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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ – ЧУЖОЙ»  
В КИТАЙСКОМ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ   

LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE OPPOSITION «FRIEND OR FOE»  
IN THE CHINESE PARAMIOLOGY 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье представлен анализ системы 
средств актуализации оппозиции «свой – чу-
жой» на материале паремий и фразеологизмов 
китайского языка. Актуальность статьи опре-
деляется необходимостью достижения взаимо-
понимания между представителями различных 
культур, а также отсутствием монографиче-
ских работ в области изучения китайских фра-
зеологизмов и паремий. Объектом исследования 
выступили механизмы языковой актуализации 
оппозиции «свой – чужой». Предметом предла-
гаемого исследования является система 
средств репрезентации оппозиции «свой – чу-
жой». Цель работы — разработка модели взаи-
модействия концептуальных полей «свой»  
и «чужой». Материал — паремии и фразеоло-
гизмы китайского языка.  

Ключевые слова: фразеология, паремия, 
китайский язык, языковая репрезентация, оппо-
зиция «свой –  чужой».    

Для цитирования:  Арекеева Ю.Е. Языко-
вая репрезентация оппозиции «свой – чужой»  
в китайском паремиологическом фонде. Совре-
менные востоковедческие исследования. 2020; 2
(2): 4-12 

The article presents an analysis of the actual-
izing means of the opposition system “one’s own or 
someone else’s” based on the material of paremias 
and phraseological units of the Chinese language. 
The relevance of the article is determined by the 
need to achieve mutual understanding between rep-
resentatives of different cultures, as well as the lack 
of monographic work in the study of Chinese phrase-
ological units and paremias. The object of the study 
was the mechanisms of linguistic actualization of 
the opposition “friend or foe. The subject of the pro-
posed study is a system of means of representing the 
opposition “one’s own-stranger”. The purpose of the 
work is the development of a model for the interac-
tion of the conceptual fields “one's own” and 
“another's”. Material - paremias and phraseological 
gizmas of the Chinese language. 

Keywords and phrases: Phraseology, pare-
mias, Chinese, linguistic representation, opposition 
“one’s - another's”. 

For citation: Arekeeva I.E. Linguistic repre-
sentation of the opposition «friend or foe» in the Chi-
nese paramiology. Modern oriental studies. 2020;  
2(2):  4-12 
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ВВЕДЕНИЕ Язык является главным инструментом познания и освоения внешнего мира. Он служит не только средством передачи эмоции   и информации, но и является хранителем тради-ции , национальных стереотипов и культурных ценностеи . Важнои  частью изучения любого иностранного языка, помимо изучения правил фонетики, лексики и грамматики, является фор-мирование лингвокультурологическои  компе-тенции, которая способствует более глубокому пониманию носителеи  изучаемого языка.  Особенно ярко отражают своеобразие изучаемои  культуры фразеологизмы и паре-мии, вызывающие у носителеи  языка самобыт-ные ассоциации и образы, отражающие особен-ности психологического склада и мудрость народа, специфические черты обыденного со-знания этноса.  Под паремиями понимаются устои чивые  в языке и воспроизводимые в речи анонимные изречения, пригодные для употребления  в дидактических целях [11, с.67]. По мнению Д. О. Добровольского и Ю. Н. Карауло-ва, основная функция паремии  состоит  в том, чтобы выразить субъективныи , эмоцио-нально-оценочныи  взгляд на мир [8, с.8].  Как отмечает И.В. Вои цехович, пословицы  и поговорки отражают не только националь-ныи  характер, душу народа, но и социокуль-турные универсалии, общие для большинства языков [7, с.13].   Л.Б. Савенкова определяет паремии как родовои  термин по отношению к терминам «пословица» и «поговорка», которыи  может быть определен как «устои чивое в языке  и воспроизводимое в речи анонимное изрече-ние, пригодное для употребления в дидакти-ческих целях» [12, c.104]. Следует учитывать, что план выражения у пословиц и поговорок имеет различныи  характер. Пословицы всегда имеют структуру предложения, а поговорки 

