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АННОТАЦИЯ. В данной статье на основе теории интертекстуальности и критического дискурс-анализа 

проводится сравнительный анализ феномена интертекстуальности в политических речах глав Китая и России 

последнего времени (2018–2022 гг.). Исследование позволило сделать следующие выводы. 1. Все виды средств ин-

тертекстуальности — цитата, аппликация, аллюзия и пародия — отражены в русском и китайском языках, но 

есть различия в деталях. 2. Глава Китая Си Цзиньпин предпочитает «прямую цитату», в то время как российский 

лидер Владимир Путин использует большую долю «косвенных цитат» в своих выступлениях. 3. Прямые цитаты Си 

Цзиньпина в основном осуществляются посредством «эксплицитного цитирования», т. е. с использованием фор-

мальных маркеров, таких как знаки препинания, но в письменных высказываниях отсутствуют глаголы речи. 

4. Причина различий употребления средств интертекстуальности в политическом дискурсе В. Путина и Си Цзинь-

пина в основном состоит в языковом стиле двух лидеров, потому что главным образом языковой стиль Си Цзинь-

пина характеризуется доступностью, легкостью понимания и силой воздействия. Это тесно связано с частым 

использованием «аппликации» и «неявных цитат». Свобода, импровизация — отличительная черта выступлений 

В. Путина, и он легко отступает от письменного текста своих речей. Кроме того, наиболее типичным речевым 

актом В. Путина является установление связи и взаимодействие с собеседником во время выступления. Это объяс-

няет, почему доля косвенных цитат в речевом дискурсе В. Путина гораздо выше, чем прямых. 
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tive analysis of the phenomenon of intertextuality in the political speeches of the heads of China and Russia of recent times 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Термин «интертекстуальность» был 
впервые введен французским семиотиком 
Юлией Кристевой в 1969 г. в ее книге «Се-
миотика». Интертекстуальность является 
одним из неотъемлемых свойств текстов и 
уже давно представляет большой интерес 
для отечественных и зарубежных ученых, в 
основном в области литературной критики. С 
начала XXI в. огромная объяснительная и 
критическая сила теории интертекстуально-
сти вызывает интерес лингвистов, и понятие 
интертекстуальности постепенно стало при-
меняться в области лингвистических изы-
сканий, что породило новую волну исследо-
ваний интертекстуальности. В области лин-
гвистики интертекстуальность рассматрива-
ется как «включение чужих слов или фраг-
ментов других слов в дискурс» [Xin Bin 2000: 
14–16] (здесь и далее перевод цитат китай-
ских ученых наш. — Мэн Жу). 

Политический дискурс считается отчетли-
во интертекстуальным, его тексты изобилуют 
интертекстуальными элементами. По утвер-
ждению А. П. Чудинова, современный поли-
тический дискурс часто рассматривается как 
уникальный диалог с другими текстами [Чу-
динов 2012: 114]. «Политический дискурс 
изобилует интертекстуальными элементами, 
которые, когда автор заявляет и повторяет 
общеизвестные или неоспоримые истины, 
усиливают убедительность речи, повышают 
авторитет политика, усиливают степень 
влияния на аудиторию и способствуют ус-
пешному достижению политических целей» 
[Чудинов 2001: 238]. Таким образом, анализ 
феномена интертекстуальности в политиче-
ском дискурсе помогает выявить идеологи-
ческие и властные отношения, скрытые под 
поверхностью языка политиков. 

В связи с этим в данной статье предпо-
лагается объединить метод критического 
дискурсивного анализа и теорию интертек-
стуальности российских ученых, продемон-
стрировав их совместное использование на 
примере корпуса текстов, включающего по-
литические речи высших руководителей Ки-
тая и России. Объектом исследования слу-
жит феномен интертекстуальности в поли-
тических речах, предпринята попытка про-
анализировать особенности средства интер-
текстуальности, исходного текста и прагма-
тической функции интертекстуальности, изу-
чить сходства и различия интертекстуаль-
ных признаков в русском и китайском языках 
и факторы, влияющие на них. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА 

