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Для проведения достоверного, объективного ис-
следования, нами было рассмотрено более 1500 рус-
ских пословиц и около 2000 китайских пословиц. Пу-
тем сплошной выборки были отобраны 100 русских 
единиц, 100 китайских единиц. Рассмотренные нами 
единицы были разделены на 11 групп, наиболее полно 
характеризующих ту или иную сторону понятия «вре-
мя». Интересным для исследования является сопо-
ставление данных результатов. Для русских пословиц 
наиболее широко представленной группой является 
отношение ко времени с точки зрения его ценности 
(28 %). Например: деньги пропали – наживешь, время 
пропало – не вернешь; время – деньги. Китайские же 
пословицы больше рассматривают понятие «время» 
с точки зрения его продолжительности (26 %), на-
пример: 一口吃个胖子 – быстро, разом; 弹指之间 – 
в один миг. Второй по распространенности среди 
русских пословиц является группа, рассматривающая 
«время» с позиции последовательности (22 %), чего 
нельзя сказать о китайских единицах, так как среди 
них данная группа является менее распространен-
ной (2 %). Например: всему свое время; всякой ко-
медии, как и всякой песне, – свое время и своя пора; 
年复一年 – год за годом. Третьей по распространен-
ности среди русских пословиц является группа, рас-
сматривающая «время» сточки зрения быстротеч-
ности/мимолетности (10 %), например: счастливые 
часов не наблюдают; время руками не удержишь; 
в страданиях время тянется долго и т.д. Данная груп-
па также является распространенной среди китай-
ских единиц (18 %), например: 光阴似箭，日月如梭 – 
время бежит очень быстро; 岁月如流 – время словно 
поток. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что разница в культуре, менталитете очень влияет на 
рассмотрения понятия «время» («时间») в послови-
цах русского и китайского языков. Но можно выявить 
некоторые сходства, так например группы, рассма-
тривающее данное понятие с точки зрения ценности 
времени, а также его быстротечности/мимолетности 
являются самыми широкими: в русском языке 28 
и 10 %, в китайском языке 16 и 18 %. Самым же боль-
шим расхождением является рассмотрения понятия 
с позиции его последовательности, так как в русском 
языке данная группа является одной из самых широ-
ких (22 %), в то время как в китайском языке – самой 
узкой (2 %). Таким образом, данное исследование по-
казало нам то, что китайцы рассматривают «время» 
прежде всего с точки зрения его продолжительности, 
быстротечности, русские же – с точки зрения ценно-
сти, последовательности.
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Целью данной работы является описание и харак-
теристика стратегий и тактик ведения деловых пере-
говоров в англоязычной деловой коммуникации. Для 
достижения данной цели мы анализировали перего-
ворный процесс, посвященный обсуждению перспек-
тивам экономического сотрудничества и развития 

между Россией и некоторыми Европейскими страна-
ми, в частности Англией Германией. Существуют три 
большие группы стратегий воздействия на оппонента 
в деловом дискурсе переговоров: конвенциональные, 
манипулятивные, презентационные. Презентацион-
ные стратегии присутствуют в любом переговорном 
процессе, т.к. представляют собой базовую страте-
гию. В анализируемом нами переговорном процессе, 
главную роль играет конвенциональная стратегия, за-
ключающаяся во взаимодействии и согласовании по-
ведения участников переговоров, а манипулятивная 
отсутствует. Это связано с характером данных пере-
говоров, поскольку основой явились обсуждения, вы-
сказывания своих собственных точек зрения. Конвен-
циональная стратегия была реализована посредством 
следующих стратегий и тактик: 

– стратегия позиционирования, а в частности, так-
тика признания авторитета партнеров (…in particular, 
the IRT, the EU-Russia Industrialists’ Roundtable, played 
a very key role in, can I say, feeding the summit with its 
recommendations, and will no doubt have an important 
role to play in the implementation of what was decided 
there…); 

– стратегия выявления проблемных вопросов, 
тактика постановки целей и задач: (…I would like us 
to focus on defi ning our goals for the immediate future..); 

– стратегия аргументации и тактика обоснова-
ния выделенного предложения :(…the second major 
question, the reasons our round table presented, it is well 
known that...) и др. 

Таким образом, переговоры велись в атмосфере 
взаимного уважения всех участников, не было необ-
ходимости в оказании давления, запугивания, угово-
рах, уничижении партнеров, т.е. в проявлении такти-
ки манипулирования. Присутствуют в обсуждении 
все разновидности конвенциональной стратегии, та-
кие как аргументация, выявление проблемных вопро-
сов, поддержка партнера, позиционирование, что ре-
ализовалось тактиками резюмирования, обоснования 
выделанного предложения, укрепления отношений, 
комплиментов, описания проблемной ситуации, уточ-
нения позиции партнера, признания как собственно-
го авторитета, так и авторитета партнера, уточнения 
собственной позиции. В целом, переговоры прошли 
плодотворно и результативно.
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Проблема отношения к пространству очень важ-
на и актуальна при осуществлении межкультурной 
коммуникации между представителями разных куль-
тур. Знание того, как относятся к пространству пред-
ставители какой-либо отдельной культуры, в силу 
исторически сложившихся стереотипов либо в силу 
социальной или политической обстановки, может су-
щественно облегчить коммуникацию с этой группой 
людей, а незнание, напротив, усложнить ее либо во-
обще сделать невозможной.

К пространственным стереотипам, в данном 
аспекте, можно отнести и пространственный код, ко-
торый заложен в каждой культуре и определяет пове-
дение людей и отношение представителей отдельной 
культуры к остальному миру. Например, деление всех 
людей на категории «свой» – «чужой». Это деление 
происходит неосознанно и определяется культурной 
принадлежностью человека. Так в русской культуре 


