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и вкуса являются в первую очередь слово (текст) и экскурсия. Экскурсия 
на наш взгляд занимает очень важное место в процессе формирования 
культурологического фона обучаемого. Иногда только прочитать или 
услышать – это очень мало. Важным является визуальный ряд. Так, 
недостаточно просто рассказать о Хатыни, очень важно увидеть, побывать 
в мемориальном комплексе. Студентам всегда интересны экскурсии 
в Музей народной архитектуры и быта в Строчицах, в музей Великой 
Отечественной войны, в Художественный музей, в Музей народного 
искусства в Раубичах. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ

В статье рассматриваются некоторые особенности преподавания 
фразеологизмов в учебной группе студентов-китайцев при обучении 
русскому языку как иностранному. 

При работе в китайской аудитории уделяется внимание 
сравнительному анализу русских и китайских фразеологизмов. 

Предполагается, что знание русской фразеологии позволит китайским 
студентам выразить мысль кратко, образно и, кроме того, будет способствовать 
углубленному знакомству с культурой страны изучаемого языка. 
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The article discusses some features of teaching phraseological units to 
Chinese students in teaching russian as a foreign language. 

When working in a Chinese audience, attention is paid to a comparative 
analysis of russian and Chinese phraseological units. 

It is assumed that knowledge of russian phraseology will allow Chinese 
students to express their thoughts briefly, figuratively and, in addition, will 
contribute to an in-depth acquaintance with the culture of the country the 
language of which is studied. 
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Язык является важнейшим средством человеческого общения и 
одновременно зеркалом национальной культуры, ее хранителем. Изучая 
русский язык, студенты-иностранцы усваивают не только лексику и 
грамматику. Не меньший интерес вызывает и национально-культурная 
семантика языка, т.е. те языковые явления, которые отражают, фиксируют 
и передают от поколения к поколению историю, традиции, обычаи народа, 
его фольклор, литературу, искусство и т.д. 

Наиболее ярко национально-культурная семантика проявляется во 
фразеологизмах, которые, являясь результатом длительного общественного 
развития, важны не только как средство коммуникации, но и как источники 
различных общественно значимых сведений. 

Фразеологизм – семантически связанное сочетание слов, 
которое воспроизводится в речи в фиксированном соотношении 
семантической структуры и определенного лексико-грамматического 
состава. Во фразеологизмах слова утрачивают свое буквальное значение, 
а все словосочетание приобретает иной, не равный сумме значений слов 
смысл, который прослеживается только в этой конкретной комбинации. 
Фразеологические единицы используются уже в готовом виде, и заучивать 
их следует как одно слово. 

Носители русского языка, можно сказать, с младых ногтей 
знают фразеологизмы, так как их источниками являются национальные 
традиции, многовековая русская история, библейские тексты, народные 
сказки, художественная литература и др. 
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В китайском языке одним из видов фразеологических единиц 
являются чэнъюй. Приведем одно из определений термина «чэнъюй»: 
«Чэнъюй, или «готовое выражение», это устойчивое фразеологическое 
словосочетание (чаще четырёхсловное), построенное по нормам 
древнекитайского языка, семантически монолитное, с обобщённо 
переносным значением, носящее экспрессивный характер, функционально 
являющееся членом предложения» [2, с.18]. 

Большинство чэнъюев – это хорошо известные носителям китайского 
языка выражения, пришедшие из китайской классической художественной 
литературы, исторических хроник, буддизма, конфуцианства, мифов, 
легенд, афоризмов и др. 

Таким образом, приступая к изучению русских фразеологизмов, 
китайские студенты, уже имея опыт изучения фразеологизмов в родном 
языке, морально подготовлены к предстоящей непростой работе. 

Здесь уместно будет вспомнить слова классика о единстве формы и 
содержания и рассмотреть данную проблему с этой точки зрения. 

Что касается формы, то прежде всего иностранные студенты должны 
осознать разницу между фразеологизмом и свободным словосочетанием. 
Свободным словосочетание потому так и называется, что порядок слов 
в нем нефиксированный. Создаются такие словосочетания в конкретных 
ситуациях общения, причем в зависимости от ситуации можно менять 
слова, например: читать лекцию, читать письмо, читать нравоучения; 
тянуть жребий, тянуть время, тянуть руку и т.д. 