2.1. Теория интертекстуальности 

Интертекстуальность понимается раз-
ными учеными по-разному. Приведем клас-
сическое определение Ю. Кристевой: «Вся-
кий текст вбирает в себя другой текст и яв-
ляется репликой в его сторону, поэтому ин-
тертекстуальность предстает как теория без-
граничного бесконечного текста, интертек-
стуального в каждом своем фрагменте» 
[Кристева 1995: 102]. И. П. Смирнов (1985) 
рассматривает «интертекстуальность» как 
способность текста полностью или частично 
конструировать смысл, ссылаясь на другие 
тексты. Интертекстуальность определяется 
как «введение целого текста или фрагмента 
текста другой тематики в другой текст по-
средством цитаты, разъяснения и метафо-
ры» [Арнольд 1999: 346]. Н. А. Кузьмина 
(2011) определяет интертекстуальность как 
диалог между текстами, выраженный через 
специфические языковые маркеры, и считает 
средства выражения интертекстуальности не-
исчерпаемыми. В данной работе интертексту-
альность понимается в узком смысле, т. е. ус-
матривается в случаях, когда в тексте присут-
ствуют явные источники других текстов. 

2.2. Средства интертекстуальности 

Занимающиеся отечественной словес-
ностью ученые считают основными видами 
средств интертекстуальности цитату, аллю-
зию и архетип, аппликацию, пародию и дру-
гие. В отечественной лингвистике, рассмат-
ривающей англоязычные источники, боль-
шое внимание уделяется цитатам и аллюзи-
ям (Shao Ying, 2017), идиомам, упоминаниям 
и ссылкам (Xin Bin, Li Yue, 2016). В доктор-
ской диссертации китайский ученый Ли Дуо 
[Li Duo 2017] разделил средства интертек-
стуальности в политических речах Си Цзинь-
пина на четыре категории, а именно: цитата, 
аппликация, изречение и пародия. 

Российский ученый В. П. Москвин [Моск-
вин 2015] выделяет пять проявлений интер-
текстуальности, а именно: цитата, апплика-
ция, аллюзия, адаптация и имитация автор-
ского стиля. К. Ю. Рыбачук [Рыбачук 2019] в 
своем исследовании политического дискурса 
британских и американских лидеров исполь-
зует классификацию интертекстуальности, 
содержащуюся у В. П. Москвина, и различает 
прямую цитату, косвенную цитату, разговор-
ный пересказ, аппликацию и аллюзию. 

Учитывая схожесть объектов исследова-
ния, мы считаем, что для анализа интертек-
стуальности в политическом дискурсе больше 
подходит система классификации интертек-
стуальных выражений Ли Дуо [Li Duo 2017], 
исследователя переводов с китайского на 



Мэн Жу. Политическая лингвистика. 2023. № 5 (101). С. 202–209 

204 

русский язык, включающая следующие типы: 
цитата, аппликация, аллюзия и пародия. 

1. Цитата 
Цитата, благодаря своим очевидным 

формальным маркерам, является тем типом 
средства интертекстуальности, который 
наиболее часто затрагивается при изучении 
интертекстуальности в различных областях, 
и результаты исследований, посвященных 
цитированию, очень богаты, поэтому цити-
рование может быть разделено на различ-
ные типы в соответствии с различными кри-
териями. 

По способу цитирования оно может быть 
разделено на прямое цитирование и косвен-
ное цитирование. Прямое цитирование — 
это использование чужих слов или текста в 
оригинальном виде, без изменений и пере-
работки, с соблюдением формальных пра-
вил, предписывающих определенное пунк-
туационное оформление. 

Знаю: наследники, внуки и правнуки мо-
ряков-победителей никогда не подведут 
Родину, будут верны заветам великого рус-
ского адмирала Павла Степановича Нахи-
мова — мыслить «прежде всего о славе 
России и родного флота» (Главный воен-
но-морской парад, 26 июля 2020 года). 

Косвенные цитаты, в отличие от прямых, 
представляют собой ссылки на чужие слова 
или другие фрагменты текста в виде пере-
сказа субъектом речи, обычно с глаголами 
речи, но без формальных маркеров, таких 
как знаки препинания. Кроме того, по срав-
нению с прямыми цитатами, косвенные не 
нуждаются в сохранении формальных мар-
керов и могут быть более гибкими и свобод-
ными для передачи вербальной информа-
ции и реализации прагматического намере-
ния говорящего. 

