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Китайская цивилизация даёт миру пример уникальной текстовой преемствен
ности, осуществляющейся в течение трёх тысячелетий. Приблизительное понятие о 
значимости этого явления и специфике можно составить, зная интертекстуальную 
судьбу библейских текстов, их роль в формировании мировоззрения наций, культур, 
искусств и языков народов Старого и Нового Света.

Однако сакральность древних китайских текстов принципиально иная, неже
ли текстов библейских, представляющих хронику исторического и духовного ста
новления этноса в его взаимоотношениях с Творцом.

Древнейшие и постоянно так или иначе цитируемые памятники китайской 
письменности относятся к периоду синкретизма ритуала и этико-философской мыс
ли, этим объясняется их основная функция - восстановление утраченной в результа
те развития цивилизации первичной космической гармонии.

При этом поэзия, что подтверждается надписями на бронзовых сосудах (X -VIII вв. 
до н.э.), ещё до «Пятикнижия» («У-цзин»), становится эталоном формы и содержания 
текста. Семантическая насыщенность, ритм, музыкальность, фонетическая и знаковая 
выразительность, синтаксическая и образная организация, основанная на параллелиз
ме, и, одновременно, архаика, почитаемая как основа гармонии, создают предпосылки 
для включения именно текстов такой организации (ритуальных ли, чисто поэтических 
ли, исторических, философских или гадательных) в число канонических, на которых 
следует воспитывать образованный класс, а через него - и весь народ в целом.

Коллекции поэтических текстов, восходящих к народным песням, ритуалам и 
жертвоприношениям составили основу для одного из наиболее значимых памятни
ков древности - «Книги песен» («Ш и-цзин»), входящей в «Пятикнижие», которое - 
в целом - одновременно является и памятником глубоко конфуцианским не только 
по автору-составителю, но по духу.

Конфуцианство - идеология государственного мышления. Не удивительно, 
что уже во втором веке до н.э. китайский император Цао Пи, обладавший литера
турным дарованием и, как большинство просвещённых людей, развивавший свой 
дар, высказывается следующим образом: «Литературное сочинение есть большое 
дело в управлении государством» (Голыгина И.К. 2008: 76).

Но, кроме того, конфуцианство - идеология, в которой утверждается культ 
почитания предков: от семейного почитания живых и ушедших старших родичей до 
оказания памятных почестей любым предшественникам и старшему поколению во
обще.

В литературе, в частности, в поэзии это почтение выражается в формировании 
культуры аллюзий, скрытого или явного цитирования, перепевов на темы, близкие 
авторам, философского диалога с поэтами былых времён, в котором читателю, что
бы осознать глубину мысли, необходимо быть столь же эрудированным и начитан
ным, сколь и автор, При этом у читателя - своя, особая позиция, которую можно 
обозначить словами М.М. Бахтина: «Понимающий неизбежно становится третьим 
в диалоге» (Бахтин М.М. 1986: 322).

Всё это породило особый тип фразеологических выражений в китайском язы
ке - чэнъюи (‘готовые речения’), неким условным подобием которых могут быть 
наши «крылатые слова и выражения».
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Чэнъюи кратки и афористичны, многие составляют не более 4-5 слогов (слов), 
что позволяет гибко и разнообразно интегрировать их в новые тексты и речевые вы
сказывания. При этом весьма часто у носителей языка сохраняется отождествление 
того или иного речения с его источником - классическим литературным произведе
нием.

Бывает, что чэнъюи настолько прочно входят в обиход, что ассоциации с кон
кретным автором и произведением, из которого они пришли, почти или полностью 
утрачиваются, выражение становится фразеологическим сращением в привычном 
нам понимании этого термина, речевым клише, стилистическим клише. Но и в та
ком виде оно - важная часть поэтических текстов (сравним, для примера, формулы: 
месяц ясный, синее море в сказочной поэзии А.С. Пушкина - умелая стилизация ко
лорита народной сказки).

Случается, что благодаря таким фраземам, как лингвокультурным компонен
там, формируется или пополняется тот или иной концепт.

