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АННОТАЦИЯ. В статье описываются стратегии формирования коммуникативного пространства многопо-

лярного мира, которые детерминируют использование коммуникативных тактик и приемов в кризисном дискурсе в 

целях управления общественным сознанием в определенных регионах мира. Автор выявляет прагматические марке-

ры формирования образов различных акторов международных отношений. Установлено, что стратегия сотруд-

ничества используется в целях отражения мнения стран, кооперирующихся по принципу общих проблем; ориенти-

рована на унификацию на основе глобальных проблем человечества и устойчивого развития мира; направлена на 

создание иллюзии взаимодействия. Стратегия реализуется посредством тактик разоблачения и осуждения миро-

порядка, отвлечения внимания от глобальных кризисов и призыва к совместному взаимодействию в рамках экзи-

стенциальных вопросов, ухода от ответа, нивелирования значимости, подмены фактов и др. Стратегия соперни-

чества реализуется в целях демонстрации собственного превосходства на фоне дискредитации оппонентов, аргу-

ментирует необходимость выбора стороны, используется для демонстрации доминирования и отрицания невыгод-

ной для США идеологии многополярности. Для этого используются тактики осуждения, указания на агрессив-

ность, прогноз о прекращении сотрудничества, тактика предупреждения, тактика давления, тактика подмены 

понятий и сокрытия информации, угрозы, тактика хеджирования в целях сглаживания острых углов. 
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regions of the world. The author has identified pragmatic markers of shaping images of various actors of international rela-

tions. It has been found that the cooperation strategy is used to reflect the opinions of the countries cooperating to solve 

common problems. It focuses on unification across the global problems of sustainable development of the world and is aimed 

at creating the illusion of interaction. The strategy is realized through the tactics of exposing and condemning the world or-
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ВВЕДЕНИЕ 

В XXI веке ввиду глобализации доста-
точно остро встает вопрос выживаемости 
государств без внешних связей и многосто-
роннего взаимодействия. Наблюдается тен-
денция к принадлежности к более глобаль-
ным образованиям, которые будут обеспе-
чивать экономические, социальные и другие 
сферы. С одной стороны, у стран возникает 
стремление присоединиться к интеграцион-
ным образованиям, взаимодействовать в 
формате различных международных органи-
заций: БРИКС, ЕС, ШОС, СНГ, АСЕАН, НАТО 
и др. С другой стороны, принимая во внима-
ние поворот в 20-х гг. XXI в. от глобализма к 
регионализму, переориентирование путей 
взаимодействия с учетом геополитической 
повестки, стоит подчеркнуть ограничение 
определенных направлений взаимодействия 
и необходимость поиска новых форм взаи-
модействия и глобальной идеологической 
базы, которая бы объединила и предопре-
деляла действия тех или иных акторов. По-
являются и новые организации типа AUKUS, 
новые форматы взаимодействия на мировой 
арене: в ЦА 5+1, Россия — Африка и др. 

Глобальные трансформации и кризисы, 
вызванные турбулентностью современных 
международных отношений, сопровождают-
ся полярными коммуникативными потоками, 
которые оказывают воздействие на ту или 
иную страну, регионы и т. д. Поляризация в 
коммуникации обусловлена виртуализацией 
политических событий, труднодоступностью 
первоначальных источников, процессами 
цифровизации — информация находится в 
открытом доступе в цифровом формате, 
процессами глобализации, которые проте-
кают несмотря на ориентированность мира 
на региональные формы взаимодействия 
[Bojashov, Mushket, Leshenjuk 2023: 32]. Ре-
гиональные лидеры все больше стремятся 
проецировать влияние в другие регионы 
[Garzón 2017: 103]. Те данные, которые до-
ходят до потребителя, масс, при всей транс-
парентности процессов подвергаются ре-
трансляции, авторской интерпретации и т. д. 
Это дает возможность управлять коммуни-
кативными потоками, разрабатывать комму-
никативные стратегии и реализовывать ком-
муникативный план в зависимости от целей 
и интенций акторов международных отно-
шений, и в целом позволяет внести свою 
лепту в развитие, становление и управление 
многополярным миром. 

