охраны природы». 

Исходя из анализа истории становления организаций, можно 
сделать вывод, что сайт «Всероссийское общество охраны при-
роды» имеет обширную законодательную базу, Общество имеет 
Устав, который наделяет его законными полномочиями и обязанно-
стями перед государством, в том время как «Гринпис» оставляет за 
собой право выбора направления природоохранной деятельности. 

Согласно данным, полученным в ходе изучения адаптивности 
сайтов на мобильных устройствах, можно сделать следующие вы-
воды: главная страница сайтов целиком находится в области экра-
на, сайты правильно отображаются на всех устройствах, размер 
шрифта и высота строк на сайтах позволяют удобно читать текст. 
У каждого из сайтов есть favicon, что позволяет быстрее иденти-
фицировать сайт среди других. Обновление новостного контента 
на анализируемых сайтах происходит ежедневно, в среднем – 1-2 
публикации для сайта «ВООП» и от 2 до 5 – для сайта «Гринпис». 

В ходе изучения принадлежности посетителей к тому или иному 
географическому региону мы определили, что за последний год по-
сетителями сайта «ВООП» были только граждане России. В свою 
очередь русскую версию сайта Гринпис за последний год посещали 
граждане России – 86%, Украины –3,74%, Беларуси – 2,94% и США 
– 1,07%. Вследствие этого можно сделать вывод, что сайт «Всерос-
сийского общества охраны природы» уступает сайту организации 
«Гринпис» по популярности среди российских интернет-пользова-
телей, о чем свидетельствует статистика количества посещений и 
учет географии пользователей.  
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В современном мире влияние интернета заметно отражается во 
всех сферах нашей жизни. В данной статье рассматривается совре-
менный сленг английского языка в Интернете, формирование ин-
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In the modern world, the influence of the Internet is noticeably 
reflected in all areas of our lives. This article discusses the modern slang 
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the course of the work, the history of the appearance of the Internet is 
considered. The ways of the emergence of new Internet vocabulary and 
the scope of its use are also considered.
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Современный мир переживает новый этап в развитии массовой 
коммуникации. Интернет, который получил популярность два деся-
тилетия назад – сегодня влияет на большинство сфер нашей жизни. 
Современные сетевые технологии изменили жизнь людей, меняя так 
же способ и формат взаимодействия друг с другом, с обществом в 
целом. С помощью средств массовой информации (СМИ) мы имеем 
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возможность узнавать новости во всём мире. К средствам массовой 
информации относятся: телевидение, радио, газеты, и, самый попу-
лярный способ – интернет. В отличие от других СМИ – интернет 
предоставляет возможность выкладывать и получать информацию 
без каких-либо ограничений, а с развитыми технологиями компью-
тер запоминает все действия, которые были совершенны пользова-
телем.Возможности Интернета практически безграничны – пользо-
ватели мгновенно получают необходимую им информацию, от архи-
вов до прогноза погоды. Интернет создан на основе сети APRANET, 
которая впервые появилась в 1969 году. В 1984 году создана сеть 
NSFNET исключительно для связи между университетами и вычис-
лительными центрами. Так как подключение к сети NSFNET было 
свободным, уже к 1992 году к данной сети были подключены более 
7500 сетей, 2500 которых находились за пределами США[2].

Современная интернет-лексика используется в разных сферах 
жизни человека, однако не каждому пользователю Интернета бу-
дет понятно то или иное слово. Это объясняется тем, что в Интер-
нете все чаще встречаются слова, которые обычно употребляются 
в определенных специальностях. Интернет-лексика делится на 3 
группы лексико-семантического поля.

Первая группа: технические термины, названия разных про-
грамм, язык программирования, и т.п., например: back-office-
интеграция информационно-учетной системы компании с интернет, 
информация об онлайновых заказах на закупку/продажу автомати-
чески поступает для обработки во внутреннюю систему; firewall – 
барьер, запрещающий доступ к защищаемой сети все протоколов, 
кроме разрешенных.

Вторая группа: профессиональный жаргон, технический язык, 
например: bug- обозначение ошибки в какой-либо программе; 
character - буква в алфавите, цифра, знак препинания; ghost – со-
общение от пользователя, который вышел из сети\чата. 

Третья группа: сленговые выражения. Раньше компьютерный 
сленг был понятен далеко не всем, особенно тем людям, которые были 
совершенно далеки от понятия компьютер и Интернет. Несмотря на 
разнообразную аудиторию интернет-пользователей сегодня, кажется, 
что все знают компьютерный сленг(такие слова, как admin, app, blog, 
etc.). Однако, остались еще такие слова, которые знакомы не каждому 
человеку. Например: Spaghetti code – это плохо и неумело спроекти-
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рованная программа, которую сложно понять; code Monkey – обидное 
название для начинающего программиста, который владеет пока толь-
ко базовыми навыками; flame- обычно обозначает чью-то перепалку в 
интернете, дословно означая «пламя»; be on the blink – означает пло-
хую работу или неисправность прибора или компьютера [3].

Английские термины проникают в русский язык с каждым годом 
все больше и больше. Если в английском языке интернет-лексика 
является оригинальной, то в русском языке происходят заимство-
вания данной лексики. Сегодня самым популярным приложением 
в России является Instagram, наряду с ВКонтакте. Ежедневное 
использование данного приложения так же оставляет след в изме-
нении русского языка. Довольно часто мы слышим заимствования, 
которые появились благодаря Instagram. Английское слово swipe – 
листать, крепко закрепилось в устах русскоговорящих, превратив-
шись в слово «свайпить». Слова like/dislike – (не)нравится, давно 
не являются неологизмом, и, возможно, вскоре окажутся на страни-
цах русского словаря. Еще одно «прижившееся» английское слово в 
русской речи – messenger (досл. «человек, отправляющий письма»). 
Данное слово поменяло свое значение даже в английском языке – 
сегодня оно означает приложение, где ежедневно можно общаться с 
людьми, совершать видео- и аудио-звонки, используя при этом толь-
ко мобильный интернет. Поэтому, в русской речи частое употребле-
ние слова мессенджер стало нормой. Так же на замену русскому 
слову «ажиотаж» пришло английское слово “hype”. Еще с 2014 года 
данное слово практически у всех на слуху, и даже пару раз мелькало 
на телевидении. Еще одно заимствованное слово – post – в значе-
нии «публиковать». Конечно, в русском языке слово «публикация» 
не заменилась полностью, однако, ввиду более простого написания 
post, данное словоприобрело свою значимость и популярность сре-
ди русской молодежи. 

Возможно применение данной лексики является показателем 
принадлежности к компьютерному и интернет-миру, как способ са-
мовыражения. 

Кроме сленга, заимствований и аббревиатур, важную роль в обще-
нии в Интернете играют разнообразные идиомы. Однако это не про-
стые идиомы, наподобие ahardnuttocrack. Они тем или иным образом 
связаны с компьютерной лексикой.Так, идиома don’t push my buttons 
используется, когда человека кто-то/что-то раздражает; get your wire 
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crossed – непонимание, произошедшее между двумя людьми; silver 
surfer – пожилой человек, который пользуется Интернетом. 

Современная интернет лексика развивается с каждым днем, тем 
самым появляются новые слова, которые всё чаще используются 
пользователями. Появлению новой лексики способствуют следую-
щие способы словообразования: аффиксация, словосложение, кон-
версия, сокращения, аббревиатура.

Рассмотрим подробнее аббревиацию и конверсию.
В большинстве случаев аббревиатуры используются для эконо-

мии времени при написании, для удобства прочтения, дабы не по-
вторять длинные словосочетания. Часто аббревиатураиспользуется 
в качестве шифровки информации, например, подростками. MOS 
– mom over shoulder(мама прямо за спиной);  PIR – parent in the room 
(родители в комнате). Аббревиатуры также скрывают неприличный 
смысл полной фразы, которая употребляется только в неформаль-
ном общении (например, такие фразы WTF, LMFAO, STFU). Зача-
стую попадаются кроме буквенных аббревиатур – графические[1].

Конверсия является еще одним из наиболее распространенных 
способов словообразования. Конверсия всё чаще встречается на 
просторах Интернета, образуя новые слова, которые прочно и на 
долго входят в практически повседневное использование не только 
в Интернете, но и в обыденной жизни. Конверсия – это cпocoб в 
гpaммaтикe и лeкcикe выpaжeния cyбъeктнo-oбъeктныx oтнoшeний 
в эквивaлeнтныx пo cмыcлy пpeдлoжeнияx[5]. Самое популярное и 
часто-используемое слово google, которое при помощи конверсии 
превратилось в глагол t ogoogle (“just google the question”). Еще 
одни ярким примером служит слово E-mail. В целях экономии сво-
его времени пользователи вместо использования фразы «I just have 
sent you an E-mail», скажут: I emailed you. Тем же самым способом 
образовались глаголы to twitter, to skype, to blog и to spam.

Метафора также может являться способом появление новых 
слов в Интернете. Метафора, которая известна практически каждо-
му интернет пользователю – сеть/ web-паутина. Другая метафора 
встречается при обозначении места в Интернете – страница. Ана-
логичная метафора присутствует и в английском языке – сайт (cite 
–место). Для самих интернет пользователей используется метафора 
жители сети. Слово дом часто применяется в качестве метафоры 
для обозначения Интернет ресурсов, например: домашняя страни-
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ца (homepage). Продолжая тему дома, стоит упомянуть метафору 
окно. Каждому пользователю компьютером знакома операционная 
система Windows. Конечно, метафора со словом окно может исполь-
зоваться в значении «окно в Интернет», но чаще всего встречается в 
значении открыткой вкладки. Метафора библиотека прочно вошла 
в употребление в Интернете. Библиотека - это база данных, которая 
хранит в себе цифровую информацию. Filter (фильтр) так же имеет 
место быть в интернет метафоре. Любое программное обеспечение 
отбрасывает (фильтрует) ненужную информацию[3].

В то же время использование Интернета порождает новые слова 
и фразы, количество которых растет с каждым годом. Исследова-
ния Интернет-лексики помогают отследить данный процесс и упро-
стить процесс понимания данных слов. Таким образом, мы видим, 
что использование Интернет-лексики сегодня – безгранично. Она 
просачивается в повседневную жизнь и становится неотъемлемой 
частью нашей речи.
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В данной статье определяется понятие диалекта и выделяются 
основные диалекты американского варианта английского языка. 
Рассматриваются основные функции диалектизмов, а также прово-
дится анализ переводов литературных произведений с использова-
нием диалектизмов, на предмет того, насколько удачно переводчику 
удалось передать тот или иной региональный диалект при переводе 
конкретного произведения. 

Ключевые слова: диалектизмы, американские диалекты, про-
блемы перевода.

PECULIARITIES OF REGIONAL DIALECTS’ 
TRANSLATION IN AMERICAN ENGLISH

Sazanov P.A., Tolstykh O.A.
South-Ural State University

In this article the authors define dialects and identify the most 
prominent dialects of American English. Authors also describe main 
functions of dialectisms and analyze translations of literary works to 
conclude whether the existing translations are successful at translating 
dialectisms from English into Russian. 

Keywords: dialectisms, American dialects, problems of translation

Наше исследование посвящено проблеме передачирегиональных 
диалектов американского варианта английского языка на русский 
язык на примере таких произведений, как «Хижина дяди Тома» Гар-
риет Бичер-Стоу и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена. 
Диалектология – это актуальная и малоизученная область лингви-
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стики., это важная составляющая социолингвистики, которая иссле-
дует территориальную дифференциацию языка. В фокусе внимания 
здесь находятся диалекты – языковые варианты, которые служат как 
средство общения для местных жителей определенной территории.

Одна из проблем современного переводоведения – это перевод 
диалектных языковых явлений – так называемых диалектизмов, 
включенных в речь персонажей и автора в художественной литерату-
ре, где они выступают как средство социальной индивидуализации и 
типизации речи, создания определенного социального, локального и 
временного колорита. Проблема изучения и перевода диалектизмов 
находилась и находится в центре внимания многих ученых. Здесь 
необходимо назвать труды таких ученых, как Л.С. Бархударов, П. 
Визингер, В.С. Виноградов, С. Влахов и С. Флорин, М. М. Гухман, 
А.И. Домашнев, В. М. Жирмунский, В.Н. Комиссаров, Л.П. Крысин, 
К. Кунце, Г. Леффлер, В. Б. Меркурьева и др. 

Некоторые ученые (см., например, 11) рассматривают диалекты 
как социокультурный феномен, наблюдаемый почти во всех странах 
мира и являющийся одним из неизбежных последствий многовеко-
вого развития общества, а вместе с ним и языка. Диалекты облада-
ют национальными и культурными особенностями в зависимости 
от территории распространения. В своем роде диалекты являются 
средством выражения этнической или региональной индивидуаль-
ности, средством, отражающим определенные аспекты истории и 
культуры народа (зачастую лишь отдельной части определенного 
народ) и связывающим представителей этого самого народа. Рас-
смотрение диалекта в качестве лингвокультурологического элемен-
та способствует пониманию культур не только иноязычных стран, 
но и собственной культуры исследователя, в силу вышеупомянутой 
повсеместной распространенности диалектов. Именно в этом за-
ключается культурный аспект изучения диалектов.

В художественных текстах диалектизмы выступают обычно в од-
ной из трех основных функций:

1) как основное языковое средство текста – в качестве авторской 
речи и прямой речи персонажей;

2) в качестве речевой характеристики отдельных персонажей;
3) как отдельные вкрапления для создания особого колорита.
Следует подчеркнуть, что на протяжении долгой истории пере-

водческой практики эти отклонения не передавались.
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Для того, чтобы верно определить используемые в вышеперечис-
ленных литературных произведениях диалекты, необходимо разо-
браться в том, что же из себя представляет диалект и чем он отли-
чается от такого термина, как «языковой вариант». Однако для того, 
чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратить внимание на 
такие понятия, как «плюрицентрический язык» и «моноцентриче-
ский язык». Ключевое различие (хотя и далеко не единственное) за-
ключается в их официальном статусе [8].

Плюрицентрическим языком называется язык, имеющий ши-
рокое представление в нескольких, независимых друг от друга со-
обществах или государствах, каждое из которых определяет свои 
нормы для данного языка, в то время как моноцентрический язык 
не имеет такого широкого представления и, как правило, не распро-
страняется за пределы одного государства. 

Что касается диалектов американского варианта английского 
языка Уильям Лабов и Чарльз Боберг в своем исследовании The 
Atlas of North American English (ANAE) выделили 7 диалектов, рас-
пространенных на территории США: диалект севера США [1, 9], 
диалект Новой Англии, диалект города Нью-Йорка, делаверский 
английский, диалект юга США, диалект среднего запада США, диа-
лект запада США. При передаче диалектов переводчики в большин-
стве случаев используют прием семантической или стилистической 
компенсации, прием имитации и стилизации.

Далее рассмотрим некоторые примеры переводов из практиче-
ской части нашего исследования.

Первый пример диалектизма взят нами из произведения «Хи-
жина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу. В данном произведении хо-
рошо заметны отличительные особенности диалекта юга США. В 
приведенном примереприсутствуетграмматическая конструкция, 
характерная для данного диалекта, в частности использованиеdoneв 
качестве вспомогательного глагола в предложениях в прошедшем 
времени. Lizy’s drawers is all open, and her things all lying every which 
way; and I believe she’s just done clared out!”. Переводчик Вера Се-
меновна Вальдман представила следующий вариант перевода: Все 
ящики у Лиззи выдвинуты, вещи разбросаны... Я думаю, она уехала 
куда-то! (2) В данном случае, грамматическая особенность диалекта 
юга США была опущена при переводе.
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Рассмотрим второй вариант перевода, предложенный А.А. Рагози-
ной: У Элизы ящики все открыты, а вещи разбросаны; очень похоже, 
будто она сбежала (4). В данном варианте перевода особенности го-
вора персонажа Энди также не переданы переводчиком. И послед-
ний вариант перевода данного произведения принадлежит Наталье 
Волжиной: У Лиззи все ящики открыты, вещи валяются как попа-
ло. Не иначе, как она удрала. (3) Этот вариант перевода также лишен 
грамматических особенностей речи данного персонажа. Однако в 
данном случае следует отметить заметное использование более про-
сторечных слов, что придает Энди некую уникальность в сравнении с 
остальными персонажами, участвующими в данной конкретной сце-
не и использующими довольно высокопарные речевые обороты. 

Рассмотрим следующий пример из произведения «Приключения 
Гекльберри Финна» Марка Твена. Как и в случае с предыдущим 
произведением, мы будем анализировать здесь три различных ва-
рианта перевода. Для данного произведения был выбран перевод К. 
И. Чуковского, опубликованный в 1949 году, перевод В. Л. Ранцова 
1911 года издания, а также перевод Н. Л. Дарузес, вышедший позже 
всех остальных в 1958 году. 

В данном произведении, как и в «Хижине дяди Тома», исполь-
зуется диалект юга США. Этот пример включает в себя две схожих 
между собой особенности диалекта юга США, а именно: использо-
вание done в качестве формы прошедшего времени глагола todo (вме-
сто did), а также использование нестандартной формы прошедшего 
времени глагола tohide. Вместо слова hidden, которое бы идеально 
подошло под грамматическую структуру данного предложения, ис-
пользуется форма hid. I took the sack of corn meal and took it to where 
the canoe was hid, and shoved the vines and branches apart and put it in; 
then I done the same with the side of bacon; then the whisky-jug.

Я взял мешок муки, перетащил его в свою лодку, скрытую в бух-
те, потом перенес туда же кусок свинины, бутыль с водкой…(5)

Потом, захватив мешок с мукой, я перетащил его в то место, 
где была спрятана моя лодка, как и кусок свинины, и бутыль с вод-
кой…(7)

Я взял мешок кукурузной муки и отнес его туда, где был спрятан 
челнок, раздвинул ветви и спустил в него муку: потом отнес туда 
же свиную грудинку, потом бутыль с виски (Дарузес) (6).
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И вновь мы наблюдаем знакомую картину: ни первая, ни вторая 
особенность данного регионального диалекта не были переданы 
при переводе. Скрытый и спрятанный – именно такие прилагатель-
ные использовали переводчики в качестве эквивалента слова hid, 
что безусловно является верным вариантом с семантической точки 
зрения, но не несет никакого регионального оттенка. Что касается 
слова done, то у Ранцова его перевод отсутствует полностью, вслед-
ствие грамматических трансформаций, совершенных автором пере-
вода, а в остальных двух вариантах были использованы глаголы 
«перенести» и «отнести», которые также не имеют никакого регио-
нального оттенка, но могут быть расценены семантическими экви-
валентами, хоть и в очень узком контексте. Отдельного упоминания 
заслуживает интересная особенность переводов слова whiskey. В 
переводах К.И. Чуковского и В.Л. Ранцова whiskey было переведе-
но как водка, в то время как в более позднем переводе Н.Л. Дарузес, 
данное слово было переведено как виски. Данный момент не имеет 
прямого отношения ни к диалекту юга США в частности ни к диа-
лектам вообще, а скорее является реалией, которая не была знакома 
русскоязычным читателям до 1950-х годов.

Проблему невоспроизводимости территориальных диалектов в 
переводах художественных текстов можно заметить в произведе-
ниях многих авторов. На основе проанализированного материала 
можно отметить, что звуковая сторона как одна из особенностей ди-
алекта практически никак не передается при переводе. В большин-
стве случаев переводчики прибегают к самому известному способу 
перевода в таких случаях – к применению просторечий, т.е. к вос-
полнению фонетических особенностей текста оригинала ресурсами 
лексики языка перевода. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Васильев В.А. Фонетика английского языка. Теоретический 

курс (на английском языке): учеб для студ. ин-тов и ф-тов иностр. 
языков. М.: Высшая школа, 1970. 323 с. 

2. Бичер-Стоу Г. Хижина Дяди Тома, перевод Н. Волжиной, Ху-
дожественная литература, 1990. 480 c.

3. Бичер-Стоу Г. Хижина Дяди Тома. перевод В. Вальдман. Аз-
бука, 2015. 480 c. 



99

4. Бичер-Стоу Г. Хижина Дяди Тома. перевод А. Рагозиной. Би-
блия для всех, 2016. 560 c.

5. Твен М. Приключения Гекльберри Финна. перевод К. Чуков-
ского. Амфора, 2012. 255 c.

6. Твен М. Приключения Гекльберри Финна. перевод Н. Дару-
зес. Речь, 2012. 360 c.

7. Твен М. Похождения Гекльберри Финна, перевод В. Ранцова. 
Мир книги, РИЦ Литература, 2015. 456 c.

8. Тишков В. А.  Языки нации // Вестник Российской академии 
наук. Т.  86. вып. 4. 2016. С. 291–303.

9. Bernd Kortmann, Burridge Kate, Mesthrie Rajend, Edgar W. 
Schneider и Clive Upton. A Handbook of Varieties of English. Volume 
1: Phonology, Volume 2: Morphology and Syntax. Berlin / New York: 
Mouton de Gruyter. 2004. 

10. Elly van Gelderen. A History of the English Language.  John 
Benjamins Publishing Company. 2014. 358 p.

11. Marrano M., Nadiani G., Rundle C. ‘Dialects’: a translation 
challenge. // Intralinea online translation journal vol. Multimedia Dialect 
Translation. URL: https://www.intralinea.org/marrano (дата обраще-
ния: 16.04.2020)

УДК 811.111
ББК Ш143.21

Харитонова К.С.
Челябинский государственный университет

 г. Челябинск

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСТРИБУЦИИ 
ДИСКУРСИВНЫХ МАРКЕРОВ В АНГЛИЙСКОЙ 

МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Дискурсивные маркеры являются характерной чертой разговор-
ного дискурса и выполняют множество коммуникативно-прагма-
тических функций, обеспечивая когезию дискурса. В зависимости 
от выполняемых функций, ДМ поделены на определённые группы. 
Данное исследование посвящено анализу дистрибуции маркеров 
уточнения, противопоставления и маркеров причинно-следствен-
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ной связи на материале подкастов и лекций, в ходе которого рас-
смотрены спектр маркеров и их частотность, а также выполняемые 
ими функции

Ключевые слова: дискурсивные маркеры, дистрибуция, частот-
ность, коммуникативно-прагматические функции, частотность.

COMPARATIVE STUDY OF DISCOURSE MARKERS 
DISTRIBUTION IN ENGLISH MONOLOGIC 

AND DIALOGIC SPEECH 
Kharitonova K.S.

Chelyabinsk State University

Discourse markers is a distinctive feature of conversational discourse. 
DM execute various communicative and pragmatic functions, frame 
and organize a conversation. Depending on the functions DM perform 
in discourse, they are divided into several categories. The article is 
devoted to the distribution analysis of DM of three groups: contrastive, 
elaborative and inferential markers. The study focuses on DM’s spectrum, 
its frequency and functions in lectures and podcasts.

Keywords: discourse markers, distribution, frequency, communicative 
and pragmatic functions. 

Дискурсивные маркеры (далее ДМ), будучи крайне неоднознач-
ным классом лексических единиц, в ряде исследований называются 
по-разному, например, дискурсивные операторы, дискурсивные ча-
стицы, прагматические выражения, прагматические маркеры и т.д. 
Такое разнообразие названий обусловлено изобилием подходов к 
изучению ДМ. 

Одним из первых исследователей, заинтересовавшихся данным 
вопросом, является Д. Шиффрин. Она определяет ДМ как как еди-
ницы, зависящие от последовательности смыслов и разбивающие 
речь на части. В своём фундаментальном исследовании «Discourse 
Markers» она описывает одиннадцать ДМ, которые представлены со-
чинительными и подчинительными союзами, темпоральными и со-
юзными наречиями (now, then, so), частицами (oh, well) и вводными 
предложениями (you know, I mean) [5]. Часто ДМ характеризуют как 
не несущие никакого значения вербальные вставки. Тем не менее, «в 
зависимости от контекста они могут возвращаться к своему перво-
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начальному значению и вносить дополнительную информацию в ре-
плику» [3]. В рамках формального подхода к ДМ относят единицы, 
относительно идентичные по морфологическим свойствам и синтак-
сическому поведению. При этом составляющие данного класса вы-
полняют большое количество функций. Сюда также включают фор-
мулы-реакции, заполнители пауз, междометия и многое другое [2].

Согласно Б. Фрейзеру, ДМ является подгруппой класса прагма-
тических маркеров. Классификация выглядит следующим образом: 

Прагматические маркеры
a) Базовые маркеры (Basic Markers). 2. Комментирующие праг-

матические маркеры (Commentary Pragmatic Markers). 3. Дискур-
сивные маркеры (Discourse Markers). 4. Маркеры структуры дис-
курса (Discourse Structure Markers). 5. Дискурсивные маркеры, в 
свою очередь, делятся на 3 группы: a) Маркеры противопоставле-
ния (Contrastive DM). b) Маркеры уточнения (Elaborative DM). c) 
Маркеры причинно-следственной связи (Inferential DM) [4].

Несмотря на то, что ДМ не имеют денотата, а, следовательно, 
не могут быть объединены в конкретный класс с чёткими граница-
ми, употребление ДМ  речи обеспечивает нормальное функциони-
рование коммуникации. Более того, понимание функционирования 
ДМ позволяет делать выводы о коммуникативной организации при 
определённых параметрах речевых актов [1].

Принято считать, что ДМ являются характерной особенностью 
разговорного дискурса и чаще всего наблюдаются в диалогической 
речи в силу их коммуникативно-прагматических функций. Цель на-
шего исследования заключалась в том, чтобы выявить и сравнить 
дистрибуцию трёх типов дискурсивных маркеров (маркеры про-
тивопоставления, маркеры уточнения и маркеры причинно-след-
ственной связи) по классификации Б. Фрейзера в монологической и 
диалогической речи. Материалом нашего исследования послужили 
скрипты пяти эпизодов подкаста «Lingthusiasm» на английском язы-
ке, в котором двое лингвистов в диалогической форме обсуждают 
наиболее интересные и сложные вопросы лингвистики и 14 мини-
лекций «Crash Course» по английской литературе. Общий объём ма-
териала 60 тысяч слов. Для того, чтобы выделить ДМ в потоке речи, 
мы исключили те лексические единицы, которые при формальном 
сходстве с ДМ ими не являются. Проанализировав как скрипты, так 
и звучащий текст, мы получили следующие данные:
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Подкаст 
«Lingthusiasm»

Лекции «Crash Course 
English Literature»

Маркеры противопо-
ставления

anyway – 4
but - 131
however – 1
though – 9
yet - 9

anyway - 1
but - 174
however - 5 
though - 21 
yet - 10 
despite - 5

Всего: 154 216
Маркеры уточнения also – 89

and – 196
for example -7
in fact - 6
otherwise - 2
i mean - 26 
besides – 1
that is – 1 
in particular - 1

also – 117
and – 249
for example - 2
in fact – 22
otherwise - 5 
i mean - 103 
for instance – 19
furthermore - 2 
indeed - 1
more importantly – 5
more specifically – 1
similarly -1 

Всего: 329 527
Маркеры причинно-
следственной связи

so – 418
of course - 14

so - 78
after all - 4 
then - 4
therefore - 2

Всего: 432 88
Итого: 915 831

В целом, в лекциях было обнаружено более широкое разнообра-
зие ДМ, чем в подкастах. Маркеры противопоставления в лекциях 
доминируют не только по разнообразию, но и по количеству, осо-
бенно but и though. Причиной такого тренда является педагогиче-
ская направленность материала в лекциях: лектор, несмотря на мо-
нологический характер своей речи, так или иначе взаимодействует 
с потенциальной аудиторией, выдвигая тезисы и противопоставляя 
им факты, которые необходимо донести до слушателей, например: 
«Romeo and Juliet is a love story, but it’s also a political story».
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Среди маркеров уточнения ДМ I mean встретился в лекции в 3 
раза чаще, чем в подкасте. Такие данные связаны не только с моно-
логическим характером речи, но и с необходимостью оратора посто-
янно объяснять, уточнять сказанное ранее, а также вводить допол-
нительную информацию: «Okay, but as always in Shakespeare, it’s not 
quite that simple, and there are indications that Romeo and Juliet may be, 
at least in Shakespeare’s conception, really in love. I mean, in their first 
conversation, they speak a total of fourteen lines to each other, and those 
fourteen lines, when combined, form a perfect Shakespearean sonnet».