2. Аппликация 
В теории интертекстуальности апплика-

ция — это дословное повторение фрагмента 
исходного текста в текущем тексте, но без 
указания источника. Примером может слу-
жить отрывок стихотворения Всеволода Не-
красова: 

Я помню чудное мгновенье… 
Кто написал стихотворенье? 
Я написал стихотворенье. 

3. Аллюзия 
Аллюзия также относится к неявной 

ссылке. «Под текстовой аллюзией понима-
ется извлечение слова из предшествующего 
текста без указания источника» [Li Duo 2017: 
17]. Такой прием цитирования описывается 
как «метод активизации двух текстов одно-
временно». «Средство аллюзия — это наме-
ренное использование определенных ком-
понентов предыдущего текста для вызыва-

ния определенных ассоциаций, которые по-
могают обнаружить связи между двумя кон-
текстами, способные обогатить новый текст 
и изменить емкость смысла самой аллюзии» 
[Попова 2007: 45]. Например: 

Все они оставили после себя откры-
тый ящик Пандоры, полный проблем, свя-
занных с терроризмом, наркотрафиком, 
организованной преступностью и, к сожа-
лению, религиозным экстремизмом — это 
мы тоже наблюдаем и видели это совсем 
только что, коллега из Пакистана вспом-
нил о теракте в аэропорту (Выступление 
на совместном заседании глав государств — 
членов ШОС и ОДКБ). 

4. Пародия 
По мнению Ван Сицзе (2009, с. 118), 

«пародия — это временное создание нового 
выражения в соответствии с потребностями 
коммуникации, имитирующее существующий 
формат». «Порождение пародии можно 
кратко описать как создание новой компози-
ции путем подражания существующей ста-
рой композиции» [Li Duo 2017: 14], т. е. паро-
дия делится на две части, одна из которых — 
старая композиция, хорошо знакомая ауди-
тории, а другая — новая композиция, имити-
руемая на основе старой композиции, и ме-
жду ними есть сходство. 

3. ПРОЦЕДУРА ДАННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данная работа посвящена сравнитель-
ному анализу интертекстуальности в поли-
тических речах высших руководителей Китая 
и России, в качестве объекта анализа взяты 
политические выступления председателя 
КНР Си Цзиньпина и президента РФ Влади-
мира Путина. Материалы исследования бы-
ли выбраны таким образом, чтобы охватить 
последний срок полномочий двух лидеров — 
с 2018 по май 2022 г. Корпус речей Путина 
относительно велик, и текстовые версии вы-
ступлений по разным поводам можно найти 
на сайте президента России. Предваритель-
ный анализ путинского корпуса показывает, 
что в сравнении очевидна высокая роль ин-
тертекстуальности в Посланиях Федераль-
ному собранию, на ежегодной пресс-
конференции и в выступлениях на крупных 
конференциях, поэтому именно этими типа-
ми мы в основном ограничили материал пу-
тинского корпуса. Как выяснилось, на офи-
циальных сайтах мало полных версий вы-
ступлений Си Цзиньпина, поэтому мы ото-
брали все тексты выступлений Си Цзиньпи-
на, которые смогли обнаружить, а источни-
ками корпуса стали в основном официаль-
ные сайты, такие как People’s Daily Online 
и Xinhua Online. 
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Таблица 1. Схема анализа материалов 

Аспект анализа  Типы 

Средства интертек-
стуальности 

цитата аппликация аллюзия пародия 

Особенности исходно-
го текста 

Сфера исходного текста Страна исходного текста 

Прагматические 
функции инте ртек-
стуальности 

Прагматические функции, выполняемые интертекстами 

Таблица 2. Средства интертекстуальности в политическом дискурсе Си Цзиньпина 

Средства интертекстуальности Доля, % 

цитата 78,03 

аппликация 15,15 

аллюзия 3,79 

пародия 3,03 

Таблица 3. Средства интертекстуальности в политическом дискурсе Путина 

Средства интертекстуальности Доля, % 

цитата 82,61 

аппликация 10,87 

аллюзия 6,52 

 
Алгоритм корпусного анализа в данной 

работе выглядит следующим образом. 
1. Во-первых, мы определяем временной 

диапазон отбора российско-китайского кор-
пуса, т. е. 2018–2022 гг. 