Рассмотрим на примере.
В древней китайской картине мира, ещё до проникновения в Китай буддизма, 

существовало понятие «тяньди», внутри которого постепенно происходило сраще

ние двух отдельных слов, его компонентов (^Ш ‘Земля и Небо’). Обозначало это по

нятие мироздание, космос и всё, что в нём, измеряемое временем и пространством.
Согласно мифам, первичный целостный хаос некогда был разделён на две со

ставляющие - Небо и Землю. Небо со временем стало воплощать вневременной веч
ный закон, а Земля - мир природный и человеческий, с его изменчивостью и зако
нами, принятыми в человеческом сообществе. Таким образом, это Вселенная зако
нов, живущая по определенным правилам.

Небо безучастно, совершенно и постоянно. Земля - не место греха и изгнания, 
как представляется в религиозной картине мира, а диалектический контргруз, без 

которого невозможна космическая гармония. Отсюда идиома тяньди чжи
бе - ‘огромная разница’ (как между Небом и Землёй).

В философской концепции Сюнь-цзы (IV - III вв. до н.э.) этот универсум рас
ширяется до трёх констант - Небо, Земля и Человек. В его трактате («Сюнь-цзы») 
видим пример обращения с устойчивым сочетанием слов тянь ди, которые ещё 
можно трактовать как однородные члены предложения:

» - «Падение звезд и шум деревьев внушают людям страх. Спрашивают: что это та
кое? Отвечаю: ничего особенного. Это изменения, происходящие на небе и на земле. 
Они вызваны сменой сил инь и ян. Такие явления бывают редко» (пер. В.Ф. Феокти
стова) (Древнекитайская философия 1973: 171)

Но постепенно «тяньди» обретает философскую и семантическую целост
ность - это, прежде всего, китайская или паназиатская Вселенная, ограниченная 
рамками картины мира азиатского субэтноса, в центре которой - носитель языка и 
определённой философии, а в пограничье - чужое, варварское, непознаваемое, не 
подчиняющееся законам.

Учения даосизма, буддизма, накопленные научные знания со временем рас
ширяли и углубляли понятие, границы его и аллюзийное наполнение изменялись, 
но само представление как о замкнутой системе сохранилось до наших дней, транс
формировавшись в переносное значение - ‘сфера, область (деятельности, исследо
ваний и т.п.).

Китайские интеллектуалы (и традиция сохранялась до середины ХХ века), бу
дучи философами, были и поэтами, а будучи поэтами, не могли не быть философа
ми. Следовательно, корпус цитируемых ими текстов предшественников и уважаемых 
современников в обязательном порядке включал фрагменты как строго философ
ского, так и лирико-философского характера.
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У Ли Бо, одного из ярчайших лириков эпохи Тан (701 - 762/763 гг.) в стихо

творении «Вопрос и ответ в горах» (« Й^») читаем:

Спросили меня, почему, словно одинокая птица, живу на

Нефритовой горе.

Й Улыбнулся, да не ответил. В сердце своём - свободен.

Цветы персика струящаяся вода увлекает в неведомую даль.

Есть и другой мир, не [только] среди людей.

Мы сознательно прибегли к составлению подстрочника, чтобы яснее передать 
грамматическое и семантическое своеобразие текста и его компонентов.

В данном стихотворении сращение тяньди используется в качестве номена- 
существительного со значением ‘место, мир, страна, край, миропорядок’. Вместе с 
относящимися к нему лексемами оно стало использоваться как чэнъюй и в настоя
щее время широко известно.

Пример современного использования фразеологического выражения 

М А А Ш б е  ю тяньди - ‘совсем иная страна, другой мир, новые перспективы’: 

АКаменные створки 
открылись, Е Жун без тени страха вошёл широким шагом; внутри оказалось нечто 

совершенно иное - просторный и светлый зал (Ж^Ш ^ «^^#Ш М^», роман «Ма

стер онлайн-меча с горы Цинчэн» сетевого автора с псевдонимом Тайху Баван (Ве
ликий князь града Тайху)).