ДМ so, принадлежащий к группе маркеров причинно-следствен-
ной связи, встретился 418 раз в исследуемом подкасте, что превы-
шает частотность данного ДМ более чем в 5 раз. В подавляющем 
большинстве случаев ДМ so вводит реплики собеседников в подка-
стах. Например, в следующем отрывке ведущие подкаста обсуждают 
язык эсперанто, его создателя и процесс изучения: «Gretchen: so it’s 
a terrible language for a bunch of reasons and the main reason that I 
stopped when I was 12, which I think was a great decision on my part, 
was that it was sexist. Lauren: So Zamenhof was like a complete idealist».     

Анализ дистрибуции ДМ трёх групп подтвердил более высо-
кую частотность ДМ в диалогической речи, однако спектр исполь-
зуемых ДМ оказался значительно шире в монологическом выска-
зывании. При этом частотность маркеров противопоставления и 
маркеров уточнения в монологическом высказывании превзошла 
показатели частотности в диалоге. Дистрибуция ДМ как крайне 
динамичного и изменяющегося класса хотя и подлежит тщатель-
ному многоаспектному анализу, но не может быть предсказана с 
высокой точностью в силу одновременного и равнонаправленного 
влияния совокупности экстралингвистических и коммуникативно-
прагматических факторов.
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СООБЩЕСТВ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

В статье представлены результаты анализа интернет-текстов, в 
которых освещается актуальное событие общественно-политиче-
ской жизни современной России – протестные акции «За честные 
выборы» в Москве 2019 года. В докладе рассматривается прагмати-
ческие особенности анализируемых интернет-текстов, позволяющие 
оказать на интернет-пользователя программируемое воздействие.
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PRAGMATIC SPECIFICITY OF INTERNET TEXTS OF 
POLITICAL DIRECTION, PLACED IN THE COMMUNITIES 

OF THE SOCIAL NETWORK “VKONTAKT”
Shorina D.S.

Perm State University

The article presents the results of the analysis of Internet texts, 
which highlight the current event of the socio-political life of modern 
Russia – the protests «For Fair Elections» in Moscow in 2019. The report 
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discusses the pragmatic features of the analyzed Internet texts, which 
make it possible for the Internet user to have a programmed effect.
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В современном мире активно развиваются информационные тех-
нологии, благодаря этому повышается внимание исследователей к 
анализу политического интернет-дискурса [1. c. 195], так как полити-
ки создают свои сайты, персональные блоги, официальные группы в 
социальных сетях, онлайн дневники и т.д., на которых размещается 
различного рода контент. Интернет создает множество типов и форм 
политического пространства. Так, к примеру, участники одних сете-
вых сообществ поддерживают действия правительства РФ, в то вре-
мя как участники других сообществ активно критикуют деятельность 
официальных властей. Авторы текстов каждого сообщества пытаются 
навязать свое мнение как можно большему количеству интернет-поль-
зователей. До сих пор до конца не изучено, какие коммуникативные 
намерения авторы воплощают в своих постах и как они воздействуют 
на интернет-аудиторию. В связи с этим изучение прагматической на-
правленности интернет-постов представляется актуальным.

Цель данной работы заключается в выявлении прагматической 
специфики интернет-текстов, которая позволяет оказать на интер-
нет-пользователей программируемое воздействие. Материалом для 
исследования послужили 100 постов, посвященных актуальной 
политической ситуации и размещенных в двух сообществах со-
циальной сети «ВКонтакте»: «СПЕКТР.ПРЕСС» и «РОССИЯ БЕЗ 
ЦЕНЗУРЫ». Выбор данных политических интернет-сообществ 
объясняется тем, что они являются наиболее популярными сре-
ди сообществ, отражающих точку зрения оппозиции (сообщество 
«РОССИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» насчитывает 24011 участников, а в со-
обществе «СПЕКТР.ПРЕСС» состоит 38896 участников). 

В анализируемых интернет-текстах рассматривается актуальное 
событие общественно-политической жизни современной России – 
протестные акции «За честные выборы», прошедшие в 2019 году в 
Москве. Приведем краткое описание этой политической ситуации. 
В середине июля 2019 года возник общественный резонанс из-за 
заявлений независимых кандидатов от несистемной оппозиции, ко-
торые объявили о многочисленных нарушениях со стороны органов 
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власти и своих конкурентов в рамках процедуры регистрации на 
выборы. Необходимо отметить, что протестные акции на проспекте 
Сахарова 20 июля 2019 года и 10 августа 2019 года стали крупней-
шими политическими акциями в России после протестной волны 
2011–2013 годов. Кроме того, в социальных сетях пользователи раз-
делились на два «лагеря»: одни поддерживали несистемную оппо-
зицию, а другие критиковали ее действия. С обеих сторон созда-
вались видеоролики, инфографики, опросы, аналитические статьи, 
для того чтобы убедить других пользователей в своей правоте. 

В связи с вышесказанным в работе были изучены речевые акты, 
использованные авторами интернет-текстов. Под речевым актом 
мы будем понимать «высказывание, порождаемое и произносимое с 
определенной целью и вынуждаемое определенным мотивом для со-
вершения практического или ментального (как правило, адресован-
ного) действия с помощью такого инструмента, как язык/речь» [3. с. 
111]. Для анализа речевых актов мы будем опираться на классифика-
цию Н.И. Формановской, которая выделяет семь типов речевых ак-
тов: репрезентативы (сообщения), комиссивы (обязательства), дирек-
тивы (побуждения), рогативы (вопросы), декларативы (объявления), 
экспрессивы (выражения эмоций) и контактивы (выражение речевого 
этикета). Данная классификация основывается на иллокутивной силе, 
которой обладает высказывание. По мнению Н.И. Формановской, 
«фаза иллокуции – наиболее существенный компонент речевого акта. 
Понятие иллокуции как предназначения, функции высказывания свя-
зано с понятием интенции, намерения говорящего, его мотива и цели 
воздействовать на слушающего с помощью речи» [там же].

В проанализированных нами текстах были выявлены следующие 
виды речевых актов: репрезентативы, директивы, рогативы.

Репрезентативы включают в себя сообщения, утверждения о не-
котором положении дел, основная цель которых информативная. 
Они предполагают наличие у автора определенного мнения. В ка-
честве примеров приведем следующие фрагменты из интернет-тек-
стов (здесь и далее правописание источника сохранено):

а) «Я думаю, что любой порядочный человек на моем месте по-
ступил бы так же, ведь никто не заслуживает участи Бориса. Вся 
эта ситуация с выборами в Мосгордуму стала для людей точкой 
кипения – моментом, когда ни у кого не осталось никаких иллюзий 
о нашей власти («РОССИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»); б) Илья Яшин с огра-
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ды мэрии призывает людей подходить, скандируя “Допускай!”» 
(«СПЕКТР.ПРЕСС»). 

Представленные выше фрагменты текстов показывают, что ав-
торы постов стремятся проинформировать интернет-пользователей 
о состоянии обсуждаемой проблемы на настоящий момент и пред-
ставить свое видение вопроса, выразить свое мнение по поводу не-
правильных, по их мнению, действий Правительства РФ.

Наиболее частотными речевыми актами в анализируемых постах 
являются директивы. В них заключено «стремление говорящего по-
будить слушающего к совершению чего-либо» [3. с. 115]. Проиллю-
стрируем данное положение следующими примерами:

а) «Сынки, вас уже не перевоспитать. ВКЛЮЧИТЕ ХОТЯ БЫ 
ГОЛОВУ («РОССИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»); б) Протест явно выходит 
на новый уровень, и без лидеров, которые все сидят. Вот и давайте 
с вами выйдем на улицу» («РОССИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»).

Использование директивов в приведенных выше фрагментах на-
целено на прямой призыв к действию, чтобы интернет-пользовате-
ли ходили на митинги и отстаивали свои права. 

Для того чтобы вызвать желание у интернет-пользователей про-
должить контакт и добиться ответного действия, авторы статей ис-
пользуют рогативы (вопросы). Проиллюстрируем данное утвержде-
ние следующими текстовыми фрагментами: 

а) «Решили добиваться допуска до выборов всех независимых 
кандидатов? Значит нужно добиваться именно этого, не идя на 
поводу у шулеров от власти («РОССИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»); б) Как 
они нарушали вчера закон? Речь идёт о том, что сверх нарушений 
Конституции, официально творимых властью, – о личных, творче-
ских инициативах отдельных омоновцев и полицейских («СПЕКТР.
ПРЕСС»); в) Возникает закономерный вопрос: а зачем нам тер-
петь Путина до 2024 года? Что мы от этого хорошего полу-
чим?» (Сообщество «РОССИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»). 

Приведенные выше фрагменты текстов придают негативную 
эмоциональную окраску тексту, задают определенный критический 
настрой. На наш взгляд, автор пытается настроить читателя против 
Правительства РФ, формируя определенную точку зрения на про-
тестные акции.

В заключение отметим, что все выявленные в процессе анализа 
речевые акты в сообществах «СПЕКТР.ПРЕСС» и «РОССИЯ БЕЗ 
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ЦЕНЗУРЫ» применяются для того, чтобы проинформировать ин-
тернет-пользователей о состоянии обсуждаемой проблемы, заво-
евать доверие интернет-пользователей, привлечь на свою сторону 
как можно больше единомышленников, навязать им свое мнение, а 
также представить в негативном свете действия Правительства РФ. 
Дальнейшее изучение постов политических интернет-сообществ 
позволит выявить других способы и языковые средства воздействия 
на интернет-пользователей в политической коммуникации. 
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Cтатья посвящена рассмотрению различных подходов и путей 
развития навыков межкультурного общения российских студентов 
со студентами из других стран, приезжающих учиться в Южно-
Уральский Государственный Университете. В статье описывается 
сравнительный анализ коммуникативных особенностей поведения 
студентов из России, КНР и США согласно модели лингвиста Ри-
чарда Льюиса, исследователя в области межкультурной коммуни-
кации.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMMUNICATIVE 
FEATURES OF STUDENTS FROM RUSSIA, СHINA BASED 

ON THE RICHARD LEWIS MODEL 
Vlasova P.A.,.Polyakova Y.V
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This article considers various approaches and ways of developing 
intercultural communication skills of Russian students with students 
from other countries who come to study at South Ural State University. 
The article describes the communicative features of the behavior of 
students from Russia, China and the USA in a general comparison 
according to the model of linguist Richard Lewis, a researcher in the 
field of intercultural communication.
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 В связи с развитием мирового образовательного и научного про-
странства Южно-Уральский государственный университет стремит-
ся усилить международное сотрудничество с текущими партнерами 
и устанавливать новые надежные международные связи. ЮУрГУ 
становится все более популярным среди иностранных абитуриен-
тов. В 2019-2020 академическом году в ЮУрГУ обучается более 
2000 иностранных граждан из 54 стран. Большинство иностранных 
студентов приезжают из  Египта, Ирака, Казахстана, Узбекистана и 
Таджикистана, в том числе, студенты из КНР и США.

В статье предлагается обзорный анализ особенностей коммуни-
кативного поведения российских студентов в межкультурном обще-
нии с иностранными студентами.Основная цель работы – провести 
сравнительный анализ коммуникативного поведения российских и 
иностранных учащихся из КНР и США по модели лингвиста Ричар-
да Льюиса методом наблюдения. 

Одним из актуальных направлений лингвистики и межкультур-
ных коммуникаций является изучение коммуникативного поведе-
ния. Под коммуникативным поведением подразумевается опреде-
ленные нормы и традиции, которые характеризуют его как норма-
тивное или ненормативное. Во-первых, стоит определить значение 
термина национальное коммуникативное поведение и лингвокуль-
турная общность. 

По словам профессора И.А. Стернина, национальное коммуни-
кативное поведение – это совокупность принятых норм и традиций 
в общении определенной лингвокультурной общности, под которой 
определяет народ, объединенный языком и культурой; единство на-
рода, языка и его культуры [4. c.16]

Более того, следует подчеркнуть, что лингвокультурная общ-
ность – это народ, объединенный языком и культурой, а также, эт-
носом, то есть, общностью происхождения, единой исторической 
судьбой, культурными ценностями и традициями.

Модель Ричарда Льюиса обобщает различные лингвокультурные 
общности и объединяет в три типа: моноактивный, полиактивный и 
реактивный (Рис. 1).[5. c. 27-43]
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Рисунок 1 - Лингвокультурная модель Льюиса[6]

В первую очередь, проанализируем характеристику моноактив-
ных культур, представителями которых, в данном случае, являются 
студенты из США. 

Моноактивные – это культуры, ориентированные на дело. Пред-
ставители данной культуры обычно четко планируют свою жизнь, 
составляют расписания, занимаются только одним делом в один мо-
мент. Основными ценностями исследователь Ричард Льюис выде-
ляет бережное отношение ко времени, к выполнению задач и стро-
гому следованию планов. 

К характерным чертам моноактивных народов относятся интро-
вертность, терпеливость, любовь к уединению, пунктуальность и 
краткость. Люди, относящиеся к моноактивному типу, предпочи-
тают находить данные из официальных источников, проверенных 
электронных ресурсов и т.д. В различных ситуациях, спорах и кон-
фликтах опираются на логику. Уважают официальность и строго 
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разделяют сферы деятельности социального и профессионального 
характера [3. c. 81].

Противоположная этому – полиактивная культура, к которой отно-
сятся учащиеся из России. Полиактивные культуры – это культуры, 
которые ориентированы на человека. Представители данной культуры 
являются подвижными, умеющие работать в режиме многозадачно-
сти, планируют порядок дел не по расписанию, а по степени привле-
кательности, значимые в определенный отрезок времени. Основны-
ми ценностями выделяют установление межличностных отношений, 
свободное отношение ко времени и ориентация на людей при выпол-
нении задач. Представители полиактивных культур непунктуальны, 
их график не предсказуем. Чаще доверяют информации, полученной 
из первых рук (устно). В различных ситуациях наверняка знают чело-
века, от которого может зависеть ход дела. Часто проводят параллели 
между социальнойи профессиональной деятельностью [3. c. 82].

Третий тип – реактивный тип культуры, представителями кото-
рой являются студенты из Китая. Представители реактивного типа 
культуры ориентируются на саму процедуру взаимодействия, пред-
почитают спокойно и молча слушать собеседника, осторожно и с 
уважением реагируя на его предложения. Представители из Китая 
отличаются дипломатичностью и сдержанностью. Основными цен-
ностями являются гармония, почтительность, терпеливость и бе-
режное отношение к своей репутации и других. 

Люди реактивного типа способны к эмпатии, они точно чувству-
ют настроение и потребности собеседника, стараются не прибегать 
к решению задачи конфликтами и открытыми спорами, им присущи 
вежливость, внимательность к собеседнику, ориентация на сохра-
нение уважения, пунктуальность[ 2].Характерным для людей, пред-
ставляющих реактивный тип культуры, является отсутствие ясного 
выражения эмоций, особенноотрицательных[1. c. 113].

Тем самым, проанализировав классификацию, выделенную тео-
рией Ричарда Льюиса, стоит отметить, что все три группы студен-
тов – из России, США и Китая – относятся к разным категориям 
по шкале моно/полиактивности, исходя из этого, можно заметить 
разное отношения студентов к процессу обучения, к процессу вза-
имного общения и коммуникативного поведения.

Согласно теории Ричарда Льюса, подтверждаются следующие 
общие наблюдения. Например, студенты из КНР скромные и сдер-
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жанные, что вызвано их отношением к реактивной культуре. При 
взаимной коммуникации с российскими и иностранными учащими-
ся, а также с преподавателями, китайские студенты стараются акку-
ратно реагировать на предложения, больше слушать, чем говорить, 
тем самым, они кажутся скромными и молчаливыми. 

Студенты из Соединенных Штатов, относящиеся к моноактив-
ной культуре, чаще всего, при построении коммуникации оказыва-
ются беспристрастными в общении, не перебивают собеседника и 
отличаются аккуратной жестикуляцией и мимикой. Представители 
моноактивной культуры стараются обращать внимание на факты и 
точные данные, опираться на логику, а не на чувства и эмоции, как 
это характерно для полиактивной культуры.

Российские студенты, которые относятся к полиактивной культу-
ре 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 проблемы, как это принято у американцев, это считается невеж-
ливым. Важнее установить контакт и в начале обсудить некоторые 
общие темы, такие как, погода, учебные новости, работа, интересы, 
общие знакомые. 

Изучая коммуникативный процесс студентов из России, Китая и 
США,  приходим к следующему выводу о том, что в образователь-
ном процессе и при построении коммуникации между студентами, 
стоит учитывать лингвокультурные характеристики модели Ричар-
да Льюиса для того, чтобы понимать особенности коммуникации 
иностранных студентов, например, для китайских студентов, пред-
ставителей реактивной культуры оказывается нормой внимательно 
слушать собеседника и при этом не отвечать, быть аккуратным при 
получении приглашения, и не быть активным на уроке. 

С другой стороны, студентам из США, относящиеся к моноак-
тивной культуре, необходимо подтверждать информацию фактами, 
диалог для моноактивной культуры важен, но он должен быть содер-
жательным и конструктивным, подводящим сразу к главной теме, в 
отличие от студентов из России, для которых в диалоге необходимо 
сначала разбавить его общими темами, установить контакт, и затем 
только повести к теме разговора, иначе же это считается невежливым. 

Таким образом, данная модель культурных типов по Льюису яв-
ляется только рекомендацией к построению эффективной межкуль-
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турной коммуникации между российскими и иностранными студен-
тами, так как при этом важно учитывать разные культурные опыты 
отдельных индивидуумов.
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Статья посвящена проблема использования искусственного язы-
ка в качестве интернационального языка на уровне международных 
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естественного английского языка и искусственного языка эсперан-
то. В исследовании использовались методы сравнения и анализа 
полученных данных. По результатам исследования выявляется ус-
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ловия, при которых искусственный язык способен получить статус 
«мирового языка» и использоваться параллельно с другими миро-
выми языками.
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Тема данной работы «Искусственные языки как государствен-
ные в теории международных отношений и коммуникаций» явля-
ется актуальной в связи с ускоренным развитием способов обмена 
информацией в современном мире. Унификация связей и комму-
никаций для мирового сообщества всё больше актуализируется – 
на сегодняшний день возникает больше условий для упрощения и 
ускорения международных коммуникаций, при которых будет ис-
пользован нейтральный язык для всех стран.

Необходимость в глобальном языке остро ощущается в академи-
ческих и бизнес сообществах. Общение по интернету между уче-
ными, предпринимателями и обычными людьми из разных стран 
было бы невозможно без использования единого языка. Проведение 
международных конференций с многосторонним переводом стано-
вится слишком дорогим и неоправданным средством по сравнению 
с альтернативой использования одного языка [2].
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При современном темпе жизни происходит ускорение между-
народных коммуникаций. Границы между людьми на социальном 
плане расплываются и единственным препятствием остаётся язы-
ковой барьер. Для успешного налаживания контактов приходится 
осваивать новые языки.

Английский язык, как наиболее распространённый, становится 
одним из таких языков. Для 600 миллионов человек английский 
является либо вторым официальным, либо иностранным языком. 
Один миллиард, то есть 20% от всего мирового населения, говорит 
на английском языке. Более 75% международной переписки (пись-
ма, электронная почта, телекс) и 90% информации на сайтах Ин-
тернета представлена на английском языке [4]. Английский язык 
активно используется в рекламе. Причины этого заключаются в 
следующем: престижность, высокая стоимость, содержательный и 
привлекательный вид [5]. 

 Причиной этого является синергетический эффект следующих 
факторов [2]: существование большого количества бывших колоний 
Великобритании, избравших английский язык государственным 
(Австралия, Канада, США); традиционное изучение английского 
языка местными элитами в колониях на разных континентах (Гон-
конг, Индия, Филиппины); использование английского в качестве 
официального языка влиятельными международными организация-
ми (ООН, ЮНЕСКО и др. – всего около 12 с половиной тысяч); зна-
чительная роль англоязычных стран в геополитике; стремительное 
распространение английского языка через  сеть Интернет. Следова-
тельно, в настоящее время английский язык стал доминирующим на 
мировом уровне. Для разрешения ситуации, при которой мировым 
языком коммуникации становится один из естественных языков 
были предприняты попытки создать искусственные, новые языки 
для объединения стран и ликвидации языкового барьера.

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, ис-
кусственный язык – «знаковые системы, создаваемые для исполь-
зования в тех областях, где применение естественного языка менее 
эффективно или невозможно» [3]. 

Самой успешной попыткой создания искусственного языка являет-
ся Эсперанто – это язык, созданный специально для международного 
общения. Основу эсперанто составляют интернациональные слова, 
заимствованные из латыни и греческого языка, и шестнадцать грамма-
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тических правил, не имеющих исключений. В его словарном составе 
есть небольшое количество основ, заимствованных из славянских язы-
ков или через их посредство. Эсперанто, единственный искусствен-
ный язык, который используется в больших масштабах и привлекает 
активных сторонников международного языка, стал самым известным 
искусственным языком. В своё время даже Лига Наций поддержала 
идею вспомогательного языка, а ЮНЕСКО в 1954 году предоставила 
Всемирной эсперанто-ассоциации (UEA) «консультативный статус».

Тем не менее, данный язык никогда не станет признанным меж-
дународным языком. Нужно подчеркнуть, что эсперанто легко мож-
но освоить только носителям европейских языков – гораздо проще 
переходить от русского, английского, немецкого и других распро-
странённых языков к эсперанто. Серьёзным изъяном этого языка 
являет то, что в его основе лежит один из европейских языков и 
латино-романская и английская лексика. Следовательно, для носи-
телей других языков – населения Азии, Африки, Океании и даже 
значительных частей Европы овладение каким-либо из них равно-
сильно изучению нового языка.

В заключении отметим, что на данный момент не существует 
полноценных условий для становления искусственного языка в ста-
тусе «международного». Мировым языком является и будет являть-
ся ещё продолжительное время английский язык, вследствие его 
востребованности (обширная научная база данных, значительное 
количество носителей) и также в силу исторических (колониальное 
влияние Британской империи), экономических (влияние США) и 
культурных (интернет) изменений. Таким образом, английский язык 
становится наиболее близок к универсальному языку для междуна-
родных коммуникаций и общения.

Язык эсперанто потерял свои позиции в качестве возможного 
мирового языка и на данный момент является лингвистическим 
хобби на локальном уровне (малое количество носителей – прибли-
зительно тысяча человек). Вместе с этим следует подчеркнуть, что 
сообщество эсперантистов очень разрознено и подавляется значи-
тельным количеством носителей других мировых и востребован-
ных языков (английский, арабский, китайский, испанский языки),в 
свою очередь, тоже влияет на распространение данного языка.



118

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Багдасарова Н.А. Lingua franca эпохи глобализации // Матери-

алы конференции «Пути повышения конкурентоспособности эко-
номики России в условиях глобализации», МГИМО (У) МИД РФ. 
МГИМО-Университет, 2008. C. 1-8.

2. Корниенко О.Ю. Преимущества и угрозы глобального языка 
// ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. XXVII. ГЛОБАЛИСТИКА И ГЕО-
ПОЛИТИКА. 2015. № 1-2. C. 82-87.

3. Лингвистический энциклопедический словарь. М., Советская 
энциклопедия, 1990. 688 c.

4. Tormosheva, V. Intercultural and International Communication in 
a Business Context // Международный научно-практический (элек-
тронный) журнал InterCultur@l-Net. URL: http://www.my-luni.ru/
journal/clauses/191/ (дата обращения: 12.03.2020)

5. J. Carlos Palmer-Silveira, M. F. Ruiz-Garrido, I. Fortanet-Gomez. 
Intercultural and international business communication: theory, research 
and teaching. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, 
Oxford, Wien, 2006, 2008. 343 pp. 

УДК 811.581
ББК Ш171.11

Кругликова Т.С.
Южно-Уральский Государственный Университет

г. Челябинск

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ 
СОЗНАНИЕ В КИТАЕ

В данной статье рассматривается проблема изменения китайской 
культуры под влиянием масштабных глобализационных процессов. 
Основным направлением исследованием была массовая культура, 
её проникновение и влияние на сознание китайской молодёжи.

Ключевые слова: глобализационные процессы, социокультур-
ная глобализация, общественное сознание, иностранный капитал.



119

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON PUBLIC 
CONSCIOUSNESS IN CHINA

Kruglikova T.S.
South-Ural State University

This article discusses the problem of changing Chinese culture under 
the influence of large-scale globalization processes. The main focus of the 
research is mass culture, its penetration and impact on the consciousness 
of Chinese youth.

Keywords: globalization processes, socio-cultural globalization, 
public consciousness, foreign capital.

В настоящее время глобализация и ее влияние на экономическую 
и политическую жизнь перестала быть теорией, более того, мировое 
сообщество уже может наблюдать последствия этого процесса, как 
положительные, так и отрицательные. Под глобализацией чаще всего 
подразумевают экономические изменения мирового масштаба, одна-
ко нельзя пренебрегать актуальностью её социокультурного аспекта. 

Последние несколько десятилетий данная проблема стала широ-
ко обсуждаемой среди специалистов в связи с тем, что глобализа-
ционные процессы напрямую коснулись не только слабо развитых 
стран с зависимой экономикой, но также оказала влияние на китай-
скую культуру, чьё наследие и самобытность насчитывает более 
5000 лет.

Социокультурная глобализация – это явление, в результате ко-
торого повседневный опыт под влиянием распространения товаров 
и идей отражает стандартизацию культурного самовыражения во 
всем мире. Движимая эффективностью или привлекательностью 
беспроводных коммуникаций, электронной коммерции, массовой 
культуры и международных путешествий, глобализация рассма-
тривается как тенденция к однородности, которая в конечном итоге 
может сделать человеческий опыт везде по существу одинаковым.

В частности, для Китая последствия глобализации активно нача-
ла проявляться в конце 70-х годов ХХ века, с момента начала поли-
тики реформ и открытости Дэна Сяопина. Под руководством Дэна 
Сяопина Китай отказался от идеологических ограничений прошло-
го и принял политику, основанную на практичности и опыте.  В ре-
зультате политики реформ и открытости, и более активного взаимо-
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действия с международным сообществом Китай вступил в период 
динамичного экономического и социального развития.

Как отметил президент Всемирного банка Джим Ким: «Китай 
увеличил свой доход на душу населения в 25 раз, и в результате бо-
лее 800 миллионов китайцев вырвались из нищеты – это более 70% 
от общего сокращения бедности в мире» [2]. По данным Междуна-
родного валютного фонда в 2019 году Китай являлся первой эконо-
микой мира, составив 19% от мирового ВВП. Вслед за Китаем идёт 
США – 15% от мирового ВВП [2].

Однако на данный момент Китай имеет не только положитель-
ный эффект от процессов глобализации, но также он столкнулся с 
их отрицательными сторонами.

В настоящее время уровень урбанизации Китая достиг 60%, что 
открывает большие возможности для транснациональных корпора-
ций и иностранных бизнесменов. Фолькмар Деннер, председатель 
Robert Bosch GmbH – ведущего поставщика в области автомобиль-
ной промышленности, отмечает, что компания насчитывает более 60 
000 сотрудников в Китае, являясь его второй по величине рабочей 
силой только после своей родной страны Германии [5]. Это говорит 
о том, что большое количество людей в Китае получило рабочее ме-
сто в иностранной компании, таким образом став зависимыми от 
иностранных инвестиций. Привлечение местной рабочей силы обе-
спечивает долговременное пребывание компаний внутри страны и 
расширение предприятия с филиалами по всему региону.

По статистике, к концу 2018 года в Китае было создано 961 000 
предприятий с иностранными инвестициями, и фактическое ис-
пользование иностранного капитала достигло 2,1 триллиона долла-
ров США [5].

Приток иностранного капитала и развитие иностранных пред-
приятий вызвало крупные изменения в сознании китайского наро-
да. Важно отметить, что в Китае наблюдается острое расхождение 
между поколениями. Молодые люди в настоящее время имеют сво-
бодный доступ к информации о внешнем мире и часто более терпи-
мы к людям других культур и их ценностям.

