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В идеале, цель изучающего иностранный язык заключается в максимальном 

приближении к устной и письменной речи грамотного носителя этого языка. Имитация 

происходит на каждом языковом уровне и на разных этапах обучения (мы не 

рассматриваем случаи билингвизма, то есть естественного изучения иностранного языка в 

языковой среде с детства). Освоение фонетики (или, другими словами, имитация 

фонетики носителя) и элементарных речевых навыков происходит на начальном этапе, все 

остальное (овладение продвинутой грамматикой, лексической сочетаемостью, 

стилистическими особенностями, особенностями композиционной и логической 

структуры текста и т.д.) происходит на среднем и высшем уровне овладения иностранным 

языком. 

Под идиоматикой в языке обычно понимают набор устоявшихся выражений 

(пословиц, поговорок, недоговорок и т.д.). Это можно назвать идиоматикой в узком 

смысле. Мы понимаем идиоматику более широко, а именно: мы считаем, что каждый из 

уровней языка обладает своей идиоматикой. В результате, можно говорить об идиоматике 

в широком смысле, то есть о морфологической идиоматике (особенностях построения 

сложного слова), синтаксической идиоматике (синтаксические особенности построения 

предложения и связывания предложений в единый текст), семантической идиоматике 

(особенности системы подзначений данного слова в данном языке), лексической 

идиоматике (особенности лексической сочетаемости и фразеологизмы), логической 

идиоматике (особенности построения аргументации внутри текста и правила создания 

логически последовательного текста) и стилистической идиоматике (стилистические 

особенности разного типа текстов). Степень овладения иностранным языком определяется 

тем, насколько мы овладели (можем имитировать) идиоматикой на каждом языковом 

уровне, это и определяет, насколько мы приблизились к уровню владения носителей. 

Можно выделить следующие общие трудности овладения идиоматикой 

иностранного языка: 

1. Идиоматика требует усилий и повышенного внимания, поэтому сознательно 

(или бессознательно) избегается учащимися. 

2. Идиоматика не может быть освоена, если учащийся при говорении не 

ликвидировал внутренний перевод с родного языка на иностранный. Если говорение 

осуществляется при помощи перевода, то вместо идиоматики мы получаем 

механическое наложение правил родного языка на иностранный. 

3. Количество идиом (фразеологизмов) в тексте и место их употребления часто 

не являются свободными. Другими словами, текст не становится лучше и 

идиоматичней (ближе к речи носителей), если в нем много фразеологизмов 
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(начинающие нередко воспринимают это именно так) или они употреблены в 

неправильной синтаксической позиции. 

4. Идиоматика любого уровня нередко имеет определенную стилистическую 

окрашенность, без учета которой ее правильное употребление невозможно. 

5. Идиоматика более высокого уровня не может быть освоена без идиоматики 

низких уровней. Так, например, правильно овладеть фразеологизмом нельзя без 

понимания, как он обычно включается или может быть включен в синтаксическую 

структуру предложения. 

6. Описание процесса овладения идиоматикой на каждом языковом уровне 

должно являться предметом отдельного анализа и не может быть изложено в рамках 

одной статьи. 

Ниже мы попробуем проиллюстрировать особенности идиоматики китайского языка 

на примере идиоматических выражений и фразеологизмов, то есть на примере 

идиоматики в узком смысле. Наш выбор, среди прочего, объясняется тем, что для 

практики китайского письменного и устного дискурса характерно гораздо более широкое 

использование фразеологизмов, чем, в частности, для русского языка. Именно поэтому 

для изучающего китайский язык овладение фразеологизмами необходимо как для 

правильного понимания речи/текста, так и для приближения своей речи (письменной или 

устной) к китайскому стандарту. 

В качестве примера мы возьмем некоторые идиомы из речи высших руководителей 

КНР и спикеров Министерства иностранных дел КНР, то есть из устных и письменных 

текстов, которые относятся к политическому дискурсу. Политический дискурс (не только 

в КНР) обладает некоторыми важными особенностями, которые необходимо учитывать 

при его анализе. Это, прежде всего, идеологическая направленность, антидиалогичность 

(он часто не предполагает реальной дискуссии), подчинение задаче формирования 

желаемой реакции со стороны слушателя/читающего, системность, а также стремление 

убедить всех в необходимости выполнения задач, поставленных в тексте. Задачи 

политического дискурса, среди прочего, решаются специальными языковыми средствами, 

к которым относятся и фразеологизмы. Можно сказать, что идиоматичность (в широком и 

узком смысле) является одной из основных языковых характеристик политического 

дискурса в КНР, для которого характерно также стирание границ между устным и 

письменным текстами: большинство произносимых текстов предварительно написано или 

подготовлено. Поэтому ниже, говоря о текстах, мы будем иметь в виду не только 

письменные, но и устные «тексты»: программные речи, выступления, доклады и т.д. 