Сам же Ли Бо вступает в литературный диалог со знаменитым предшествен
ником, поэтом Тао Юаньмином (317- 420 гг.), автором поэмы «Персиковый источ

ник» («Ш ^Ш Й»).
В поэме описывается, как некий рыбак, проплывая по реке через незнакомый 

ему лес цветущих персиковых деревьев, осыпавших берег и воды лепестками своих 
цветов, в конце концов, добрался до истока, а за ним обнаружил горную пещеру - 
вход в потаённую страну, затерянный мир, где потомки некогда бежавших от при
теснений с «большой земли» наслаждаются мирным трудом, изобилием, порядком 
и совершенно счастливы.

Пробыв там несколько дней, рыбак вернулся в родные места. И сколько потом 
он и другие люди не искали путь в таинственный рай на земле, найти так и не смогли.

Выражение ШШ.ША тао хуа лю шуй (персиковые цветы, струящаяся вода) со
здаёт образную перекличку не только с поэмой Тао Юаньмина и его биографией (по
эт много лет прожил отшельником, воспевая радости простого труда и красоту при
роды), но и презентует типичный весенний пейзаж как примету классической поэ
зии, создавая лёгкий эффект узнаваемости и постоянства, с давних пор ценимый во
сточным читателем.

У современника и друга Ли Бо, поэта Ду Фу (712 - 770 гг.) тональность стихо
творений несколько драматичнее и даже трагичнее; и здесь мы тоже находим 
«тяньди», которое можно трактовать и как сращение и как устойчивое сочетание 
слов (весь мир / небо и земля):

Ш Ш Ы A Ш ^ A Ш ^ f P Ш o  Летящего по ветру, куда принесёт? Во всём мире / 

между небом и землёй - [только] одна песчаная чайка. («МШ ^^», «Плыву в ночи, 

все помыслы о книге»).
Стихотворение написано поэтом в конце жизни, в нелёгкое время болезни, 

разочарований и потерь. Здесь Ду Фу сравнивает себя со свободной, но одиноко па
рящей в пустынном ночном пейзаже бесприютной чайкой.

Выражение^Й^^Ш  тяньди и ша оу (одна песчаная чайка между небом и 
землёй) также стало чэнъюем. На наш взгляд, трагичный контекст не позволил это
му фразеологизму выйти за рамки литературной среды, в сферу повседневной ком
муникации. Однако для выражения нашлась определённая ниша - название произ-
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ведений. Так, выражение тяньди и ша оу неоднократно заимствовали для названия 
песен авторы современных популярных композиций.

Но мы хотим обратиться к ещё одному случаю его применения: как примеру 
философско-поэтического диалога между двумя цивилизациями - Запада и Востока. 
Именно это выражение было выбрано в качестве варианта названия для переводов 
на китайский язык повести Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (пере

водчики Чэнь Цандо (^ ^ #), Цзинь Цзяхуа (^ШШ ) и др.).
Какие ассоциации вызывает такое название? Нам думается, ассоциации с 

даосским мировосприятием.
Ду Фу изучал даосское учение, - тематика и аллюзии его произведений указы

вают на это, - он много читал, посещал даосские святыни, встречался с даосскими 
монахами и отшельниками, дружба и общение с Ли Бо, который вдохновенно испо
ведовал это учение, не могли не оказать на поэта глубокого влияния, хотя и не сде
лали его убежденным даосом.

Рядовой китайский читатель, которому со школьной скамьи известны класси
ческие стихи, романы и чэнъюи, бытующие в литературной среде, благодаря им и 
общекультурной эрудиции знаком с ореолом, сложившимся вокруг даосского учения 
и проявившимся в штампах: достижение бессмертия в ходе личностного совершен
ствования, становление от ученика - к великому учителю, создание своей собствен
ной школы, овладение скрытыми техниками, в том числе полёта и перемещения те
ла на огромной скорости, - всеми этими качествами обладают даосские персонажи в 
китайской литературе.

Лирические герои старинной китайской поэзии, а также и собственно поэты 
ведут аскетичный отшельнический образ жизни, странствуют в горах, сплавляются 
по рекам, общаются с простым народом и, странствуя, находят себе духовных учите
лей или же уединённое место для самосовершенствования.