2. Создание российско-китайского корпуса 
политического дискурса. Был построен соб-
ственный корпус политических выступлений 
Си Цзиньпина (Политические тексты Си 
Цзиньпина, ПТС) и Путина (Политические 
тексты Путина, ПТП). Корпус включил 96 вы-
ступлений Путина, 78 выступлений Си Цзинь-
пина. 

3. Анализ материалов корпуса. Анализ 
проводился по схеме, представленной на 
таблице 1. 

4. Корпусная статистика. Для количествен-
ной оценки особенностей интертекстуально-
сти исходного текста был использован ком-
пьютерный инструмент Python, что заложило 
основу для качественного анализа, приве-
денного ниже. 

В связи с ограниченным объемом статьи 
будет приведен только сравнительный ана-
лиз средств интертекстуальности в россий-
ском и китайском политическом дискурсе. 
Другие аспекты (особенности исходного тек-
ста и прагматические функции) мы планиру-
ем рассмотреть в будущих статьях. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ АНАЛИЗ 

В этом разделе мы попытаемся сравнить 
и проанализировать характеристики интер-
текстуальных выражений и особенности ис-
ходного текста российского и китайского по-
литического дискурса, используя метод кри-

тического дискурс-анализа, выявить общие 
черты, сравнить различия и попытаться 
объяснить их причины. 

4.1. Особенности интертекстуальных 
средств российского и китайского 

политического дискурса 

Как показано в таблицах 2 и 3, с точки 
зрения типов средств интертекстуальности и 
российский, и китайский политический дис-
курс богат интертекстуальными выражения-
ми, включая не только обычную цитату, но и 
аппликацию, аллюзию и пародию. По срав-
нению с цитатой эти интертекстуальные 
приемы более выразительны и могут уси-
лить воздействующий эффект дискурса. 
4.1.1. Общие черты использования средств 

интертекстуальности в политическом 
дискурсе Путина и Си Цзиньпина 

Как видно из приведенной выше табли-
цы, между средствами интертекстуальности 
в политическом дискурсе Путина и Си 
Цзиньпина существует как много общего, так 
и ряд малозаметных различий. 

Общими моментами являются следую-
щие: 

1) прежде всего, если говорить о типах 
средств интертекстуальности, то российский 
и китайский политический дискурс относи-
тельно богат типами интертекстуальных 
средств, среди которых не только обычные 
цитаты, но и аппликация и пародии. 
По сравнению с цитатой эти интертекстуаль-
ные средства более экспрессивны и способны 
увеличить убедительную силу дискурса; 

2) средство «цитата» является самым 
частотным в российско-китайском политиче-
ском дискурсе и имеет абсолютное преиму-
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щество перед другими интертекстуальными 
средствами. Причина высокой частоты ис-
пользования средства «цитата» заключается 
в том, что по сравнению с другими средст-
вами выражения здесь имеются очевидные 
формальные маркеры, такие как знаки пре-
пинания, глаголы речи (писать, сказать,  
говорить, заметить, цитировать и их ва-
рианты), исходные тексты и т. д., которые 
позволяют аудитории распознать интертек-
стуальные явления, к которым обращается 
субъект речи, например: 

(1) План врага был запредельно цинич-
ный: обречь жителей на голодную смерть, 
а сам город — и дальше цитата из наци-
стского приказа — «путём беспрерывной 
бомбёжки сровнять с землёй» (23.01. 
2020. Открытие монумента в честь жителей 
и защитников блокадного Ленинграда «Све-
ча памяти»). 

На церемонии завершения строительст-
ва памятника блокадникам Ленинграда Пу-
тин процитировал часть директивы штаба 
ВМС Германии от 29 сентября 1941 г. об 
уничтожении Ленинграда, которая в ориги-
нале гласит: Предполагается окружить 
город тесным кольцом и путем об-
стрела из артиллерийского орудия и 
беспрерывной бомбежки с воздуха сров-
нять его с землей. 

Сравнивая выступление с оригинальным 
текстом, мы видим, что, хотя Путин исполь-
зовал форму прямой цитаты, он не остался 
полностью верен оригинальному тексту, а 
лишь заимствовал часть директивы, не из-
менив при этом исходного контекста и ос-
новной информации. Средства заимствова-
ния позволяют сделать прямую цитату гово-
рящего более лаконичной и избежать появ-
ления избыточной информации. 