Социокультурная глобализация коснулась многих сфер жизни 
китайского народа. Среди них оказался фундаментальный аспект 
развития социума, основа формирования культурной идентичности 
у молодого населения – образование. Примером может послужить 
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тот факт, что в настоящее время в Китае большой популярностью 
пользуются университеты иностранных языков и международных 
исследований. Такие университеты рассчитаны не только на китай-
ских студентов, поэтому обучение проходит на английском языке. 
Также существует система грантов от правительства Китая, кото-
рая предоставляет рабочие места для иностранцев после отличного 
окончания вуза [1]. Ряд университетов выдают дипломы западно-
го образца, что считается престижным. На данный момент в Китае 
повсеместно существует свыше 210 высших учебных заведений, 
колледжей и школ, профилирующиеся на изучении иностранного 
языка и других дисциплин. 

Изменения также коснулись прикладных дисциплин, таких как 
традиционная китайская каллиграфия, ушу, игра на традиционных 
китайских музыкальных инструментах. Эти виды занятий с течени-
ем времени становятся менее популярны среди китайской молодё-
жи, уступая место таким видам деятельности как игра в баскетбол, 
скейтбординг, создание молодежных рок-групп и т.д.

Еще один важный фактор – это китайская еда. У жителей подне-
бесной свой особый вкус и предпочтения в еде, однако даже в этом 
отношении глобализация имеет влияние на современные пищевые 
привычки. Всё чаще китайские предприниматели открывают заве-
дения на западный манер с названиями на иностранных языках и 
меню, похожими на ведущие глобальные сети быстрого питания.

Отдельное внимание стоит уделить распространению иностран-
ных заведений быстрого питания в Китае. Активное распростра-
нение «фаст-фуда» в Китае началось в 1987-1995 годах. Именно в 
это время появились первые американские рестораны быстрого пи-
тания, такие как KFC (Кеntucky Fried Chicken), McDonald’s, Pizza 
Hut, Subway Sandwich Shop и другие. В 2006-2008 году во время 
подготовки и проведения Летних Олимпийских игр в Пекине про-
изошёл мощный импульс распространения американской еды в 
связи с масштабным количеством туристов в КНР. В этот период 
началась стандартизация английских названий китайских блюд для 
иностранцев как в сетях быстрого питания, так и в заведениях тра-
диционной китайской кухни [3]. 

На данный момент наиболее популярная американская сеть бы-
строго питания – McDonald’s. Уже в 2014 году Китай занимал 3 ме-
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сто в мировом рейтинге по активности распространения, количе-
ству посетителей и выручке [3].

Согласно данным IBISWorld, аналитической организации отрас-
левых исследований, на сегодняшний день американская сеть кафе 
Starbucks открывается в Китае каждые 15 часов. Компания плани-
рует открыть 2000 дополнительных ресторанов в Китае, что сделает 
его вторым по величине рынком после США [3].

Глобализация – всё еще достаточно молодое явление для Китая, 
однако технологический прогресс и экономическая открытость по-
зволяют глобализационным процессам быстро проникать во многие 
сферы жизни китайского народа. На сегодняшний день данная про-
блема является широко обсуждаемой в правительстве Китая, и для 
её решения, китайским лидерам необходимо сделать правильное 
решение в расстановке приоритетов: либо поддаться глобализации 
для того, чтобы получить наибольшую выгоду и статус экономиче-
ского лидера, либо препятствовать её внедрению в жизнь людей и 
изменению их образа жизни, чтобы остаться верным своей культур-
ной идентичности.
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РОЛЬ КОНФУЦИАНСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КНР

В статье рассматривается конфуцианство как основная этико-
философская система и его влияние на правовую сферу КНР. Рас-
крываются основные конфуцианские постулаты, затрагивается идеи 
Конфуция, описывается краткое содержание статей из конституции 
КНР, в которых находится отражение конфуцианских принципов. В 
качестве ключевых доказательств используются реальные истори-
ческие данные и официальные документы.

Ключевые слова: КНР, правовая сфера, конфуцианство.

THE CONFUCIANISM’S ROLE IN CHINESE MODERN 
LEGAL SYSTEM

Litvinenko S.V.
South-Ural State University

The article envisages Confucianism like a basic ethical and 
philosophical system of China and views its influence on Chinese law 
system. The main Confucianism’s postulates are discovered; Confucius’s 
ideas are touched; the brief content of articles from Chinese constitution in 
which we can find the affection of Confucianism’s principles is described. 
Real historical data and official documents are used as a key evidence.

Keywords: PRC, legal sphere, Confucianism

Конфуцианство, зародившееся в Китае в V веке до н.э., просуще-
ствовало в роли официальной религии страны вплоть до XX века, 
после чего стало по-настоящему фундаментальной этико-философ-
ской системой всего китайского общества и продолжает оставаться 
таковой на сегодняшний день. В XXвеке Сунь Ятсеном были сфор-
мированы «три народных принципа», которые вытеснили конфу-



124

цианство с его исконной позиции, но, благодаря несчетному мно-
жеству приверженцев, оно очень скоро вернулось в общественной 
сознание, а для многих представителей нации никогда из него и не 
исчезало. Поэтому, так или иначе, конфуцианство оказало суще-
ственное влияние на все сферы жизни и правовая система Китая не 
стала тому исключением. Проследить эту четкую взаимосвязь мож-
но на примере современной конституции КНР, число статей которой 
немногочисленно, но по истине содержательно. 

Статья 2 конституции КНР имеетследующее значение: вся 
власть в ее широком смысле в Китайской Народной Республике 
принадлежит народу [2]. Всекитайское Собрание Народных Пред-
ставителей и местные собрания народных представителей разных 
уровней являются органами, посредством которых народ произво-
дит осуществление государственной власти. Управление государ-
ством, осуществление управления экономическими, культурными и 
социальными делами также происходит благодаря народу, который 
использует, согласно закону, различные каналы и различные пути. 
Данный пункт напрямую отражает главную концепцию конфуциан-
ского учения о том, что народ – это главный рычаг, определяющий 
политику государства, именно народ должен избирать правителя; 
народ – это главное звено государства, это детище отца-правителя, 
чьи права и интересы он обязан защищать. И эта идея заложена была 
еще Конфуцием: «Правитель подобно ветру, а народ – траве. Когда 
ветер дует, трава склоняется». Это было подтверждено и в ходе гло-
бальной эпидемии коронавируса, которая была выявлена в Китае в 
конце декабря 2019 года, эпицентром болезни считался город Ухань, 
в это время не только народ КНР выражал озабоченность и беспо-
койство данной проблемой, но и население всей планеты. В это тя-
желое для страны время правительство КНР как никогда раньше ис-
пользовало заветы Конфуция, понимая их важность и значимость. 
Конфуций писал: «Если управлять народом посредством распоря-
жений и наводить порядок посредством наказаний, то народ станет 
уклоняться от распоряжений и наказаний и утратит стыд. Если же 
управлять народом посредством силы дэ и поддерживать в нем по-
рядок посредством надлежащих норм поведения, то народ сохранит 
стыд и будет управляем» [3]. Именно поэтому руководство КНР во 
главе с Си Цзиньпинем не издавало никаких жестких указов и рас-
поряжений касательно правил поведения людей в период эпидемии, 
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людям лишь сообщали, что они не одиноки в своей беде, что их 
поддержат и окажут всяческую возможную помощь. В рамках чрез-
вычайного совещания постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 
власти приняли решение о создании специальной рабочей группы, 
обязанности которой включают в себя оказание координационной 
работы по профилактике и контролю распространения вируса, по-
мимо этого, в районы с большим количеством заболевших были 
направлены специальные руководящие группы. Премьер Ли Кэцян 
лично приехал в Ухань с целью – поддержать народ и противостоять 
вспышкам паники. То есть власть находится в неразрывной связи с 
народом, помня о своей ответственности перед ним, и эта связь не 
утрачивается даже во время эпидемий и сложных ситуаций, кото-
рые могут быть опасны и для самих представителей власти. Самое 
важное, - представители власти не отрываются от народа, живя в ил-
люзиях и собственно построенном мире, они сами являются выход-
цами из народа, поэтому понимают все его проблемы, претензии и 
желания касательно проводимой властями политики. Также, думая 
о народе, властями был издан указ о возведении в рекордно – корот-
кие сроки госпиталя для уже заболевших людей, количество мест 
приравнивается к тысяче. Таким образом, мысль Конфуция о том, 
что «народ – это корень, народ – это главное» находит свое отраже-
ние и обычной жизни китайской нации, и в экстренных ситуациях в 
том числе, ведь именно Конфуций заложил в народ мысль о том, что 
«совершенный муж» должен обладать гуманностью даже во время 
стихийных бедствий [3].

Статья 41 утверждает, что все граждане Китайской Народной Ре-
спублики, вне зависимости от статуса и положения, имеют право на 
внесение критики и предложений касательно деятельности любого 
государственного органа или официального представителя власти 
[2]. И этот незыблемый принцип тоже берет свое начало в заветах 
Конфуция, который полагал, что в случае если представителей на-
рода не устраивает политика, проводимая государем, народ впра-
ве свергнуть правителя, который идет против главных принципов 
нравственности и морали – жэнь и ли. 

Эти два принципа гуманности и почтительности были помеще-
ны в статью 45, которая гласит, что «Государство и общество помо-
гают создать условия для работы, получения средств существова-
ния и образования для слепых, глухонемых и других граждан, стра-
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дающих физическими недостатками» [2]. И этот пункт полностью 
соответствует завету Конфуция о том, что правитель – это отец, 
который несет ответственность за каждое доверенное ему чадо, в 
его обязанности входит осуществление поддержки любого гражда-
нина вне зависимости от его социального и физического статуса.
Подтверждением тому является и статья 49, в которой говорится о 
том, что «Родители обязаны воспитывать и давать образование сво-
им детям, не достигшим совершеннолетия, а дети по достижении 
совершеннолетия обязаны оказывать помощь и поддержку родите-
лям… Запрещается дурное обращение с престарелыми, женщинами 
и детьми» [2]. Родители и сегодня составляют важную часть жизни 
китайской общественности. При Конфуции отношение к родителям 
было особенным – человек должен был почитать родителей всю 
жизнь, и в случае, если родитель или другой член семьи попадал 
в тюрьму, никто не в праве был устраивать празднества, это счита-
лось отступлением от правильных моральных установок. 

Правитель ответственен не только за живущих на территории 
Китая ханьцев, но и за всех этнических китайцев, - гласит 50 статья 
конституции КНР [2]. Но и сами представители нации должны спо-
собствовать гармонизации социальной жизни, не нарушать мораль-
ных устоев, общественного порядка, не причинять вреда остальным 
представителям социума, почитать отца-правителя и быть ему пре-
данными. Конфуций строго на этом настаивал, - во всех его работах 
прослеживается мысль о «сыновьей почтительностью». Конфуций 
полагал, что,когда правитель заботится о народе, а народ, в свою 
очередь, уважает правителя, в обществе рождается гармония. Стоит 
при этом подчеркнуть, что, по мнению Конфуция, каждый человек 
должен начинать гармонию с самого себя, благородный муж всег-
да критикует самого себя и предъявляет требования к себе. Имен-
но эта мысль нашла свое отражение в 53 статье конституции КНР: 
«Граждане Китайской Народной Республики обязаны соблюдать 
Конституцию и закон, хранить государственную тайну, защищать 
государственную собственность, соблюдать рабочую дисциплину и 
общественный порядок и уважать общественную мораль» [2].

Если переходить к практическому осуществлению конфуциан-
ских постулатов в жизни современного Китая, то нельзя не отметить 
тот факт, что правительство КНР сегодня активно использует мысль 
Конфуция о том, что все иностранное нужно использовать себе во 
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благо, сохраняя при этом собственную идентичностьи следуя завету 
Конфуция о том, что «западное – второстепенно». Так, например, 
в Интернет – системе: фактически все иностранные веб-страницы, 
распространяющие информацию, невыгодную для верховной вла-
сти КНР или содержащие данные, противоречащие китайским, за-
блокированы, жители КНР не имеют к ним доступа. В 2019 году 
правительство КНР приняло решение о блокировке «Википедии» 
на всех языках мира. Характерно при этом, что Википедия еще в 
начале 2000-х была заблокирована на китайском языке, и доступ к 
статьям о беспорядках в Тибете, событиях на площади Тяньаньэнь 
был также закрыт [1]

Таким образом, стоит подчеркнуть, что конфуцианство, которо-
му в Китае придают важное значение с V века до н.э., проникло 
практически во все области современного китайского общества, 
не оставив в стороне и правовую сферу государства. Кроме того, в 
древности конфуцианство было одним из основных ступеней, ко-
торую должен был пройти любой человек, стремившийся попасть 
в верхушку законодательной власти.Позже конфуцианство, плавно 
перетекшее из государственной религии в фундаментальную этико-
моральную систему, применяется и широко используется в совре-
менном Китае не только на уровне социально-бытовых вопросов, 
но и используется государством в качестве эффективного инстру-
мента регулирования социальных, юридических вопросов, проблем 
и противоречий, возникающих в обществе.  
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РОССИИ И КАЗАХСТАНА

В статье рассматриваются история и перспективы сотрудниче-
ства России и Казахстана. С самого начала распада СССР между 
Россией и Казахстаном сложился ранний «непростой союз». Отно-
шения между суверенными государствами редко бывают стабиль-
ными, поскольку они испытывают сдвиги, связанные с изменени-
ем внешнеполитических целей. Однако дипломатические шаги со 
стороны России иллюстрируют растущий интерес к ближнему за-
рубежью и Казахстану в частности, хотя эти шаги были в основном 
риторическими приемами и мало коррелировали с растущим влия-
нием. А так же внешняя политика Казахстана остается неизменно 
открытой для многовекторных отношений в целях укрепления ка-
захстанского суверенитета.
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KAZAKHSTAN’ COOPERATION
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The article deals with the history and prospects of cooperation 
between Russia and Kazakhstan. Since the beginning of the collapse of 
the USSR, an early “difficult alliance” has developed between Russia 
and Kazakhstan. Relations between sovereign states are rarely stable, 
as they experience shifts associated with changes in foreign policy 
goals. However, the diplomatic steps on the part of Russia illustrate 
the growing interest in the near abroad and Kazakhstan in particular, 
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although these steps were mainly rhetorical devices and little correlated 
with the growing influence. And also the foreign policy of Kazakhstan 
remains always open for multi-vector relations in order to strengthen 
Kazakhstan sovereignty.

Keywords: history, state, interests, relations, prospects, image, 
Russia, Kazakhstan, cooperation, country, allies, diplomacy.

Казахстан и Россия являются крупнейшими географически и эко-
номически странами СНГ. Однако в последние годы их двусторонне-
му сотрудничеству в научном сообществе уделяется мало внимания 
– либо исследуются узкие вопросы, либо все остается на усмотрение 
СМИ и политиков. В результате в описании казахстанско-россий-
ских отношений преобладает неинформативная официальная рито-
рика или эмоциональные газетные статьи и телепрограммы. 

Казахстан является ближайшим военно-политическим союзни-
ком России в Центральной Азии. Союзнические отношения меж-
ду нашими двумя странами начались ещё в 1992 г. После распада 
СССР страны договорились о создании единого военно-стратеги-
ческого пространства и совместном использовании военных объ-
ектов в случае угроз одному из партнёров. Помимо этого, вопросы 
совместного обеспечения безопасности регулируются Договором 
«О военном сотрудничестве» и более чем 60 двусторонними согла-
шениями и договорами последующих лет.

В 1991 году распад Советского Союза и образование новых госу-
дарств на его прежней территории стали историческим поворотным 
моментом. Однако Москва не оставила попыток сохранить свое 
влияние на прежних территориях. В ельцинский период характер 
взаимодействия России со странами Центральной Азии, в том чис-
ле и с Казахстаном, основывался на постулате сохранения своего 
влияния в Центральной Азии любыми средствами и если не как гло-
бальной державы, то по крайней мере как евразийской державы [2].

Это было особенно опасно для Казахстана, который является 
единственным среднеазиатским государством, имеющим протяжен-
ную границу с Россией, и единственным среднеазиатским государ-
ством, чьему суверенитету и территориальной целостности угрожало 
присутствие этнических русских в его северных регионах. Ряд иссле-
дователей прокомментировали серьезный характер этнической ситу-
ации, которая представляла собой национальную угрозу [6].
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Являясь одновременно крупными производителями и экспорте-
рами сырья, Казахстан и Россия являются конкурентами на внеш-
них рынках. В начале 1990-х годов Казахстан открыл совместные 
предприятия с иностранным капиталом, что позволило стране най-
ти новые рынки сбыта. Встав на путь политического, экономическо-
го саморазвития в 1994 году, Казахстан разработал и определил не-
зависимую экономическую стратегию как суверенное государство. 
Назарбаев считал, что экспорт сырьевых и энергетических ресурсов 
имеет важное значение для экономического развития Казахстана. 
Однако, поскольку Казахстан не имеет выхода к морю между Рос-
сией и Китаем, у него не было другого выбора, кроме как экспорти-
ровать свою нефть через российскую территорию. 

Установив широкие амбиции и цели, которые создавали полити-
ческий контекст и рамки, мы теперь обратимся к тому, как конкрет-
но в этом контексте начинались двусторонние отношения. С самого 
начала распада СССР между Россией и Казахстаном сложился ран-
ний «непростой союз» [3]. Необходимость внутренней перестройки 
и междоусобицы между элитами оставили Россию незаинтересо-
ванной в отношениях с центральноазиатскими государствами вне 
вопросов безопасности. Поскольку обе страны были сосредоточены 
на государственном строительстве и формировании идентичности, 
их официальные двусторонние отношения были относительно ста-
бильными при Ельцине. 6 июля 1998 года оба государства подпи-
сали декларацию о вечной дружбе и Союзе. Эти дипломатические 
шаги иллюстрируют растущий интерес к ближнему зарубежью и 
Казахстану в частности, хотя эти шаги были в основном ритори-
ческими приемами и мало коррелировали с растущим влиянием. 
Казахстан гораздо больше стремился участвовать в совместной де-
ятельности, а лично Назарбаев был заинтересован в продвижении 
интеграционных усилий за пределы безопасности [2]. 

В 1994 году Назарбаев впервые выдвинул идею создания Евра-
зийского союза – альтернативы СНГ, которая включала бы эконо-
мические соображения. СНГ было скорее символическим институ-
том для обмена мнениями, а не для политических действий. Однако 
экономика и политическая воля при Ельцине были слишком слабы, 
чтобы поддерживать такие агрессивные действия.

Двусторонние отношения между Казахстаном и Россией стано-
вились все более активными во время первого президентского срока 
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Путина, когда он начал реализовывать свое евразийское видение. В те-
чение 2000 года были опубликованы три ключевых документа: новая 
концепция национальной безопасности, Военная доктрина и обнов-
ленная Концепция внешней политики. В каждом документе подчерки-
валась необходимость расширения многостороннего сотрудничества, 
а также подчеркивались двусторонние отношения между членами 
СНГ в условиях ухудшения обстановки в области безопасности. Кро-
ме того, широкие движения в области безопасности, которые были 
инициализированы при Ельцине, стали формализованными при Пу-
тине. Развитие этих организаций обеспечило основу, которая стимули-
ровала двусторонние действия между Казахстаном и Россией, а также 
способствовала более широким интеграционным возможностям [5]. 

Улучшение отношений в военной сфере и сфере безопасности 
породило дальнейшую интеграцию даже в экономической сфере. В 
конечном счете, изменение ситуации в области безопасности во вре-
мя первого президентского срока Путина позволило наладить более 
тесное сотрудничество между Казахстаном и Россией, а многосто-
ронняя интеграция обеспечила рамки для будущего двустороннего 
сотрудничества. 

В 2005 году было сделано несколько ключевых политических 
шагов, которые открыли отношения и позволили им расцвести; 
если первые годы отслеживали сдвиг России в сторону Казахста-
на, то этот период иллюстрирует открытый вооруженный энтузи-
азм. Главным из этих шагов было подписание 18 января 2005 года 
пограничного соглашения, которое официально демаркировало эту 
территорию. 

Укрепление дипломатических отношений в значительной степе-
ни отразилось на военных отношениях и отношениях в области без-
опасности между двумя странами, а также на прямом двустороннем 
сотрудничестве. Россия явно оставалась главным военным союзни-
ком Казахстана в этот период, уделяя особое внимание расширению 
сотрудничества в технологическом и военном секторах. Взаимное 
членство в ОДКБ укрепило их официальные цели региональной 
безопасности и оправдало их ориентацию на двустороннее сотруд-
ничество. На самом деле участие в ОДКБ имеет параллелизм с дву-
сторонними соглашениями и поощряет их, причем только в 2005 
году между ними было подписано более 60 соглашений о сотрудни-
честве в области обороны [3].
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В сентябре 2008 года Россия и Казахстан приняли участие в 
крупнейших совместных военных учениях двух стран со времен 
распада Советского Союза. В нем участвовало более 2000 военнос-
лужащих и более 100 единиц техники, таких как танки и самолеты. 
Этот инцидент свидетельствует о приверженности их двусторонним 
отношениям и общим интересам безопасности, особенно в услови-
ях растущего регионального беспокойства, связанного с растущим 
влиянием и расширяющимися интересами Китая.

В марте 2006 года была создана проектная группа, объединив-
шая казахстанских и российских ученых и инженеров с целью со-
трудничества и обмена технологиями. Эта задача была обусловлена 
запуском в июне 2006 года первого казахстанского спутника связи, 
который в значительной степени опирался на российских специ-
алистов и инженеров. С учетом взаимных интересов, закрепленных 
членством в таких организациях безопасности, как ОДКБ, Россия и 
Казахстан развивали более широкое сотрудничество в военно-тех-
нической сфере.

Россия и Казахстан тесно сотрудничают по всем ключевым на-
правлениям, включая торговлю и инвестиции. В прошлом году 
товарооборот вырос на 4,5 процента и составил 18,2 миллиарда 
долларов, причем около 70 процентов этой суммы приходится на 
межрегиональную торговлю. Семьдесят шесть из 85 российских 
регионов имеют взаимовыгодные отношения со всеми регионами 
Республики Казахстан.

Россия является крупнейшим инвестором в экономику Казахста-
на. Накопленные российские инвестиции в Казахстан составляют $ 
13 млрд,а Казахстан в Россию-почти $ 4 млрд. В различных регио-
нах стран создано и действует более 6500 совместных предприятий.

Регионы России и Казахстана активно развивают гуманитарные 
контакты, а также связи в сфере образования и подготовки кадров. 
Около 74 тысяч казахстанцев обучаются в российских вузах, в том 
числе более 30 тысяч получают гранты из российского бюджета. 
Большинство из них получают высшую квалификацию в региональ-
ных вузах Поволжья, Сибири и Урала. Кроме того, в Костанае уже 
некоторое время успешно работает филиал Челябинского государ-
ственного университета.

Одним из наиболее эффективных инструментов внешней по-
литики России на постсоветском пространстве является политика 
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экономической интеграции, которая находит свое отражение в соз-
дании политических и экономических союзов (например, Евразий-
ского экономического союза ЕАЭС). Созданию ЕАЭС предшество-
вала работа в форматах СНГ, ЕврАзЭС, Единого экономического 
пространства, Таможенного союза. В состав ЕАЭС входят члены 
Таможенного союза-Россия, Белоруссия и Казахстан. Чуть позже 
к ним присоединились Армения и Киргизия. Союз предполагает 
создание единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 
также реализацию согласованной макроэкономической, торговой и 
миграционной политики [1].

У России и Казахстана есть программы экономического сотруд-
ничества на 2012-2020 годы. В Казахстане действуют 20 крупных 
российских компаний, а всего с российским участием работает 5600 
компаний, в основном в сфере добычи нефти и газа, обрабатывающей 
промышленности, транспорта, связи, машиностроения, сотрудниче-
ства в космической сфере и мирного использования атомной энергии.

Россия продолжает оставаться ключевым внешнеэкономическим 
партнером Казахстана. Несмотря на незначительное снижение ди-
намики взаимной торговли в 2018 году по сравнению с 2017 годом, 
стратегический характер двустороннего экономического сотрудни-
чества сохраняется как в отраслевом, так и в межрегиональном раз-
резах.

Товарооборот между Казахстаном и Россией в 2018 году соста-
вил 17,6 млрд долларов, что соответствует росту на 7,2% по срав-
нению с 2017 годом, при этом объем экспорта составил 5,2 млрд 
долларов (+11,3%), импорта - 12,4 млрд долларов (+5,6%).

Доля России во внешнеторговом обороте Казахстана составля-
ет 18,8%, страна занимает 1-е место по объему импорта в Казах-
стан - 38,1% и 4-е место по объему экспорта казахстанской продук-
ции-8,5%.

В январе 2019 года товарооборот составил $ 1,2 млрд, увеличив-
шись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Накопленный объем прямых инвестиций с 2005 года. к третьему 
кварталу 2018 года (по данным Национального Банка Казахстана) 
составил $ 3,8 млрд - из Казахстана в Россию и $ 12,9 млрд - из Рос-
сии в Казахстан. Россия занимает 3-е место по оттоку прямых инве-
стиций от казахстанских инвесторов и 7-е место по притоку прямых 
инвестиций в Казахстан.
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В настоящее время в Казахстане действует 6081 предприятие с 
российским капиталом (по состоянию на 01.04.2019 г.), что состав-
ляет более трети (37,7%) от общего числа предприятий с иностран-
ным капиталом в Казахстане.

Успешному развитию отношений способствует межрегиональ-
ное сотрудничество в рамках программы межрегионального и при-
граничного сотрудничества между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2018-2023 
годы и более 200 договоров и соглашений, заключенных между дву-
мя странами.

Говоря о перспективах сотрудничества России и Казахстана не-
обходимо отметить обращение особого внимание совершенствова-
нию пограничной инфраструктуры и расширению возможностей 
пересечения российско-казахстанской границы. Именно на это на-
правлена программа совместных действий по созданию пунктов 
пропуска через государственную границу России и Казахстана. 
Россия заинтересована в расширении промышленной кооперации в 
приграничных районах и создании совместных предприятий. По-
ложительными примерами такого взаимодействия являются строи-
тельство нефтеперерабатывающего завода в Оренбургской области, 
который будет использовать сырую нефть с казахстанского Кара-
чаганакского месторождения, а также разработка трансграничного 
Весенно-Аралчинского меднорудного месторождения [2].

В завершении хотелось бы отметить, что отношения между су-
веренными государствами редко бывают стабильными, поскольку 
они испытывают сдвиги, связанные с изменением внешнеполитиче-
ских целей. После первоначального бурного постсоветского перио-
да российские внешнеполитические цели очень мало отклонились 
от их возобновившегося интереса к региональному строительству 
в Центральной Азии для достижения статуса великой державы[3]. 
Аналогичным образом, внешняя политика Казахстана остается не-
изменно открытой для многовекторных отношений в целях укре-
пления казахстанского суверенитета. 

Взаимные интересы двух стран способствовали смещению Рос-
сии в сторону Центральной Азии. В последующий период активи-
зировались двусторонние действия, связанные с политикой и безо-
пасностью, которые способствовали дальнейшему развитию и под-
держанию отношений сотрудничества, основанных на совпадении 
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целей. Однако опасения России перед вторжением Запада и уже-
сточением контроля за ее постсоветской сферой влияния высвети-
ли расхождения между интересами Казахстана и России. Действия 
России по отношению к Казахстану отражали их действия по от-
ношению к Украине и заставляли Казахстан действовать в знак сво-
ей приверженности сохранению независимости, все еще полагаясь 
на российскую поддержку. Непредсказуемость китайского участия 
или изменения политики после Назарбаева иллюстрируют потенци-
альную возможность еще большего расхождения интересов. Даль-
нейшие исследования, сосредоточенные на внутренних ситуациях, 
конкурирующих идентичностях между двумя странами или более 
экономичных подходах, могли бы принести дополнительную поль-
зу всеобъемлющему взгляду на меняющуюся динамику отношений. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Алпысбаева С.Н., Кенжебулат М.К., Камзин А.А., Каскеев С.Е. 

Структурные изменения во взаимной торговле Казахстана и России 
в условиях внешних шоков и различий в проведении монетарной 
политики // Евразийская экономическая интеграция. 2015. № 2 (27). 
С. 41-51.

2. Владиславлева Т.Б. Межрегиональное сотрудничество как 
фактор интенсификации сотрудничества современных государств 
(на примере отношений между Российской Федерацией и Казахста-
ном) // Знание. Понимание. Умение. 2016. № 1. С. 216-225.