Кризисы создают декорации для взаи-
модействия или соперничества, а кризисный 
дискурс выступает в качестве среды, выгод-
ной для осуществления агитаций, воздейст-
вия на массы с целью переориентирования в 

пользу определенных политических реше-
ний, действий, внедрения, корректировки 
или кардинального изменения идеологиче-
ских взглядов и т. д. [Пильгун 2020: 14]. 
В этой связи важно найти ту самую идеоло-
гическую основу, которая станет ключом к 
эффективному сотрудничеству и будет спо-
собна сплотить различных акторов, на осно-
ве которой будут выстроено коммуникатив-
ное пространство. Отсутствие идеологиче-
ской базы создает трудности для устойчиво-
го развития государства, международной 
или интеграционной организации, а разроз-
ненность по экономическим и политическим 
позициям стран-участников в случае инте-
грационных организаций способствует тому, 
что международные площадки не выходят за 
рамки дискуссионного формата (например, 
БРИКС). 

Одной из таких идеологических баз спо-
собна стать теория многополярного мира — 
доктринальная концепция, которая выступит 
в качестве базиса глобальной идеологии как 
для государств, так и для некоторых инте-
грационных организаций [Беклямишев 2013]. 
Стоит подчеркнуть, что в глобальной кри-
зисной коммуникации идея перехода к мно-
гополярности, снижение доминирования оп-
ределенных акторов закрепляется все тща-
тельнее, о чем свидетельствует и возрас-
тающий интерес к теории многополярности, 
возникновение полярных мнений, как под-
держивающих, так и полностью отрицающих 
ее существование. 

В свете того, что начало XXI века харак-
теризуется кризисами, быстротечностью со-
бытий и необходимостью стремительных 
решений, кризисный дискурс становится оп-
тимальной средой для продвижения идей 
многополярности и перехода к новому миро-
порядку. Настоящие геополитические собы-
тия требуют быстрых реакций, незамедли-
тельного антикризисного управления и вы-
страивания соответствующих коммуникаций. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

Многополярность с идеологической сто-
роны объясняет необходимость тех или 
иных политических действий, усиливает 
процессы регионализации, способствует 
развитию региональных связей и приоста-
новлению глобальных; детерминирует ос-
лабление позиции США в мире и рост по-
тенциала новых центров силы [Солуянов 
2022: 434]. Британские эксперты описывают 
многополярность как сосуществование не-
скольких держав [TenBrinke 2019], в основе 
которого лежит рост экономического потен-
циала Востока [Blagden 2015: 335] и сниже-
ние значимости Запада. Снижению роли 
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США в мировой политике способствует по-
явление альтернативных идеологических 
моделей [Cooley, Nexon 2020; De Santis 
2021; Сирота, Морохов 2016]. С одной сто-
роны, многополярность создает более ста-
бильную международную среду [Litsas, 
Tziampiris 2016], которая характеризуется 
информационными войнами, применением 
инструментов и ресурсов оказания влияния 
и давления на общество соперника [Marrone, 
Muti 2020]. В качестве ведущих акторов но-
вого миропорядка стоит рассматривать ин-
теграционные организации, которые будут 
конкурировать за экономические и полити-
ческие пространства [Костин, Изотов 2015: 
8]. К примеру, Д. А. Дегтерев в качестве «яд-
ра» многополярности видит БРИКС [Дегте-
рев 2020]. 

С другой стороны, многополярность рас-
сматривается как угроза безопасности и 
стабильности [Laïdi 2014: 351], так как за-
трудняет решение проблем сохранения ми-
ра, требующих коллективного участия и со-
гласия [Butler 2018: 3]. В рамках цивилиза-
ционного подхода [Хантингтон 2003: 15] для 
формирующейся многополярности харак-
терно столкновение цивилизаций, поляриза-
ция на основе различных ценностных убеж-
дений [Дугин 2013]. 

На фоне кризисных ситуаций в условиях 
геополитических изменений коммуникатив-
ные потоки все более детерминированы 
теорией многополярности. Закрываются оп-
ределенные каналы коммуникации, прово-
дится жесткая языковая политика, использу-
ются средства коммуникативного воздейст-
вия на массовое сознание, внедряются опре-
деленные модели общения с учетом ситуа-
ции и аудитории [Дзялошинский 2020: 199]. 
Подобные модели представляют собой ком-
муникативные стратегии, в рамках которых 
используется определенный набор коммуни-
кативных тактик и языковых приемов с учетом 
конкретной ситуации, предыдущих и после-
дующих тактик, реакции собеседника. 

