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The article studies the lexical representatives of the concept “Flüchtling” (refugee), identified by the method of continuous sam-
pling from electronic texts of the modern German print media. The textual interpretation of the contexts of the concept key word 
functioning and its synonyms helped to identify some nationally specific conceptual features. The analysis of the recurrence 
of their objectification makes it possible to draw a conclusion about the topicality of certain components of the concept  
for the modern period of development of the German society’s national consciousness. 
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Любой национальный язык богат множеством крылатых выражений, поговорок, пословиц, в которых от-

ражаются традиции и мудрость народа. Подобные единицы, а также различные афоризмы выполняют основ-
ную функцию: придают речи определенную эмоциональную и экспрессивную окраску [9]. Заметим также, 
что многие цитаты и речения возникли в современный период и содержат в своем значении вполне опреде-
ленные и понятные смыслы [7; 8, с. 39]. 

Происхождение пословиц, поговорок и других устойчивых речевых оборотов различное, но в речи они 
выполняют вполне определенную функцию – стилистическую и служат для придания речи определенной 
стилевой окраски и эмоциональной тональности. По-китайски такие единицы называются 成语 чэнъюй  
и чаще состоят из четырех слогов, иногда содержат пять и более. Основа таких единиц (成语) составлена  
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из выражений, которые остались от 文言 вэньян, и совершенно не похожа на структуру современного китай-
ского языка (普通话). Поэтому понимание смысла многих чэнъюев (成语) посредством осмысления состав-
ляющих их иероглифов весьма затруднительно. Не случайно такие единицы попросту заучивают. Хоро-
шее знание пословиц и поговорок (чэнъюев (成语)) считается в Китае признаком высокой образованно-
сти [12; 13, с. 76-78]. Отметим, однако, что не все чэнъюи (成语) появились в древние времена. В китайском 
языке имеется множество устойчивых единиц, появившихся в последнее время, и, следовательно, смысл  
и значение их вполне понятны. 

«Пословица – это краткое, ритмически организованное, устойчивое в речи, образное народное изречение. 
Пословица, употребляясь в переносном значении, по принципу аналогии, в своем буквальном смысле за-
ключает афористически сжатое выражение какой-либо грани народного опыта (напр. Что посеешь,  
то и пожнешь). Предмет высказывания рассматривается в свете общепризнанной истины, выраженной по-
словицей. Композиционное строение суждения в пословице (обычно двучленное), часто подкрепляемое 
ритмом, рифмой, повторами, совпадает с синтаксическим» [5]. 

Пословичные изречения, по словам некоторых паремиологов, характеризуются своими особенностями, 
которые можно рассматривать с трех разных сторон. Если это явление языковой системы, то пословицу 
можно рассматривать как устойчивое сочетание, в котором отражается языковая картина мира каждого эт-
носа. Если это конструкт мысленной деятельности, то это логическая единица, выражающая те или иные 
суждения. Если пословица является фольклорной единицей, то ее необходимо рассматривать как художе-
ственную миниатюру, в которой ярко обобщаются факты окружающей действительности [1; 4]. Предлагае-
мая статья посвящена рассмотрению в паремиях народной практической философии, которая существовала 
на протяжении многих веков и основывалась на неких типичных ситуациях, с которыми приходилось стал-
киваться людям и опыт которых постепенно складывался в устойчивые выражения [10, с. 8]. В пословицах 
отражается мнение этноса, что и определяет культуроспецифичность данных единиц [2; 3]. 

Национально-культурная специфика китайских пословиц и поговорок проявляется чаще двумя способа-
ми. Во-первых, в них могут присутствовать реалии материального и духовного мира китайцев, к которым 
относятся явления и предметы национального традиционного быта (茶 чай, 筷子 палочки для еды, 稻 рис 
посевной, 米饭 рис отварной, 葫芦 тыква-горлянка (или тыква бутылочная), 扇子 веер), в том числе быта 
крестьян (сельскохозяйственные культуры – 谷类作物 зерновые культуры, 经济作物 технические культуры, 
饲料作物 кормовые культуры, 玉蜀黍, 玉米, 苞米 кукуруза, 小麦 пшеница, 稻 рис, 甜菜 свекла, 马铃薯, 
土豆, 洋芋 картофель). 

Во-вторых, могут быть упомянуты и географическая среда Китая (ландшафт, реки, города, горы, живот-
ный и растительный мир – 竹 бамбук, 竹笋 молодые побеги бамбука, 桃 персик, 鸳鸯 утки-мандаринки,  
虎 тигр), и вымышленные мифологические существа – 龙 (龍) дракон, 凤凰 птица [13]. 

Сюжетная и образная канва паремиологического фонда восходит к богатому историческому прошлому 
Китайской Республики, поэтому в пословицах часто встречаются персонажи, представляющие многих исто-
рических деятелей в качестве действующих лиц, которые проживали на территории КНР и внесли неоцени-
мый вклад в ее развитие. Это философы, чиновники, первые китайские красавицы [14; 15]. 

В паремиях нередкими являются и реалии, имеющие отношение к китайским праздникам и традициям, 
отражающие национальную картину мира китайцев. Все перечисленное служит источником создания наци-
онального колорита во фразеологической картине мира китайского народа [6, с. 221; 13]. 