Повесть-притча Р.Баха для западного читателя может быть христианской кни
гой, но китайский переводчик чувствует её необыкновенное родство с националь
ными философией и культурой. Остаётся лишь помочь соотечественникам увидеть 
это, поместив при помощи названия и читателя, и созданного американским авто
ром крылатого героя в одну Вселенную-концепт - «Тяньди».

Таким образом, даже на небольшом примере, мы видим, как реализуется диа
логический коммуникативный потенциал литературных фразеологизмов, при по
мощи которого удаётся обеспечивать преемственность, упорядочение, сохранение и 
приумножения традиционных культурных и языковых доминант.
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Summary. Chinese civilization gives the world an example of a unique textual 
continuity, which is carried through over three thousand years. "Set phrases" of Chinese 
literature, traditional Chinese idiomatic expressions, are considered the collected wisdom of the 
Chinese culture. The article deals with the inner potential of literary phraseological units (cheng
yu), with the help of which it is possible to ensure continuity, ordering, preservation and enhance
ment of traditional cultural and linguistic dominants.

Key words: Chinese culture, Chinese lyrics, Confucianism, idiom, allusion, cultural domi
nant.

ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
В БЫТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

И.Ю. Третьякова
Россия, г. Кострома, Костромской государственный университет
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Когнитивно-прагматическое направление в языкознании включает в себя ши
рокий круг исследований процессов категоризации, концептуализации и вербализа
ции человеком окружающего мира, связей когнитивных процессов с разнообразны
ми лингвокультурными реалиями и ситуациями, процессов порождения и понима
ния языка в речевой коммуникации. Когнитивно-прагматический аспект изучения 
фразеологии предполагает также рассмотрение вопросов об интенциях носителей 
языка, употребляющих фразеологические единицы (далее ФЕ) в речи, о прагматиче
ской составляющей фразеологического знака, о специфике коммуникативных ситу
аций и самих коммуникантов, в речи которых употребляются фразеологизмы и др. 
(Алефиренко, 2007: 114-146). Прагматика исследует язык «в действии», отношения 
между языковой формой и использованием языка; в данной работе освещаются во
просы, связанные со спецификой бытовой сферы общения, оказывающей влияние 
на функционирование ФЕ в преобразованном виде - как окказиональных вариантов 
языковых фразеологизмов (ОВЯФ), так и окказиональных фразеологизмов (ОФ). В 
частности, затрагиваются вопросы обусловленности фразеологических трансформа
ций особенностями бытовой сферы, коммуникативной ситуации (внутренних и 
внешних факторов), авторских интенций, языковой и коммуникативной компетент
ностей носителей языка.

В бытовой сфере речевая коммуникация характеризуется устной формой, диа
логичностью, непосредственностью общения, неподготовленностью, спонтанностью, 
автоматизмом; существенно увеличена доля фатической речи, речевое общение 
диалогизировано, как правило, общение происходит в быстром темпе (в сравнении с 
письменной речью), говорящие не всегда контролируют правильность речи и формы 
выражения своих речевых намерений. Конкретные ситуации речевого общения об
ладают чертами, характерными для всей бытовой сферы, и эти черты являются фак
торами, обусловливающими выбор языковых средств при построении и реализации 
речи, в данном случае - создание окказиональных вариантов языковых ФЕ или ок
казиональных фразеологизмов.

1. В разговорной сфере, не являющейся институциональной, носители языка, 
свободно общаясь, используют любые средства языка, необходимые для исполнения 
самых разных замыслов; к таким средствам относятся ФЕ, в том числе трансформи
рованные. Круг целей, интенций говорящих достаточно широк и включает выраже
ние оценки, чувств, характеристик лиц, процессов, явлений обиходной среды и - 
шире - окружающего мира, что обусловливает использование в речи фразеологиз
мов, обладающих образностью, экспрессивностью, оценочностью. Трансформации 
ФЕ в разговорной речи как раз чаще всего направлены на усиление степени прояв
ления экспрессивности ФЕ.
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