Коммуникативная стратегия в данной 
статье понимается как комплекс речевых 
действий, направленных на достижение це-
ли [Иссерс 2006: 54, 132]. В большинстве 
своем стратегии базируются на идеологиче-
ски-мировоззренческих установках, опреде-
ляющих коммуникативно-речевое поведение 
человека [Виноградов 1999: 46; Кашкин 
2003; Клюев 2002; Формановская 2007; Чер-
нявская 2006]. Стратегия реализует опреде-
ленные интенции [Кашкин 2003: 38] посред-
ством коммуникативных тактик [Форманов-
ская 2007: 219], а лингвостилистический 
компонент коммуникативной стратегии пред-
полагает отбор языковых и неязыковых ре-

сурсов и их адаптацию к условиям общения 
[Келлерман 1992: 288]. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве материала исследования 
методом сплошной выборки были отобраны 
статьи июньского выпуска журнала Foreign 
Affairs 2023 года. Выпуск Foreign Affairs дает 
аналитическую оценку кризисным ситуаци-
ям, событиям, последующим за кризисом, 
предоставляет прогнозы, рекомендации для 
политиков в целях дальнейших действий — 
обладает сильной лоббистской функцией. 
Данный выпуск журнала относится к кризис-
ному дискурсу, так как лейтмотивом номера 
является проведение СВО РФ в Украине и 
влияние этого кризиса на регионы мира, ос-
вещает причины потери управляемости и ус-
тойчивости мира и предлагает пути сотрудни-
чества в целях обеспечения безопасности с 
учетом геополитических разногласий. 

На основе анализа статей сделан вывод, 
что в кризисном дискурсе, наиболее ярко 
отражающем современные тенденции к мно-
гополярности, следует выделить 2 страте-
гии, которые используются каждым из цен-
тров силы: стратегия сотрудничества и стра-
тегия соперничества. 

Коммуникативная стратегия 
сотрудничества 

Коммуникативная стратегия сотрудниче-
ства основана на взаимной поддержке, 
включает в себя дипломатические пути уре-
гулирования кризисов и продвижение мирно-
го разрешения споров. Стратегия сотрудни-
чества направлена на поддержание и разви-
тие международного сотрудничества для 
решения глобальных проблем (сотрудниче-
ство в области экономики, безопасности, 
экологии и т. д., в том числе сотрудничество 
в целях внедрения Повестки-2030, обеспе-
чения деятельности международных органи-
заций). Эта стратегия позволяет государст-
вам и международным организациям эф-
фективно взаимодействовать в мультипо-
лярном мире, особенно на фоне сущест-
вующих кризисов, способствует повышению 
доверия и укреплению диалога, включая 
проведение переговоров, встреч на высшем 
уровне и обмен информацией. 

Коммуникативное поведение участников 
позволяет выделить следующие основы для 
сотрудничества и детерминировать выбор 
коммуникативных тактик: 

1. Солидарность стран по принципу общих 
проблем или общего врага. В этих целях ис-
пользуется тактика разоблачения, осужде-
ния существующего миропорядка, что по-
зволяет говорить о заинтересованности в 
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его смене и переходу к многополярности, 
а также о наличии общих врагов. Направ-
ленность на сотрудничество в целях изме-
нения установленного миропорядка отражена 
в примере: But the truth is that the rule-based 
international order has not served Africa’s 
interest. On the contrary, it has preserved a 
status quo in which major world powers- be 
they Western or Eastern — have maintained 
their positions of dominance over the global 
South [Murithi 2023: 27]. Фрагмент отражает 
поддержку глобальных трансформаций, стрем-
ление к защите национальных интересов, 
желание снизить доминирование иностран-
ных государств на Юге. Определены и по-
тенциальные недружественные силы, пре-
пятствующие развитию региона. Стоит обра-
тить внимание на использование концепта 
глобального Юга, под которым в первую 
очередь понимается совокупность стран 
с развивающейся экономикой, а не только 
Африканский континент или его часть. Автор 
использовал прием эвфемизации, для заме-
ны понятия «страны третьего мира», к кото-
рым относятся в том числе государства, нахо-
дящиеся за пределами Африки, расположен-
ные в Северном полушарии, такие как Индия и 
Мексика. Пример демонстрирует недовольство 
существующим положением, осуждение как 
западного, так и восточного присутствия на 
Юге, и в рамках теории многополярности мо-
жет быть интерпретирован как абстрагирова-
ние от глобального противостояния. 