Фразеологизм по форме – это семантически и структурно неделимое 
устойчивое выражение, которое воспроизводится как готовая единица речи. 
Для адекватного восприятия и использования фразеологизма студенты 
должны прежде всего распознать его целиком как единую, неделимую 
единицу. Не имея опыта работы с фразеологизмами, они затрудняются в 
определении границ незнакомого фразеологизма и, следовательно, могут 
нарушать присущее ему постоянство лексического состава и порядок слов. 

Первая особенность при изучении фразеологизмов в китайской 
аудитории как раз и состоит в том, чтобы научить их распознавать русские 
фразеологизмы, а также уместно использовать их в речи. 

Говоря о содержании фразеологизмов, следует отметить, что они 
обладают несколькими компонентами, основными из которых являются:

1. переносное (образное) значение;
2. прямое (предметное) значение;
3. национально-культурный компонент
4. эмоциональная окраска. 
Вторая особенность как раз и связана с переносным значением 
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фразеологизма. Студенты должны понимать, что значение 
фразеологизма не вытекает из комбинации значений всех 
компонентов, поэтому его значение следует определять не по 
лексическому словарю, а по фразеологическому. Например, 
выражение умывать руки означает уклоняться от участия в 
каком-либо деле, снимать с себя ответственность за что-либо. 
Китайские студенты, не понимая смысла выражения, могут 
подумать, что умывать руки попросту означает мытье рук. 

Третья особенность состоит в том, что в русском и китайском 
языках есть полные эквиваленты фразеологизмов (т.е. они совпадают по 
значению, образности, стилистической окраске и т.д.), что может облегчить 
их изучение, понимание и использование: 赤手空拳 – «голыми руками» 
(досл. «голые руки и пустые кулаки»). 事怕行家 – «дело мастера боится» 
(досл. «даже если работа очень сложная, человек, который хорошо овладел 
специальностью, успешно справится с ней»), 宁静致远 – «Тише едешь, 
дальше будешь» (досл. «делая все без суеты, без торопливости, скорее 
достигнешь желаемых результатов») [3, с.45]. В данных примерах прямое и 
переносное значение и в китайском, и в русском языках совпадает, поэтому 
усвоение этих фразеологизмов не представляет особой сложности. К 
сожалению, таких эквивалентов в обоих языках не так много. 

В основном сопоставляемые китайские и русские фразеологизмы 
представляют собой частично эквивалентные или безэквивалентные 
выражения. Например, русский фразеологизм искать иголку в стоге сена 
имеет китайский частичный эквивалент 大海捞针 – «вылавливать иголку, 
упавшую в море». Соотнесение русского выражения с таким частичным 
аналогом из родного языка порой представляет собой непростую задачу 
для китайских студентов. 

Еще одна особенность изучения русских фразеологизмов состоит в 
том, что иногда при непонимании фразеологизма бывает полезно узнать 
его этимологию, поскольку в его состав могут входить архаизмы, например, 
ничтоже сумняся (сумняшеся)(устар., ирон.) – ничуть не сомневаясь, не 
задумываясь о чем-либо, не колеблясь [1, с.79]. 

Очередная особенность связана с пониманием национально-
культурного компонента фразеологизма, который отражает явления 
русской жизни, народные традиции: язык до Киева доведет, в Тулу со 
своим самоваром, коломенская верста. Для уместного использования 
таких фразеологизмов в речи необходимо обладать не только языковыми, 
но и лингвокультуроведческими знаниями. 

И, пожалуй, последняя особенность, выделяемая нами, – 
использование китайскими студентами фразеологических единиц в речи. 
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Здесь внимание следует обратить на то, что, скорее всего, студенты будут 
сталкиваться с употреблением фразеологизмов носителями русского 
языка и сами будут употреблять их в устной речи. Следует помнить, что 
большинство русских фразеологизмов имеют разговорный характер и 
являются эмоционально окрашенными: подложить свинью; плевать 
в потолок; лучше один раз увидеть, (чем сто раз услышать);в ногах 
правды нет и др. 

Для правильного использования фразеологизма китайские 
студенты должны, кроме вышеперечисленных компонентов, уяснить 
также его коннотативный и функциональный компоненты, т.е. понимать, 
к какому стилю речи принадлежит фразеологическая единица, как часто и 
кем она используется в речи. 

Обращая внимание на вышеназванные особенности изучения 
русских фразеологизмов, преподаватели-русисты стараются обогатить 
лексический запас китайских студентов и сделать их речь более яркой, 
эмоционально окрашенной. 
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