Посмотрим пример из выступлений Си 
Цзиньпина: 

(2) Победа китайского народа в войне 
сопротивления против Японии была вели-
кой победой единства цели и мужествен-
ного сопротивления всего народа. Комму-
нистическая партия Китая настаивала на 
мобилизации народа и опоре на него, спо-
собствовала формированию исторического 
потока всенародного сопротивления. То-
варищ Мао Цзэдун после начала Нацио-
нально-освободительной войны сопро-
тивления четко заявил: «Мы выступа-
ем за полную национально-революцион-
ную войну, за полную мобилизацию все-
го народа страны, за войну всесторон-
него сопротивления, потому что толь-
ко такая война является войной масс и 
может достичь цели защиты Родины» 
(Выступление на Симпозиуме в честь 75-

летия победы в войне сопротивления китай-
ского народа против японской агрессии и во 
Всемирной антифашистской войне, 3 сен-
тября 2020 г.). 

В этой речи Си Цзиньпин прямо проци-
тировал товарища Мао Цзэдуна, указав ав-
тора источника интертекстуального выраже-
ния и время появления источника — «после 
начала Национально-освободительной вой-
ны сопротивления». Мао Цзэдун — вождь 
китайского народа, главный основатель и 
руководитель Народно-освободительной 
армии и Китайской Народной Республики. 
Цитируя Мао Цзэдуна в своей речи, Си 
Цзиньпин хотел обратиться к авторитету, 
чтобы доказать свою мысль о том, что побе-
да в войне сопротивления против Японии 
была достигнута благодаря усилиям всего 
народа. В то же время Мао Цзэдун сыграл 
ключевую роль в ходе войны сопротивления 
против Японии и был очень важной истори-
ческой фигурой для нового Китая, поэтому 
обращение к Мао Цзэдуну в 75-ю годовщину 
победы в войне сопротивления может эф-
фективно достичь дискурсивной цели гово-
рящего. 

Кроме того, в политических речах китай-
ских и российских лидеров широко исполь-
зуется самоцитирование. Самоцитирование 
(автоцитирование) — это цитирование субъ-
ектом речи своих собственных слов, произ-
несенных по определенному поводу с опре-
деленной дискурсивной целью. «Самоцити-
рование является эффективным средством 
обнародования субъектом речи государст-
венной политики и выражения своих личных 
мыслей» [Ding Ge 2020: 22]. Обычно в про-
цессе «самоцитирования» субъект речи ис-
пользует слова типа «я сказал», «я много 
раз подчеркивал», «повторю еще раз», «я 
уже не раз говорил» и т. д. Самоцитирование 
часто является способом ссылки политиче-
ских субъектов на определенные точки зре-
ния или политику, проводимую ими самими 
или от имени государства, а также эффек-
тивным средством подчеркивания значимо-
сти цитируемых точек зрения и последова-
тельности позиции выступающего. «Самоци-
тирование» — особенно распространенный 
тип интертекстуальности в речи Путина. 
В собранном нами корпусе Путин цитирует 
самого себя почти 50 раз. Например: 

(3) Время спрессовано, я говорил 
об этом многократно, вы это всё пре-
красно знаете. Его запаса, запаса времени, 
на раскачку, на дальнейшие утряски и увяз-
ки, просто нет (Послание Федеральному 
собранию 2019 года). 

Впервые фраза «нет времени на коле-
бания» прозвучала в Послании Президента 
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РФ 2000 г., а затем повторялась в после-
дующих посланиях, причем за последние 
20 лет — целых 20 раз. Это наиболее зна-
чимое проявление путинского самоцитиро-
вания, основным дискурсивным намерением 
которого является установление устойчивой 
психологической связи с аудиторией и, 
с другой стороны, подчеркивание последо-
вательности и твердости своей позиции. 

(4) Укрепление глобального потенциа-
ла распределения ресурсов и формирование 
новой модели развития. Как я уже сказал, 
китайская экономика — это океан, и я бы 
также сказал, что мировая экономика — 
это тоже океан (Выступление на конфе-
ренции, посвященной 30-летию развития и 
открытия Пудуна 12 ноября 2020 г.). 