2. Кооперация на основе глобальных про-
блем человечества и устойчивого развития 
мира. Во фрагменте: Rather than war and ri-
valry, the prime minister declared, the greatest 
challenges humanity faces are climate change, 
terrorism, pandemics — issues that can be 
solved not by fighting each other, but by only 
acting together [Rao 2023: 17] — отражены 
тактика отвлечения внимания от глобальных 
кризисов и призыв к совместному взаимо-
действию в рамках экзистенциальных во-
просов (климат, терроризм, пандемия). Та-
ким образом индийский премьер-министр 
избегает острых углов и переключает вни-
мание на глобальные проблемы. В контексте 
тематики статьи, направленной на отраже-
ние последствий украинского кризиса для 
Индии, политик уходит от ответа, оставляя 
за собой право на нейтралитет в вопросе 
необходимости выбора стороны, прозапад-
ной или пророссийской позиции. Это объяс-
няется тем, что Индия имеет исторически 
тесные связи с Россией, но в то же время 
заинтересована в контактах с западным ми-
ром. Эпитет «the greatest challenges» отра-
жает превосходство глобальных проблем, 
снижая значимость войн (тактика нивелиро-

вания значения), несмотря на то что именно 
войны зачастую становятся триггером бо-
лезней, миграции, терроризма и других гу-
манитарных катастроф. 

3. Создание иллюзии сотрудничества. В пред-
ложении: Today’s world is a complex network 
of interconnection where trade, technology, mi-
gration, and the Internet are bringing humans 
together as never before [Vaishnaw 2023: 186] — 
использована тактика подмены фактов, так 
как в примере говорится о факторах, объе-
диняющих людей, хотя те же самые факто-
ры в кризисные времена становятся и фак-
торами разъединения нации. Торговля под-
разумевает конкуренцию, технологии приво-
дят к информационному и цифровому доми-
нированию, а факт миграции особо противо-
речив (стоит вспомнить волны миграции по-
следнего десятилетия, острые реакции со 
стороны европейского сообщества (кризисы 
в Сирии, Ливии, кризис на белорусско-
польской границе в 2020–2021) и некоторые 
пакеты санкций). Интернет также не однозна-
чен, так как превратился в орудие идеологиче-
ского воздействия на массовое сознание. 
В данном контексте создается лишь иллюзия 
взаимодействия, что подтверждается и мета-
форой world is a complex network of inter-
connection ‘мир — сложная сеть взаимосвя-
зей’. Использование прилагательного «слож-
ный» в словосочетании complex network как 
характеристика взаимоотношений в мире под-
черкивает возможность сбоев в этой сети, 
вплоть до полного разрыва отношений, что мы 
и наблюдаем во время кризисов. 

Коммуникативная стратегия 
соперничества 

Коммуникативная стратегия «соперниче-
ство» подразумевает конкуренцию в различ-
ных сферах, основанную на развитии нацио-
нальной инновационной системы, совер-
шенствовании высокотехнологичных отрас-
лей, собственных экономических и техноло-
гических возможностей, поддержке научных 
исследований, — всего того, что даст пре-
имущество и позволит обеспечить конкурен-
тоспособность на международной арене. 
Коммуникативные потоки направлены на 
демонстрацию своих конкурентных преиму-
ществ, достижений и заслуг, повышение 
собственной значимости и имиджа. История 
показывает, что в гонке за превосходство и 
доминирование соперничество провоцирует 
не просто кризисы, а противостояние миро-
вого масштаба (Карибский кризис 1961 г., 
угрозы ядерного противостояния современ-
ности). В XXI веке возникают новые области 
для соперничества: процессы цифровизации 
различных сфер жизни, искусственный ин-
теллект и др. Тем не менее в кризисном дис-
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курсе стратегия соперничества проявляется 
посредством использования коммуникатив-
ных тактик, реализуя следующие интенции: 

