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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КИТАЯ: РАЗНОВИДНОСТЬ ИЛИ ВАРИАНТ 

 
Настоящая статья посвящена анализу статуса английского языка Китая на языковой карте мира. В ней затрагива-

ются и раскрываются такие вопросы, как: считать ли АЯ Китая разновидностью или вариантом мирового английского 
языка, вторым или иностранным языком в Китае. Такого рода исследование вносит дальнейший вклад в развитие теории 
World Englishes, и в целом в социолингвистику.  

Ключевые слова: английский язык Китая, межкультурная коммуникация. 
 

M.A. Polyanskaya 
CHINA ENGLISH: VARIETY OR VARIANT 

 
The present article is devoted to the status of China English. It raises a very important issue whether to consider China English 

a variety or variant, foreign or second language in today’s globalized world. The article contributes to further development of the 
theory of World Englishes and sociolinguistics in general. 
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Начиная с 1980 г. образовательная политика 

в области обучения английскому языку (АЯ) в 
Китае ставит целью внедрение АЯ на все уровни 
образовательной системы страны. Данное об-
стоятельство связано с необходимостью интег-
рироваться в мировое сообщество, где англий-
ский язык выступает как посредник в межкуль-
турной коммуникации [Liao 2004: 270].  
История изучения АЯ в Китае начинается с 

1664 г., когда британские колонисты основали 
торговый порт в провинции Гуанчжоу (Guang-
zhou). Формальное изучение АЯ как иностран-
ного началось в 1862 г., с момента создания пер-
вой школы по изучению иностранных языков. 
Вплоть до основания КНР в 1949 г. история изу-
чения АЯ имела взлеты и падения из-за отсутст-

вия четко скоординированной внешней полити-
ки, в том числе и отношений с англоговорящими 
странами. Хронологически историю изучения 
АЯ в Китае можно разделить на 4 этапа, начиная 
с 1949 г. [Pride, 1998, 41]: 

1. 1949-1960 гг. Тесное сотрудничество с 
Советским Союзом и напряженные отношения с 
США приводят к тому, что АЯ вытесняется рус-
ским языком. Последний проникает во все уров-
ни образовательной системы Китая. 

2. 1960-1966 гг. Улучшение отношений с 
США привело к пересмотру политики в области 
образования и основанию вузов и школ, где ши-
роко преподавался АЯ, а также велась подготов-
ка специалистов по английскому языку. 
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3. 1966-1976 гг. Период так называемой 
«культурной революции» в Китае, когда образо-
вание было излишне политизированным и не 
отвечало потребностям общения на АЯ. 

4. 1976 г. и до наших дней. На фоне глобали-
зации наращивание темпов экономического рос-
та, развитие технологий, науки, торговли, ту-
ризма привели к возрастанию роли АЯ в Китае.  
С лингвистической точки зрения можно вы-

делить три ступени развития АЯ в Китае: китай-
ский пиджин инглиш (Chinese Pidgin English), 
китаизированный АЯ (Сhinglish или Chinese 
English) и АЯ КНР (China English). Китайский 
пиджин инглиш использовался в основном меж-
ду иностранными и китайскими торговцами, а 
также между иностранными хозяевами и их ки-
тайскими слугами (XVIII в.). Данная разновид-
ность языка характеризуется упрощенной грам-
матикой и фонологией, ограниченным набором 
лексических единиц. Китаизированный АЯ 
представляет собой интерязык, который по Кач-
ру и Нельсону понимается как промежуточная 
языковая система, формирующаяся у изучаю-
щих иностранный язык и занимающая положе-
ние между родным языком и изучаемым 
[Kachru, 1996, 79-80]. На данный момент неко-
торые лингвисты говорят о существовании та-
кой разновидности АЯ, как новый китайский 
пиджин инглиш (New Chinese Pidgin English), 
для которого характерно использование британ-
ского варианта АЯ на уровне лексики и грамма-
тики и американского варианта на уровне фоно-
логии [Wei, 2003, 46; Иванкова, 2007, 24]. Это 
объясняется тем, что до 1950 г. в Китае преобла-
дал британский вариант АЯ. Начиная с 1979 г., 
наряду с британским вариантом сосуществует и 
американский, что привело к смешению обоих 
вариантов, которые испытывают на себе влия-
ние и самого китайского языка [Pride, 1998, 59]. 
По своей сути китаизированный АЯ и новый 
китайский пиджин инглиш представляют собой 
явление одного порядка, поскольку оба являют-
ся результатом языковой интерференции китай-
ского языка в АЯ. По мнению Т.А. Иванковой, 
«китаизированный АЯ или новый китайский 
пиджин инглиш представляет собой АЯ китай-
цев, получивших недостаточное образование в 
области английского языка, имеющий ограни-
ченное функционирование и языковые ресурсы» 
[Иванкова, 2007, 43].  
Что касается объема понятия и статуса АЯ 