могут быть представлены как предложе-ниями, так и словосочетаниями. Например, пословица Бояться волков – быть без гриб-ков имеет форму предложения; поговорки  в форме предложения: Как на духу, всю правду скажу. Поговорки в форме словосочета-ния: Семеро на полатях. Таким образом, план выражения паремии – это структура предло-жения (для пословиц и некоторых поговорок)  и структура словосочетания (для погово-рок) [1, с.240].  Особыи  интерес в исследовании паремии  представляет характеристика бинарных оппо-зиции , отражающих философию культур  и языков через противопоставление,  и широко представленных в патетическом фонде. Выбранная для исследования оппози-ция «свои  - чужои » входит в систему основных морально-нравственных ценностеи  любого народа. Паремии, вербализующие эту оппози-цию, частотны в художественнои  литерату-ре, часть из них активно употребляется в раз-говорнои  речи.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В даннои  статье представлен анализ си-стемы средств актуализации оппозиции «свои  – чужои » на материале паремии  и фразеоло-гизмов китаи ского языка. Главным источни-ком собраннои  нами картотеки (всего 54 язы-ковые единицы) послужили «Китаи ско-русскии  фразеологическии  словарь» О.М. Гот-либ [15], «Словарь привычных выражении  со-временного китаи ского языка» И.Р. Кожевни-кова [16] и «简 明 成 语 词 典 Jian-ming chengyu cidian» [17]. Особенностью слова-ря И.Р. Кожевникова является то, что  в не м описан один из основных разрядов фразео-логическои  системы современного китаи ского языка – привычных выражении  (гуаньюнъюи ),  а словари О.М. Готлиб  и «简明成语词典» содер-жат толкование наиболее употребительных  
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и распространенных фразеологических еди-ниц китаи ского языка.   
 Согласно классификации И.В. Вои цехович, китаи ские паремии группируются в соответ-ствии с их формальнои  структурои  в следую-щие классы:  1) Яньюи  (谚语) – устои чивые единицы   со структурои  предложения, обладаю-щие назидательностью, дидактично-стью и выражающие суждения по како-му-либо поводу;  2) Суюи  (俗 语 ) – разговорные устои чивые выражения с незамкнутои  структурои ;  3) Чэнъюи  (成语) – фразеологизм, как прави-ло, состоящии   из четырех элементов; 4) Сехоуюи  (歇后语) – недоговорка; изрече-ние, состоящее  из иносказания и его рас-крытия; 5) Гэянь (格言) – изречение из какого-либо известного трактата;  6) Гуанъюньюи  (惯用语) – привычные выра-жения [7, с. 17].   Поскольку китаи ские устои чивые выра-жения весьма неоднородны, во многих случаях нельзя провести четкую границу между  их классами; более того, вопросы терминологи-ческого характера как в отечественнои , так  и в зарубежнои  лингвистике на данныи  момент разработаны недостаточно, что позволяет  некоторым исследователям, в том числе П.П. Ветрову, отказаться от традиционнои  клас-сификации устои чивых единиц китаи ского языка и использовать термин «фразео-логическая единица» [6, с.17-60].  Оппозиция «свои  – чужои » представляет собои  одну из наиболее древних культурных, языковых констант, входящих в национальную картину мира. Это своего рода универсалия, согласно которои , по словам С.Г. Тер-

Минасовои , родная культура становится и щи-том, охраняющим национальное своеобразие народа, и глухим забором, огораживающим от других народов и культур [14, с. 19].  Она слу-жит основои  для разделения всего на знакомое, родное, близкое и неосвоенное, далекое,  враж-дебное. Рамки социального восприятия «свои  –чужои » присутствуют у всех представителеи  культурного сообщества. Четкое оппозициони-рование «своих» и «чужих» возникало у различ-ных народов и подкреплялось различиями язы-ка, верованиями, различиями образа жизни  и моральными нормами. Необходимо принять во внимание, что «граница между «своим»  и «чужим» не определена раз и навсегда, она разворачивается в процессе исторического раз-вития» [10, с.122].   Во многих исследованиях оппозиция «свои  – чужои » рассматривается как языковои  феномен, которыи  выражается в вербальнои   и невербальнои  формах. О.В. Балясникова отме-чает, что, «исходя из психолингвистического понимания феномена языкового сознания и его обусловленности деятельностью и культурои   в целом, можно предположить, что оппозиция «свои  – чужои » проявляется, по меньшеи  ме-ре, на трех взаимосвязанных и взаимообуслов-ленных уровнях: реальном (объектном и объек-тивном), психическом (отраженном, уровне со-знания) и языковом (знаковом, обусловленном определенным содержанием, закрепленным  за знаками языка)»  [2, с.5].   Следующие категории отнесены О.В. Ба-лясниковои  к возможным конкретизациям об-раза «свои »: 1) родственники и близкие (отец, брат, тесть, свояк); 2) члены одного профессио-нального круга (коллега, сотрудник, однокласс-ник); 3) выходцы из однои  местности (земляк); 5) люди одного возраста или поколе-ния (сверстник,  восьмидесятник) и т.п. К груп-пе слов с образом «чужои » относятся такие кон-кретизации, как враг, незнакомец, посторон-