1. Демонстрация собственного превосход-
ства на фоне дискредитации оппонентов. 
Так, в предложении: Beijing has become in-
creasingly belligerent, and may eventually de-
cide it will not deal with India if New Delhi 
strengthens its security ties to Washington [Rao 
2023: 20] — используется тактика осуждения 
официального Пекина в излишней агрессив-
ности и выдвигается прогноз о разрыве со-
трудничества с Индией. Интенционально в 
предложении заложен интерес США в уси-
лении связей с Индией и снижении устойчи-
вости китайско-индийских отношений: это 
позволит переманить на свою сторону Ин-
дию — одного из значимых акторов, который 
все еще остается нейтральным. 

2. Аргументация необходимости выбора 
стороны (в случае Foreign Affairs — именно 
американской стороны). К примеру, фрагмент: 
Transnational threats as climate change may trig-
ger developmental challenges and degrade hu-
man security, especially among economically vul-
nerable parts of India’s population. New Delhi’s 
historical struggle with Pakistan could flare up, 
diverting India’s security resources away from 
China and back towards its western border [Le 
Thu 2023: 30] — демонстрирует использование 
тактики предупреждения об угрозе со стороны 
Китая и напоминание о нестабильности регио-
на, затухшие кризисы которого могут легко 
активизироваться в довесок к глобальным со-
циально-экологическим проблемам. Данные 
тактики создают аргументацию, косвенно на-
мекая на необходимость сотрудничества с 
США на основе предоставления гарантий 
безопасности Индии. Стоит отметить, что Ки-
тай и Индия — члены БРИКС, хотя и имеют 
некоторые разногласия, обладают потенциа-
лом центров силы в мире, в чем не заинтере-
сованы Штаты. 

3. Попытки доминирования и демонстрация 
силы, выражающиеся в применении наказа-
ний / санкций в случае неповиновения, как в 
предложении: Following Russia’s invasion of 
Ukraine last year, many Affrican countries de-
clined to take a strong stand against Moscow. 
Most countries of the continent have maintained 
economic and trade ties with Moscow despite 
Western sanctions [Murithi 2023 : 28]. С одной 
стороны, подчеркивается, что большинство 
стран Африки демонстрируют нигилизм в 
отношении Запада, а следовательно, сни-
жают его роль глобального доминанта. С дру-
гой стороны, используется тактика давления 
в отношении африканских стран: западный 
мир напоминает о новых санкциях в случае 
сотрудничества с официальной Москвой. 

4. Отрицание невыгодной для внешней по-
литики США идеологии многополярности. 
Например: The end of total unipolarity explains 
why Beijing, Moscow and other dissatisfied 
powers are now more willing to act on their dis-
satisfaction, accepting some risks of attracting 
the focused enmity of the United States. But 
their efforts show that the world remains suffi-
ciently unipolar that the prospect being bal-
anced against is a far stiffer constraint on the 
United States’ rivals than it is on the United 
States itself [Brooks, Wohlforth 2023 : 85]. 
США со своей стороны в принципе отрицают 
многополярность, используя тактику подме-
ны понятий, сваливая вину во многих кризи-
сах и перекладывая ответственность на 
крупных мировых акторов, говоря о наме-
ренных действиях, вызванных собственным 
недовольством. Тактика изменяет и воспри-
ятие качества концепта «миропорядок» за 
счет использования лексических компонен-
тов total unipolarity (тотальная однополяр-
ность), sufficient unipolararity (достаточная 
однополярность). Сам концепт «многопо-
лярность» завуалирован выражением the 
prospect being balanced against (та пер-
спектива, которую они стремятся полу-
чить) — использован прием эвфемизации, в 
целях недопущения его как основного кон-
цепта новой идеологии. На этом фоне широ-
ко используется тактика угрозы и предупре-
ждения о возможных рисках со стороны 
США в случае изменения статус-кво однопо-
лярного миропорядка и последствиях для 
соперников. 

Для сглаживания острых углов и под-
тверждения достоверности предлагаемых 
фактов применяется тактика хеджирования: 
more willing to act (с большей готовно-
стью действуют), some risks of attracting 
the focused enmity (некоторые риски при-
влечения целенаправленной враждебности) 
и др. 