КНР (China English), то в данном вопросе среди 
ученых не наблюдается единодушия. Подобного 
рода дискуссия связана с факторами лингвисти-
ческого и экстралингвистического характера. К 
первым можно отнести повышенный интерес 

лингвистов к социолингвистике, в частности, к 
дальнейшему развитию теории мировых разно-
видностей английского языка (World Englishes), 
ко вторым – стремительный экономический рост 
КНР за последние десятилетия, а также ряд со-
бытий международного значения: вступление 
Китая в ВТО, проведение летних Олимпийских 
игр 2008 г. в Пекине, предстоящая Всемирная 
ярмарка (World Fair) в Шанхае в 2010 г. Все эти 
факторы свидетельствуют в пользу того, что Ки-
тай успешно интегрируется в мировое полити-
ческое, экономическое и культурное простран-
ство и, как следствие, выбор английского языка 
как средства межкультурного общения вполне 
закономерен. 
Термин «China English» впервые был ис-

пользован в 1980 г. известным лингвистом и 
лексикографом Ге Чуаньгуи, который отмечает, 
что, «выражая что-либо на английском языке 
как устно, так и письменно, мы всегда использу-
ем для этого что-то уникальное, что принадле-
жит китайскому языку и китайской культуре» 
[Cui, 2006, 41]. Ху характеризует процесс фор-
мирования АЯ КНР как континуум, где начало 
процесса связано с формированием китайского 
пиджин инглиш, затем следует китаизирован-
ный АЯ, который постепенно развивается в анг-
лийский язык КНР (China English) [Hu, 2004, 
27]. Ссылаясь на Ху, Цзюн отмечает, что основ-
ное отличие между китаизированным АЯ и АЯ 
КНР заключается в том, что последний является 
понятным для носителей всех вариантов и раз-
новидностей АЯ, в то время как первый являет-
ся результатом языковой интерференции китай-
ского языка в АЯ, вследствие чего считается 
труднопонимаемым [Jong, 2005, 39].  
На данный момент в китайском языкознании 

большинство ученых принимают термин АЯ 
КНР (China English) и понимают его как норма-
тивный английский язык, используемый китай-
цами в Китае, для которого характерны некото-
рые особенности китайского языка на уровне 
лексики, грамматики и фонетики [Jiang, 2003, 7]; 
вариант английского языка, отличающийся 
своими особенностями на различных языковых 
уровнях и служащий не только средством меж-
дународного общения, но и средством трансля-
ции китайской культуры мировому сообществу 
[Wei, 2003, 44]; язык, который выполняет такую 
же коммуникативную функцию, что и норма-
тивный английский язык, с достаточно аппрок-
симированным к английскому языку произно-
шением и небольшими отклонениями в лексике, 
синтаксисе и грамматике, что связано с влияни-
ем китайского языка и китайской культуры [Hu, 
2004, 28; Li, 1993, 19].  
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Су выделяет следующие характеристики АЯ 
КНР: 1) вариативное произношение (т.к. пу-
тунхуа отличается вариативностью акцентов, то 
и для АЯ КНР потребуется немало времени, 
чтобы сформировать произносительную базу); 
2) использование определенной терминологии 
для обозначения типичных реалий китайской 
культуры; 3) наличие типичных для китайского 
языка синтаксических структур; 4) наличие тра-
диционных моделей ведения дискурса [Jong 
2005: 39].  
Цуи Сяося называет АЯ КНР «живым орга-