3. Жартай Ж.М. Евразийская экономическая интеграция: осо-
бенности, развитие и перспективы // Международный академиче-
ский вестник. 2015. № 1 (7). С. 44-47.

4. Зинурина А.Б. Состояние торгового сотрудничества между 
Россией и Казахстаном в рамках Таможенного союза. // Инфра-
структурные отрасли экономики: проблемы и перспективы разви-
тия. 2014. № 5. С. 14-17.

5. Шапкин М.Н. Тенденции и перспективы российско-казахстан-
ского сотрудничества в современных политических условиях (авто-
реферат диссертации кандидата политических наук). МГУ, Москва, 
2017. С. 3-25.



136

УДК 902.665
ББК Т444

Минлигареев Н.И., Мотовилов А.М., Станишевская С.С.
Южно-Уральский государственный университет

г. Челябинск

КУРГАНЫ С «УСАМИ» ДЖУНГАРИИ
В работе публикуются данные о курганах с «усами» из западных 

районов КНР, освещенные в китайскоязычной литературе. Истори-
ко-археологический феномен курганов с «усами» включал соору-
жение каменных дуговидных выкладок от курганной насыпи. При-
мерно в III–IV вв. эта традиция переносится в урало-казахстанские 
степи, где наблюдается ее расцвет.
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KURGANS WITH “MUSTACHE” OF DZUNGARIA
Minligareev N.I., Motovilov M.A., Stanishevskaya S.S.

South-Ural State University

The article presents data on kurgans with “mustache” from the 
Western regions of China, covered in Chinese-language literature. The 
historical and archaeological phenomenon of kurgans with “mustache” 
included the construction of stone arc-shaped placings from the mound 
hill. Around the third and fourth centuries, this tradition was transferred 
to the Ural-Kazakh prairies, where it became heyday.

Keywords: archeology, Late Antiquity, Early Middle Ages, East 
Turkestan, kurgans with “mustache”.

Археологический комплекс курган с «усами» представляет со-
бой курганную насыпь, от которой в восточном направлении тянут-
ся две дуговидные каменные выкладки, длиной до двухсот и более 
метров.На сегодняшний день, в русскоязычной литературе [1; 2], 
они наиболее хорошо задокументированы на огромной территории 
урало-казахстанских степей, от верховьев Иртыша до Зауралья. 

Более восточные районы, уже на территории КНР, почти неиз-
вестны нашим исследователям, однако именно этот регион являют-
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ся исходной территорией данного историко-археологического «фе-
номена». Ниже приводим данные об основных комплексах этого 
района.

Рис. 1. Курганы с «усами» Синьцзян-Уйгурского автономного рай-
она КНР. 1, 2 – Тоба; 3 – курганы на вершине горы Сара; 4 – Харц-
тологе; 5 – Сунге; 6 – Шанхуэй / Шанхуэра; 7 – Тори-Мяо; 8 – Йоу-

лутосы; 9 – Наньцюань.
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Тоба (уезд Толи, округ Чугучак) (рис. 1, 1, 2). Выявлено 2 курга-
на с «усами». Насыпь первого имела диаметр 19 м, высотой 0,4 м. 
«Усы» направлены от насыпи и направлены на восток. Южная гряда 
протянута на расстояние 17 м, северная – 19 м. Ширина «усов» со-
ставляет 1–3 м, расстояние между ними – 16–23 м. Второй комплекс 
расположен южнее первого. «Усы» направлены на северо-запад от 
центрального кургана. Восточная гряда длиной 30 м, южная – 45. 
Их ширина составляет примерно 5 м, расстояние между ними коле-
блется от 13 до 55 м [3; 6].

Курганы на горе Сара (Хобоксар-Монгольский автономный 
уезд, округ Чугучак) (рис. 1, 3). В публикации не приведены данные 
о размерах комплекса. Судя по иллюстрации, «усы» как бы окайм-
ляют центральное сооружение [6].

Харцтологе (Хобоксар-Монгольский автономный уезд, округ 
Чугучак) (рис. 1, 4). Курган с «усами» в составе могильника. Диа-
метр насыпей варьирует от 2 до 24 м, их высота – от 0,2 до 0,8 м. 
Некоторые курганы окружены квадратными или округлыми оград-
ками[6].

Сунге (уезд Толи, округ Чугучак) (рис. 1, 5). Курган с «усами» 
находится в составе могильника. В публикации не приведены дан-
ные о размере комплекса [6].

Шанхуэй (Шанхуэра) (уезд Юйминь, округ Чугучак) (рис. 1, 6). 
В публикации не приведены данные о размере комплекса [6].

Тори-Мяо (Хобоксар-Монгольский автономный уезд, округ Чу-
гучак) (рис. 1, 7). Комплекс (рис. 1, 7) имеет общую протяженность 
25 м, диаметр насыпи – 9 м, высоту – 0,7 м. Оба «уса» протянулись 
на 16,5 м, расстояние между ними составляло 8–13 м, их ширина – 2 
м. [3].

Йоулутосы (уезд Токсун, городской округ Турфан) (рис. 3, 8). 
Центральное сооружение представляет собой округлую насыпь вы-
сотой примерно 0,5 м общим диаметром 20,2 м. Каменные гряды 
обращены в восточную сторону и имели высоту 0,3–0,5 м, ширину – 
1,1 м. Длина северного «уса» – 17,4 м, южного – 15,2 м. Расстояние 
между их окончаниями – 13,9 м. [4; 6].

Наньцюань (городской уезд Фукан, Чанцзи-Хуэйский автоном-
ный округ) (рис. 1, 9). Здесь обнаружено 4 комплексакурганов с 
«усами», обозначенных в публикации наименованиями М1, М2, М4 
и М5 [5].
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М1. Форма комплекса в плане имеет вид полукруглой конструк-
ции, состоящей из центральной насыпи и двух гряд-«усов». Гряды 
направлены на восток, их ширина составляет 2–3 м. Длина южного 
«уса» – 23 м, а северного – 11 м. В центре подкурганной площадки 
зафиксировано углубление диаметром 1 м и глубиной 0,3 м, в кото-
ром обнаружены отдельные кости и несколько фрагментов красно-
глиняного керамического сосуда (рис. 1, 9, а).

M2. Размер комплекса меньше, чем у M1. Он имеет форму полу-
месяца, высотой 0,6 м и длиной около 10 м. Каменные «усы», на-
правленные на восток, имеют ширину около 2,5 м. Под курганом и 
грядами не обнаружено захоронений, следов ритуальной практики 
и инвентаря.

M4.Курган высотой 0,4 м и диаметром 3 м. Под курганом обнару-
жены обломки красноглиняного горшка. Захоронения не было.

M5. Курган высотой 0,4 м и диаметром 3 м. Под центральной на-
сыпью обнаружено захоронение в яме длиной 1,47 м, шириной 0,62 м 
и глубиной 1,1 м. Северная стенка могилы имела подбой. Яма ориен-
тирована по линии СЗ–ЮВ. На дне обнаружено безинвентарное захо-
ронение ребенка, головой на СЗ, с отверстием в черепе (рис. 1, 9, б) [5].

Представленные комплексы по своим характеристикам соот-
ветствуют основной массе курганов с «усами» на западе, в урало-
казахстанских степях. Отличительными особенностями являются 
короткая длина гряд, более характерная для Восточной Сары-Арки 
(Центральный Казахстан), а также их бо́льшая ширина относитель-
но своей длины. Следы ритуальных действий, в целом, совпадают с 
хорошо изученными Центрально-Казахстанскими или Зауральски-
ми: установка керамического сосуда, кости животных и отсутствие, 
в большинстве случаев, человеческих захоронений. Необходимо 
констатировать, что археологических данных по курганам с «уса-
ми» Синьцзяня в нашем распоряжении пока крайне мало для срав-
нения с западными комплексами, поэтому эта тема должна иметь 
развитие в будущем. 
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РОССИИ И КИТАЙ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР 
В СФЕРЕ ИСКУССТВА В XX ВЕКЕ

Статья посвящена проблеме возникновения и развития культур-
ных  коммуникаций между Россией и Китаем в XX веке. Основная 
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задача исследования – проанализировать как менялись межкультур-
ные коммуникации от взаимного интереса до партнерских и пер-
спективных взаимоотношений двух стран на примере искусства, 
как формировался и развивался диалог культур под влиянием поли-
тических,  экономических, социальных факторов. Выделены основ-
ные исторические этапы влияния политических взаимоотношений 
Россией  между Китаем  на развитие  культурного диалога.  Для 
достижения поставленной цели были использованы методы  срав-
нения, изучения и анализа научной литературы.    

Ключевые слова: Россия, Китай, культурный  диалог, межкуль-
турная коммуникация, искусство, литература.
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The article is devoted to the problem of occurrence and development of 

cultural communications between Russia and China in the 20th century. The 
main objective of the article is to analyse the way cultural communications 
changes from mutual interest to promising partnership in the sphere of 
art, the way of forming and developing cultural dialogue between two 
countries influenced by political, economic and social factors. The main 
historical periods during which political relations between Russia and 
China had direct influence on the development of cultural dialogue are 
distinguished.Methods of selection, generalization, analysis, comparison 
of scientific literature were used to achieve the set goals.

Keywords: Russia, China, cultural dialogue, cultural communication, 
art, literature.

  
В XX веке между Россией и Китаем сложился диалог, как вид 

межкультурной коммуникации  в сфере искусства.  Диалог культур 
означает взаимодействие между носителями разных ценностей, при 
котором одни ценности становятся достоянием представителей дру-
гой культуры. Понятие культуры вмещает в себе духовную жизнь 
общества – иными словами,  сферу, в которой непосредственно соз-
даются, сохраняются и накапливаются духовные ценности, знания, 
исторический опыт. В 20 веке культура  становится  сферой  устой-
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чивого взаимодействия двух народов, их взаимного обогащения и 
понимания. Искусство, как вид культурной деятельности человека, 
играет важную роль в межкультурном диалоге. Культурные связи 
между Россией и Китаем возникли по геополитическим и экономи-
ческим причинам. Общие границы и торговля привели к возник-
новению  взаимного интереса между двумя странами. Перемены в 
политических и экономических аспектах отношений России и Ки-
тая формируют модель межкультурных коммуникаций двух держав. 
Следует выделить пять этапов межкультурного взаимодействия 
России и Китая,  на государственном и региональном уровнях [4]. 
Рассмотрим процесс формирования российско-китайского культур-
ного диалога, на примере взаимоотношений в  сфере искусства.

Первый этап – связь двух равносторонних империй  с середины 
19 века   до 1917 года. Между Россией и Китаем заключено наи-
большее число договоров и международно-правовых актов. Как 
результат плодотворных экономических и политических связей в 
1860 году в Китае было открыто российское посольство.  В этот 
период начинает развиваться диалог культур между двумя страна-
ми.  В России китайская культура, на этот момент представлена пре-
имущественно изделиями декоративно-прикладного искусства. Это 
явилось бесспорным источником вдохновения для русского поэта   
Николая Гумилева. В Екатерининском дворце было сосредоточено 
немало китайских «диковин», под влиянием  которых у Гумиле-
ва возникает интерес к Китаю, его культуре, поэзии, философии. 
Это увлечение привело к созданию стихотворения «Путешествие в 
Китай» в 1910 году, незавершенной китайской поэмой «Два сна» в 
1918 году, и «сборника китайских стихов» под названием «Фарфо-
ровый павильон. Китайские стихи»  в 1917 году [5. с. 94].   

Русская театральная культуры на рубеже XIX–XX столетий в поис-
ках универсального пути развития театра активно обращались к куль-
турному наследию Востока. К.С. Станиславский обратился к япон-
ской и китайской художественной театральной традиции. В основы 
актерского мастерства были включены элементы акробатического 
тренинга. В.Э. Мейерхольд в сценографическом решении спектакля  
использует принципы  китайского театра – минимализм оформления 
сцены и передачу сценического образа мира через игру актеров [1].  

В данный период русская культура в частности, к литературе так 
же оказывает  воздействие на китайскую национальную культуру.  В 
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1872 году в Шанхае появился  стихотворение под названием «Рус-
ская басня» – перевод одной из басен Крылова. Имя А.С. Пушкина 
впервые было упомянуто в журнале «Вестник российских полити-
ческих событий», изданном в Шанхае в 1900 году, а одним из пер-
вых переведенных произведений стала «Капитанская дочка», опу-
бликованная в 1903 году [3. с. 112]. Период с конца 19 до начала 20 
века можно охарактеризовать, как время возникновения взаимного 
культурного интереса – зарождения диалога в области культуры. 

Второй этап – взаимодействий России и Китая складывается в 
период с 1917 по 1949 годы. Эта модель отношений двух государств 
с различными политическими системами, в период революционных 
преобразований в России и активного революционного процесса в 
Китае. На этом политическом фоне продолжает активно формиро-
ваться диалог культур. В Китае начинается настоящая литератур-
ная революция. С 1920 года китайские читатели  знакомятся с твор-
чеством русских писателей – Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова, 
Горького, в выпуске журнала «Ежемесячник новелл» под редакцией 
Мао Дуня. В 1930 году на китайский язык перевели таких совет-
ских писателей как  Серафимович, Фадеев, Маяковский. Китайский 
писатель и критик Хуан Яомяня,  так определил причины интереса 
китайцев к русской литературе: «…потому, что советская культура 
никогда не стремилась подчинить себе культуру любой другой на-
ции или заменить ее собой [3. с. 236].

 В этот период в России большое внимание уделяется изучению 
китайской культуры. В 1920 году в Санкт-Петербурге и Москве был 
создан институт Востока, в 1921 году появился Всероссийский союз 
экспертов изучения Востока. Межкультурный обмен развивался и 
укреплялся. Например, В.М. Алексеев – филолог-китаист, перевод-
чик, опубликовал перевод поэзии Сикун Ту Ван Бугао, «Повести о 
странном из кабинета Ляо»  китайского новеллиста Пу Сун-лина и 
др. Его переводы сыграли важную роль в изучении китайской клас-
сической поэзии  и литературы в России [3. с. 247]. Период с 1917 
по 1949 годы – этап стабильного развития культурных отношений 
между Китаем и Россией.

Третий этап – взаимоотношений складывается в период с 1949 по 
1960 годы. В этот период революция в Китае закачивается  победой, 
создается Китайская народная республика. Возникает модель взаи-
модействия двух   государств с одинаковой социально-политической 
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системой. Формируется модель дружественных культурных взаимо-
отношений, складываются благоприятные условия для культурного 
диалога между СССР и КНР,  подписаны соглашения об обменах в 
области культуры. Переводы и издание советской литературы достиг-
ли небывалых масштабов. Роман Н.А. Островского «Как закалялась 
сталь» был официально признан одним из лучших произведений со-
циалистического реализма, его изучала вся   китайская молодежь [2. 
с.159]. Советский кинематограф так же был по достоинству оценен 
в Китае. Художественный военно-патриотический   фильм «Рядовой 
Александр Матросов», в котором  рассказывается о славной  жизни 
рядового 254-го гвардейского стрелкового полка, был  первым, ду-
блированным в Китае иностранным фильмом [2. с. 160].  

Советские песни «Ой, цветёт калина в поле у ручья», написанная 
в 1950 году И. Дунаевским, и «Уральская рябинушка», написанная 
в 1953 году Е.Родыгиным, обрели большую популярность в Китае. 
Обе песни о прекрасном чувстве – о любви между двумя людьми, 
о красоте природы. Простые чувства, которые трогают слушателей 
двух разных народов, отражают через понимание  искусства мирную 
картину, сложившуюся в отношениях стран [2. с.161]. Это свиде-
тельствует о сложившемся китайско-советского культурном диалоге. 

Четвертый этап – модель взаимоотношений, складывающаяся в 
период с 1960 по 1990 годы. В этот период между Россией и Китаем  
возникают  жесткие идеологические и политические разногласия, 
вылившиеся в  силовое противостояние. В течение ряда лет со-
трудничество двух стран находилось в состоянии глубокого застоя, 
который проявлялся и в области культуры, культурный диалог был 
прекращен [4].   

Пятый этап – начиная с конца восьмидесятых годов 20 века в 
Китае и России политика реформ, привела к восстановлению до-
брососедских отношений, в это время культурные отношения  двух 
стран нормализовались.  Так в 1992 году правительства обеих стран 
подписали соглашение о культурном сотрудничестве – китайско-
русские культурный диалог достиг новых высот. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что культурные ком-
муникации между Россией и Китаем возникшие на рубеже 19 и 20 
веков, активно развивались и привели к возникновению культурного 
диалога, что доказывается  примерами взаимоотношений в сфере ис-
кусств. Так же четко прослеживается влияние на развитие межкуль-
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турных коммуникаций политических и экономических факторов.  
Формирование взаимовыгодного культурного сотрудничества в фор-
ме диалога с сохранением специфики каждой из культур было вы-
звано сложившимися конструктивными партнерскими отношениями.    
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В данной работе рассматривается сфера услуг, в частности – ин-
жиниринг, международная торговля инжинринговыми услугами как 
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в Российской Федерации, так и за рубежом. Определяются особен-
ности данной сферы и прослеживается тенденция использования и 
продвижения услуг инжиниринга на международном пространстве. 
Анализируются проблемы и предлагаются варианты их решения  на 
российском рынке. 

Ключевые слова: услуга,  инжиниринг, торговля услугами, 
внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт.
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The article deals with the issue of the sphere of services - as the 
definition of engineering, its foreign economic activity, namely, 
international trade in services both in the Russian Federation and 
abroad. The peculiarities of this sphere are defined and the tendency of 
using and promoting such services in the international space is traced. 
The peculiarities and analysis of problems are also singled out and the 
variants of their solution are offered specifically in the Russian market.

Ke words: service, engineering, trade in services, foreign economic 
activity, export, import.

Международный обмен инжиниринговыми услугами (инжини-
ринг) получил свое развитие с конца 70-х гг. 20 века и выделился 
в самостоятельную сферу международной торговли. Инжиниринг – 
это обособленный в самостоятельную сферу деятельности комплекс 
услуг коммерческого характера по подготовке процесса производ-
ства и реализации продукции для обслуживания строительства и 
эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяй-
ственных и других объектов. Сама по себе услуга – деятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей других лиц на осно-
ве договорных отношений между производителем и потребителем 
услуг, за исключением деятельности, осуществляемой на основе 
трудовых правоотношений [1].

Развитый сектор услуг вносит весомый вклад в экономику стра-
ны – высокая конкурентоспособность и рост производительности. 
Это видно на примере развитых стран. Поэтому, развитие сферы 
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услуг – критерий экономического роста и благосостояния страны. 
Впервые инжиниринг получил развитие в начале прошлого века в 
Европе. В этот промежуток большой рост имели профессиональ-
но-консультационные фирмы в развитых странах. Также возникали 
и формировывались первые отраслевые объединения и ассоциации 
инженеров-консультантов. Свое начало такие организации берут в 
Германии в 1903г., затем в Бельгии, США, Швеции, Англии и уже в 
1913 годах было образовано достаточно большое количество меж-
дународных федераций инженеров-консультантов. После второй 
мировой войны процесс образования отраслевых объединений ин-
женерно-консультационных фирм снова активизировался и значе-
ние инжиниринга на мировом экономическом рынке стало расти, 
что привело к созданию регионального Европейского комитета ин-
женерно-консультационных фирм – КЕБИ (European Federation of 
Engineering Consultancy Associations – EFCA) [1].

Именно в послевоенное время начали осуществляться крупные 
проекты восстановления и модернизации объектов промышленно-
сти в Европе, а позднее началась масштабная индустриализация 
в странах третьего мира. В связи с этим возникла новая для того 
времени потребность в комплексных инженерных услугах сцелью 
реализации проектов «под ключ». Нередко условия контракта пред-
полагали не только строительство промышленных объектов, но и 
помощь заказчику в их последующей эксплуатации и обучении ка-
дров. Услуги в области инжиниринга стали более разнообразными, 
возникли профильные внутренние и международные рынки [7]. Уже 
на тот момент, в 50х - 70х гг. все регионы мира стали вовлечены в 
международную торговлю услугами. Первыми из стран, кто вышел 
на международный рынок услуг стали США. Статистика приведена 
ниже.  Поскольку торговля услугами, как и торговля в принципе, 
стремительно развивается, динамика ее развития определяется ря-
дом постоянных факторов экономического развития: научно-техни-
ческим прогрессом, увеличением потребления услуг населением, 
взаимосвязью многих видов услуг [4].

На современном этапе развития услуг, инженерно-консультаци-
онные компании развитых стран специализируются по видам инжи-
ниринговых услуг и их отраслевой ориентации. Так, в Англии, США, 
Японии и Италии превалируют комплексные инженерно-строитель-
ные услуги, во Франции, наоборот – инженерно-консультационные 
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[8]. Кроме того, за рубежом работают крупные инженерные центры 
с огромным спектром инжиниринговых услуг, открывающие свои 
филиалы за границей. Их деятельность в основном ориентирована 
на экспорт. На мировом рынке услуг доминируют восемь ведущих 
стран, на которые приходится 2/3 мирового экспорта услуг и более 
50 % импорта. Ведущими экспортерами инжиниринговых услуг яв-
ляются компании таких стран с рыночной экономикой, Как США, 
Великобритания, Франция, ФРГ, Япония. К примеру, на начало 2019 
года, в Западной Германии доля экспортных заказов этих фирм со-
ставляла около 60%, во Франции и Америке примерно 30%.  На ми-
ровом рынке услуг доминируют восемь ведущих стран, на которые 
приходится 2/3 мирового экспорта услуг и более 50 % импорта [9].

Для развивающихся стран характерно наличие отрицательно-
го сальдо во внешней торговле услугами, однако это не исключает 
того, что некоторые из вышеуказанных стран не являются крупны-
ми экспортерами услуг. Так, например, Республика Корея специали-
зируется на инженерно-консультационных и строительных услугах, 
Мексика - на туристических, Сингапур является крупным финан-
совым центром. Многие мелкие островные государства основную 
часть экспортных доходов получают за счет туризма.

По данным ВТО и Национально исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики», индикаторы рынка инжинирин-
говых услуг в России не менялись с 2016 - 2017 года. Общий объем 
инжиниринговых услуг, оказанных собственными силами организа-
ций, составил 67.1 млрд руб. Основная часть пришлась на инженер-
но-техническое проектирование (83.1%), связанное с разработкой 
технических заданий (предложений), технико-экономических обо-
снований, проектной, рабочей и технологической документации [9]. 

Доля услуг по управлению инжиниринговыми проектами (вклю-
чая услуги генерального подрядчика, генерального проектировщи-
ка) составила 10.2%. На прочие инжиниринговые услуги и консуль-
тации, не относящиеся к конкретным проектам инженерно-техни-
ческого проектирования (например, технологический аудит или 
энергоаудит), пришлось менее 7% [8]. 

С точки зрения типов проектируемых объектов наибольшим 
спросом пользовались услуги по инженерно-техническому проек-
тированию изделий (50.1%), в частности оборудования для нефтега-
зового комплекса (37.7%), а также строительного (14.1%), горнодо-
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бывающего (12.5%) и электронного оборудования (12.3%). Другое 
важное направление инжинирингового бизнеса – проектирование 
объектов капитального строительства (44.4%), включая промыш-
ленные здания и сооружения [8]. 

Развитие технологий, научно-технический обмен, обмен инфор-
мацией, ноу-хау, лицензиями и патентами становятся залогом успе-
ха и важным конкурентным преимуществом инжиниринговых ком-
паний. Кроме того, особенностью работы инжиниринговых фирм 
является то, что успешные компании стремятся диверсифицировать 
спектр предоставляемых услуг с целью максимально полного удов-
летворения потребностей своих клиентов. Таким образом, проис-
ходит консолидация компаний внутри отрасли, хотя в общей массе 
доминируют малые и средние фирмы [6]. 

Наиболее конкурентоспособными видами инжиниринговых ус-
луг, предоставляемых российскими компаниями, являются: про-
ектирование и строительство металлургических заводов, объектов 
инфраструктуры, электроэнергетики, включая прокладку трубопро-
водов, электромонтаж, строительство тепловых электростанций, 
атомных электростанций и др. Проектирование и строительство 
АЭС. Например, государственная корпорация «Росатом» строит 
атомные электростанции за рубежом с 1960-х годов. За это время 
компания построила объекты в Западной и Восточной Европе, Аф-
рике и Азии. Таким образом, компания имеет богатый опыт работы 
в различных условиях и сотрудничает с национальными научно-ис-
следовательскими институтами, а также обладает современными 
технологиями для успешной конкуренции на зарубежных рынках. 
На сегодняшний день наиболее важными проектами компании яв-
ляются АЭС Куданкулам в Индии, АЭС «Бушэр» в Иране, АЭС «Бе-
лене» в Болгарии , а также сотрудничество с Китаем и Турцией [4].

Что касается перспектив развития инжиниринга в России, то 
здесь имеются очень большие возможности для развития и роста 
этой отрасли, по мнению многих экспертов, экспортерам в России 
необходимо расширять спектр предоставляемых услуг с ориентаци-
ей на новые виды, повышать конкурентоспособность налаженных 
услуг и выходить на более перспективные рынки. Государственная 
политика, направленная на поддержание дружественных отноше-
ний с зарубежными странами, также будет способствовать установ-
лению торговых отношений в этой области, в частности, при про-
ектировании и строительстве атомных электростанций.
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Актуальность темы обусловлена тем, чтоРоссия и Китай явля-
ются важными стратегическими партнерами друг для друга, а энер-
гетическая сфера, в настоящее время, является важнейшей темой в 
мировой политике и экономике. Кроме того, Россия является круп-
нейшим мировым поставщиком энергетического топлива, а Китай 
крупнейшим потребителем. Задачей данного исследовани яявляется 
изучениеразвития российско-китайских энергетических отношений 
и определение их текущего состояния. 
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Китай и Россия имеют долгую четырехвековую историю отно-
шений. В настоящее время Китай является важным союзником Рос-
сии. Страны сотрудничают во многих сферах, но наиболее разви-
тойявляетсяэнергетика. Началом энергетических отношений между 
Россией и Китаем можно считать 90-ые года XX века. После рас-
пада СССР началось активное сотрудничество. В 1997 году было 
проведено технико-экономическое обоснование потенциальных 
проектов строительства трубопроводов для нефти и газа, аКовык-
тинское газовое месторождение (Иркутск) было впервые упомянуто 
в качестве возможного источника для экспорта газа. Несмотря на 
то, чтов тот период у России были ресурсы и технологии, которые 
Китай ценил и был готов платить, напереговоры по проекту газо-
провода потребуется еще около17-ти лет, и только в 2014 году был 
подписан контракт о егостроительстве. Тем не менее, энергетиче-
ское сотрудничество в 90-ые годы было весьма скромным. Основ-
ными причинами этого стали: недостаточно развитая транспортная 
инфраструктура, проблемы ценообразования, взаимные подозрения 
и конкуренция за влияние в Евразии. 

На следующем этапе, в 2000-х годах, Россия и Китай подписа-
ли ряд дипломатических соглашений и сделали большой прогресс в 
налаживании отношений, но сотрудничество в энергетической сфе-
ре оставалось на низком уровне. Россия не стремилась развивать 
это сотрудничество, все стремление улучшить энергетические от-
ношения принадлежало нефтяной компании ЮКОС, которая в тот 
период была экспортером нефти и газа в КНР. После банкротства 
ЮКОС ее активы перешли компании Роснефть. Она продолжила 
сотрудничество с Китаем и в 2004 году подписала соглашение с ки-
тайской компанией CNPC об экспорте нефти на срок – 5 лет.

Следующим важным шагом стало то, что в 2006 году президент 
Владимир Путин совершил визит в Китай и подписал несколько со-
глашений об энергетическом сотрудничестве и нескольких совмест-
ных проектах.

В 2008 году новый президент Д. А. Медведев заявил, что будет 
продолжать стратегию своего предшественника, а развитие сотруд-
ничества с Китаем является важным направлением для России. Как 
подтверждение этого, в 2009 году Россия закончила подготовку до-
кументов для программы стратегического развития экономики и 
энергетики на востоке страны до 2030 года. В 2009 году также был 
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совершензначительный рост российского экспорта угля и электро-
энергии в Китай, а также была совершена важная сделка по экспор-
ту нефти между Роснефтью и CNPC на поставку 15 миллионов тонн 
в год до 2030 года [4].