 

7 

VOL.2 №2 2020 

 

нии , гость, иностранец, неизвестно кто и неко-торые другие [3, с.272-273].  По мнению Б. Вальденфельса, понятие «чужои », «во-первых, лежит за пределами соб-ственного, во-вторых, то, что принадлежит дру-гим; в-третьих, то, что является чем-то иным, необычным, гетерогенным» [4, с.75].  А.П. Садохин описывает классификацию интерпретации  образа «чужои », разработанную Г. Малецке:   
− чужои  как иностранныи , находящии ся  за границами роднои  культуры;   
− чужои  как странныи ,  необычныи , непохо-жии  на привычное окружение;   
− чужои  как незнакомыи  и непонятныи ;   
− чужои  как сверхъестественныи , перед ко-торым человек бессилен;   
− чужои  как зловещии , несущии  угрозу для жизни [13, с.16].  Таким образом, образ «чужого» включает в себя все то, что выходит за рамки привычных и понятных явлении .  
РЕЗУЛЬТАТЫ Проанализировав картотеку паремии   и фразеологизмов с компонентами «свои  –
 чужои », мы выявили, что данная оппозиция  в языковом сознании носителеи  языка включа-ет следующие семантические модули, которые, по определению Е.О. Зубаревои , представляют собои  «функционально оформленные фрагмен-ты микрополеи », входящих в состав концеп-тульного поля анализируемои  оппозиции [9, с.44]:   1) Принадлежность к «своим», выражаю-щаяся в:  a. принятии себя как личности (独步天

下 du bu tian xia, 反躬自省 fan gong zi xing,
海内无双 hai nei wu shuang);  

b. отношениях родства (亲骨肉 qin gu rou,  
骨肉至亲 gu rou zhi qin, 拔茅连茹 ba mao lian ru);  c. отношениях сотрудничества (患 难 与

共 huan nan yu gong, 管鲍分金 guan bao fen jin, 乘一条船 cheng yi tiao chuan);  d. территориальнои  общности (鸡鸣狗吠 ji ming gou fei, 恭敬桑梓 gong jing sang zi, 家天

下 jia tianxia);    2) Принадлежность к «чужим», основыва-ющаяся на описании:   a. их внешности и характера (第五纵队 di wu zong dui, 出洋相 chu yang xiang, 断发文身duan fa wen shen);  b. региона проживания (庐山真面目 Lushan zhen mianmu, 宝山空回 bao shan kong hui, 
放虎归山fang hu gui shan);   3) Взаимодеи ствие между «своими»  и «чужими»:  a. описание рубежа, отделяющего «свое»  от «чужого»:   

− природно-ландшафтные объекты (跋山涉水 ba shan she shui, 半壁江山 ban bi jiang shan);  
− Архитектурные объекты (寄人篱下 ji ren li xia, 

杜门谢客 du men xie ke, 夜不闭户 ye bu bi hu);  
 тождество / противопоставление:  
− стороны света (东食西宿 dong shi xi su, 东

鳞西爪 dong lin xi zhao);  
− водные стихии (井水不犯河

水 jing shui bu fan he shui);  
− орудия борьбы (反戈相

向 fan ge xiang xiang);  
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− животные (放虎自卫 fang hu zi wei);  
− части тела (肝胆楚越 gan dan chu yue).  Следует отметить, что фразеологизмы  и паремии, описывающие принадлежность  к «своим», составляют наибольшую часть ото-бранных примеров. Так, из 54 проанализиро-ванных фразеологических единиц к первои  группе можно отнести 28, т.е. почти 52% от об-щего числа картотеки.   Восприятие носителями языка образа «свои » начинается с определения собственнои  идентичности:   