Употребление фразеологизмов в рассматриваемом типе официальных текстов 

обладает следующими коммуникативными особенностями: 

1. Употребление этих идиом не является спонтанным, а, как правило, заранее 

продуманным, они предназначены для достижения строго заданной иллокутивной цели. 

2. Их источник может быть неожиданным, или раньше они не фигурировали в этом 

типе дискурса: внезапно появляются малоизвестные («не на слуху») цитаты из классики, 

пословицы и недоговорки, характерные для разговорной речи, поэтические строки, 

выходящие за пределы школьной программы, и т.д. 

3. Они отражают общую «интонацию» данного типа дискурса в данный период 

времени. Так, например, в последнее время дипломатическая риторика КНР в отношении 

США и стран Запада, выступающих с критикой внешней и, прежде всего, внутренней 

политики КНР, стала значительно жестче. В этой связи общий тон высказываний 

официальных лиц стал более прямым и, следовательно, жестким, аргументация – более 

последовательной и без стремления сгладить острые углы, а ответы на претензии стали 

ставить своей целью не только доказать свою правоту, но и опровергнуть мнение 

собеседника. Зачастую именно фразеологизмы несут на себе основную коммуникативную 

нагрузку, при этом они иллюстрируют коренное изменение официальной риторики и 

способа аргументации официальной позиции Китая по актуальным международным 
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вопросам. Поэтому в официальный обиход вводятся фразеологизмы, которые нередко 

кажутся слишком прямыми по своему значению и вряд ли могут свободно употребляться 

в любом другом контексте. 

4. Они предназначены для дальнейшего тиражирования, то есть задают стандарт 

словоупотребления для других текстов, относящихся к данному типу дискурса, в которых 

употребление таких фразеологизмов носит характер «цитирования» или «ссылки». 

Для достижения максимального иллокутивного эффектав политическом дискурсе 

используется все богатство идиоматики современного китайского языка, а именно: 

1) Изречения из китайской классики (иногда в немного модифицированном 

варианте). Китайское классическое наследие всегда было источником кратких и 

содержательно емких изречений, помогавших точнее сформулировать мысль в рамках 

современного политического дискурса. Цитаты из китайской классики регулярно 

появляются в докладах первых лиц КНР не только на внутренних съездах, пленумах и 

совещаниях, но и на международных встречах и саммитах. 

Так, например, председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи от 9 сентября 2021 г. на 

XIII саммите глав БРИКС, говоря о стратегии построения взаимоотношений между 

странами-членами БРИКС, сформулировал свою мысль при помощи немного измененной 

цитаты из «Спора о соли и железе» (盐铁论): 明者因时而变，知者随事而制 ‘Мудрый 

меняет [поведение], сообразуясь с временем; умный создает установления в соответствии 

с делами’ [1; 2, с.161]. В оригинале вместо иероглифа 事 ‘дело’ употреблен знак 世 ‘век’, в 

результате вторая часть изречения в оригинале имеет несколько иное значение: ‘умный 

создает установления в соответствии с веком’ (пер. Ю.Л. Кроля) [3, с. 180]. 

Такое современное использование изречений из классики (古为今用 ‘использовать 

наследие прошлого в интересах настоящего’) соответствует китайскому менталитету и 

выполняет сразу несколько важных задач, в частности: 

– Предельно лапидарная формулировка, предназначенная, в данном случае, как для 

китайской, так и для иностранной аудитории, поражает красотой языка и богатством 

содержания, оставляя, вместе с тем, широкий простор для интерпретаций и толкований. 

– Подобные изречения пропагандируют и транслируют на внешнюю аудиторию 

богатство китайской культуры, одновременно отстаивая право Китая на 

национальную/культурную идентичность и самобытность китайского политического 

дискурса. 

– Классика, которую молодое поколение знает плохо и которой оно часто 

пренебрегает, преподносится как не утративший актуальности стандарт и источник 

универсальной мудрости. 

– Классические изречения становятся образцом/моделью для построения остальных 

предложений и высказываний в тексте. Так, например, министр иностранных дел КНР 

Ван И на пресс-конференции в Камбодже сделал следующее заявление: 让中柬友谊比铁

还硬、比钢还强 ‘Пусть дружба между Китаем и Камбоджей будет прочнее железа и 

крепче стали’, таким образом, перефразируя строчки военного марша 1943 г. 《团结就是

力量》 ‘Единство дает силу’[4]. 

В этом же выступлении Ван И также говорит, что в сотрудничестве нельзя 口惠而实

不至  ‘обещать и не выполнять’. Данные Корпуса современного китайского языка 

Пекинского университета показывают, что это выражение характерно именно для 

политического контекста [5], оно является устойчивым и происходит из конфуцианского 

трактата «Ли цзи» (礼记), глава «Бяоцзи»(表记) [6]. 

В этой связи можно согласиться с утверждением А.М. Карапетьянца (неоднократно 

звучавшем как в личных беседах, так и в работах) о том, что вэньянь органично 

интегрирован в современный китайский язык, является его неотъемлемой частью, а 

потому обязателен для изучения [7, с. XIII]. 