В этой речи Си Цзиньпин использует 
прием самоцитирования. Фраза «китайская 
экономика — это океан» взята из речи Си 
Цзиньпина на церемонии открытия первой 
Китайской международной импортной вы-
ставки. В оригинале написано: «Китайская 
экономика — это океан, а не маленький 
пруд. Бывает, что море спокойно, а бывает, 
что бушуют ветер и дождь. Если нет ветра и 
дождя, то это не океан. Ветер и дождь могут 
перевернуть небольшой пруд, но не море». 
В этом самоцитировании Си Цзиньпин ис-
пользует метафору, т. е. рассматривает ки-
тайскую экономику как океан, чтобы под-
черкнуть взаимосвязь китайской экономики с 
мировой, а также устойчивость и жизнеспо-
собность китайской экономики. 

Стоит упомянуть, что метафора океана 
часто появляется в речах Си Цзиньпина (см. 
пример 5), что можно объяснить особенно-
стями языковой личности субъекта речи. 

(5) Древнеримский философ Сенека 
говорил, что мы — волны одного моря. 
Давайте же объединим наши усилия и бу-
дем неуклонно продвигать международное 
сотрудничество в борьбе с эпидемиями, 
совместно содействовать формированию 
сообщества здоровья человека, совместно 
стоять на страже лучшего будущего для 
здоровья человека! (Выступление на Глобаль-
ном саммите по здравоохранению, 21 мая 
2021 г.) 

4.1.2. Различия в средствах 
интертекстуальности в политическом 

дискурсе Путина и Си Цзиньпина 
Было установлено, что различия в сред-

ствах выражения интертекстуальности за-
ключаются в следующих моментах: 

1) наибольшее различие в средствах ин-
тертекстуальности в российско-китайском 
политическом дискурсе заключается в соот-
ношении прямых и косвенных цитат. В вы-
ступлениях Путина наблюдается следующее 

соотношение прямых и косвенных цитат: 
65,79 % косвенных и 35,53 % прямых цитат, 
в то время как в выступлениях Си Цзиньпина 
абсолютное преимущество принадлежит 
прямым цитатам, которые составляют 
94,17 %, а на косвенные цитаты приходится 
всего 5,83 %; 

2) прямые цитаты Си Цзиньпина в основ-
ном осуществляются посредством «импли-
цитного цитирования», т. е. с использовани-
ем формальных маркеров, таких как знаки 
препинания, но в письменных высказывани-
ях отсутствуют глаголы речи. 

(6) «Добродетели благородного му-
жа — это ветер, а качества низкого че-
ловека — это трава, и ветер, гуляющий 
по траве, непременно пригибает ее». 
Требовать от людей сверху, толкать лю-
дей сзади не так полезно, как вести людей 
впереди. Не забывая о первоначальном за-
мысле, помня о миссии, руководящие орга-
ны и руководящие кадры должны подавать 
пример и играть ведущую роль (Выступле-
ние на итоговой конференции по теме обра-
зования «Не забывая о первоначальном на-
мерении, не забывая о миссии»). 

Цитата «Добродетели благородного му-
жа — это ветер, а качества низкого челове-
ка — это трава, и ветер, гуляющий по траве, 
непременно пригибает ее» взята из книги 
«Лунь юй» и подчеркивает важность того, 
чтобы лидеры подавали хороший пример. 
Она означает, что добродетель джентльме-
на подобна ветру, а добродетель негодяя — 
траве, и если ветер дует на траву, то трава 
обязательно упадет вместе с ним, что под-
черкивает важность хорошего примера, по-
даваемого руководителями. 

Си Цзиньпин использует здесь прием 
имплицитной цитаты, т. е. отсутствие глаго-
ла речи. Этот прием часто встречается в его 
речах. 