низмом», который не только растет и развивает-
ся в сегодняшнем информационном веке, но и 
вносит вклад в обогащение и развитие всех ми-
ровых разновидностей английского языка, а 
также эффективным средством передачи китай-
ской культуры, традиций и цивилизации, и, на-
конец, вариантом нормативного английского 
языка, признаваемым и узнаваемым лингвиста-
ми и лексикографами, понятным для носителей 
английского языка, а так же с точки зрения того, 
как его можно использовать в международном 
общении и в процессе обучения [Cui, 2006, 41]. 
Суммируя точки зрения китайских ученых, 

можно заключить, что АЯ КНР приобретает 
черты варианта АЯ и имеет вполне сложившую-
ся языковую систему с учетом культурного 
компонента, являющегося неотъемлемой частью 
данной системы (Jiang Yajun, 1995; Li 
Wenzhong, 1993; Jia Guanjie & Xiang Mingfa, 
1997; и др.), а также может быть стандартом в 
процессе обучения английскому языку в Китае 
[Hu, 2004, 28; Cui, 2006, 41]. Ху обосновывает 
этот факт тем, что, во-первых, для АЯ КНР 
свойственна определенная языковая база, кото-
рая делает его понятным носителям других ва-
риантов английского языка; во-вторых, так же 
как британский английский более распространен 
в учебных заведениях Европы, АЯ КНР может 
быть языком общения в странах Азии, исходя из 
политических, экономических и культурных 
причин и потребностей населения в этом регио-
не; в-третьих, большая численность населения в 
Китае, а также ряд событий международного 
значения означают, что АЯ в Китае будет широ-
ко использоваться в условиях внутри и меж-
культурной коммуникации [Hu, 2004, 28-29]. 
Взяв за основу классификацию Качру (World 
Englishes), автор отмечает, что на сегодняшний 
день английский язык Китая уже вышел за рам-
ки Расширяющегося круга и имеет практически 
такую же значимость, как и английский язык в 
странах Внешнего круга. Ху полагает, что «в 
современном мире необходимо выделять не три 
круга, а один во имя взаимопонимания, сохра-

нения культурной самобытности и мира» [Hu, 
2004, 32].  
Очевидно, что все размышления по поводу 

статуса АЯ КНР связаны с рассмотрением таких 
вопросов, как: считать ли его вариантом АЯ или 
разновидностью АЯ, вторым языком или ино-
странным. Проанализируем эти положения бо-
лее подробно.  
Для начала хотелось бы отметить, что в рос-

сийской школе лингвоконтактологии существу-
ет терминологическое различие между понятия-
ми «вариант» и «разновидность» языка. Соглас-
но З.Г., Прошиной, С.С. Ильиной, Т.А. Иванко-
вой вариант языка реализуется в АЯ как в род-
ном и втором, официальном языке, и поэтому 
можно говорить о вариантах АЯ в странах 
Внешнего круга. Разновидность понимается как 
язык, функционирующий как иностранный в 
каком-либо регионе и имеющий определенный 
культурный компонент, который позволяет этой 
разновидности быть языком межкультурного 
общения [Прошина, 2001, 26; Ильина, 2005, 38; 
Иванкова, 2007, 10]. Является ли АЯ в Китае 
вторым или иностранным?  
Прайд полагает, что ключевым критерием в 