Прагматические маркеры 

На основе прагмалингвистического ана-
лиза статей следует отметить и особенности 
формирования восприятия аудиторией раз-
ных стран. Создается образ Российской 
Федерации как недемократического враж-
дебного государства, которое пренебрегает 
установленными правилами, является ис-
точником большого дискомфорта и уязвимо-
сти — a source of great discomfort and 
vulnerability, нацелена на конфронтацию. 
На это указывают следующие маркеры: 
а course of confrontation (курс на конфрон-
тацию), Brazen Russian invasion (наглое 
российское вторжение), аrmed seizure of 
Abkhazia and South Ossetia (вооруженный 
захват Абхазии и Южной Осетии), the flow of 
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dirty Russian money swilling around the 
West (поток грязных российских денег хлы-
нул по Западу), rivalry with Russia (конку-
ренция с Россией) и др. 

В целях снижения российского влияния 
США ставят целью to end dependence on 
Russian oil and gas (покончить с зависимо-
стью от российской нефти и газа), снизить 
роль of a dominant supplier of nuclear fuel 
services to many countries, including the 
US (доминирующего поставщика услуг по 
ядерному топливу для многих стран, вклю-
чая США). 

Индия изображена как зависимое госу-
дарство, которому необходимо сделать вы-
бор между двумя силами, конечно обяза-
тельно в пользу американской стороны. Это 
видно по маркерам: traditionally dependent 
on Russia for military suppliers (традицион-
но зависит от России в вопросах поставок 
военной техники), need to be more cons-
cious of its colonial past (необходимо 
больше осознавать свое колониальное про-
шлое), India’s neutrality is nothing new 
(в нейтралитете Индии нет ничего нового), 
harder to work with both (сложнее работать 
с обоими), world’s fastest growing economy 
(самая быстрорастущая экономика мира), 
in close touch with US (в тесном контакте 
с США). 

Китай является стратегическим против-
ником, в отношении которого используется 
язык вражды. Создается образ агрессора и 
предлагается альтернатива занять сторону 
США как глобального защитника. Много-
кратно подчеркивается Beijing’s bellige-
rence (агрессивность Пекина), а также под-
свечивается роль США в борьбе за домини-
рование, что отражено в примерах: Washin-
gton has campaigned hard to stop South-
east Countries from agreeing to Chinese-led 
programs [Kamin 2023: 98] (Вашингтон упор-
но боролся за то, чтобы помешать юго-
восточным странам согласиться на про-
граммы под руководством Китая); It wants 
partners and allies to support its ban on 
various Chinese technologies [Kamin 2023: 
99] (Он хочет, чтобы партнеры и союзники 
поддержали его запрет на различные китай-
ские технологии); If tensions between Bei-
jing and Washington lead to a military 
conflict, the area’s countries should find 
themselves under intense pressure to pick 
the sides [Bordoff 2023: 109] (Если напря-
женность в отношениях между Пекином и 
Вашингтоном приведет к военному конфлик-
ту, страны региона окажутся под сильным 
давлением, вынуждающим их выбирать ту 
или иную сторону); Two great powers could 
soon come to blows (Две великие державы 

вскоре могут вступить в бой); Extensive 
claimes to Southeast Asia’s water and 
construction on the region’s reefs are a 
constant reminder of Beijing’s belligerence 
[Adderson 2023: 167] (Обширные претензии 
на воду Юго-Восточной Азии и строительст-
во рифов региона являются постоянным на-
поминанием о воинственности Пекина). Сто-
ит отметить, что данный выпуск Foreign 
Affairs во многом солидарен с американским 
политологом Грэхам Аллисоном, который 
рассматривает американо-китайские отноше-
ния сквозь призму «ловушки Фукидида» и 
указывает на неотвратимость противостоя-
ния Китая и США [Allison 2017], что и отраже-
но посредством прагматических маркеров. 

Подчеркивается и желание разорвать 
связи Пекина и Москвы, чье партнерство вы-
зывает опасения: Flourishing partnership 
between China and Russia. It definitely 
matters, it creates problems [Radchenko, 
Zubok 2023: 48] (Процветающее партнерство 
между Китаем и Россией. Это создает про-
блемы, это определенно важно); prevent the 
comeback of declining Russian empire and 
constrain a rising Chinese one (предотвра-
тить возвращение приходящей в упадок 
Российской империи и сдержать растущую 
китайскую империю). 