В 2013 году на саммите G20 в Санкт-Петербурге были подтверж-
дены основы сотрудничества в энергетической сфере, было подпи-
сано соглашение между Газпромом и CNPCоб основных условиях 
поставки газа из России по восточному маршруту. Период с 2014 
и по настоящее время является наиболее плодотворным, на этом 
этапе были подписаны важные соглашения и заключены выгодные 
контракты в энергетической сфере. В 2014-2015 годах внешняя по-
литика России вновь повернулась к Китаю, так как присоединение 
Крыма Россией вызвало у мирового сообщества, а особенно у Запа-
да, негативную реакцию. Отношения с западными странами стали 
напряженные и приоритетом для внешней политики России стало 
развитие российско-китайских отношений. 

В 2014 между Россией и Китаем был создан ряд важных про-
ектов [5]. Наиболее важным стало соглашение на поставку газа, 
для реализации которого началось строительство магистрального 
газопровода «Сила Сибири», который бы поставлял газ из Якутии 
и Иркутской области в Китай. Страны подписали масштабный кон-
тракт на поставку газа ежегодно в течение 30 лет.Согласно этому 
контрактубудет поставляться 38 млрдкуб.м газа на сумму 400 млрд. 
долларов. Газопровод «Сила Сибири» был запущен 2 декабря 2019 
года [8].

В 2015 году Россия и Китай снова подписали газовое соглашение 
на увеличение поставки газа, но уже по западному маршруту «Сила 
Сибири 2» который все еще находится в стадии согласования.Стро-
ительство этого газопровода мощностью 30 млрд куб. м может на-
чаться в ближайшее время [10]. В 2018 году Россия стала крупней-
шим экспортером топлива в Китай, было поставлено 71,49 млн. 
тонн нефти, что стало почти на 20% больше, чем было поставлено 
в 2017 году [6]. В 2019 году дипломатическим отношениям России 
и Китая исполнилось 70 лет. В этом же году, 2 декабря, было закон-
чено строительство важного проекта для обеих стран – газопровод 
«Сила Сибири». [9]

Рассмотрев историю взаимодействия России и Китая в сфере 
энергетики, можно сделать вывод, что на протяжении долгого вре-
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мени (с 1991 по 2014 год) энергетические отношения развивались 
весьма медленно, но после 2014 года в силу определенных поли-
тических факторов, для России стало наиболее выгодно развивать 
сотрудничество с Китаем. С этого момента был сделан большой 
прогресс, выполнены важные для обеих странпроектыи на данный 
момент страны продолжают успешно сотрудничать и обсуждать но-
вые планы. Россия остается главным экспортером энергетического 
топлива и важным стратегическим партнером для Китая. 
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В статье освещается факт того, что Китай является одной из 
самых быстрорастущих в экономическом плане стран мира, а со-
трудничество с Китаем является целью практически всех госу-
дарств. Однако подобная ситуация стала результатом длительного 
и сложного политического и экономического развития Китая в ХХ 
в.  Новообразованной Китайской Народной Республике с большим 
трудом удавалось заключать двусторонние соглашения об установ-
лении дипломатических отношений с другими странами. Решая 
проблемы выхода из международной политической и дипломати-
ческой изоляции, китайская дипломатия сделала ставку на страны 
Африки – укрепление позиций в этом регионе стало одной из при-
оритетных задач Китая.
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POLITICAL AND DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN 
CHINA AND AFRICA
Eremeeva A.I., Feigin V.E.

South-Ural State University

The article describes the fact that China is one of the fastest growing 
countries in the world in economic terms, and cooperation with China is 
the goal of almost all States. However, this situation was the result of a 
long and complex political and economic development of China in the 
twentieth century. the newly Formed people’s Republic of China had 
great difficulty in concluding bilateral agreements on the establishment 
of diplomatic relations with other countries. Solving the problems of 
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breaking out of international political and diplomatic isolation, Chinese 
diplomacy has placed its stake on the countries of Africa - strengthening 
its position in this region has become one of China’s priorities.

Keywords: political, economic, bilateral agreements, diplomatic 
relations, political-diplomatic isolation, diplomacy.

Одной из основных причин заинтересованности Китая в раз-
витии политического сотрудничества с развивающимися странами 
Африки, является стремление повысить свой статус на мировой 
арене, тем самым составив конкуренцию ведущим державам. Од-
ним из факторов, способствующих успешному развитию сотруд-
ничества в сфере политики, является единство мнений по многим 
международным вопросам. В первую очередь это проявляется в 
убежденности Китая и стран Африки в необходимости разрешения 
конфликтов на Африканском континенте «мирным путем, при по-
мощи диалога и межправительственных консультаций на основе 
суверенитета и территориальной целостности африканских стран и 
невмешательства в их внутренние дела» [1. c. 78]. Актуальной про-
блемой в китайско-африканских отношениях остается Тайваньский 
вопрос. Руководство КНР целенаправленно сужает круг стран, при-
знающих Тайвань. Во время регулярных визитов на Африканский 
континент лидеры КНР стремятся различными методами ускорить 
разрыв официальных отношений Тайвань с африканскими страна-
ми, поддерживающими связи с ней [2. c. 52]. 

Внешнеполитические организации КНР неоднократно пригла-
шали представителей Африканских государств в Пекин для обсуж-
дения основных вопросов, препятствующих развитию многосто-
роннего сотрудничества между Китаем и Африкой. В ХХI в. можно 
наблюдать, что политическое сотрудничество между Китаем и стра-
нами Африки развивается во всех направлениях. Наряду с дипло-
матическим сотрудничеством происходит взаимодействие на меж-
парламентском уровне, между международными, региональными и 
общественными организациями. Особую значимость в укреплении 
взаимоотношений КНР со странами Африки в сфере политики игра-
ет сотрудничестве в ООН, так как это позволяет руководству Китая 
заручиться поддержкой в разрешении важных для страны вопросов, 
основным из которых является Тайваньский вопрос, а также вопро-
сы прав человека. Китай взамен оказанной поддержки обязуется 
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продвигать интересы африканских государств и призывать мировое 
сообщество уделять внимание вопросам развития в Африке и со-
хранения мира [3. c. 138]. 

В рамках сотрудничества с ООН правительство КНР продвигает 
предложения стран Африки по вопросам, связанным с реформами 
ООН, урегулирования международных конфликтов, борьбы с бедно-
стью и медицинского обеспечения, а также с созданием более спра-
ведливых условий торговли [4. c. 127]. Немаловажным является тот 
факт, что все попытки Тайваня стать полноправным членом ООН 
были неудачными по причине недостатка голосов. Рассматривая по-
литическое сотрудничество КНР и стран Африки, можно отметить, 
что с одной стороны, укрепление коопераций в сфере политики и 
солидарность по многим международным вопросам способствуют 
усилению позиции Китая на мировой арене, так как в конфликтных 
ситуациях или спорных международных вопросах, руководство 
КНР может заручиться поддержкой африканских стран. 

Особое внимание Китай уделяет укреплению отношений с Аф-
риканским Союзом. Высокопоставленные лица КНР неоднократно 
отмечали значимость данной организации и возлагали надежды на 
дальнейшее сотрудничество и проведение консультаций по обсуж-
дению разнообразных региональных проблем и основных междуна-
родных вопросов. В новом столетии КНР усилила сотрудничество со 
странами Африканского континента для предотвращения междуна-
родных конфликтов. Китайское руководство не единожды заявляло 
о своих намерениях содействовать стабилизации международной об-
становки. Китай оказывает помощь в борьбе с терроризмом и нарко-
торговлей, а также принимает участие в миротворческих процессах. 

С 2003 г. КНР участвует в миротворческих операциях ООН. Так 
правительство КНР приняло участие в миротворческих операциях в 
Африке. С начала 2000-х гг. вся деятельность Китая в Африке впи-
сывается в рамки Форума сотрудничества Китай-Африка (FOCAC). 
В нем участвуют первые лица всех государств континента и китай-
ское руководство. Начиная с 2006 г., на каждом саммите FOCAC 
первые лица КНР объявляли о предоставлении Африке новых паке-
тов финансирования. Сумма выросла с 5 млрд долл. в 2006 г. до 40 
млрд долл. в 2015 г. Вместе с кредитами и инвестициями крупных 
госкорпораций КНР в Африку пришел и более мелкий бизнес: по 
данным McKinsey, сейчас 90% китайских компаний на континен-



158

те – частные (но многие из них косвенно находятся под контролем 
государственных игроков) [5: c. 79].

В сентябре 2018 г. состоялся очередной саммит FOCAC в Пекине, 
ради которого на таможне столичного аэропорта выделили специ-
альную миграционную зону. Си Цзиньпин заявил о пакете финанси-
рования Африки на общую сумму в 60 млрд долл. Объем льготного 
финансирования в этом пакете вырос с 5 млрд долл. в 2015 г. до 15 
млрд [6. c. 84]. Такой скачок в льготном финансировании Африки со 
стороны Китая происходит на фоне разгорающихся дебатов на За-
паде по поводу «долговой ловушки», которую якобы готовит Пекин 
странам континента. Китай наращивает объемы финансовой помо-
щи, но она все равно пока не дотягивает до помощи из США. 

На основании всего вышесказанного можно заключить, что руко-
водство КНР осознает растущую значимость Африканских стран на 
мировой арене, а потому стремится укрепить и расширить контакты 
с Африкой на всех уровнях. С этой целью Пекин изыскивает новые 
пути для создания у руководителей Африканских стран позитивно-
го образа Китая, оказывающего им политическую и экономическую 
помощь. Африканские государства со своей стороны также готовы 
содействовать КНР в международной политике. 
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factors influencing the development of modern terrorism in the countries 
of Central Asia, as well as measures taken by Russia and China to deter 
international terrorism in the Central Asian region.
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Безусловно терроризм остается одной из наиболее страшных и 
глобальных угроз человечеству в XXI веке. Ряд ключевых событий, 
происшедших за последние 30 лет в мире, привел к тому, что меж-
дународные террористические организации обратили пристальное 
внимание нарегион Центральной Азии и сосредоточили усилия на 
разжигании в нем религиозного экстремизма, этно-национального се-
паратизма и расширении сферы влияния радикальных исламистских 
движений. Как следствие на сегодняшний день в Центрально-Азиат-
ском регионе активно действует организационная преступность, про-
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исходит незаконный оборот наркотических средств и оружия, процве-
тает нелегальная миграция. Одной из причин усиления влияния меж-
дународного терроризма в современном мире является деятельность 
радикально настроенных представителей политических элит ведущих 
мировых держав в период биполярного противостояния [4. c. 25].

Необходимо отметить геополитическую привлекательность Цен-
трально-Азиатского региона, представляющего собой обширную 
территорию, расположенную в центральной части Евразии. Место-
расположение региона и его рельеф предполагают, что захват ка-
кой-либо из держав контроля и размещение военных сил в центре 
Средней Азии позволят контролировать Россию, Китай, Индию, го-
сударства Ближнего Востока, легко перемещать значительные груп-
пы войск в любых направлениях, забрасывать на сопредельные тер-
ритории террористов-самоубийц, использовать неконвенциональ-
ное (ядерное, химическое или бактериологическое) оружие.То есть 
реализовывать свои мечты об однополярном мире. Внешним фак-
тором возникновения в Центральной Азии международного терро-
ризма является географическая близость региона к зонам активной 
деятельности международных террористических и религиозно-экс-
тремистских организаций. Основную опасность представляюттак 
называемая «исламская дуга» нестабильности: Кавказ, СУАР Ки-
тая, Кашмир и, конечно же, Афганистан, точнее действующие там 
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)� и другие ради-
кальные структуры, а также рост наркотрафика в среднеазиатские 
республики и Россию. На протяжении последних лет в постсовет-
ской Центральной Азии наблюдается тревожное явление: сначала 
все большее число жителей региона направлялись на Ближний Вос-
ток, где пополняли ряды запрещённой в России террористической 
организации «Исламское государство» (ИГ) и участвовали в воен-
ных действиях. Так, в Сирии воюет «Группа исламского джихада», 
которая находится под полным контролем коалиции группировок 
«ХайатТахрираш-Шам». На севере Афганистана, в провинции Ба-
дахшан действуют несколько центральноазиатских групп, связан-
ных с «Аль-Каидой», в том числе около 50 боевиков, связанных с 
группировкой «Хатиба Имам аль-Бухари», до 100 – с «Исламским 
движением Узбекистана» и около 50 – с «Исламской группой джи-
хада». Группировка «ДжамаатАнсарулла»насчитывает до 30 тад-
жиков. В целом в Афганистане воюют около сотни таджиков. Все 
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эти группировки действуют при содействии «Талибана» преимуще-
ственно как инструкторы и специалисты по взрывчатке [1].

В последние годы достаточно четко определилась иерархия вы-
зовов безопасности в Центральной Азии. Их можно условно разде-
лить на две группы. В первую входят те угрозы и вызовы, которые 
имеют не столько внутрирегиональную, сколько внешнюю природу. 
К ним относятся наркотрафик, контрабанда оружия, деятельность 
экстремистских групп, использующих террористические методы и 
получающих поддержку из-за рубежа. Вторая внутренняя (социаль-
но-политическая) группа причин, способных вызвать нестабиль-
ность, создает возможности для мобилизации населения различно-
го рода радикальными группировками. 

Какие же меры необходимо предпринять России и Китаю для 
стратегического сдерживания международного терроризма в Цен-
трально–Азиатском регионе и недопущения дальнейшего обо-
стрения ситуации? Прежде всего нужно отметить, что Китай не 
меньше России заинтересован в распространении своего влияния 
в Центральной Азии, чтобы обезопасить «тылы» и обеспечить тем 
самым безопасность и развитие Синьцзяна и других западных про-
винций. Геополитическое преобладание в Центральной Азии необ-
ходимо КНР для противодействия политике США по сдерживанию 
его дальнейшего роста и противостояния однополярной системе на 
экономическом, политическом и военном уровнях. 

 Позиции России и Китая совпадают в обоюдном желании не 
допустить усиления в Центральной Азии позиций США с одной 
стороны, а с другой не дав проникнуть на свои территории терро-
ристической угрозе. Присутствие РФ в странах Центральной Азии 
сохраняется в виде оставшихся после распада Союза на территории 
региона военных объектов, вывоз которых не представляется воз-
можным в силу большой финансовой затратности. Это позволяет 
России непосредственно сохранять доминирование российских во-
енных стандартов в национальных Вооружённых Силах. Немало-
важную роль играет и экономическая поддержка Россией бывших 
союзных республик, и массовое предоставление рабочих мест ми-
грантам на нашей территории. Те в свою очередь, направляя доходы 
оставшимся в регионе семьям и родственникам, не дают жителям 
Центральной Азии присоединиться к террористам и наркоторгов-
цам из экономических побуждений.
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В соседнем Таджикистане Китай подписал в 2015 и 2016 годах 
тайные соглашения, разрешавшие ему построить от 30 до 40 кон-
трольных пунктов на таджикской стороне границы с Афганистаном 
и фактически взять под контроль целые участки таджико-афганской 
границы, где, как уверены в Пекине, таджики не в состоянии поме-
шать переходам боевиков на территорию Таджикистана [3].

В штаб-квартире ООН состоялся запуск проекта, нацеленного 
на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодей-
ствии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам. 
Главным организатором инициативы является Контртеррористиче-
ское управление ООН. Россия выделила на реализацию проекта пол-
миллиона долларов. В рамках реализации проекта технического со-
действия странам Центральной Азии по вопросам противодействия 
незаконному обороту легкого и стрелкового оружия и его поставкам 
террористам российская сторона намерена оказывать и экспертную 
поддержку. РАТС ШОС активизировала сотрудничество с между-
народными организациями по указанной проблеме.Отметим, что в 
презентации проекта принимала участие и делегация Региональной 
антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации 
сотрудничества.Первый этап проекта в течение 2020-2021 годов 
включает в себя 17 мероприятий. Донорами проекта выступают 
Россия и Саудовская Аравия. В рамках инициированной програм-
мой деятельности РФ финансирует первый этап проекта, а также 
намерена оказывать всестороннюю профессиональную помощь в 
его реализации. Центральная Азия выбрана в качестве начального 
пункта реализации проекта, потому что граничит с регионом, где 
очень высока террористическая активность, которая в любой мо-
мент может выплеснуться через границы стран региона.

В то же время нельзя сбрасывать со счетов, что и между страна-
ми Центрально-Азиатского региона налажена достаточно хорошая 
кооперация и сотрудничество в области борьбы с нелегальным обо-
ротом оружия. Поэтому указанный проект нацелен на расширение 
международного сотрудничества в этой сфере, чтобы выработать 
и выявить лучшие практики и распространить их в другие регио-
ны мира.Одной из главных задач новой масштабной антитерро-
ристической инициативы является выявление источника поставок 
оружия террористам.Эта тема была впервые поднята на заседании 
ООН именно Россией, которая и на своей территории, и далеко 
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за ее пределами вполне успешно противостоит международному 
терроризму.В частности, в самой России террористическая актив-
ность за последние пять лет снизилась более чем в 20 раз.

В международной сфере Россия начала активную работу в об-
ласти борьбы с поставками вооружения террористам еще в 2017 
году. Следом за принятой тогда резолюцией Совбеза ООН 2370 
та же проблематика была прописана в обновленных Мадридских 
принципах по борьбе с иностранными террористами-боевиками и 
резолюциях СБ 2462 и 2482. Согласно этим резолюциям, страны-
члены Организации должны ввести уголовную ответственность 
за незаконный оборот взрывчатых веществ, военной продукции и 
продукции двойного назначения, а также законодательно запретить 
производство немаркированного или некорректно маркированного 
легкого и стрелкового оружия. Кроме того, ужесточить требования 
в части экспорта и импорта оружия, пограничного сотрудничества и 
обмена информацией.На сегодняшний день проводимая российски-
ми силовыми структурами контртеррористическая операция в Си-
рии выявила много различных схем подпитки экстремистов и меж-
дународных террористов не только нелегальными, но и легальными 
вооружениями. Это очень существенное подспорье в разработке 
нынешней международной контртеррористической стратегии [2].

Представляется насущным вопрос о формировании единого 
списка организаций, признанных террористическими в государ-
ствах-членах Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Для пропаганды своей идеологии террористические орга-
низации широко используют Интернет, радио и телевидение. Сегод-
ня исламисты через медиа активновербуют уроженцев Центральной 
Азии на их родных языках с помощью интернета, провоцируя выезд 
в зоны конфликта, сбор денег и организацию «спящих» ячеек. По-
этому в приоритете у России должен быть полный контроль за все-
ми средствами массовой информации, блокировка сайтов, каналов 
закрытие газет, пропагандирующих идеи терроризма. Имеет смысл 
воплощать идею суверенного Рунета.

Приоритет совместных действий России и Китая должен за-
ключаться в обеспечении региональной безопасности, борьбе с 
терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. 
Состоявшийся в июне 2018 года саммит ШОС в г. Циндао (Китай) 
можно по праву назвать историческим. Индия и Пакистан на дан-
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ном саммите впервые приняли участие в новом для себя статусе 
членов ШОС. Он приобрел новые возможности для достижения 
целей борьбы с международным терроризмом.На саммите был под-
писан документ об утверждении Программы сотрудничества в про-
тиводействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 
годы. В июне 2019 года состоялось заседание ШОС в г. Бишкеке 
(Кыргызская Республика). Важным результатом встречи стало при-
нятиедорожной карты по урегулированию ситуации в Афганистане, 
а также соглашение о совместных усилиях по борьбе с террориз-
мом. Подписаны решения об утверждении рабочего плана по вы-
полнению Антинаркотической стратегии государств -членов ШОС 
на 2018−2023 гг. и об утверждении концепции сотрудничества госу-
дарств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-ком-
муникационных технологий [5].

В заключение необходимо отметить, что главная опасность в 
предстоящем столетии для России и Китая будет исходить со сторо-
ны Центральной Азии (наркотрафик из Афганистана и передисло-
кация баз кавказских и исламских террористов на просторы Сред-
ней Азии). Именно в Центрально–Азиатский регион переместился 
центр столкновения геополитических интересов Запада, в первую 
очередь США, России, Китая и исламского мира. Регион Централь-
ной Азии является уникальным «узлом», связывающим четыре 
ядерные державы- Россию, Китай, Индию и Пакистан. Поэтому 
крайне важно, чтобы государства Центральной Азии стали оплотом 
мира и стабильности и могли бы с помощью России и Китая проти-
востоять международному терроризму. 
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ОБРАЗ ТАЙВАНЯ В СОВЕТСКОЙ 
И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

В статье рассматривается образ Тайваня, сложившийся в России 
сначала в период СССР, а затем в первые годы после его распада. 
Автор изучает процесс изменения данного образа в зависимости от 
внутренней и внешней политики, проводимой Россией. Описаны 
самые яркие черты, легшие в основу образа Тайваня в тот или иной 
период, а также раскрыты особенности и результаты его изменения. 
Став поначалу целью официальной советской пропаганды, Тайвань 
на протяжении долгого времени описывался как «проимпериали-
стический» остров, однако со временем успехи Тайваня в политике 
и экономике привлекли к себе особое внимание и заставили изме-
нить прежние взгляды на данный регион.

Ключевые слова: Тайвань, образ, Россия, СССР.

IMAGE OF TAIWAN IN SOVIET AND POST-SOVIET RUSSIA
Nikiforova D.S., Feigin V.E.
South-Ural State University

The article examines the image of Taiwan that developed in Russia 
during the Soviet period, and then in the first years after its collapse. The 
author studies the process of changing this image depending on the internal 
and foreign policy pursued by Russia. The main features that formed the 
basis of the image of Taiwan in a particular period are described, as well 
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as the results of its change. As the target of official Soviet propaganda, 
Taiwan was initially represented as a “pro-imperialist” island, but over 
time, Taiwan’s success in politics and economics attracted attention and 
forced a change in previous views on this region.

Key words: Taiwan, image, Russia, the USSR. 

Образ Тайваня на протяжении десятков лет оказывал большое 
воздействие на внешнюю политическую деятельность Советского 
Союза, и в частности на политику в отношении Китая и США. В 
СССР, особенно в годы дружбы между Москвой и Пекином, пропа-
ганда нередко противопоставляла Тайвань, находившийся, по мне-
нию высшего руководства страны, под властью «проимпериалисти-
ческого» Гоминьдана, коммунистическому Китаю. В последние же 
годы существования СССР и после его распада Тайвань стал приво-
диться как образец действенных экономических, а порой и полити-
ческих преобразований.

В 20-30-е гг. ХХ в. Тайвань рассматривался в Советском Союзе 
как обычная империалистическая колония, коренное население ко-
торой борется за свободу от японского гнета. Публикации о Тайване 
появлялись сравнительно редко, большинство их было идеологизи-
ровано. В целом, до того, как Тайвань превратился в базу Гоминьда-
на, остров не привлекал большого внимания в СССР.

Исследование Тайваня в Совестном Союзе после создания КНР 
в 1949 году было связано со значительными трудностями. Публи-
кация работ была ограничена не только политическими и идеоло-
гическими рамками, но и жесткой поддержкой Москвой пекинской 
позиции, согласно которой Тайвань представляет собой неотъемле-
мую часть Китайской Народной Республики. Так Н.С. Хрущев вы-
разил свою позицию словами: «Тайваньский вопрос – это вопрос 
отношений китайцев с китайцами, чисто внутреннее дело Китая. 
Никаких международных осложнений не возникало бы, если бы не 
вмешательство во внутренние дела Китая, если бы не искусствен-
но созданная на Тайване ситуация, вызванная военной поддержкой 
и защитой остатков чанкайшистского режима США» [11. с. 2–3]. 
Случалось, что Тайвань и его гоминьдановские лидеры становились 
целью советской массовой пропаганды. 

Описание Тайваня как региона, оккупированного Штатами, до-
вольно долго существовало в советских работах об острове. Вслед 
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за советским правительством к работе подключалась вся пропаган-
дистская машина, а за ней – востоковеды и специалисты по меж-
дународным отношениям. В ход шли плакаты, карикатуры и даже 
стихи. Например, известный советский поэт С.Я. Маршак написал 
стихотворение, посвященное ситуации на Тайване, под названием 
«Бездонный чан» [9. с. 179].

Значительную роль в образовании образа Тайваня в Советском 
Союзе играла реакция на захваты иностранных кораблей в 1953–1954 
гг. тайваньскими военно-морскими силами. Большая часть судов при-
надлежало государствам советского блока, но были случаи, когда го-
миньдановцы обстреливали и западные суда. Советские авторы осуж-
дали данные акции и поддержку тайваньских «пиратов» 7-м флотом 
США. [1. c. 176] В июне 1954 г. гоминьдановцы захватили советский 
танкер «Туапсе», отконвоировали его на Тайвань и арестовали коман-
ду. Это событие широко освещалось в советской печати, правитель-
ство отправляло многочисленные протесты в ООН и в США [13]. В 
результате в СССР сложился образ Тайваня как пиратского острова. 
Он стал настолько распространен, что получил отражение даже в дет-
ских сказках. Например, в издании 1958 г. популярной детской книж-
ки «Приключения капитана Врунгеля» [10. с. 66].

Лишь с середины 70-х гг. концепция об «американской оккупа-
ции» Тайваня стала гораздо реже встречаться как в научных иссле-
дованиях, так и в пропагандистских материалах. После установле-
ния дипломатических отношений между КНР и США советские ис-
следователи начали проявлять гораздо больше интереса к Тайваню 
в качестве модели экономического развития, а также к его роли на 
международной арене. 

В конце 80-х гг. советская цензура смягчилась. В августе 1988 
г. произошло возвращение трех бывших членов экипажа «Туапсе», 
до сих пор остававшихся на Тайване. История их возвращения по-
сле 34-х лет пребывания в заключении за границей появилась в не-
скольких московских газетах [4: c. 6]. Образ Тайваня в этих статьях 
был не особо приятным: моряки жаловались на жестокие допро-
сы, оскорбления и даже пытки, которым их подвергали тайваньские 
власти [5. c. 30–33].

Также печатались и другие более объективные работы, посвя-
щенные экономическому развитию острова, политическим измене-
ниям на Тайване и его связям с материковым Китаем. Кроме того, 
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изучалась роль Тайваня в китайско-американских отношениях [12], 
но до 1990 г. данных об острове по-прежнему было немного. После 
отмены цензуры в СССР, начали появляться работы, содержащие, 
по большей части, положительные отзывы об острове. Поскольку 
примерно тогда же правительство Тайваня стало выдавать въездные 
визы советским гражданам, многие из этих статей основывались на 
субъективных впечатлениях политиков и журналистов, посетивших 
Тайвань. Из-за растущего интереса к данному региону газеты пу-
бликовали аналитические статьи китаеведов о развитии Тайваня [3. 
c. 4], а также интервью с тайваньскими бизнесменами и политиками 
[2. c. 6]. Однако общее число публикаций о Тайване в советской пе-
чати за весь год было еще незначительно и, по всей видимости, не 
превышало двадцати [7. с. 429].

Попытки представить Тайвань как пример успешных экономи-
ческих преобразований предпринимались еще с 80-х гг. Описания 
тайваньского экономического опыта, в основном, в рамках анализа 
развития так называемых «новых индустриальных стран» (НИС) 
или «четырех маленьких азиатских драконов», нередко возникали 
в трудах специалистов по мировой экономике. Из них советский 
читатель мог узнать много нового и полезного об экономических 
достижениях и политических реформах на Тайване. При этом кон-
цепция «американской оккупации» была почти забыта, а некоторые 
экономические меры тайваньского руководства оценивались по-
зитивно, признавалась даже роль бывшей метрополии, Японии, в 
создании фундамента для индустриальной базы и инфраструктуры 
острова [8]. 

После распада Советского Союза информация о Тайване пере-
стала быть редкостью в российских СМИ и научных публикациях. 
Особое внимание приковывали к себе экономические успехи Тай-
ваня. В России, правительство которой в 1992 году предприняло се-
рьезные, однако так не принесшие должных результатов попытки 
по преобразованию экономики, шел поиск моделей успешного эко-
номического развития, и некоторые видели одну из таких моделей 
в опыте Тайваня.  Многие российские эксперты называли причи-
ной тайваньских экономических достижений сочетание рыночной и 
плановой экономики [6].