4.3. Анализ причин различий средств 
интертекстуальности в политическом 

дискурсе Путина и Си Цзиньпина 

Что касается различий в особенностях 
интертекстуальности между русским и ки-
тайским языками, мы считаем, что любые 
языковые различия не вызваны одним фак-
тором, а зависят от сочетания многих факто-
ров, таких как содержание речи, личный 
опыт говорящего, языковая личность, стиль 
речи, стратегия речи и национально-куль-
турные факторы, и что эти факторы не толь-
ко влияют на средства интертекстуальности, 
но и на выбор исходного текста субъектом 
речи. В силу ограниченности объема мы про-
анализируем только те факторы, которые ока-
зывают большее влияние на выбор интертек-
стуальных средства — языковой стиль. 
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Гао Минкай, известный как «родона-
чальник китайской стилистики», выступил с 
призывом к созданию китайской лингвисти-
ческой стилистики на академической конфе-
ренции в 1959 г. В последние годы исследо-
вания в области стилистики языка постепен-
но расширяются, однако существуют раз-
личные точки зрения на проявления языко-
вого стиля. Мы согласны с определением 
кафедры китайского языка Пекинского уни-
верситета, что «языковой стиль — это сумма 
различных характеристик, выраженных раз-
ными национальностями, разными эпохами, 
разными школами и отдельными людьми в 
использовании языка» [Xiandai Hanyu 1958: 
121]. В русском языке существуют похожие 
понятия, такие как речевой портрет, который 
обозначает «языковую личность, отражаю-
щуюся в использовании языка» [Караулов 
1987: 32]. «Говорящий использует ряд пред-
почтений речевых стратегий в определен-
ных ситуациях для достижения конкретной 
цели и воздействия на аудиторию» [Матвее-
ва 1993: 14]. Иначе говоря, личный «языко-
вой стиль» относится к стилистическим ха-
рактеристикам говорящего, который исполь-
зует комбинацию языковых средств в той 
или иной ситуации. Си Цзиньпин и Путин, 
будучи высшими руководителями Китая и 
России и самыми важными политическими 
фигурами в стране, несомненно, имеют об-
щие черты в своих политических речах, та-
кие как логическая и серьезная организация 
своего дискурса. Однако эти два человека 
также обладают характерным, отличитель-
ным личным стилем речи. 

По результатам многочисленных иссле-
дований, посвященных речи Си Цзиньпина, 
можно сделать вывод, что главным образом 
его языковой стиль характеризуется доступ-
ностью, легкостью понимания и силой воз-
действия. В основном это связано с частым 
использованием «аппликации» и «неявных 
цитат». Общая черта приемов «аппликации» 
и «неявных цитат» заключается в том, что 
они позволяют цитируемому содержанию 
естественно сливаться с собственными сло-
вами, делая их единым целым, усиливая 
воздействие слов. 

В отечественном русскоязычном сооб-
ществе нет исследований, посвященных 
именно языковому стилю Путина, но есть 
множество аналогичных работ, таких как ис-
следование языковой личности Путина или 
его речевого имиджа. Как уже упоминалось 
ранее, в отличие от выступлений лидера 
Китая, речи Путина содержат большое коли-
чество косвенных цитат, главным образом 
потому, что для него «наиболее типичным 
речевым актом является связь и взаимодей-

ствие с собеседником во время выступле-
ния» [Tang Yue, 2015: 65], что проявляется в 
его частых импровизированных косвенных 
цитатах участников. «„Свобода“ — отличи-
тельная черта выступлений Путина, и он 
легко отступает от письменного текста своих 
речей. Эти „лирические междометия“ не 
обязательно были менее интересны, чем 
остальная часть речи в целом» (Фэн Гуй 
Цзя, 2014, с. 47). Это объясняет, почему до-
ля косвенных цитат в речевом дискурсе Пу-
тина гораздо выше, чем прямых. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе теория интертекстуаль-
ности и критический дискурс-анализ были 
объединены для проведения сравнительно-
го анализа политических речей китайского и 
российского высшего лидеров в последнее 
время. В связи с ограниченным объемом 
статьи в ней были проанализированы только 
интертекстуальные средства. Были сделаны 
следующие выводы.  

1. Главное, что объединяет интертексту-
альные средства политического дискурса 
Путина и Си Цзиньпина — применение 
в русском и китайском языках разнообраз-
ных средств интертекстуальности (цитаты, 
аппликации, аллюзии и пародии). Более то-
го, средство «цитирование» обладает абсо-
лютным преимуществом перед другими 
в собранном корпусе. 

2. Главное различие заключается в том, 
что российский лидер использует большую 
долю «косвенных цитат», а Си Цзиньпин 
предпочитает «прямую цитату». Кроме того, 
прямые цитаты Си Цзиньпина в основном 
осуществляются посредством «имплицит-
ного цитирования», т. е. с использованием 
формальных маркеров, таких как знаки 
препинания, но в письменных высказыва-
ниях отсутствуют глаголы речи. Это объ-
ясняется в основном стилями речи двух 
лидеров. 
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