На этом фоне солидарность с Украиной 
выражается в следующем: The misad-
venture of Ukraine (злоключения Украины), 
Ukraine has united the world (Украина объ-
единила мир), More arms to Ukraine, wea-
pons to Ukraine (Больше оружия Украине, 
оружие Украине), seeing countries like 
Ukraine and Moldova through somebody 
else’s colonial lens: Russia’s (смотреть на 
такие страны, как Украина и Молдова, через 
чужую колониальную линзу: российскую). 

Станы Африканского континента по 
большей мере, как и Индия, остаются ней-
тральными, однако в США это вызывает 
сильное недоумение, вызванное тем, что 
International order treats Africans as global 
second-class citizens (Международный по-
рядок рассматривает африканцев как граж-
дан второго сорта). Это выливается в осуж-
дение со стороны Запада: African neutrality 
in Ukrainian conflict — a betrayal of liberal 
principles (Африканский нейтралитет в ук-
раинском конфликте — предательство ли-
беральных принципов); strategy of nonalign-
ment and international ambiguity in their 
dealings with major powers (стратегия не-
присоединения и международная двусмыс-
ленность в отношениях с крупными держа-
вами). В отличие от Индии, страны Африки 
имеют небольшой потенциал для стреми-
тельного экономического развития, поэтому 
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в текстах практически отсутствует нарратив 
о необходимости усиления сотрудничества 
с США, как в случае с Индией, зато подчер-
кивается тесное сотрудничество с Россией: 
The Wagner has worked with governments 
in western and central Affrica to support 
their security and survival [Ash 2023: 70] 
(«Вагнер» работал с правительствами За-
падной и Центральной Африки, чтобы под-
держать их безопасность и выживание). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, следует подчеркнуть, 
что соперничество и сотрудничество — клю-
чевые доминанты развития международных 
отношений в многополярном мире, которые 
детерминируют использование коммуника-
тивных тактик и приемов в кризисном дис-
курсе в целях управления общественным 
сознанием в определенных регионах мира. 
Использование этих двух стратегий концен-
трируется в основном в кризисном дискурсе, 
который становится средой и фоном для 
реализаций интенций авторов. 

Установлено, что стратегия сотрудничест-
ва реализуется в трех направлениях: исполь-
зуется в целях отражения мнения стран, коо-
перирующихся по принципу общих проблем (в 
основном страны третьего мира); ориентиро-
вана на унификацию на основе глобальных 
проблем человечества и устойчивого разви-
тия мира (все страны, в том числе Повестка-
2030); направлена на создание иллюзии 
взаимодействия, т. е. кажущегося взаимо-
действия, кажущегося равенства, которое 
в кризисные времена определено будет 
приостановлено. Стратегия реализуется по-
средством тактик разоблачения и осуждения 
миропорядка, отвлечения внимания от гло-
бальных кризисов и призыва к совместному 
взаимодействию в рамках экзистенциальных 
вопросов, ухода от ответа, нивелирования 
значимости, подмены фактов и др. 

Стратегия соперничества реализуется в 
целях демонстрации собственного превос-
ходства на фоне дискредитации оппонентов. 
Аргументация необходимости выбора сто-
роны, доминирования и демонстрация силы, 
выражающейся в применении наказания 
(санкций) в случае неповиновения, отрица-
ния новой невыгодной для внешней полити-
ки США идеологии многополярности. Для 
этого используются тактики осуждения, ука-
зания на агрессивность, прогноз о прекра-
щении сотрудничества, тактика предупреж-
дения, тактика давления, тактика подмены 
понятий и сокрытия информации, угрозы, 
тактика хеджирования. 

Обе стратегии характеризуются разно-
образием прагмалингвистических маркеров, 

которые формируют общественное мнение о 
различных акторах международных отноше-
ний. В целом стратегии в условиях кризис-
ных ситуаций позволяют государствам и ме-
ждународным организациям эффективно 
управлять информационными рисками и со-
хранять свою репутацию и имидж. Это важ-
ная составляющая управления мультипо-
лярным миром в кризисном дискурсе, так как 
информация играет ключевую роль в фор-
мировании общественного мнения и приня-
тии решений. 
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