Что касается политических реформ на Тайване, то и они при-
влекли некоторое внимание. Реальность тайваньской демократиза-
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ции стала очевидна в России, когда в начале 90-х была предпринята 
попытка перейти от советского тоталитарного и авторитарного ре-
жимов к демократии. Российские авторы отмечали, что, хотя тай-
ваньский политический режим был аналогичен советскому и пекин-
скому, на Тайване тоталитаризм не посягал на экономическую сво-
боду и позволял развиваться рыночной экономике. Отсюда исходит 
теория, согласно которой стремительное экономическое развитие 
Тайваня сделало его демократизацию неотвратимой [6. с. 190–191].

Таким образом, Тайвань из острова, находящегося под гнетом 
«проимпериалистического» Гоминьдана, постепенно превратился в 
символ торжествующей рыночной экономики и в образец для со-
циально ориентированных реформ с сильной экономической ролью 
государства. 
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В 2001 году, после 15 лет переговоров, Китай вступает в между-
народную организацию ВТО. Это способствует увеличению аме-
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рикано-китайских экономических отношений, снижению таможен-
ных тарифов между странами. С 1980 года по 2019 год товарообо-
рот КНР и США вырос с 4,9 млрд. долларов США до 558,87 млдр. 
долларов США. На основе этих данных можно сделать вывод, что 
Китай является самым крупнейшим торговым партнером Америки, 
также он является и самым крупным рынком для США потому, что 
у Китая очень огромное население и покупательская способность 
граждан растет с каждым годом [6, 7].

Тем не менее, в последние годы торговые отношения между стра-
нами становятся все более напряженными. Американские политики 
считают, что главной проблемой является то, что у страны отрица-
тельное торговое сальдо, а также с каждым годом увеличивается его 
размер. Это говорит о том, что торговые отношения между США и 
КНР являются несбалансированными и наносят ущерб экономике 
США. На 2019 год торговое сальдо между США и КНР составля-
ет -345,61 млрд. долларов США. Другой причиной является то, что 
Китай нарушает права интеллектуальной собственности США, а 
также производит кибератаки, из-за этого американские фирмы не-
сут экономические потери. Американские фирмы утверждают, что 
при ведении бизнеса на территории КНР, они часто сталкиваются с 
давлением со стороны китайских правительственных структур, что-
бы они поделились своими правами на интеллектуальную собствен-
ность. Так, в апреле 2018 года на сайте Торгового представительства 
США вышел пресс-релиз в котором кража интеллектуальной соб-
ственности оценивается в 50 млрд. долларов США [5]. 

США ведут ожесточенный контроль в сфере высокотехнологич-
ных товаров потому, что они долгое время занимают лидирующее 
положение в данной сфере. Если они позволят модернизировать 
китайскую промышленность, поделятся всеми своими технологи-
ями, то Китай станет главным конкурентом, и США потеряет свою 
гегемонию. Также Соединенные Штаты давно обвиняют Китай в 
том, что они вводят высокие импортные пошлины и проводят неза-
конное экспортное субсидирование. Но данные обвинения являют-
ся предвзятыми, так как страны находятся на разных этапах эконо-
мического развития, и из-за неоднородности природных ресурсов 
и структур промышленности импортные пошлины не противоречат 
соответствующим правилам ВТО.
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В результате большого количества конфликтов между странами 
и после прихода к власти в США Дональда Трампа, между США и 
КНР образовывается торговая война в 2018 году. В августе 2017 года 
по инициативе президента США Трампа в ответ на несправедливую 
торговую практику КНР, наносящею ущерб американским компа-
ниям и рабочим, Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер 
инициировал расследование «301», в которое охватывает действия 
Китая, связанные с передачей технологий, интеллектуальной соб-
ственности и инновациями. Также в рамках этого расследования 
Трамп поручил торговому представителю составить список това-
ров для повышения таможенных тарифов и урегулировать споры в 
ВТО, а министру финансов поручил рассмотреть вопросы, регули-
рующие инвестиции КНР в США в таких отраслях, как промышлен-
ность и технологии. 

После завершения расследования в марте 2018 года Дональд 
Трамп объявил китайской стороне, что он собирается ввести тарифы 
на китайский импорт примерно на 50 млрд. долларов, так как полити-
ка Китая вынуждает американские компании передавать свои техно-
логии внутренним китайским предприятиям. Данная политика под-
тверждает заявление КНР стать экономическим лидером в области 
высоких технологий, в рамках компании «Made in China 2025» («Сде-
лано в Китае 2025»). Также, был опубликован список приблизительно 
на 1300 отдельных тарифных позиций в отраслях: аэрокосмическая 
промышленность, информационно-коммуникационные технологии, 
робототехника и машиностроение. В ответ на это, в апреле 2018 года, 
КНР вводит ответные санкции и увеличивает на 25% пошлину на им-
порт из США на такие продукты, как мясо, фрукты, орехи. Импорт 
всех этих продуктов составляет порядка 3 млрд. долларов. Все эти 
действия, наносят огромный ущерб по экономикам двух стран и за-
ставляет потребителей покупать товары с более высокой наценкой. 
Так началась самая большая торговая война в мире [3].

15 июня и 23 августа 2018 года, США ввели повышенные тарифы 
на китайский импорт в размере 34 млрд. и 16 млрд. долларов. Такой 
размер, Торговая Палата США установила в соответствии тем, что 
именно такой ущерб Америка несет в результате политики Китая. 

В конце 2018 года между странами начались активные перего-
воры по разрешению этого конфликта, и в ноябре 2019 года КНР и 
США договорились о постепенном снижении таможенных санкций. 
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В результате переговоров, странам удалось достигнуть соглашение 
по ряду вопросов, включающих соблюдение прав интеллектуаль-
ной собственности, отказ от принудительной передачи технологии, 
и снижение нетарифных барьеров. Также США настаивают на том, 
чтобы КНР еще больше открыл свои рынки и создал дополнитель-
ные условия для деятельности американских компаний [1]. 

Вся эта торговая война является глобальной конкуренцией меж-
ду империей США и быстро развивающимся Китаем, где большое 
внимание уделяется мировому господству. Таким образом, Соеди-
ненные Штаты оказывают всестороннее давления, используя три 
главных аспекта: инвестиции, финансы и торговлю. Под инвести-
циями выступает налоговая реформа США, цель которой направить 
капитал обратно в страну, увеличить занятость и доходы. С точки 
зрения финансов, то Америка пытается привлечь глобальный ка-
питал на свой рынок, путем повышения процентных ставок, в ре-
зультате это может привести к кризису в Китае, если он не сможет 
поддерживать фиксированный курс юаня. У КНР есть свои огром-
ные валютные резервы, но этого может оказаться недостаточно и 
привлечь к финансовым рискам и огромному давлению на денежно-
кредитную политику страны.

Конгресс США очень озабочен тем, что экономические условия, 
политика и действия КНР оказывают значительное влияние на эко-
номику страны в целом. Америка до сих пор не признает рыночный 
статус Китая, и формируют союзы вокруг него, в частности аме-
риканское правительство продвигает «Индо-Тихоокеанскую стра-
тегию», чтобы сформировать «С»-образный круг вокруг Китая и 
дипломатически сдерживать его. Так главными союзниками в Ази-
атско-тихоокеанском регионе у США стали: Индия, Япония и Ав-
стралия. Данная стратегия была выдвинута в противовес китайской 
«Один пояс – один путь», которая охватывает большую часть стран 
Евразии [2: с. 75]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что США опасается бы-
стро растущей экономики КНР и боится, что в последствии они 
утратят свое лидерство в экономике. В глазах американцев, нынеш-
ний Китай стоит на втором месте по масштабам экономики и со-
ставляем угрозу американской гегемонии. Поэтому торговые отно-
шения между этими странами из взаимовыгодных перешли в стра-
тегически конкурентные.
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Каждый год около 40 миллионов человек попадают в ловушку 
современного рабства – эксплуататорские ситуации, из которых они 
не могут выйти самостоятельно или отказываются это сделать из-за 
принуждения, обмана, угроз или насилия [9]. Несмотря на то, что 
существуют международные законы, направленные на пресечение 
торговли людьми, они соблюдаютсядалеко не во всех странах и не 
всегда способны предотвратить и распознать все происшествия, 
связанные с торговлей людьми, что скрывает истинные масштабы 
данной проблемы, требующей решения наглобальном уровне. 

Термин «торговля людьми» был впервые использован в Конвен-
ции ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией прости-
туции третьими лицами от 21 марта 1950 года [4]. Согласно данно-
му документу торговля людьми понимается как «сопровождающее 
проституцию зло, несовместимое с достоинством и ценностью че-
ловеческой личности и угрожающее благосостоянию человека, се-
мьи и общества». 

Вмеждународныхдокументахдляобозначенияданногоявленияу-
потребляетсявыражениеtrafficking in human beings, чтопереводит-
сякакторговлялюдьми. Согласно определению, данному Органи-
зацией Объединенных Наций, human trafficking is the recruitment, 
transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of 
the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of 
fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability 
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or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the 
consent of a person having control over another person, for the purpose 
of exploitation[12]. Однако русский аналог термина не отражает все 
аспекты данного явления, которые помимо непосредственного про-
цесса купли-продажи охватывают все этапы данного процесса и 
многообразие инструментов, с помощью которых осуществляется 
контроль над людьми [5].

Основная цель, на достижение которой направлена торговля 
людьми, – эксплуатация. В соответствии с Протоколом о преду-
преждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, который был принят в ноябре 2000 года, 
«эксплуатация включает в себя, как минимум, эксплуатацию про-
ституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с 
рабством, подневольное состояние или извлечение органов»[6].
Таким образом, термин может трактоваться достаточно широко, и 
торговля людьми охватывает целый ряд видов незаконной деятель-
ности, нарушающих права человека.

Наличие человека «в собственности» помогает решить множе-
ство социальных и экономических проблем. Госдепартамент США 
в ежегодном докладе о торговле людьми отмечает следующие при-
чины современной торговли людьми: нужда; притягательность 
лучших условий жизни в другом месте; отсутствие возможностей 
для трудоустройства; организованная преступность; насилие над 
женщинами и детьми; дискриминация женщин; коррупция прави-
тельства; политическая нестабильность; вооруженные конфликты; 
культурные традиции (например, традиционное рабство); спрос на 
услуги в сфере секс-индустрии (включая детскую порнографию и 
секс-туризм) и на дешевую нелегальную рабочую силу [3].

Одной из ключевых причин, способствующих распространению 
торговли людьми, являются вооруженные конфликты. В дискусси-
онном документе выпущенном в октябре 2019 г. под руководством 
Совета по международным отношениям (США), сообщается о том, 
что именно в условиях конфликтов торговля людьми приобретает 
чудовищные масштабы [10]. 

В контексте вооруженных конфликтов особенно распростра-
нены некоторые формы торговли людьми: сексуальная эксплуата-
ция; принудительный труд для нужд вооруженных сил; вербовка 
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и эксплуатация детей-солдат; изъятие органов; финансовые опе-
рации [10]. 

Сексуальная эксплуатация является одной из самых распростра-
ненных форм торговли людьми, в том числе и в условиях военных 
конфликтов. Так, например, секс-торговля иногда используется тер-
рористическими группами, включая «Исламское государство»4 и 
«Боко Харам»5, в качестве преднамеренной тактики – для привлече-
ния, удержания, мобилизации и вознаграждения мужчин-боевиков. 
Несмотря на то, что подавляющее большинство выявленных жертв 
во всем мире составляют женщины и девочки, сексуальная торговля 
также совершается в отношении мужчин и мальчиков [11].

Также вооруженные группы могут эксплуатировать людей, за-
ставляя их заниматься принудительным трудом,например, перевозить 
тяжелую военную технику или помогать в грабежах и мародерстве. 
Чаще всего такой форме торговли людьми подвергаются представи-
тели этнических меньшинств, люди, пытающиеся бежать от конфлик-
тов, пленники, мирные жители.Женщины составляют 20% жертв при-
нудительного труда [7. с. 21], что говорит о том, что под данную раз-
новидность торговли людьми преимущественно попадают мужчины.

В условиях военных конфликтов дети становятся мишенью не 
только сексуальной эксплуатации, но и вербовкиcцелью пополнения 
личного состава вооруженных сил. Будучи осведомленными о том, 
что дети легко поддаются влиянию, военные террористические ор-
ганизации, вербуют детей, в основном подростков, для укрепления 
своих отрядов, совершения терактов. Дети также могут вступать в 
подобные организации с целью заработка, если другие варианты не-
возможны. Согласно данным Совета Безопасности ООНв 2017 году 
примерно 230 миллионов детей проживало в странах или районах, 
охваченных вооруженными конфликтами, где боевики вербовали их 
в свои ряды и разлучали с семьями, перекрывали им доступ к об-
разованию и медицинской помощи или лишали свободы [2. с.8 – 9]. 

Часто торговля людьми помогает решить финансовые проблемы 
участников военных конфликтов, среди которых могут быть: приоб-
ретение вооружения и финансирование собственной деятельности [8].

Военные конфликты порождают торговлю органами: пользуясь 
ослаблением правопорядка и возросшей уязвимостью населения, 
4 Международная террористическая организация
5 Радикальная нигерийская исламистская организация
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торговцы людьми забирают органы у людей для получения дохо-
да или лечения раненых бойцов. Жертвы торговли органами порой 
даже не знают о характере процедуры или ее воздействии на их здо-
ровье. В последние годы мигранты из стран Африки и Азии, многие 
из которых бежали от военных конфликтов, были вынуждены про-
давать свои органы для переезда в Европу. Помимо этого, наблюда-
телями миссии ОБСЕ отмечаются факты изъятия органов у убитых 
военных и гражданского населения [1].

Взаимосвязь между торговлей людьми и вооруженными кон-
фликтами в очередной раз доказывает масштабы данной проблемы. 
Именно международные организации, ведущие страны и политики 
должны понимать, к чему ведут региональные, «маленькие победо-
носные», выгодные для мировых держав войны. Такие конфликты 
сказываются не толькона ситуации в стране, в которой ведутся во-
енные действия, но могут повлиять на ситуацию в соседних странах 
и регионах и даже во всем мире. 

Серьезные и далекоидущие последствия торговли людьми в рай-
онах, затронутых вооруженными конфликтами, демонстрируют, что 
международным акторам необходимо включить данную проблему в 
повестку дня и совершать реальные действия по предотвращению 
конфликтов, а также уделять большое внимание пресечению дея-
тельности преступных групп, занимающихся торговлей людьми на 
территориях, охваченных военными действиями.
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«Китайская мечта» о выведении КНР к 2049 году в число пер-
воклассных мировых держав до сегодняшнего дняосуществлялась 
успешно и непоколебимо. Во всех сферах: военной, политической, 
культурной и экономической Китай активно добивался все новых вы-
сот.Странаобладает самой многочисленной армией, стремится объ-
единить страны мира в рамках программы «Один пояс – один путь», 
усиливает свою «мягкую силу», повсеместно распространяя инсти-
туты Конфуция и открываясь международному сотрудничеству. Ки-
тай также обладает вторым в мире объемом ВВП,продолжающим 
расти небывалыми темпами, ине сдает позиций в торговой войне 
с США, разразившейся с 2018 года. Все это позволяет утверждать 
о серьезных претензиях КНР на роль нового глобального лидера. 
Однако в конце 2019 годавозникло весомое обстоятельство, способ-
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ное, по мнению некоторых экспертов, изменить ход современной 
истории.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемир-
ную Организацию Здравоохранения о вспышке неизвестной пнев-
монии в городе Ухань, названную COVID-2019 (коронавирус). Ка-
завшаяся изначально локальной проблемой,эпидемияраспространи
лась буквально по всему миру и унесла жизни 11021 человек, среди 
которых 3261 – граждане КНР [4].

В связи со вспышкой эпидемии, имидж Китая в глазах мирового 
сообщества значительно ухудшился. Распространенная история ви-
руса, возникшего вследствие употребления китайским населениемв 
пищу летучих мышей, заставляет людей пренебрежительно отно-
ситься к самим китайцам, вызывая расистские настроения. Все это 
подкрепляется пропагандой западных СМИ о неспособности КНР 
контролировать ситуацию, непропорциональных жестких каран-
тинных мерах, нарушающих права человека, и о позиционировании 
Китая как основного источника опасных заболеваний в мире.

Однако со стороны самого Китая вся ситуация выглядит совсем 
иначе. Несмотря на первоначальные попытки властей заглушить ин-
формацию о возникновении вируса, вскоре ими все же были пред-
приняты эффективные меры для предотвращения его распростра-
нения. Научившись на опыте эпидемии SARS в 2003 году, в стране 
был объявлен массовый карантин, запрет на передвижение и прак-
тически полное прекращение общественной жизни. Благодаря это-
му ежедневное количество новых случаев заражения сократилось 
до единиц к середине марта с сотен в начале февраля [3]. Этот успех 
позволяет КНР позиционировать себя в качестве лидера в миро-
вой борьбе с эпидемией. Пекин ведет активную дипломатическую 
кампанию, чтобы объединить страны для обмена информацией, а 
также обеспечивает гуманитарную помощь. К примеру, в Италию, 
Францию, Испанию, Польшу, Нидерланды и Ирак были отправле-
ны медицинские работники, дыхательные аппараты, медицинские 
маски и хирургические перчатки[2]. Все эти действия, несомненно, 
укрепляют имидж китайского правительства как внутри, так и за 
пределами страны, даже несмотря на попытки западных СМИ дис-
кредитировать их значимость. 

Хотя о последствиях эпидемии судить пока еще слишком рано, 
многие эксперты уже пытаются оценить ущерб мировой экономике, 
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который, по их мнению, может составить до 500 миллиардов долла-
ров [7]. В том числе, макропоказатели  Китайской экономики про-
сели на 13-25% за текущее время карантина [6]. Однако, по словам 
партийного секретаря Госкомитета по развитию и реформам КНР 
Цун Лян, влияние эпидемии не скажется на общем экономическом 
состоянии Китая в долгосрочной перспективе [1]. Власти страны 
уже рапортовали о возобновлении строительства 93% всех заморо-
женных железнодорожных проектов и пообещали сохранить транс-
граничные цепочки поставок, стимулировать торговлю, а также 
проведение выставок и инвестиционную активность[2].

В своей статье «Коронавирус и мировоззрение Си Цзиньпина» 
бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд отмечает, что 
«вызванный эпидемией кризис, как только он будет разрешен, не 
изменит того, как Китай управляется в будущем». Свою точку зре-
ния он подтверждает десятью приоритетами президента Си Цзинь-
пиня на пути превращения Китая в глобальную великую державу 
будущего:

1. Сохранение КПК у власти (авторитарный капитализм)
2. Поддержание национального единства
3. Расширение экономики
4. Включение экологической устойчивости в матрицу роста Китая
5. Расширение и модернизация вооруженных сил
6. Обеспечение благоприятных отношений со странами-соседями
7. Обеспечение воссоединения с Тайванем
8. Обезопасить западную континентальную периферию Китая
9. Развитие «Морского Шелкового пути»
10.  Изменение мирового порядка таким образом, чтобы он боль-

ше соответствовал китайским интересам и ценностям[5].
Таким образом, эпидемия, унесшая тысячи жизней в Китае, ни-

чуть не сломила  дух страны и не подорвала веру в успех. Кроме 
того, активная помощь в борьбе против вируса продемонстрировала 
надежность и ответственность КНР, что, несомненно, выигрышно 
сказывается на мировом статусе страны.

Несмотря на то, что некоторые эксперты обвиняют Китай в ко-
рыстном использовании медицинской помощи с целью распростра-
нения «мягкой силы» и утверждения своих позиций в качестве ми-
рового лидера, в данной ситуации это является совершенно умест-
ным и даже необходимым. В конечном итоге, эпидемия, ставшая 
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планетарной проблемой, может быть остановлена только совмест-
ными усилиями и кооперацией, а не информационной войной и про-
текционизмом. Возможно, данный опыт сможет стать пробуждаю-
щим сигналом и способствовать сотрудничеству стран в решении 
других глобальных проблем.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ В АРКТИКЕ

Цель исследования – изучение областей сотрудничества России 
и Китая в Арктическом регионе. В статье рассматриваются: зна-
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сотрудничества России и Китая. В настоящее время Арктика игра-
ет значимую роль во многих международных процессах. Данный 
регион вызывает большую заинтересованность среди государств. 
Арктика не принадлежит какому-то одному определенному госу-
дарству, по мнению экспертов, является достоянием всего мира. В 
данной статье речь пойдет о заинтересованности Китая и России по 
отношению к региону, а также их интеграционных процессах и об-
ластях сотрудничества. 

Ключевые слова: Арктика, Китай, Россия, сотрудничество, Бе-
лая книга, Ямал-СПГ, Северный морской путь. 

RUSSIAN-CHINESE INTEGRATION IN THE ARCTIC
Samoilovskih D.A.

South-Ural State University

The purpose of the study is to study cooperation between Russia and 
China in the Arctic region. The article indicates: the importance of the 
Arctic region, the interests of China in the Arctic, the areas of cooperation 
between Russia and China. At present the Arctic plays a significant role 
in many international processes. This region is of great interest among 
states. According to experts, is the property of the whole world. This 
article will discuss the interests of China and Russia, as well as their 
integration processes and the space of cooperation.

Keywords: Arctic, China, Russia, integration, White book, Yamal-
SPG, Northern Sea Route.

Факторы, вызывающие интерес в Арктическом регионе 
1. Обширные территории без юридического статуса.
2. Присутствие ведущих стран (страны – лидеры). 
3. Климатическое значение
4. Экологическое значение 
5. Экономическое значение 
6. Транспортно-коммуникативное значение [4]

Интересы Китая в Арктике
Китай не является Арктической страной. Относит себя к неар-

ктическим государствам. Арктика включена в перечень националь-
ных интересов Китая. 

Интересы Китая в Арктике:
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1. Наличие богатых полезных ископаемых
2. Разработка и развитие морских путей (Северный морской 

путь, Северо-Западный проход)
3. Научные исследования 
4. Климатические изменения [1].
В 2018 году был опубликован немаловажный документ об Ар-

ктической Политике Китая (Белая книга). 
Основные направления Белой книги:

1. Превращение Китая в великую морскую  державу (КНР не 
обладает прямым выходом к Северному ледовитому океану, Китаю 
очень важно закрепиться в Арктическом регионе, чтобы позициони-
ровать себя, как стратегически важного участника)

2. Концепция Северного или Полярного Шелкового пути (по-
зволит усилить взаимосвязанность и сотрудничество между реги-
онами)

3. Активное участие КНР в развитии Арктики (КНР будет про-
водить активное сотрудничество в отношении Северо-Восточного 
прохода  - с Россией).

Области сотрудничества России и Китая в Арктике
С момента подписания в 2001 году договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве, Россия и Китай увеличили товарообо-
рот, добились улучшений в двусторонней торговле, приняли меры 
о дальнейшем сотрудничестве. 

1. Хорошим примером является  открытие завода по производ-
ству сжиженного газа «Ямал-СПГ» [3]. «Ямал-СПГ» построен «Но-
ватэк» (крупный частный производитель газа в России), который 
для своего строительства занял денежные средства у государствен-
ных банков, а также у китайских банков [6]. Китайской националь-
ной нефтегазовой корпорации принадлежит существенная доля в 
данном проекте – 20%, а Шелковому пути 9,9%. Пекин вкладывает 
хорошие инвестиции, привлекает китайские технологии, а также 
участвует в освоении и разведке новых месторождений. 

2. Сотрудничество в области научных исследований. С 2013 года 
Китая становится наблюдателем в Арктическом совете. Существует 
ряд опорных зон :(Архангельская – строительство глубоководного 
района морского порта Архангельск; Чукотская – реконструкция 
морского порта; Ямало-Ненецкая – строительство железных дорог; 
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Кольская -  развитие Мурманского транспортного узла) и инвести-
ционных проектов России и Китая в Арктике 

3. Северный морской путь
Северный морской путь - судоходная полоса, официально опре-

деляемая российским законодательством как полоса от Карского 
моря до Тихого океана, проходящая по побережью Северного Ле-
довитого океана от пролива Карские ворота между Баренцевым и 
Карским морями вдоль Сибири до Берингова пролива [2].

Выгоды использования СМП для транзитных перевозок:
1. Экономия на топливе 
2. Экономия времени транспортировки 
3. Экономия денежных средств 
4. Отсутствие очереди (как в Суэцком канале)
5. Повышение безопасности (отсутствие риска от нападения пи-

ратов)
Преимущества для Китая в развитии сотрудничества с РФ

1. Сотрудничество России и Китая выгодно, поскольку РФ яв-
ляется Арктической страной. Как нам известно, Китай считается 
неарктическим государством. Соответственно Китаю очень важно 
интегрироваться с Россией, чтобы упрочить свои позиции в Аркти-
ческом регионе.

2. Китаю выгодно сотрудничать с Россией, поскольку РФ обла-
дает большими преимуществами в отношении Арктики. Китаю не-
обходимы энергетические ресурсы (такие как нефть, углеводород). 
Арктический регион обладает данными ресурсами. Соответствен-
но, интегрируясь с Россией, Китай приобретает для себя энергети-
ческого партнера. В условиях развития бурной промышленности на 
территории КНР страна заинтересована в постоянных энергетиче-
ских поставках. 

Преимущества для России в развитии сотрудничества с КНР
1. Китай обладает хорошей финансовой ситуацией, более того 

он готов инвестировать в Арктический регион. Россия понимает, 
что несмотря на то, что она обладает большими преимуществами 
на территории Арктики без инвестиций Китая сложно будет разра-
батывать данный регион.

2. 
3. 
4. 
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Положительные и отрицательные стороны СМП 
по сравнению с Суэцким каналом

Положительные Отрицательные
Кратчайшее расстояние между 
портами Европы и Азии 7300 
морских миль/Суэцкий канал 
11 222 морских миль

Необходимость ледокольного 
сопровождения

Отсутствие угрозы пиратства Специальная подготовка экипа-
жа для работы в Арктике

Возможность бункеровки СПГ 
на всем протяжении СМП

Короткий навигационный пери-
од

Таким образом, можно сказать, что Арктический регион играет 
большую роль в международных процессах, в частности для России 
и Китая, которые ведут активное сотрудничество по развитию и из-
учения региона. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА 1989 ГОДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА РАЗВИТИЕ КИТАЯ

В статье раскрываются последствия социально-политического 
кризиса 1989 года в Китайской Народной Республике. Анализиру-
ются основные подходы китайского правительства, американских 
журналистов и пекинской пресс-службы к оценке событий на пло-
щади Тяньаньмэнь. Рассматриваются восстановительные процессы 
после социально-политического кризиса 1989 года. В статье изуча-
ются динамические особенности развития экономической, а также 
социально-политической сфер общественной жизни. Исследуется 
характер развития КНР после социально-политического кризиса 
1989 года.

Ключевые слова: социально-политический кризис; послед-
ствия; экономика; преобразования; восстановление.

CONSEQUENCES OF 1989 SOCIAL-POLITICAL CRISIS 
AND ITS INFLUENCE ON CHINA’S DEVELOPMENT

Chekalina O. I.
South-Ural State University

The article reveals the consequences of the social and political 
crisis of 1989 in the people’s Republic of China. The article analyzes 
the main approaches of the Chinese government, American journalists 
and the Beijing press service to assess the events in Tiananmen square. 
Reconstruction processes after the socio-political crisis of 1989 are 
considered. The article studies the dynamic features of the development 
of economic, as well as socio-political spheres of public life. The article 
explores the nature of the development of the PRC after the socio-
political crisis of 1989.
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Актуальность темы. В настоящее время не только в Китае, но и в 
России, а также в Европе и в США знаменательная дата 04.06.1989 
играет важную роль в сознании людей, ведь именно эта дата стала 
столкновением альтернативных вариантов развития всего будущего. 
Именно принятое в те годы решение китайскими лидерами постави-
ло Китай на путь к центральной международной роли, которую он 
играет сегодня. Спустя три десятилетия эти события не перестают 
будоражить людей, так как именно оно стало ключевым в развитии 
нашего будущего, в котором мы живем в настоящее время.

Новизна работы заключается в рассмотрении последствий соци-
ально-политического кризиса 1989 года с точки зрения его влияния 
на развитие Китая. Цель работы – исследование влияния последствий 
социально-политического кризиса 1989 года на развитие Китая.