данном вопросе является непосредственное ис-
пользование АЯ как внутри страны, так и на 
международном уровне. Ссылаясь на Стривенса, 
Прайд отмечает, что в странах, где АЯ является 
вторым, существует местный вариант АЯ, кото-
рому обучают в учебных заведениях, и который 
используется в повседневном общении наряду с 
родным языком. В странах же, где АЯ является 
иностранным, придерживаются модели, свойст-
венной носителям АЯ, как правило, британско-
му или американскому варианту [Pride, 1998, 
59]. Опираясь на данную точку зрения, Прайд 
отмечает, что АЯ в Китае как язык международ-
ного общения используется во многих сферах: 
образование, наука и техника, СМИ, торговля и 
туризм, переводческая деятельность и т.д. Как 
язык внутреннего общения АЯ преимуществен-
но используется на уроках АЯ в школах и уни-
верситетах [Pride, 1998, 51-52]. Данная точка 
зрения позволяет сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день АЯ в Китае является ино-
странным, а следовательно, представляет собой 
региональную разновидность АЯ. 
Цзянь считает, что АЯ Китая находится 

только на пути становления, поскольку количе-
ство людей, использующих его в общении как 
внутри страны, так и на международном уровне, 
с одной стороны, и изучающих английский 
язык, с другой стороны, превалирует в сторону 
последних. Вопрос о статусе АЯ КНР тесно свя-
зан с феноменом нативизации английского язы-
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ка. Однако, согласно Цзянь Ян, нативизация 
прослеживается в большей мере лишь на уровне 
письменного китайского английского, хотя для 
признания его как варианта необходимо, чтобы 
нативизация была характерна для разговорного 
языка, что на сегодняшний день маловероятно, 
так как согласно данным исследований уровень 
владения английским языком на уровне устной 
коммуникации остается низким [Jian, 2006, 7-8]. 
Таким образом, вопрос о разделении изучающих 
английский язык, с одной стороны, и исполь-
зующих английский язык в общении в различ-
ных сферах жизнедеятельности, с другой, имеет 
принципиальное значение и еще раз указывает 
на то, что АЯ КНР пока остается в числе разно-
видностей английского языка, которые харак-
терны для стран Расширяющегося круга.  
Кроме того, существует еще один критерий, 

на основе которого АЯ КНР преждевременно 
относить к вариантам АЯ. Это связано с тем, что 
многие лингвисты склоняются к точке зрения, 
что варианты английского языка, входящие во 
Внутренний круг, более не являются стандарта-
ми в обучении английскому языку. Встает во-
прос о том, считать ли отклонения или иннова-
ции, присущие другим разновидностям англий-
ского языка, ошибками или неологизмами [Chen 
2006: 45]. Согласно Бамгбосэ, существует пять 
основных факторов, в совокупности позволяю-
щих утвердить статус неологизма и закрепить 
нормативность языка: демографический, гео-
графический, а также факторы кодификации, 
общепризнанности и общепринятости 
[Bamgbose 1998: 3-5]. Рассмотрим их по поряд-
ку. Демографический фактор связан с количе-
ством людей, говорящих на АЯ в Китае. По раз-
ным оценкам их количество составляет от 250 
до 300 миллионов человек. Однако Бамгбосэ 
отмечает, что данный фактор связан не столько 
с количеством говорящих на языке, сколько с их 
компетенцией, и предлагает выделять три уров-
ня языковой компетенции от низшего к высше-
му, соответственно: базилект, мезолект и акро-
лект. Именно массовое владение языком на по-
следнем уровне позволяет говорить о норматив-
ном варианте. С точки зрения географического 
фактора необходимо, чтобы язык использовал-
ся не только для международного общения, но и 
для общения внутри страны. В этом случае так-
же можно говорить о нормативности. Кодифи-
кация означает то, что инновации для всех 
уровней языка зафиксированы в словарях, учеб-
никах, справочной литературе и т.д. Фактор 
общепризнанности подразумевает, что иннова-
ции действительно используются и признаются 
известными людьми, писателями, преподавате-