В китайском языке есть термины, коррелирующие с понятиями фразеологизм, паремия, поговорка, по-
словица, но имеющие свои отличия. В энциклопедическом словаре «辞海. 上海:上海辞书出版社» под ред. 
Цыхай даётся определение паремии (熟语): 熟语是语言中定型的词组或句子。 使用时一般不能任意改变其

组织。包括成语、谚语、格言、歇后语等 [15, c. 295]. / «Паремии являются устойчивыми словосочетания-
ми и предложениями. При употреблении обычно нельзя изменить их структуру». Паремии включают в себя 
фразеологизмы, пословицы, афоризмы, сехоуюй (фольк. сехоуюй – недоговорка, двучастное изречение, со-
стоящее из иносказания и его раскрытия) и т.п.) [Там же, с. 871]. 

Тот же словарь дает следующее определение фразеологизма (成语): 熟语的一种。习用的固定词组。在汉语

中多数由有四个字组成。组织多样，来源不一。所指多为确定的转义，有些可从字面理解 [Там же, c. 285]… / 
«Один из типов паремий; постоянно используемое устойчивое словосочетание; фразеологизм в китайском 
языке в основном состоит из 4 иероглифов; многообразие структур и разнообразие источников…». 

Термин пословица (谚语) определяется так: 熟语的一种。流传于民间的简练通俗而寓意丰富深刻的语

句，大多反映人民的生活和生产经验 [Там же, c. 1264]... / «Один из типов паремий; сжатые, общедоступные, 
бытующие в народе устойчивые речения, имеющие богатую и глубокую мораль; в основном она отражает 
жизнь народа и опыт производства…». 

Гуань юнюй (惯用语) переводится как «привычное выражение, фраза, идиома, выражение (устойчивое)». 
Под термином 惯用语 понимается: 熟语的一种。惯常作为完整的意义单位来运用的固定词组。其整体意义

不是各组成分个体意义的相加，而是通过比喻等手段造成的一种修辞意义；口语色彩较浓 [Там же, с. 432]. / 
«Один из типов паремий; устойчивое словосочетание; его единицы обычно обладают целостным значением; 
его целостное значение не складывается из значений составляющих его компонентов, а является метафори-
ческим значением, имеет интенсивный оттенок разговорной речи». 
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Фразеологические единицы китайского языка состоят в основном из 4 иероглифов, а для поговорок и по-
словиц количество иероглифов не определено, но обычно больше 4. Пословицы и поговорки представляют 
собой законченное предложение, а фразеологизм считается словосочетанием. 

В пословицах и поговорках мы можем отметить употребление таких языковых средств, как метафора, 
сравнение, олицетворение, гипербола и т.д. [7]. Они употребляются не только для украшения речи, но и для 
того, чтобы ярко, точно, образно воплотить содержание. Например: 隔夜茶，毒如蛇。 / Чай через ночь 
станет ядовитым, как змея. Здесь употребляется такое выразительное средство, как сравнение: 吃了萝卜 
菜，百病 都不害。 / Будешь есть редьку – не будешь страдать сотнями болезней. Используя гиперболу, 
эта пословица подчеркивает пользу редьки для здоровья человека [4]. 

Следует отметить одну из особенностей пословиц и поговорок – это ритмико-фонетическое совершен-
ство формы. Одни пословицы и поговорки обладают рифмой, а у других ее нет. Рифмованные пословицы 
и поговорки легко запоминаются и приятно звучат. В связи с этим они легко передаются из поколения в по-
коление. Например, в русском языке: Добрым быть – долго жить; Хлеб да вода – здоровая еда; Встречай 
гостя не с лестью, а с честью и т.п. 

Рифма часто используется в пословицах и поговорках, структура которых состоит из двух или больше 
частей. Рифма выявляется в самых последних словах каждой части, например 吃好睡好，长生不老。 / Если 
хорошо ешь и спишь, то ты будешь долго жить. Последние слова первой и второй части 好, 老 звучат 
«хао», «лао», которые рифмуются друг с другом. 吃得慌， 咽的忙， 伤了胃口害了肠。 / Если есть и гло-
тать поспешно, то это вредит желудку и кишечнику. Здесь последние слова каждой части 慌, 忙, 肠 про-
износятся как «хуан», «ман», «чан» и представляют собой рифмованные между собой единицы [12]. 

Таким образом, в паремиологии, как правило, отражается исторический жизненный опыт народа, к кото-
рому относятся черты национального характера, мировидение и мировосприятие, особенности психологии, 
философии и отношение к жизни [6; 11]. 

Благодаря изучению пословиц можно попытаться проникнуть в духовный мир человека другой культуры, 
в нашем случае – китайского народа, и посмотреть на окружающую действительность его глазами. 
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The topicality of the article is connected with the need to represent reality in the consciousness of the ethnos, as it appears  
in the paroemiological fund of the language. The paper reveals the content and essence of the proverbial sayings in the Chinese 
language. The authors define the basic terms of the Chinese phraseology: paroemia, chengyu, understatement, etc. The main  
attention is paid to the national and cultural specifics of the Chinese proverbs and sayings, their structural organization and 
rhythmic-phonetic composition. 
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