反躬省 fan gong zi xing букв. «Повернуться к себе, изучать себя» – искать в себе; самоана-лиз; посмотреть на себя со стороны [15, с. 120].   
海内无双 hai nei wu shuang букв. «В Ки-тае (мире) нет такого второго» – единственныи  в целом свете [15, с. 170].  Общеизвестно, что благодаря влиянию конфуцианства, отношения родства глубоко укоренены в китаи скои  культуре. В силу доми-нирующеи  роли традиционнои  морали, чувство долга по отношению к родителям является приоритетным. Базовая заповедь конфуциан-ства, которую ребенок впитывал с раннего дет-ства, заключалась в особом почтении к от-цу, матери (культ cяо) и культу предков, равно-го которому не было нигде. Конфуции  всегда настаивал на реализации сыновнего благоче-стия: «Ныне почтительность сводится к то-му, чтобы быть в состоянии прокормить роди-телеи . Но ведь собак и лошадеи  тоже кормят.  И если отбросить благоговеи ное почтение,  то в чем же тогда будет разница?» [5, с.121]. Эта мысль также находит подтверждение в исполь-зовании многочисленных оборотов и выраже-нии , подчеркивающих важность и полезность родственных связеи :  
 

骨肉至亲 gu rou zhi qin букв. «Кости  и плоть достигли родства» – самые близкие кровные, родственные отношения [15, с. 160].  
拔茅连茹 ba mao lian ru букв. «Когда вы-дергиваешь тростник, за ним тянутся корни» –устраивать карьеру, тянуть за собои  родных  и близких [15, с. 19].  Взаимоотношения личности в определен-ном социальном слое, отношения сотрудниче-ства и взаимовыручки также находят выраже-ние в народном творчестве:  
一鼻孔出气 yi bi kong chu qi букв. «Дышать через одну ноздрю» – быть в однои  команде; деи ствовать заодно; быть в сговоре [16, с. 306].  
乘一条船 cheng yi tiao chuan букв. «Сидеть в однои  лодке» – деи ствовать заодно; плыть  в однои  лодке [16, с. 55].  
吃大锅饭 chi da guo fan букв. «Есть пищу из большого котла» – жить в равных услови-ях, коллективно; уравниловка [16, с. 56].  Территория «своего» может быть отмече-на при помощи известных географических объ-ектов, как напоминание о счастливых време-нах, вызывающее ностальгию:  
楚弓楚得 chu gong chu de букв. «(Житель) княжества Чу потерял лук, и (житель) княже-ства Чу его нашел» – вещь хоть и потеря-лась, но нашлась именно своими людьми; быть ограниченным, недалеким [15, с.78].  
家天下 jia tianxia букв. «Домашняя Подне-бесная» – собственная вотчина [16, с.142].  
故宫禾黍 gu gong he shu букв. «Старые дворцы и злаки» – тоска по родине; ностальгия [15, с.161].  
父母之邦 fu mu zhi bang букв. «Страна отца и матери» – Родина [15, с.142].  В то время как образ «свои » наделяется положительными характеристиками, отрица-
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тельные оценки «чужого» преобладают над  позитивными. Так, описание «чужого» форми-рует негативныи  образ варвара, иностранца:  
断发文身 duan fa wen shen букв. «Обрезать волосы, татуировать тело» – варварские обы-чаи; варвары [15, с.112].  
出洋相 chu yang xiang букв. «Показать за-морскии  облик» – попасть в смешное положе-ние, опозориться; сесть в калошу [16, с.62].  
不速之客 bu su zhi ke букв. «Незваныи  гость» [15, с.49].  Представления о «чужом» раскрываются в отсылке к географическим объектам не «своеи » местности или сторонам света. Описа-ние конкретного региона также может служить основанием для формирования положительнои  оценки «чужого»:   
上有天堂，下有苏杭 shang you tiantang, xia you Su Hang букв. «На небе – раи , на земле –