лями, а также СМИ и издательскими учрежде-
ниями. Фактор общепринятости является за-
вершающим на пути инноваций к широкому 
употреблению. Будучи однажды принятыми, 
они фиксируются в словарях, справочниках, ис-
пользуются СМИ и другими влиятельными ис-
точниками, тем самым становясь общеприняты-
ми [Bamgbose, 1998, 3-5].  
Придерживаясь этих факторов и опираясь на 

исследования некоторых ученых, мы приходим 
к следующим выводам: языковая компетенция 
людей, говорящих на АЯ в Китае, остается низ-
кой [Jian, 2006, 7-8]; как язык внутреннего об-
щения АЯ используется преимущественно в 
сфере образования и очень часто рассматривает-
ся как интерязык; большинство изучающих анг-
лийский язык выбирают американский или бри-
танский вариант как модель для изучения и обу-
чения [Chen 2006: 46, Pride 1998: 59]; в систем-
ном плане АЯ в Китае не представляет целост-
ности и находится лишь на стадии формирова-
ния, особенно в устной речи; в Китае насчиты-
вается более 20 газет и журналов на английском 
языке и один телевизионный канал CCTV 9. 
Между тем не существует четкого и единодуш-
ного признания систематичности и эксклюзив-
ности АЯ КНР [Chen 2006: 46-47]. 
Подводя итоги, отметим, что АЯ в Китае яв-

ляется иностранным, а не вторым. На данный 
момент он еще не прошел все стадии, позво-
ляющие считать его вариантом АЯ. Он находит-
ся лишь в процессе становления и систематиза-
ции, поэтому и остается в статусе разновидности 
АЯ, которая употребляется китайцами в процес-
се внутри- и межкультурной коммуникации, и 
обладает языковыми особенностями, развивши-
мися под влиянием китайского языка и китай-
ской культуры.  
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НОРМАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ 

 
Особенностью разговорной нормы является ее имплицитный характер. Разговорная норма ограничена рамками мини-

мального снижения. Коллоквиальные лексические единицы, являющиеся нормативными для разговорной речи, отмечены 
минимальной степенью стилистической сниженности. В процессе неофициального общения выбор языковых средств под-
сознательно происходит в рамках определенных нормативных установлений, о чем свидетельствуют случаи нарушения 
разговорной субъязыковой нормы. 

Ключевые слова: разговорная норма, имплицитный характер, минимальное снижение, нарушение разговорной субъя-
зыковой нормы. 

K.M. Ryabova 
 

PECULIARITY OF LEXICAL COLLOQUIAL NORM  
 

Colloquial speech as any other sublanguage is subject to its own norm. Specificity of colloquial norm lies in its implicit charac-
ter. Colloquial lexical units, which are normative for colloquial speech, are marked by minimal degree of stylistic degradation. In the 
process of unofficial communication the choice of linguistic units is subconsciously made within certain normative criteria. It is real-
ized in case of violation of colloquial norm. 

Key words: colloquial norm, implicit character, minimal degree, stylistic degradation, normative criteria. 
 

Наличие своей системы норм у разговорной 
речи, связанных с принципом отбора и приема-
ми организации речевого материала, признается 
многими лингвистами (Е.А. Земская, О.Б. Сиро-
тинина, О.А. Лаптева). Разговорный субъязык 
как определенная система, обладающая всеми 
признаками языка, кроме универсальной приме-
нимости, имеет норму, которую можно опреде-
лить как «соответствие системе данного субъя-

зыка, подтвержденное фактом употребительно-
сти в данных условиях речеобразования» [7].  
Соблюдение норм языка, точность слово-

употребления необходимы во всех типах рече-
вого общения, но в каждом из них они проявля-
ются по-разному [9]. Общепринятой особенно-
стью разговорной речи является зависимость ее 
лингвистических характеристик от экстралин-
гвистических факторов. Соответственно и норма