Последствия пекинского кризиса 1989 г. оказались действитель-
но чрезвычайно серьезными в связи с тем, что до сих пор количе-
ство убитых и раненых остается неизвестным из-за значительных 
несоответствий между различными источниками. Само китайское 
правительство заявило о 242 жертвах, но так и не огласило список 
погибших. Один из известных американских журналистов того вре-
мени Николас Кристоф в газете «TheNewYorkTimes» заявил о том, 
что количество убитых варьируется около 12 полицейских и воен-
ных и от 400 до 800 гражданских лиц [3].

Сами пекинские пресс-службы сообщали о том, что прямо на 
площади никого не убивали, но на видеозаписях, сделанных тогда на 
площади Тяньаньмэнь, были слышны звуки выстрелов. Тем време-
нем ЦК КПК КНР и Госсовет утверждали, что сотни солдат погибли 
и еще больше были ранены. По словам пекинского мэра ЧэньСитуна, 
погибли около 200 гражданских и нескольких дюжин солдат. Одна-
ко репортер ГрэмЭрншоу агентства «Рейтер», который провел ночь 
с 03.06.1989 на 04.06.1989 в самом центре площади Тяньаньмэнь и 
являющийся единственным из западных журналистов, который смог 
наблюдать с самой площади весь процесс операции, подчеркивает, 
что никакой бойни там не было. Также он заявляет, что некоторые 
списки погибших и раненых были созданы из подпольных источни-
ков, и в них число жертв доходило до 5000 человек [4].
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В конце июня 1989 года в Пекине, Шанхае, Нанкине и Гуанчжоу 
состоялись показательные суды над всеми участниками демонстра-
ций. Большинство подсудимых были не студентами, а членами ра-
бочих организаций. 22.06.1989 пекинский суд вынес смертные при-
говоры в отношении 8-ми активистов и все они были приведены в 
исполнение. И уже в 2008 г. «Международная амнистия» сообщила 
о том, что десятки людей до сих пор томятся в китайских тюрьмах 
в результате абсолютно несправедливых судебных процессов. Впо-
следствии, в тюрьму попали и многие другие люди за то, что они 
поднимали тему протестов и демонстраций, а также ставили под 
вопрос действия, предпринятые властями в 1989 г. Что касается по-
литического руководства КНР, то еще одним последствием социаль-
но-политического кризиса 1989 г. было ослабление позиции Дэна 
Сяопина и также беспрецедентный за все годы реформ откат как 
хозяйственных, так и политических преобразований [6].

После случившейся трагедии в КНР именно 1990-е гг. стали но-
вым этапом в ее истории. В ходе поездки в 1992 г. Дэна Сяопина на 
юг страны, во время которой прозвучали слова о призыве к ускоре-
нию темпов хозяйственного роста и углублении реформ, экономика 
страны действительно быстро вышла из состояния «охлаждения». 
Несмотря на это, КНР и по темпам роста, и по показателям инфля-
ции достиг высшей точки в 1993 г., тем самым превысив аналогич-
ные показатели 1989 г.  Однако по основным характеристикам эко-
номических структур хозяйственного цикла в КНР 1-й половины 
1990-х гг. можно сделать вывод о том, что экономика страны про-
должает развиваться в соответствие со своими динамическими осо-
бенностями [2].

Самым главным отличием экономической динамики развития 
1-й половины 1990-х гг. от 2-й половины 1980-х гг. является то, что 
экономическая динамика и динамика реформ после 1989 г. не со-
провождались открытыми социально-политическими кризисами. И 
причины этого явления носят исключительно политический харак-
тер. Прежде всего, после организационно-политического разгрома 
группировки радикальных реформаторов в высшем эшелоне власти 
и учитывая опыт 1980-х гг., а также пугающий опыт краха социали-
стических систем в Восточной Европе и распада СССР, различные 
группы китайского руководства благоразумно решили, что не сле-
дует выносить внутренние противоречия на улицы. Наоборот, про-
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изошло определенное «замораживание» политического климата, 
которое выразилось в решительном пресечении открытого свободо-
мыслия, в гонениях на диссидентов, то есть в ужесточении контроля 
за ситуацией в обществе [1].

Кроме того, следует отметить то, что несмотря на выдвижение 
ряда новых инициатив в области преобразований во 2-й половине 
1992 г., динамика и глубина реальных изменений в сферах эконо-
мики и политики в КНР в 1990-е гг. были значительно скромнее, 
чем во 2-й половине 1980-х гг. Структурная политическая реформа 
оказалась фактически «замороженной» и стала характеризоваться, 
как укрепление партийного руководства, борьба с коррупцией и бю-
рократизмом, а также наведение общественного порядка [5].

В целом представляется, что в 1990-е гг., начиная с лета 1993 
г., государство под предлогом сохранения и укрепления социаль-
но-экономической стабильности усилило свои позиции в народном 
хозяйстве КНР, одновременно довольно жестко контролируя идей-
но-политическую сферу, в результате чего действительно не допу-
стило острого финансового и социального кризисов, но в сравнении 
с 1980-ми гг. динамика развития и глубина действительных рыноч-
ных преобразований существенно снизилась [1].

Таким образом, события 1989 года оказали действительно се-
рьезное влияние на развитие Китая, так как именно после соци-
ально-политического кризиса 1989 г. экономика страны выходит 
на новый уровень, постепенно приобретая вполне устойчивый ха-
рактер. Вследствие данных событий правительство Китая обратило 
внимание на проблемы, имеющиеся в стране, в частности – эконо-
мические, так как именно они стали причиной пекинского кризиса, 
а также возобновилопреобразования как в экономической, так и в 
политической сфере общественной жизни, как это происходило ра-
нее. После острого социально-политического кризиса стала наблю-
даться определенная стабильность и общественный порядок в стра-
не. Следовательно, данные события 1989 года стали определенным 
благом для Китая, так как именно они повлекли за собой толчок к 
реформаторскому курсу на развитие будущего страны. 
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Тема международной миграции на постсоветском пространстве 
была более или менее явно развернута на проблематику освоения 
пространства России мигрантами из новых независимых государств 
[4. с. 98]. Мы же в своем исследовании будем рассматривать обрат-
ный процесс – трудовую миграцию из России в КНР. Этот вопрос 
является актуальным с точки зрения последствий для рынка труда 
в нашей стране.

Задачей исследование является выделить основные группы тру-
довых мигрантов и причины миграции. В последние годы Китай 
стал интересен для россиян, которые считают его перспективной 
страной для переезда и обустройства. Бо́льшую часть русских им-
мигрантов в Китае сегодня составляют выходцы из восточно-си-
бирского и дальневосточного регионов страны. Достаточно в Ки-
тае сегодня и русскоговорящих выходцев из Казахстана. Точного 
количества россиян, проживающих и работающих на территории 
Поднебесной, сегодня не знает никто. По данным китайского пра-
вительства, там сегодня находится чуть более 70 тысяч выходцев 
из России, которые живут в этой стране в статусе постоянных жи-
телей. Однако официальная статистика отнюдь не отражает реаль-
ного положения вещей. Эксперты считают, что сегодня количество 
русских в Китае превышает официальную статистику раз в десять, 
поскольку она не учитывает тех, кто находится в КНР со статусом 
временных жителей или пребывающих по визе [6]. Для большин-
ства дешёвая жизнь и территориальная близость Китая перевесили 
на чаше весов перспективу устроить свою жизнь и построить карье-
ру в российской столице или европейских странах. 

С целью описания структуры этого, относительно нового трудо-
вого миграционного потока было предпринято интервьюирование 
граждан России, проживающих длительное время в Китае, но юри-
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дически прописанных в городах Дальневосточного региона (это 
наиболее типичный вариант) [1]. Верхний ярус потока составляют 
предприниматели (первая группа трудовых мигрантов), которые в 
силу различных причин решили вложить средства в экономику со-
предельного государства. При этом, сами предприниматели часто 
живут не в Китае, ограничиваясь вложением средств и деловыми 
поездками. В интервью упоминались Таиланд и Вьетнам. При этом, 
живущие в этих странах российские предприниматели, в основном, 
вкладываются в логистику и туристический бизнес, досуговую ин-
фраструктуру. В Китае в качестве мест концентрации отечественной 
(региональной) бизнес-элиты упоминается Макао и Шанхай. Запрет 
(ограничение) на игорный бизнес в Китае, как предполагалось, дол-
жен был привести к тому, что бывшие владельцы казино и букмекер-
ских контор вложат деньги в оставшиеся на территории РФ «игровые 
зоны». Но реальность оказалась иной. Изменение отечественного за-
конодательства привело к тому, что значительная часть владельцев 
казино предпочли вложить деньги не в игорную зону на о. Русском, 
а в Макао, выполняющий функцию Лас-Вегаса для континенталь-
ного Китая. Шанхаю отдают предпочтение предприниматели, свя-
занные с логистикой, мореходством и т. д. При этом, наибольший 
урон в России потерпели городские бюджеты Благовещенска и Би-
робиджана. Упоминался русский бизнес применительно к Даляню и 
другим центрам Северного Китая, но без конкретизации. Лишь в од-
ном интервью упоминался «лесной» бизнес и логистика. Несмотря 
на достаточно жесткие условия эмиграции, российские бизнесмены 
говорят о годах, проведенных в КНР, о «фирмах», которые облегча-
ют процесс продления визы или иной формы легализации в Китае. 
Крайне значимый, согласно интервью, фактор этого бизнеса «нали-
чие друзей в Китае». Продолжает, хотя и в резко уменьшившемся 
масштабе, существовать приграничная торговля. В двух случаях 
упоминается бизнес, связанный с сельским хозяйством. 

Следующей группой являются приглашенные специалисты (вто-
рая группа трудовых мигрантов). Как правило, это специалисты 
в сфере туризма (обслуживание соотечественников и туристов из 
Европы), арт-рынка (в рекламе предпочтение отдается лицам с ев-
ропейской внешностью), сервиса (бармены, официанты и т. д.). В 
целом, эта группа, хоть и не особенно видна, но численно значима. 
Причем, она более значима в прибрежных провинциях, в том числе 
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на Юге страны, чем на Севере. Развивающийся арт-бизнес Китая, 
как и становящаяся досуговая сфера достаточно плотно заполнена 
выходцами из России, в том числе выходцами из русского Дальнего 
Востока. Музыканты и актеры, художники и мастера хореографии 
все чаще едут в КНР не только на гастроли, но приглашаются на 
длительный контракт. 

Достаточно значительный сегмент в этой группе составляют ин-
женеры, преподаватели русского языка, архитекторы из России. Как 
отмечалось в интервью, китайцы охотно внедряют изобретения, ко-
торые «у нас годами пылятся под сукном». Здесь проще получить 
финансирование под архитектурную идею, внедрить новый матери-
ал, поставить на поток новый тип станка и т. д. 

До недавнего времени значительную подгруппу в группе специ-
алистов составляли преподаватели иностранных языков. Не толь-
ко позиции преподавателей русского языка как иностранного, но 
и преподавателей европейских языков замещались выходцами из 
России. Сегодня этот процесс несколько осложнен рядом правовых 
новаций. 

С недавних пор значимой группой специалистов, работающих в 
Китае, становятся пилоты гражданской авиации. Усиление админи-
стративного давления на авиакомпании в России выдавливает пило-
тов из РФ. При этом, существенный их поток, особенно на Дальнем 
Востоке России, направляется в КНР. Отдельную группу представ-
ляют студенты из России, обучающиеся в китайских вузах (третья 
группа трудовых мигрантов). Официально (по данным Минобрнау-
ки) их число не велико – чуть больше 16 тыс. студентов [2. с. 1 – 13]. 

Сегодня в регионе изучение китайского языка в качестве основ-
ного иностранного по распространенности стремительно прибли-
жается к изучению английского языка. Стремительно растет число 
российских студентов, обучающихся или предполагающих обучать-
ся в китайских вузах. Наличие стипендиальной программы прави-
тельства КНР позволяет наиболее талантливым жителям региона, 
обладающим определенным знанием китайского языка и знанием 
английского обучаться в вузах Китая за государственный счет. Но 
этим поток не ограничивается. Изначально, еще до появления и по-
пуляризации стипендиальных программ для обучения в КНР, часть 
российских студентов была ориентирована на обучение в Китае. 

Таким образом, многие трудовые мигранты находят условия для 
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работы в КНР более привлекательными, чем в России и стремятся 
вложить средства в бизнес не только в РФ, но и в КНР.
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В статье рассматривается категория времени как грамматическая 
категория русского глагола, описываются значения настоящего, 
прошедшего и будущего времени, анализируется последователь-
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Категория времени – это словоизменительная грамматическая ка-
тегория, которая выражает отношение действия к моменту речи или 
другой временной точке отсчёта. Категория времени тесно связана с 
категорией вида глагола. В русском языке глаголы несовершенного 
вида имеют три формы времени: прошедшее, настоящее и будущее, 
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и глаголы совершенного вида - две формы: прошедшее и будущее. 
Рассмотрим более подробно характеристику каждой формы.

Настоящее время (для глаголов несовершенного вида) обознача-
ет действие, которое продолжается или часто повторяется во время 
разговора; присущие объектам характеристики и проявления вещей. 
В некоторых случаях используется для обозначения прошедшего 
времени или для обозначения будущего времени, используется для 
обозначения действия, которое будет выполнено в будущем вскоре 
после исполнения.

Прошедшее время. 1. Несовершенный вид в прошедшем времени. 
Обозначается действие, которое происходит в какой-то момент до мо-
мента речи. Действия, которые часто повторялись или продолжались 
в течение некоторого времени в прошлом. Характеристики и способ-
ности, которыми обладали вещи раньше. Глагол несовершенного 
вида в форме прошедшего времени указывает на то, что результат 
больше не существует в момент речи. 2. Совершенный вид в прошед-
шем времени. Обозначается действие, которое было завершено перед 
тем, как начинается момент речи, некоторые глаголы указывают на 
то, что результат действия все еще существует в момент речи; спец-
ифическое действие. Указывает на поведение в момент речи.

Будущее время. 1. Несовершенный вид в форме будущего времени. 
Обозначается действие, которое произойдет после момента речи или 
часто повторяется в будущем. Действия и поведение, которое будут 
продолжаться после момента речи. Возможность появиться в будущем 
или функции, которые будут доступны. 2. Совершенный вид в форме 
будущего времени. Указывает на достижение определенного результа-
та после момента речи или на конкретное действие. Используется для 
текущего обозначения времени, указывающего на частое или альтер-
нативное поведение. Используется в прошедшем времени [3].

Рассмотрим, как отражается категория времени в специальных 
учебных пособиях и последовательность изучения грамматических 
особенностей данной категории в зависимости от уровня обучения 
[1, 2]. Учебные пособия по русскому языку как иностранному стро-
ятся в соответствии со стандартами обучения. Рассматриваемый 
нами комплекс базируется на основных лингводидактических прин-
ципах: от простого к сложному, частное грамматическое явление на 
фоне общей системы, от формы в тексте к ее значению и правилам 
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образования, от регулярных форм к исключениям, от наиболее ча-
стотных грамматических явлений к менее употребительным.

1. А1 (элементарный уровень) и А2 (базовый уровень) [2].
А. Настоящее время: 1 и 2 спряжение, глагол с постфиксом -ся
1) 1 спряжение: делать, работать, отдыхать
2) 2 спряжение: говорить, слышать, любить
3) глагол с постфиксом -ся: заниматься, учиться
Б. Прошедшее время. Приставки, с помощью которых от глаго-

лов несовершенного вида образуются парные глаголы совершенно-
го вида. Правила образования форм прошедшего времени с помо-
щью суффиксов -л, -ла, -ло, -ли. Делать - сделать (делал - сделал), 
писать - написать (писал - написал).

В. Будущее время
1) Несовершенный вид глаголов - будущее сложное: буду читать
2) Совершенный вид глаголов - будущее простое: прочитать
2. B1 (ТРКИ-1) [1]
А. Настоящее время
1) Причастия настоящего времени (пассивные)
Глаголы несовершенного вида: 1 спряжение –ем–+–ый, –ая, –ое, 

–ые (изучать – изучаем – изучаемый). 2 спряжение –им–+–ый, –ая, 
–ое, –ые (любить–любим–любимый).

2) Причастия настоящего времени (активные)
 1 спряжение –ущ–/–ющ–+–ий(ся), –ая(ся), –ее(ся), –ие(ся) (за-

ниматься – занимаются – занимающийся).
 2 спряжение –ащ–/–ящ–+–ий(ся), –ая(ся), –ее(ся), –ие(ся) (гово-

рить– говорят– говорящий)
Б. Прошедшее время
1) Причастия прошедшего времени (активные)

Знать – знал – знавший
Писать – писал – писавший
Написать – написал – написавший
Учиться – научился – научившийся

– в ш – / – ш – + – и й ( с я ) , –
ая(ся),–ее(ся),–ие (ся)

Расти – рос – росший
Вырасти – вырос – выросший
Нести – нёс – нёсший
Принести – принёс – принёсший
Идти – шёл – шедший
Прийти – пришёл – пришедший
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2) Причастия прошедшего времени (пассивные)
Глаголы СВ I спряжение
Написать – написал – написанный
Сделать – сделал – сделанный
Прочитать – прочитал – прочитанный

–нн–+–ый,–ая,–ое,–ые

II спряжение

Построить – построил – построенный
Изучать – изучил – изученный
Купить – купил – купленный

–енн–+–ый,–ая,–ое,–ые

I спряжение

Забыть – забыл – забытый
Открыть – открыл – открытый
Закрыть – закрыл – закрытый
Взять – взял – взятый

–т–+–ый,–ая,–ое,–ые

Таким образом, на начальном этапе иностранцам предлагается 
изучать значение настоящего, прошедшего и будущего времени, а 
также особенности образования форм каждого времени для гла-
голов совершенного и несовершенного вида 1 и 2 спряжения. В 
анализируемом пособии первым изучается настоящее время с со-
ответствующими личными формами, затем прошедшее и будущее, 
т.е. последовательность изучения определяется прагматикой: от 
действия, совпадающего с моментом речи (что я делаю сейчас), – к 
действию, предшествующему моменту речи и следующему за ним. 
На 1 сертификационном уровне (В 1) основное внимание в связи с 
изучением категории времени сосредоточено на особенностях вы-
ражения временных значений в действительных и страдательных 
причастиях. Кроме того, значительно увеличивается количество 
глагольных лексем, в т.ч. непродуктивных классов, которые харак-
теризуются особенностями в образовании форм времени.
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Лингвистика -это дисциплина, в которой изучается человеческий 
язык, она включает в себя природу, функцию, структуру, применение 
и историческое развитие языка, а также другие языковые проблемы. 
Объектом лингвистического исследования являются лингвистиче-
ские факты объективного существования. Дисциплины речи, грам-
матики, словарного запаса и письма сосредоточены на структуре 
самого языка, который является центром лингвистики. Лингвистика 
часто определяется как научное и систематическое теоретическое 
изучение языка и важнейшее средство общения между людьми.

Теория языковой ошибки до сих пор не развита в лингвистике. 
Понятие «лингвистическая ошибка» не находит описание в слова-
рях и справочной литературе. Данное явление рассматривается в 
разных аспектах: ошибка лексическая, фонетическая, синтаксиче-
ская и др., ошибка носителя или же иностранца, ошибка, связанная 
с лингводидактикой или психолингвистикой и т.д. Так, например, в 
«Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова «ошибка» опре-
деляется как: «неправильность в действиях, мыслях» [1].Словарь 
современного русского литературного языка трактует ошибку как 
1)неправильность, погрешность в действиях, суждениях, мыслях;2) 
неверное написание слова [2. с. 1828].

Рассмотрим трудности русской языковой системы, которые при-
водят к ошибкам в речи китайских учащихся. Русский и китайский 
языки принадлежат к разным языковым семьям. Сравнивая два язы-
ка, мы обнаружим, что между ними есть сходство, но есть различия 
во многих аспектах. Это заставляет китайских студентов совершать 
различные ошибки, говоря по-русски. Как овладеть подлинным 
русским звучанием, чтобы звучали русские звуки в процессе рече-
производства, – это является главной задачей, стоящей перед китай-
скими студентами. К проблемам мы относим, во-первых, произно-
шение гласных звуков, во-вторых, произношение сложных русских 
гласных, особенно [р], в-третьих, интонирование речевых фраз.

Русская синтаксическая структура представлена морфологиче-
скими изменениями слов, поэтому порядок слов более гибкий и 
произвольный. В русском языке роль порядка слов очень важна. 
С одной стороны, порядок слов играет важную грамматическую 
роль, которая определяет логическую семантическую модель пред-
ложения, с другой стороны, благодаря изменению порядка слов до-
стигаются различные риторические цели, порядок слов является 
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важным средством выражения значения. Порядок слов в русских 
предложениях различен, что может привести к полному изменению 
значения предложений и даже привести к структурным ошибкам 
в предложениях, которые оказывают значительное влияние на ре-
чевое общение. В практике преподавания иностранных языков мы 
обнаруживаем, что различия в порядке слов в русском и китайском 
языках, обусловленные различиями в структуре русского языка и 
стиле мышления, создали много трудностей для китайских студен-
тов в изучении русского языка.

В русском языке очень важны грамматические категории глаго-
ла, которые являются основой и ядром системы глаголов. Изуче-
ние глаголов является очень важным процессом. Форма глагола 
является наиболее важной и трудной темой в обучении русскому 
языку. Проблемы использования форм русского глагола китай-
скими студентами очень заметны, и их ошибки в речи многочис-
ленны. В ходе исследований выяснилось, что типичные ошибки 
в речи китайских студентов относятся к следующим пяти катего-
риям.1. Представляя непрерывное действие, китайские студенты 
не привыкли к постоянному изменению глагола. Для обозначения 
непрерывного действия обычно используется глагол несовершен-
ного вида. 2. Китайские студенты привыкли к использованию гла-
гола несовершенного вида, в то время как совершенный вид ис-
пользуется очень редко. 3. В общем и целом в речевой практике 
редко используются правила употребления глаголов совершенного 
и несовершенного вида. Так, глагол указывает на то,что факт дей-
ствия существует или не существует, а не на то, имеет ли действие 
результат, происходит один или несколько раз. В этом случае вни-
мание говорящего сосредоточено на действии, для него действие 
повторяется снова и снова, и, возможно, не имеет значения, до-
стигает ли действие предела, закончилось ли оно. 4. Русский гла-
гол несовершенного вида не используется китайскими студента-
ми или редко используется. Так, например, в видовых парах уме-
реть-умирать, войти-входить, достигнуть-достигатьсовершенный-
вид представляет результат действия, а несовершенный - процесс 
действия. 5. Китайские студенты не используют парные глаголы 
в русском языке. Эти глаголы обозначают действие, которое про-
исходит мгновенно и завершается, в китайском сознании в таких 
случаях значение процесса не актуализируется. По этой причине 
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китайские студенты часто используют только глаголы совершен-
ного вида, а не видовую пару СВ / НСВ. 

Таким образом, типичные ошибки в русской речи китайцев об-
наруживаются на разных языковых уровнях – и фонетическом, и 
грамматическом. Возникновение ошибок связано, с одной стороны, 
с особенностями языковых систем, с другой – со спецификой вос-
приятия носителями китайского языка категорий русского языка.
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Грамматика - это раздел языкознания, изучающий строй слова 
и предложения в языке и соответственно этому состоящий из двух 
разделов: морфологии и синтаксиса. Морфология изучает слова как 
части речи, их признаки, форму, словоизменение, грамматическое 
значение. Синтаксис изучает словосочетание, предложение текст.

Грамматика очень важна в процессе изучения языка и является 
необходимой основой. Если у вас нет грамматики, вы не можете ис-
пользовать язык полностью, потому что самым сложным в изуче-
нии иностранных языков является грамматика. Грамматика может 
помочь студентам понять языковую систему и позволить студентам 
более точно выражать свои идеи в повседневном общении. Если 
люди хотят выразить свои идеи на иностранном языке, они должны 
использовать грамматику для соединения слов, в противном случае 
эти слова являются просто отдельными единицами и не могут быть 
законченным предложением.

Грамматика занимает большое место в китайских учебниках, 
фактически основным содержанием китайских учебников является 
базовая русская грамматика. Порядок изложения материала обыч-
но такой: объяснение - таблица - пример - упражнение. В данной 
статье анализируются два учебника: 1) «Русская грамматика», ав-
тор – Хуан Ин, этот учебник был опубликован в июле 2008 года; 
2) «Грамматика для студентов (1)», автор – Ши Тэцян, этот учебник 
был опубликован в августе 2009 года. Эти пособия могут служить 
как для изучения русской грамматики, так и для корректировки 
грамматических навыков.

Рассмотрим типичный способ изложения материала и типичные 
упражнения для формирования и отработки грамматических на-
выков. Например, имя существительное. Существительное - само-
стоятельная часть речи, обозначающая предмет, лицо или явление. 
Например: мальчик, стол, сахар. Существительные подразделяются 
на нарицательные (яблоко) и собственные (Москва), существитель-
ные одушевленные (кот) и неодушевленные (стол) (табл. 1). Далее 
приводится система склонения существительных, при этом выде-
ляются такие категории, как род, число, падеж, но нет отдельного 



206

представления о типах и вариантах склонения, как это принято в 
русском языке (здесь представлен конечный звук или буква). 

Таблица 1 – Склонение существительных
Число Падеж Мужской род Женский род Средний род

Един-
ственное 
число

1 соглас-
ный

-й -ь -а -я -ь -о -е

2 -а -я -я -ы -и -и -а -я

3 -у -ю -ю -е -е -и -у -ю

4 похоже 1 или 2 -у -ю -ь похоже 1

5
-ом (ж, 
ч, ш, 
щ ц, 
) -ом,  
-ем 

-ем
-ем 
(-ём) -ой, -ей -ей 

(ёй)
-ью -ом -ем

6 -е -е -е -е -е -и -е -е

Множе-
ственное 
число

1 -ы, -и -и -и -ы, -и -и -и -а -я

2
-ов (ж, 
ч, ш, 
щ) -ей 
(ц) -ов, 
-ев

-ев -ей удалить 
а

-ь, 
-ей

-ей удалить 
а

-ей

3 -ам -ям -ям -ам -ям -ям, 
-ам

-аи -ям

4 похоже 1 или 2 похоже 1 или 2 похоже 1

5 -ами -ями -ями -ами -ями
-ами, 
-ями, 
-ьми 

-ами -ями

6 -ах -ях -ях -ах -ях -ах, 
-ях

-ах -ях

Из этой таблицы мы можем ясно увидеть, как меняется падеж 
существительных в русском языке. Например, студент (см. табл. 2).
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Таблица 2 – Склонение существительного «студент»
Падеж Единственное число Множественное число

1 студент студенты
2 студента студентов
3 студенту студентам
4 студента студентов
5 студентом студентами
6 студенте студентах

Рассмотрим упражнения по данной теме. Первый тип упражне-
ний – образовать форму множественного числа:

(1) На столе ...     журнал    портфель   карандаш   книга
(2) Там ...             студент   аспирант   студентка   профессор
(3) Они ...            учитель   друг   брат   коммунист
Второй тип упражнений – изменить слова (предложения) по мо-

дели, чтобы использовать форму того или иного падежа, например, 
такой образец: На столе есть учебник. - На столе нет учебника.

(1) В аудитории есть стулья.
(2) У меня есть время.
(3) У тёти есть сын.
Третий упражнений связан с формированием речевой компетен-

ции с опорой на изученный грамматический материал: Ответьте на 
следующие вопросы со словами в скобках.

(1) Кого вы часто видите в институте?
(Антон, Борис, Сергей, Митя, Олег)
(2) Кого вы встречали?
(сёстры, преподаватели, студенты, студентки, девушки)
(3) Что они читают в общежитии?
(книги, письма, журналы, роман, стихи)
Эти упражнения помогают лучше понять склонение существи-

тельных. Посредством этих упражнений студенты могут стать бо-
лее опытными в овладении склонением существительных и пони-
мать, как существительные используются в предложениях.

Как мы видим, учебник сначала использует теоретические зна-
ния для подробного введения грамматики, затем использует табли-
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цы и примеры, чтобы сделать мышление учащихся более ясным и 
улучшить понимание грамматики, и, наконец, с помощью упражне-
ний формирует и углубляет представление студентов об использо-
вании грамматики на практике.
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This article reveals ethnopsychological features and national 
characteristics of Chinese students which are reflected in the process 
of teaching English, and necessity of their analysis in order to further 
effective adaptation to educational activities in universities of the Russian 
Federation.