2) Пословицы и поговорки «иностранного» происхождения. 
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В своем ответе на претензии американской стороны глава МИДа КНР Ван И 

воспользовался следующим переводом английской пословицы на китайский язык: 一个有

礼貌的绅士，绝不会把自己的刀叉伸到别人的盘子里  ‘джентльмен не полезет своими 

ножом и вилкой в блюдо к другому’[8]. Такой «риторический ход» весьма примечателен. 

Дело в том, что сразу после начала курса на реформы и открытость в КНР в 1978 году 

западные культурные ценности (включая литературу, философию, ценностные 

представления, кино и т.д.) стали доминировать в Китае и восприниматься как авторитет 

более высокого порядка. В настоящее время наблюдается переориентация на собственную 

культуру, но, тем не менее, китайские официальные лица (включая спикеров китайского 

МИДа) не боятся цитировать и западную мудрость, пытаясь тем самым обратить на 

западных журналистов их же оружие и указать им на то, что они сами не следуют своим 

правилам в отношении с Китаем, хотя и требуют их соблюдения по отношению к себе. 

Кроме того, такое цитирование показывает определенную степень эрудиции. Заметим, что 

среди цитат из западного культурного наследия значительное место занимают цитаты из 

русской литературы. Так, например, председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь к 

молодым управленцам в Государственной школе управления, назвал свой доклад 栋梁之

材 是 怎 样 炼 成 的  ‘Как закаляются кадры для государственного управления’, что 

очевидным образом отсылает к китайскому переводу названия романа Н.А. Островского 

«Как закалялась сталь» (钢铁是怎么炼成的) [9]. 

3) Пословицы (成语), поговорки (俗话,谚语), недоговорки (歇后语) и т.д. – весь 

«фонд» китайских идиоматических выражений. 

Использование пословиц и поговорок является общим местом для китайской 

грамотной речи, поэтому нет необходимости специально останавливаться на этом. 

Недоговорки встречаются не так часто, поэтому приведем именно такой пример: 黄鼠狼给

鸡拜年 —— 没安好心（歇后语）‘хорек пришел поздравить курицу с Новым годом – не с 

хорошим намерением’. Именно так прокомментировала спикер МИДа КНР ХуаЧуньин 

озабоченность США по поводу некоторых внутриполитических «проблем» КНР [10]. 

4) Цитаты из известных стихотворений различных эпох 

Обращение к классическому поэтическому наследию в последнее время стало общей 

нормой. Заметим, что этим отличался экс-премьер КНР Вэнь Цзябао. Подчеркнем, что 

такие цитаты предназначены не только для китайской, но и для иностранной аудитории. 

Так в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си 

Цзиньпин процитировал известные строки поэта династии Сун Лу Ю 陆游 (1125-1210): 山

重水复疑无路，柳暗花明又一村。‘Горы громоздятся, водные потоки встречаются то и 

дело, кажется, что нет (перед нами) дороги, и вдруг среди зелени ив и буйства цветов 

снова показалась деревня’ (перевод наш) [11]. Здесь явный намек на то, что из кажущегося 

тупика, в который зашли китайско-американские отношения, может быть найден выход. 

Что эти особенности китайского дискурса (политического и не только) означают для 

тех, кто изучает китайский язык? Наши выводы кратко можно сформулировать 

следующим образом: 

1. Овладение классическим языком вэньянь является основным фактором не только 

правильного понимания современных текстов на литературном китайском языке, но и 

основой правильной письменной речи: научиться писать на правильном литературном 

китайском языке без знания вэньяня невозможно. Заметим, что по тем же правилам 

должна строиться и грамотная устная речь на китайском языке. 

2. Изучающие китайский язык должны регулярно знакомиться с программными 

политическими речами, составляя для себя список фразеологизмов, цитат из классики, 

стихотворений и т.д., которые на данный момент характерны для речи официальных лиц 

КНР, четко отслеживая появление новых. С точки зрения учащегося, такие изречения 

создают большое количество проблем. Знание вэньяня поможет понять такие 
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фразеологизмы (и сам текст) даже в том случае, если учащийся их не знает и никогда с 

ними не встречался. 

3. Необходимо отслеживать, каким образом фразеологизмы вводятся в структуру 

предложения или текста, какой контекст они предполагают, при этом свою речь не 

следует перегружать идиомами: пословицы должны быть употреблены к месту и в 

нужном количестве. 

4. Необходимо также обращать внимание на цитаты из классики, которые 

фигурируют в российском политическом дискурсе в тех случаях, когда речь идет о Китае. 

Так, например, многие российские руководители любят цитировать фразу из 64 главы 

трактата «Даодэцзин»: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага» (千里之行始于足下) 

[12]. Такие цитаты желательно переводить так, как они звучат на языке оригинала. 

Таким образом, освоение идиоматики китайского языка можно считать основой 

успешного перехода с начального на средний и высший уровни владения китайским 

языком. 
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