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С точки зрения сохранения традиций модель китайской семьи представляет собой расширен-
ный тип семьи со структурой «4-2-1», где 1 – это ребенок, 2 – это его родители и 4 – это две пары 
прародителей, то есть бабушки и дедушки [1]. Однако ареал распространения этой модели сузил-
ся. В основном расширенные семьи встречаются на периферии. 

Современная китайская семья – это маленькая семья с упрощенной структурой, которая стано-
вится все больше эгоцентрической, нежели детоцентрической. Молодые люди чаще выбирают 
свободу и благосостояние. Разрушен стереотип женщины как домохозяйки. Забота о пожилых лю-
дях переходит к государству, а сыновий долг уже не воспринимается, как обязательство. 

В 2021 году в КНР была введена в действие демографическая программа «Одна семья – три ре-
бёнка», это значит, что семья имеет право заводить трёх детей. Данная программа была объявлена 
31 мая 2021 года после обнародования результатов Седьмой национальной переписи населения, 
которая показала, что число родившихся на материковом Китае в 2020 году составило 12 миллио-
нов человек, что является самым низким показателем с 1960 года, и что предсказало дальнейшее 
старение населения [7]. Однако китайскому обществу, по мнению экспертов, потребуется немало 
времени для восстановления гендерного баланса и демографических показателей в стране. 

Таким образом, модель китайской семьи подверглась значительным изменениям, что определя-
ет и изменение института семьи в целом. Трансформация имеет разноуровневый характер и про-
является в изменении структуры семьи, ее ролевых функций в обществе, в системе воспитания 
подрастающего поколения. 
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В современном мире выступления политиков играют важнейшую роль в формировании обще-
ственного мнения. Для этого политики используют различные стратегии и приемы. Имидж поли-
тического деятеля напрямую зависит от того, что и как он говорит. Цель нашей работы — раскры-
тие ключевых средств реализации эффективных стратегий убеждения Владимира Вольфовича 
Жириновского. Материалом для исследования послужило 161 выступление В. В. Жириновского, 
представленные в сборниках выступлений депутатов фракции ЛДПР в Государственной Думе Фе-
дерального собрания Российской Федерации за 2016, 2017, 2018 годы. Основной целью речи по-
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литика является воздействие на мысли и поведение слушателей. В. В. Жириновский сочетает ло-
гические и экстралогические доводы с тем, чтобы убедить свою аудиторию в том, что ей необхо-
димо доверять и действовать в соответствии с желанием выступающего. Специфической чертой 
аргументативной речи является осознанная цель говорящего воздействовать на мнение слушаю-
щего, что и является итогом этого типа коммуникации. 

В ходе анализа выступлений российского политика В. В. Жириновского мы сделали вывод, что 
убедительность речи увеличивается, если она затрагивает темы и проблемы, которые вызывающие 
имеют у людей личную заинтересованность. Безусловно, в выступлениях политика огромное ко-
личество тем и вопросов, однако наиболее актуальными оказываются дальнейшие перспективы 
развития страны на новом этапе ее истории, основные общечеловеческие проблемы и ценности, 
вопросы повседневного существования. 

Так, лидирующими тактиками в процессе убеждения у политика являются следующие: 
а) Апелляция к цифрам. В. В. Жириновский в 15 из своих выступлений обращается к количе-

ственным данным, что относится к фактам и действует как сильный аргумент. Данная тактика яв-
ляется действующим механизмом при восприятии слушателями информации. К примеру: «Мини-
мальную зарплату мы сейчас повышаем до 7,5 тысячи, это хорошо, но предложение ЛДПР – в 
перспективе, не завтра, поднять её до 20 тысяч, при этом ограничить зарплату, установить 
верхний предел – 200 тысяч. Всё, что свыше 200 тысяч, обложить очень высоким налогом, как на 
сверхдоходы, ну и чтобы разница между зарплатой руководителя и подчинённых была не более 
чем 10 раз, хотя в перспективе и 10 раз – тоже слишком много». [1, с. 5] 

б) Употребление риторических вопросов, реализующих контактоустанавливающую функцию, а 
также функцию персонификации. Посредством риторических вопросов оратор может активизиро-
вать внимание аудитории и акцентировать важные положения: «Мы продолжаем говорить об 
успехах Китая, но кто его создал, этот успех? У Сталина был выбор, два варианта, и он в 
первую очередь сделал ставку на Чан Кайши – правильный выбор, спокойная демократическая 
партия, и Китай был бы как Индия: много партий, выборы и никаких особых успехов в экономи-
ке». В своих выступлениях В. В. Жириновский использует данную тактику 125 раз. [2, с. 35] 

в) Тактика создания эффекта очевидности и общеизвестности фактов используется политиком 
52 раза. «Какой у нас есть ещё резерв? Раскрытие потенциала человека. Пока у нас чувствуется 
закрепощенность потенциала каждого человека. Большинство людей просто приходят на рабо-
ту: рабочий день прошёл, зарплату раз в месяц получил – и всё. Нет огонька, энтузиазма, потому 
что нет цели. От этого люди работают хуже. Если бы мы смогли помочь людям получить лю-
бимое дело или как-то организовать труд так, чтобы они работали с большим энтузиазмом, с 
большим огоньком, то выгоду получило бы всё общество». [2, с. 41] 