 Сучжоу и Ханчжоу» (Пер. – Ю. А.) [17, с.469].  
放虎归山 fang hu gui shan букв. «Отпускать тигра в горы» – выпустить злодея на свобо-ду, в свои родные места; развязать руки вра-гу [15, с.124].  
宝山空回 bao shan kong hui букв. «Из драго-ценных гор вернуться с пустыми руками» –вернуться ни с чем; планы не сбылись [15, с.29].  Следует отметить, что «чужие» могут оби-тать как очень далеко, так и вблизи от «своих» и часто выступают в роли врагов:  
十万八千里 shi wan ba qian li букв. «Восемнадцать тысяч ли» – Тьмутаракань,  за тридевять земель; дистанция огромного раз-мера [16, с.264].  
草木皆兵 cao mu jie bing букв. «Травы, де-ревья – все враги» – пуганая ворона и куста бо-ится; у страха глаза велики; везде и всюду мере-щатся враги [15, с.55].  

Взаимодеи ствие между «своими»  и «чужими» может проявляться в виде описа-ния границы, отношениях тождества / проти-вопоставления, сотрудничества / борьбы и т.д.   В качестве границы, отделяющеи  «свое» от «чужого», в китаи ских фразеологизмах часто выступают естественные и искусственные пре-грады:  
− Природно-ландшафтные объекты:   

跋山涉水 ba shan she shui букв. «Перева-лить через горы, переправиться через реки» –
 испытать все тяготы пути [15, с.20].  

半壁江山 ban bi jiang shan букв. «Половина стены, реки и горы» – половина страны занята врагами [15, с.26].  
− Архитектурные объекты:  

 杜门谢客 du men xie ke букв. «Закрыть дверь, поблагодарить (отказаться от) гостеи » –затвориться от мира; отказаться от обще-ния; вести затворническую жизнь; жить в уеди-нении [15, с.111].  
傍人门户 bang ren men hu букв. «Опи-раться на ворота и двери сторонних людеи » –

 полагаться на мнение других; следовать по стопам других; жить за чужои  счет [15, с.28].  
城下之盟 cheng xia zhi meng букв. «Заклю-чить союз со стоящим у стен врагом» –

 унизительныи  договор [15, с.67].  Оппозиция «свои  – чужои » нередко встре-чается в рамках одного фразеологизма, верба-лизуясь в следующих семантических модулях:  
− Стороны света:  
 东食西宿 dong shi xi su букв. «На востоке  поесть, на западе переночевать» – везде ухватить свои  кусок; этот своего не упустит [15, с.107].  
− Водные стихии:  
 井水不犯河水 jing shui bu fan he shui букв. 
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«Колодезная вода не касается речнои  воды» –
 каждыи  сам по себе; не иметь отношения друг к другу [16, с.152]. 
 Отношения «свои  – чужои » зачастую про-являются во фразеологизмах, повествующих  о ситуации борьбы или сотрудничества.  Их можно классифицировать по следующим семантическим модулям:  
− Орудия борьбы:  
 反戈相向 fan ge xiang xiang букв. «Повер-нуть оружие в другом направлении» – бороться против своих; переметнуться на сторону про-тивника [15, с.120].  
− Животные:  
 放虎自卫fang hu zi wei букв. «Выпустить тигра, а самому защищаться» – накликать на себя беду; себе на беду связаться с дурными людьми [15, с.124].  
− Части тела:  
 肝胆楚越 gan dan chu yue букв. «Печень  и селезенка, как Чу и Юэ (названия древних царств, враждующих друг с другом)» – бывшие близкие стороны стали врагами [15, с. 147].  
ВЫВОДЫ 

 Таким образом, анализ системы средств актуализации оппозиции «свои  – чужои » во фразеологических единицах китаи ского языка показал, что наибольшую часть проанализиро-ванного языкового материала составили фра-зеологизмы и паремии, описывающие принад-лежность к «своим», которая выражается в по-требности к самоидентификации, отношениях родства, сотрудничества, проживании на об-щеи  территории. Принадлежность к «чужим»  в китаи ском языке, прежде всего, проявляется в описании их внешности и характера, а также региона проживания. Территориальные грани-цы, отношения тождества / противопоставле-

ния, сотрудничества / борьбы являются фор-мами взаимодеи ствия концептуальных полеи  «свои » и «чужои ».  
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