Keywords: ethnopsychological features, Chinese students, adaptаtion 
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 На сегодняшний день программы академической мобильности 
студентов из вузов КНР обеспечивают большой приток китайских 
студентов в Российскую Федерацию с целью получения высшего 
образования. Южно-Уральский государственный университет орга-
низует программы как входящей, так и исходящей академической 
мобильности. Академическая мобильность студентов является од-
ним из инструментов интеграции университета в мировое образо-
вательное пространство и поэтому стабильно является одним из 
пунктов Меморандума о взаимопонимании между ЮУрГУ и уни-
верситетами-партнерами из КНР.

Обучение в другой стране становится серьезным жизненным ис-
пытанием, так как китайские студенты вынуждены адаптироваться 
не только к новой культуре, а также к процессу обучения англий-
скому языку, к учебной группе и преподавателю. Необходимо учи-
тывать культурную специфику нации и ее этнопсихологические 
особенности с целью формирования эффективной и направленной 
учебной деятельности [1]. Материалом для исследования послу-
жили теоретические и эксперементальные работы отечественных 
и зарубежных авторов – Кошелевой Е.Ю., Марина Е.Б., Минь Л., 
Кеннеди П. [1-4].

Этнопсихологические особенности китайской нации начали 
формироваться в глубокой древности. Конфуцианские принципы о 
языковой структуре и запоминании текстового материала помогли 
установить образовательную модель в Китае [3]. Система образо-
вания КНР делает акцент на успешную сдачу тестов и экзаменов. 
Во время учебы в университете китайские студенты стараются вы-
полнить все задания, после окончания учебного процесса они про-
должают заниматься самостоятельно в свободных аудиториях или 
в библиотеках. Преподаватели из КНР уверены в том, что главное 
для студента – усердие  – оно компенсирует недостаток способно-
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стей [4]. Как правило студенты получают готовые знания от препо-
давателя, заучивают учебный материал наизусть, не имея возмож-
ности использовать теорию на практике. В результате исторически 
сложившихся образовательных принципов в высшем образовании 
предпочитают использовать пассивные методы обучения. По мне-
нию Кошелевой Е.Ю., Пак И.Я. и Чернобильски Э. китайский сту-
дент выступает в роли объекта, пассивно усваивающего знания [2]. 
Главная задача студента в КНР – прочитать и запомнить как можно 
больше учебного материала, определить его теоретическую значи-
мость, дальнейшее применение знаний на практике не предусма-
тривается. Поэтому китайские студенты несмотря на свое трудолю-
бие часто неактивны и безынициативны в время занятий. Попадая 
в новую образовательную среду, изучая английский язык в Россий-
ской Федерации, китайские студенты стараются избегать общения 
с иностранцами, отдавая предпочтение общению друг с другом на 
китайском языке. В данном случае не происходит развитие навыков 
критического и творческого мышления студентов, общение на ан-
глийском языке с представителем другого этноса становится испы-
танием для студента из КНР. Из-за неуверенности в усвоении лек-
сического и грамматического материала и нехватки практических 
коммуникационных навыков он боится совершить ошибку. Данная 
этнопсихологическая особенность напрямую связана с понятием 丢
面子 (diūmiànzi), что в переводе на русский язык означает «поте-
рять лицо». «Потерять лицо» – ошибиться, сделать что-то неверно 
при людях. Китайцы стараются избегать ситуаций, которые могут 
разрушить репутацию неверно сказанным словом или действием. 
Именно поэтому китайские студенты болезненно реагируют на ис-
правление их ошибок преподавателем, боятся выступать перед пу-
бликой и чувствуют себя некомфортно в процессе коммуникации. 
Это порождает в студентах такие черты как сдержанность, замкну-
тость, неконтактность и контроль эмоционального состояния [1]. 

На основе проведенного анкетирования, основной целью ко-
торого являлось выявление степени выраженности этнопсихоло-
гических особенностей китайского этноса в процессе обучения в 
России, какие трудности они создают для студентов из КНР при 
обучении английскому языку, были получены следующие дан-
ные. Анкетирование состояло из перечня вопросов, отвечая на ко-
торые 17 китайских студентов из Чжэцзянского Океанического 
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Университета,проходящих обучение только на английском языке, 
оценивали собственную адаптацию к учебному процессу по шкале 
от 1 до 5 баллов, где 5 – да, 4 - в большей степени да, 3 - ощущаю 
некоторые трудности, 2 - в большей степени нет, 1 – нет. 

1. В вопросе «Легко ли вам найти общий язык с преподавате-
лем?» 82% студентов поставили от 3 до 5 баллов, им удается легко 
общаться с преподавателем, однако другие 18% испытывают неко-
торые трудности. В большей степени они обусловлены личностны-
ми качествами индивида, например: характером учащегося, нежела-
нием идти на контакт с преподавателем, отсутствием дисциплины.

6%12%

35%
35%

12%

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

2. «Комфортно ли вы чувствуете себя в учебной группе?». Так 
как данная учебная группа состоит из китайских студентов 88% 
учащихся не чувствуют дискомфорта. Лишь 12% студентов не ощу-
щают себя комфортно, это может быть вызвано следующим: отсут-
ствие друзей и приятелей в группе, стресс, вызванный обучением 
в совершенно новой образовательной среде, замкнутость и плохое 
владение уровнем английского языка.
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3. «Чувствуете ли вы себя уверенно, выступая перед группой и 
преподавателем на английском языке?». 50% студентов чувствуют 
себя достаточно уверенно – 4 балла, 50% не ощущают уверенности, 
выступая перед публикой – 2,3 балла. В данном случае явно просле-
живается национальная особенность – стеснение, боязнь публич-
ных выступлений и страх «потерять лицо». 
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4. В рамках вопроса «Легко ли воспринимать учебный матери-
ал на английском языке?» 44% студентов поставили 4 балла, 43% 3 
балла, 13% 2 балла.
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5. Вопрос «Нравятся ли вам методы и подходы к образованию 
на английском языке?» 41% студентов оценили в 4 балла, 35% по-
ставили 3, 24% поставили 2 балла. На основании ответов в двух 
последних вопросах можно сделать вывод о том, что пассивность 
ранее полученных знаний и неумение применять их в общении ме-
шают студентам воспринимать учебный материал, включающий в 
себя творческие виды заданий, часто используемые в РФ, и необхо-
димость проявления собственной индивидуальности [4].
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Успешная адаптация студента к обучению формирует эффектив-
ность и направленность учебной деятельности. При адаптации к 
изучению английского языка китайскими студентами преподавате-
лю следует помнить об их национальных особенностях и приме-
нять стимулирование личных достижений – поощрение и похвала 
за выполненную работу придают уверенность и силы в дальнейшем 
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изучении языка, также следует знакомить студентов с коммуника-
тивными методами работы – предоставить возможность запоминать 
языковой материал в процессе общения, развивать коммуникатив-
ные навыки в парах, тройках, группах. Поддержка со стороны пре-
подавателя и командная работа вызовут у студента интерес к изуче-
нию языка, помогут преодолеть страх публичных выступлений, раз-
вить творческие способности и повысить уровень владения языком.
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СЛОЖНОЕ СЛОВО И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

В статье рассматривается соотношение понятий «сложное слово» 
и «словосочетание» в китайском языке». Предпринимается попытка 
выявления различий между ними путем анализа методов определе-
ния границы слова, рассматривается проблема устойчивости сложно-
го слова и словосочетания в современном китайском языке.

Ключевые слова: слово, словосочетание, словообразование, 
словосложение.

COMPLEX WORD AND WORD COMBINATIONIN 
CHINESE: TRANSLATION DIFFICULTY PROBLEM

Boiko E.S., Golotina A.A., Stolyarov N.A
South-Ural State University

The article discusses the relationship between the concepts of 
“complex word” in the Chinese languageand “word combination” in the 
Chinese language. An attempt is made to identify differences between 
them by analyzing methods for determining the word boundary, the 
problem of the stability of a complex word and word combination in 
modern Chinese is considered.

Keywords: a word, a word combination, word formation, collocation.

Слово – главная и основная единица любого языка. Китайский 
язык – один из тех языков, в которыхслово находится в достаточно 
сложных отношениях с такими единицами, как морфема, слог, иеро-
глиф и словосочетание. Как и в других языках каждое слово делится 
на слоги, но при этом в каждый слог китайского языка представляет 
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собой триединство лексического значения, фонетического слога и 
письменного знака (иероглифа). Таким образом, считается, что ми-
нимальная единица языка представлена морфемой или слогомор-
фемой. Слово же имеет неоднозначный характер. В вэньяне язы-
ке множество слов были односложными. Современный китайский 
язык стремится к двусложной норме и соответственно содержит 
до 85% двусложныхслов.Сложное слово (复合词fùhécí) получается 
благодаря различным словообразовательным процессам.

Образование новых слов в китайском языке происходит путем 
превращения отдельного элемента языка, либо сочетания слов в от-
дельное слово или относительно устойчивую единицу речи, в про-
цессе чего новые слова обретают новое смысловое значение и функ-
ции.[1. с. 11-13]

В китайском языке существует 4 основных способа словообра-
зования:

1. Словосложение（次的复合） – соединение простых слов в 
одно сложное. Например,1) 电话 (diànhuà) «электричество + речь» 
–телефон;2) 地图 (dìtú) «земля + рисунок» – карта.

2. Аффиксация(加词缀jiācízhuì)– присоединение аффиксов 
(служебная часть слова, которая присоединяется непосредственно 
к «корню» и служит в словообразовательных целях) к слову. Напри-
мер, 1) 读者 (dúzhě) «читать + «суффикс», обозначающий профес-
сии» – читатель. 2) 政府家(zhèngfǔjiā) «политика + правительствен-
ное учреждение + «суффикс», обозначающий профессии» – поли-
тик; 画家(huàjiā) «рисовать + «суффикс», обозначающий профес-
сии» – художник. ;

3. Полуаффиксация (加半词缀jiābàncízhuì) – способ словообразо-
вания путём присоединения вспомогательной морфемы. Например， 
1) 超市 (chāoshì) «в сложных словах: сверх-; супер-; ультра- + ры-
нок, базар» – супермаркет; 超人(chāorén) «в сложных словах: сверх-; 
супер-; ультра- + человек) – сверхчеловек. Полупрефикс超chāo об-
разует существительные и прилагательные, обозначающие превы-
шение чего-либо и аналогичен приставкамсверх-, супер-, ультра- в 
русском языке;  2) 微观世界(wēiguānshìjiè) «крошечный, маленький + 
смотреть + мир» – микромир. . 3) 服务员 (fúwùyuán) «служить, при-
служивать (повинность; дело, занятие; ремесло + дело; обязанность, 
долг: задача) + «суффикс», обозначающий профессии» – официант;
员yuánаналогичен 家 и 者, обозначающим профессию человека.
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4. Контракция – процесс выпадения из многосложного слова тех 
или иных значимых компонентов. Например, 北京大学Běijīngdàxué 
=>北大Běidà – Пекинский университет [2: 129]. Особенность кон-
тракции в том, что нoвые слова строятся опять же по основным мо-
делям словосложения [5. с. 311].

При этом большинство сложных слов в современном китайском 
языке появилось именно в результате словосложения, и часть в ре-
зультате морфемной котракции. Компоненты сложного слова могут 
быть двух типов: 1) самостоятельные лексические единицы, свобод-
но функционирующие в языке; 2) морфемы, утратившие свое само-
стоятельное значение и встречающиеся лишь в составе ложных слов. 

Между компонентами сложных слов прослеживаются те же 
грамматические отношения, что и между словами в словосочетани-
ях, а потому все сложные слова можно разделить на две основные 
группы: 1) с сочинительной связью между компонентами; 2) с под-
чинительной связью между компонентами. 

Сочинительная связь (еще одно ее наименование «копулятив-
ная») характеризуется равноправием компонентов. Сложные слова 
с сочинительным типом связи могут быть отнесены к одному из 
пяти типов: суммирующему（强大 – могущественный）, обобщаю-
щему (岁月– время), синонимическому（树木– дерево）, антони-
мическому（大小–размер） и особому типу [1. с. 22]. 

В словах, построенных на основе подчинительной связи компонен-
тов, их части находятся в отношениях неравноправия и зависимости. 
Данные слова делятся на следующие категории: 1) с определительным 
типом связи (黑人–негр); 2) с дополнительным типом связи (合法–за-
конный) ; 3) с результативным типом связи (改正–исправить) ; 4)  с 
предикативным типом связи (民主–народовластие) ; 5) особый тип.

Какой бы тип связей не лежал в основе образования сложного 
слова, в результате получается устойчивая лексическая единица с 
ясной формой и смысловой структурой и при этом с четкой выделя-
емостью внутренних компонентов. 

Словосочетание – базовая назывная синтаксическая единица ки-
тайского языка. Словосочетание имеет определённые свойства, и 
его составляющие связаны друг сдругом, грамматически и семан-
тически. В словосочетаниях китайского языка всегда есть четкий 
порядок слов, основанный на грамматических отношениях между 
компонентами. 
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Существует 3 модели классификации словосочетаний:
1. Структурная
2. Смысловая
3. По категориальной принадлежности центрального компонента
Согласно структурноймодели классификации словосочетания 

разделяют на простые и сложные:
1. Простые словосочетания – это словосочетания, которые со-

стоят из двух слов и обозначают предмет, качество, действие или 
ситуацию. Например,去邮局 (qù yóujú) – идти на почту.

2. Сложные словосочетания – это словосочетания, которые из 
трёх и более слов, и зачастую имеют двойную синтаксическую 
связь. Например,学习英语语汇(xuéxíyīngyǔyǔhuì) – учить лексику 
английского языка. В таких словосочетанияхнередко используется 
частица的.

Смысловая классификация делит словосочетания на слитные и 
свободные:

1. Свободные словосочетания содержат в себе слова, которые 
могут выступать в качестве отдельных, независимых членов пред-
ложения. Они тоже делятся на:

а) словосочетания с общим значением принадлежности. Напри-
мер: 莫斯科的名胜迹(Mòsīkēdemíngshèngjī) – достопримечательно-
сти Москвы

б) атрибутивные словосочетания. Например: 男性力量
(nánxìnglìliàng) – мужская сила

в) словосочетания со значением партитивных отношений. На-
пример: 狗尾巴(gǒuwěibā) – хвост собаки

2. Слитные словосочетании – это словосочетания, в котором все 
слова выполняют функцию одного члена предложения. Их в свою 
очередь можно разделить на:

а) словосочетания со значением избирательности. Например: 学
生之一 (xuéshēngzhīyī) – один из учеников

б) количественно-предметные. Например: 三瓶牛奶
(sānpíngniúnǎi) – три бутылки молока

в) предметно-качественные. Например: 狡猾的朋友
(jiǎohuádepéngyǒu) – хитрый друг

Словосочетания по категориальной принадлежности централь-
ного компонентаподразделяют на следующие группы:

1. Субстантивные (центральное слово – существительное);
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2. Адъективные (центральное слово – прилагательное);
3. Глагольные (центральное слово – глагол).
Как мы видим, модели словосочетаний зачастую повторяют мо-

дели сложных слов, а потому бывает  довольно сложно ихразли-
чить. Данное умение необходимо переводчику, поскольку поможет 
избежать  непоправимых ошибок. 

Мы попробуем обобщить некоторые критерии, позволяющие 
нам с достаточной точностью разграничить эти понятия.

Все критерии мы предлагаем разделить на лексико- грамматиче-
ские, которые моно применять при переводе как устном, так и пись-
менном, и фонетические, которые по понятным причинам доступны 
только при  устном переводе. 

Лексико-грамматические критерии: 
1. В случае если благодаря глагольно-объектной связи возникает 

существительное, то это сложное слово(作业zuòyè – домашнее за-
дание).

2. Также, за слово можно принимать глагольно-объектную 
связь, если она может принимать после себя слово (进口产品
jìnkǒuchǎnpǐn – ввозить продукцию).

3. К слову можно отнести глагольно-объектную связь с вэнья-
низмом, который перестал самостоятельно функционировать(应邀
yìngyāo – принимать приглашение).

4. Глагольно-объектную связь, вторая часть корой не являет-
ся именной, тоже можно отнести к слову(看见kànjiàn «смотреть + 
видеть;быть зрячим» – смотреть).

5. Определительная связь без частицы 的(学生食堂
xuéshegshítáng – студенческая столовая) является признаком слож-
ного слова.

6. Анализ лексической сочетаемости при определительной свя-
зи (сравните 小说xiǎoshuō  – повесть, роман и 大小说–dàxiǎoshuō 
большой роман/повесть; из препимера явно следует, что повесть не 
может быть одновременно большой и маленькой, соответственно 小
说–это слово, а大小说 – словосочетание) [3. с. 28].

Фонетические критерии:
1. Редукция тона последнего слога указывает на слово (сравни-

те 大小dàxiǎo–  большие и маленькие и大小dàxiao – размер; 东西
dōngxi– вещь и 东西dōngxī –  восток и запад). 
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2. Единое ударение скрепляет слово и позволяет отличить его от 
словосочетания (多少duōshao – сколько).

Определить границы между сложным словом и словосочетанием 
и даже синтагмой бывает трудно даже опытному специалистув виду 
их неочевидности, однако необходимо стремиться к овладению дан-
ным навыком во избежание грубых ошибок при переводе [3. с. 123]. 

Образование сложных слов занимает большое количество време-
ни и является историческим процессом, во время которого простые 
слова постепенно увеличивают степень присоединения, а сложные 
слова обретают устойчивость. Также, в процессе лексикализации 
словосочетаний отдельные компоненты, которые примыкают друг 
к другу, в последствии образуют многосложные лексические еди-
ницы [3].
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ЧЕЛОВЕКА, ЖЕНЕВА, 25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА)

Статья посвящена анализу переводческих трансформаций, ис-
пользованных в процессе синхронного перевода выступления ми-
нистра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова в 
ходе сегмента высокого уровня 43-й сессии совета ООН по правам 
человека в Женеве 25 февраля 2020 года с русского языка на англий-
ский. Рассмотрены примеры наиболее частотных трансформаций 
на трех уровнях: лексическом, грамматическом, стилистическом.

Ключевые слова: перевод, переводческие трансформации, ис-
ходный язык, переводящий язык, аналог, конкретизация, модуляция, 
расширение, компрессия, антонимический перевод, нейтрализация, 
тема, рема.

TRANSLATION TECHNIQUES (AS EXEMPLIFIED BY THE 
SPEECH OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION SERGEY LAVROV AT THE HIGH-
LEVEL SEGMENT OF THE 43rd REGULAR SESSION HUMAN 

RIGHTS COUNCIL, GENEVA, 25 FEBRUARY, 2020)
Yakimova A. V., Guzhakovskaya K.Y.

South-Ural State University

The article is devoted to the analysis of the translation techniques 
being applied to the speech given by the Russian Minister of Foreign 
Affairs Sergey Lavrov at the high-level segment of the 43rd regular 
session Human Rights Council, Geneva, 25 February, 2020, being 
translated simultaneously from Russian into English. It investigates 
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examples of frequent translation techniques at three levels: lexical, 
grammatical, stylistic. 

Keywords: translation, translation techniques, source language, target 
language, analogue, concretisation, semantic development, expansion, 
compression, antonymic translation, neutralization, theme, rheme

Деятельность человека порождает речь, будь то устный или 
письменный текст, который может быть переведен на другой язык 
и сыграть ключевую роль в мировых процессах. В эпоху глобали-
зации особенно актуальной становится проблема грамотного, адек-
ватного устного перевода выступлений высокого уровня, который 
требует от переводчика не только отличного знания языка оригина-
ла и особенностей переводящего языка, но и высокого уровня вла-
дения переводческими трансформациями и особой внимательности 
при их выборе. Среди основных задач, которые приходится решать 
переводчику, причем в крайне сжатые сроки, следующие: способы 
достижения эквивалентности и адекватности при отсутствии пря-
мых соответствий, применение переводческой компенсации для 
передачи стилистических оборотов, обоснованный выбор той или 
иной трансформации и т.п. 

Перевод такого плана привлекает особое внимание со стороны 
исследователей, которых, в первую очередь, интересуют средства 
достижения эквивалентности и адекватности, т.е. переводческие 
трансформации. 

Таким образом, цель данного исследования – определение спец-
ифики переводческих трансформаций, применяемых в процессе 
устного (в данном случае синхронного) перевода выступлений вы-
сокого уровня.

В качестве объекта исследования взят текст выступления мини-
стра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в ходе 
сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам чело-
века, состоявшегося 25 февраля 2020 года в Женеве, и его синхрон-
ный перевод на английский язык. Данный текст и его перевод об-
ладают высокой степенью значимости как в глобальном масштабе, 
так и для имиджа Российской Федерации на международной арене.

Изучением переводческих трансформаций занимались разные 
ученые-лингвисты, предлагавшие свои интерпретации термина и 
критерии классификации. Так, например, В.Н. Комиссаров пред-
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лагает двухаспектное определение переводческой трансформации, 
рассматривая ее одновременно как: 1) преобразование отрезка 
оригинала в отрезок перевода по определенным правилам, т.е. как 
процесс; 2) прием перевода, таким образом, признавая за ней ста-
тус операционной единицы этого процесса. [3. с. 16]. Определение 
И.С. Алексеевой носит лаконичный характер, что упрощает пони-
мание термина: трансформация – это переводческое преобразова-
ние [1. с. 128].  

Что касается проблемы классификации переводческих транс-
формаций, существует разные подходы к ее решению, которые 
были предложены А.Д. Швейцером [7], Я.И. Рецкером [6], С.Г. Бар-
хударовым [2], В.Н. Комиссаровым [3], А.М. Фитерманом и Т.Р. Ле-
вицкой [4] и другими [5].

Анализ классификаций, предлагаемых вышеупомянутыми линг-
вистами, показывает, что в основном они работают с одним и тем же 
набором переводческих трансформаций, различия касаются либо 
общей типологии трансформаций (например, Комиссаров отдельно 
выделяет лексико-синтаксические замены [3]), либо проблемы тер-
минологии (у Комиссарова – модуляция [3], у Бархударова – замена 
следствия причиной [2] и т.п.). Таким образом, а также, учитывая 
тот факт, что любая классификация, по сути, условна, мы будем ис-
пользовать комплексный подход, опираясь на работы указанных 
выше ученых.

Итак, основные типы лексических трансформаций включают в 
себя следующие переводческие приемы: транскрибирование и транс-
литерацию, калькирование, аналоги, беспереводное заимствование и 
добавление, конкретизацию, генерализацию, модуляцию, расшире-
ние, компрессию, опущение и перестановку слов в словосочетании. К 
наиболее распространенным трансформациям на грамматическом 
уровне принадлежат синтаксическое уподобление, членение пред-
ложения, объединение предложений, изменение порядка слов, нуле-
вой перевод и замены (формы слова, части речи или грамматической 
конструкции). К комплексным лексико-грамматическим трансфор-
мациям, в первую очередь, относится антонимический перевод. На 
стилистическом уровне, как правило, применяются сохранение экс-
прессии, эмфатизация и нейтрализация.

В процессе сопоставления текстов на двух языках было выяв-
лено, что многие отрезки переведены почти полным соответстви-
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ем. Это подтверждает тот факт, что перевод выступлений высокого 
уровня должен осуществляться на 4 и / или 5 уровнях эквивалент-
ности [3]. Однако в ходе исследования основное внимание было 
сфокусировано именно на несоответствиях единиц исходного языка 
(ИЯ) и переводящего языка (ПЯ). 

Лексические трансформации
При переводе выступления чаще всего переводчик использовал 

трансформации на лексическом уровне, в основном, обусловлен-
ные контекстом, а именно: модуляцию, расширение, компрессию. 
Несколько реже в переводе встречаются аналоги, калькирование и 
конкретизация.

Применение модуляции (изменение средств передачи без поте-
ри смысла) при переводе фрагмента: «в честь тех, кто ценой жиз-
ни спас народы континента от полного истребления» («honoring 
those who gave their lives to save the peoples of the continent from total 
extermination») может быть связано с желанием переводчика до-
биться максимальной степени адекватности.

Расширение в следующих случаях: «страновых резолюций» 
(«country specific resolutions»); «стало нормой» («have become a 
regular practice») – обусловлено необходимостью обеспечить ясность 
излагаемой мысли и исключить возможную двусмысленность в ПЯ. 

Использование компрессии позволяет сделать предложение на 
английском более лаконичным, но в тоже время ёмким: «присут-
ствие христиан, которые жили там веками» («the centuries-old 
Christian presence»).

Существительное «адресат» переведено как «objective», которое 
имеет более широкое значение, что является примером генерализации; 
«всех этих усилий» – «our efforts» – данный пример можно рассматри-
вать как конкретизацию. К аналогам переводчик прибегает преиму-
щественно при переводе терминов: «социально уязвимые группы насе-
ления» («socially vulnerable groups»); «односторонний» («unilateral»). 

Грамматические трансформации
На грамматическом уровне частотными оказались грамматиче-

ские замены и изменение порядка слов.
Для перевода следующего фрагмента: «...на первый план выхо-

дит задача выработки обновленных, отвечающих духу времени под-
ходов к обеспечению стабильного, устойчивого развития человече-
ства» («…it becomes a priority to come up with up-to-date approaches 
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to ensuring the stable and sustainable development of humanity that 
needs to be consistent with the spirit of the times»), переводчик исполь-
зовал сразу несколько трансформаций на грамматическом уровне. 
Во-первых, это свойственное почти всем переводимым текстам с 
русского на английский, и наоборот, изменение порядка слов, свя-
занное с особенностями тема-рематического членения предложения 
в ИЯ и ПЯ (в русском языке рема тяготеет к концу предложения, в 
английском она может занимать любую позицию). Во-вторых, заме-
на части речи: существительное «выработка» переведено глаголом 
«to come up» (замена существительного глаголом и наоборот – ча-
стотное явление в переводе, которое, как правило, связано, с раз-
личиями морфологического строя ИЯ и ПЯ). Также переводчик 
прибегает к замене грамматической конструкции, (замена простого 
предложения на сложноподчинённое) и замене словоформы, меняя 
единственное число на множественное («время» – «times»).

Стилистические трансформации
В процессе перевода данного выступления переводчик по воз-

можности старался передать стилистическую окрашенность исход-
ного текста. Во многих случаях в отношении одной и той же едини-
цы перевода используются трансформации на нескольких уровнях 
языка. Например, модуляция, сопровождается сохранением экс-
прессии: «…на словах радеющие за демократию…» («who declared 
themselves champions of democracy»). Переводчик передал словосо-
четание, в котором присутствует архаизм «радеющие», создав мета-
фору «champions of democracy».

Однако не всегда при переводе удаётся сохранить стилистиче-
скую окрашенность переводимых единиц и переводчик прибегает 
к нейтрализации («увещевания» – «calls», «стыдливо молчит» – 
«remains silent»).

Лексико-грамматические трансформации
В ходе исследования был выявлен единичный случай примене-

ния антонимического перевода: «не может не вызывать удивле-
ния» («one can only wonder»).

Таким образом, сопоставление текстов на ИЯ и ПЯ показало, что 
в анализируемом материале самыми частотными являются лекси-
ческие трансформации, применяемые для передачи контекстуально 
независимой лексики, и грамматические замены, что говорит о том, 
что переводчик старается не только максимально точно передать 
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фактическую сторону, но и учитывает особенности ИЯ и ПЯ в про-
цессе ее передачи. Также следует отметить, что, работая на стили-
стическом уровне, переводчик не всегда сохраняет экспрессию, но у 
него получается передать образность речи спикера и общую тональ-
ность его выступления.

В целом переводческий анализ продемонстрировал, что при ра-
боте с выступлениями такого формата переводчик использует срав-
нительно небольшой набор традиционных переводческих транс-
формаций, что обусловлено спецификой презентации синхронного 
перевода, а также тем, что выступления подобного уровня должны 
переводиться на самых высоких уровнях эквивалентности. Тем не 
менее, для создания адекватного перевода обойтись без них невоз-
можно, и у переводчика, несмотря на сложную, стрессовую ситуа-
цию, получается их успешно применять на всех уровнях языка. 
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