г) Обещания предложения готового решения. В. В. Жириновский в своих выступлениях, говоря 
о той или иной проблеме, 65 раз обещает представить пути ее решения либо пытается предложить 
готовое решение. «Туризм надо развивать: превратить агентство в министерство - вывести его 
из Минкультуры России, - должен быть министр по делам туризма, должны быть и отделения 
по всей стране, вот тогда доходная часть бюджета будет увеличиваться. У нас есть и степной 
туризм - Оренбургская область, есть и тайга, лес. Люди мечтают у нас побывать, посмотреть 
русскую зиму, прокатиться на тройке. Это не просто развлечение, это сильная экономическая 
составляющая, мы могли бы получить хорошие деньги, но до сих пор здесь действует остаточ-
ный принцип: засунули в Минкультуры России маленькое агентство - и всё, и вроде бы они там 
пытаются что-то делать». [3, с. 31] 

д) Отрицания. Во-первых, отрицания каких-либо положений реальной действительности, во-
вторых, отрицания мыслительных операций, выражающихся в собственном несогласии. Политик 
использует данную стратегию 43 раза: «Как бы вы здесь ни хвалили Китай, никогда мир не пойдёт 
по китайскому пути. Пусть Китай идёт своим путём, но никто не согласится на однопартий-
ный режим. И Советский Союз рухнул не по экономическим причинам, раскол есть в любом обще-
стве: в Америке сейчас бедных больше, чем у нас было 100 лет назад, – и никакой революции нет! 
Сейчас в условиях либерализма живёт весь цивилизованный мир. И ЛДПР опять угадала правиль-
ное политическое направление: когда мы принимали название нашей партии в декабре 1989 года, 
ещё вообще не было ясно, что будет со страной». [3, с. 26] 
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е) Уступки. Стратегия может выражаться в представлении компромиссных решений для после-
дующего успешного взаимодействия и процветания экономик обеих стран. В. В. Жириновский в 
своих выступлениях использует данную стратегию 16 раз: «Хочу, чтобы вы услышали, что я ска-
зал в 2001 году. Я говорил, что надо развивать связи внутри СНГ. Грузинские депутаты неодно-
кратно хотели приехать в Россию. И я просил уже, чтобы мы сосредоточились на СНГ. Посто-
янно нужно ездить по этим республикам! В Тбилиси нужно ездить, в Киев нужно ездить, в 
Минск ездить, в Ташкент ездить, их сюда приглашать по нескольку раз в год! Сейчас ситуация 
там напряжённая». [3, с. 61] 

ж) Для расположения аудитории, ее активизации политик использует стратегию эмоциональ-
ного давления, она реализована в 47 фрагментах, например: «У вас сухие цифры, мол, у нас ма-
ленькая инфляция – и всё. А спросите у людей, стали они жить лучше? Нет! Экономика стала 
развиваться лучше? Нет! Тогда зачем нужны ваши цифры? Пусть вы инфляцию доведёте до 3–4 
процентов, но жизнь-то не улучшается! Это как если больной умирает, а врач говорит, что ле-
карства хорошие, – больной-то умирает! Надо гнать взашей такого врача, который даёт хоро-
шие лекарства, а больной не выздоравливает! Поэтому просто сухие цифры нам не нужны». [1, с. 
23] В целях усиления эмоциональности используются риторические вопросы. 

Таким образом, проанализированные нами тексты речей насыщены логическими доводами, пе-
речислениями, рассуждениями с опорой на фактически-статистическую информацию. Но более 
значимой в выступлениях В. В. Жириновского оказывается эмоционально-экспрессивная доми-
нанта, поскольку тексты выступлений предназначены для завладения вниманием слушателя и воз-
действия на его чувства и эмоции. 
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Работа посвящена выявлению характеристик лексики русского языка, репрезентирующей кон-

цептосферу «еда» с доминирующей лексемой «хлеб». Актуальность темы очевидна: лексема хлеб 
относится к ключевым ценностям русской культуры, что находит воплощение в языковой семан-
тике и коммуникативной деятельности, фиксируя концепт не только как когнитивную структуру, 
но и как «сгусток культуры» [1, с. 96], однако специфика этого концепта в русском языковом со-
знании изучена недостаточно. Предполагаем, что демонстрация отношения к еде и, в первую оче-
редь, к хлебу – один из основных способов изображения отношений между людьми в социуме. 

Объекты исследования: словари, художественные тексты, лексические и фразеологические 
единицы, способы, средства и примеры описания и концептуализации понятия «хлеб».  

Предмет исследования: особенности языковой концептуализации лексемы «хлеб» в русской 
лингвокультуре как одного из важнейших фрагментов национальной языковой картины мира.  

Цель работы: многоплановое исследование и описание основных семантико-прагматических и 
национально-культурных характеристик концепта «хлеб» в русской лингвокультуре.  

Задачи:  




