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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы китайско-российские отношения развиваются 

стремительными темпами. Являясь ближайшим северным соседом Китая и одним 

из главных участников проектов Китайской Народной Республики (КНР) 

«Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI века», 

начатых в 2013 году и получивших название «Один пояс, один путь», Россия 

достигла существенных результатов во многих областях. Русский язык играет 

важнейшую роль в развитии проекта «Один пояс, один путь», поэтому подготовка 

специалистов, владеющих русским языком, стала актуальным вопросом в 

текущей образовательной парадигме КНР. Россия, являясь индустриальной 

державой, остается по-прежнему хранителем русской культуры, а русский язык 

занимает высокое место в сокровищнице мировой литературы и искусства. Таким 

образом, владение русским языком не только помогает китайцам понять русскую 

культуру, но и является важнейшим средством к овладению профессиональными 

компетенциями в сфере филологии, геологии, металлургии, строительстве, 

химической промышленности, судостроении и других отраслях.  

Актуальность темы исследования. В последние годы китайско-российские 

отношения развиваются стремительными темпами. Являясь ближайшим северным 

соседом Китая и одним из главных участников проектов Китайской Народной 

Республики (КНР) «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый 

путь  XXI века», начатых в 2013 году и получивших название «Один пояс, один 

путь», Россия достигла существенных результатов во многих областях. Русский 

язык играет важнейшую роль в развитии проекта «Один пояс, один путь», поэтому 

подготовка специалистов, владеющих русским языком, стала актуальным 

вопросом в текущей образовательной парадигме КНР. Россия, являясь 

индустриальной державой, остается по-прежнему хранителем русской культуры, а 

русский язык занимает высокое место в сокровищнице мировой литературы и 

искусства. Таким образом, владение русским языком не только помогает китайцам 

понять русскую культуру, но и является важнейшим средством к овладению 
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профессиональными компетенциями в сфере филологии, геологии, металлургии, 

строительстве, химической промышленности, судостроении и других отраслях. По 

данным на 1 октября 2024 года, в российских вузах учатся более 44 тысяч 

китайских студентов, которые изучают русский язык и учатся понимать русскую 

культуру. Обучение китайских филологов-русистов русскому языку — это важная 

сторона межкультурного обмена и сотрудничества между Китаем и Россией. 

Особую роль в этом играет изучение метафорической лексики, которая выступает 

как способ познания нового, как форма его осмысления, как логическая модель 

построения языковых структур, как смысловая база образования тропов. Это 

позволяет предполагать, что развитие мышления и речи на иностранном (русском) 

языке, развитие языковой способности будут протекать более эффективно, если 

сделать метафору предметом пристального внимания на занятиях РКИ. Благодаря 

изучению метафор иностранные студенты учатся выявлять языковые шаблоны, 

понимать национальные особенности и успешно использовать русский язык в 

повседневной жизни и профессиональном общении.  

Между тем состояние речевой подготовленности китайских студентов-

филологов свидетельствует о том, что уровень развития речи является невысоким; 

особенно слабым звеном в речевом развитии можно считать использование 

образных средств языка, их понимание и интерпретацию. В повседневной жизни 

люди часто обращаются к осязаемым и конкретным понятиям, привычным для 

понимания, но при этом нематериальным и трудно определяемым, формируя при 

этом когнитивный способ взаимосвязи между ними. Метафора рассматривается 

как один из основных механизмов познания мира, развития интеллекта в единицах 

языка и мышления. Человеческая понятийная система основана на метафоре. 

Таким образом, изучение метафор является важной частью обучения русскому 

языку, но поскольку национальные культуры и история развития народов 

формируют в каждом языке разные метафоры, очень важно научить иностранных 

студентов-филологов воспринимать, понимать и интерпретировать метафоры 

русского языка.  
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В данном исследовании осуществлена попытка создания инновационного 

обучения пониманию метафоры китайских студентов в курсе интерпретации 

художественного текста. В целом в литературных произведениях авторы широко 

используют метафоры для выражения эмоций, для наименования новых вещей, 

чтобы обогатить содержание произведения, усилить обратную связь с читателем. 

Для исследования нами выбраны русские литературные произведения, потому что 

они особенно богаты метафорами. Изучение и освоение метафор является ключом 

к успешному овладению русским языком.  

Отметим определенную тенденцию: в лингвистике изучению метафоры как 

средству выразительности посвящено много диссертационных исследований, но в 

методических работах использование метафоры в художественном тексте как 

средства речевого развития, формирования понимания и интерпретации 

специально не изучалось, и это обусловило актуальность и необходимость 

проведения данного диссертационного исследования по созданию системы работы 

с метафорами в художественных текстах как средствами формирования и развития 

метафорической компетенции. Под метафорической компетенцией нами 

понимается умение понимать, интерпретировать и продуцировать в речи 

метафорические выражения, используя их в качестве средства коммуникации и 

источника знаний об изучаемом языке и культуре.  Развитие метафорической 

компетенции необходимо для успешного общения. Она, на наш взгляд, является 

обязательным условием развития всех составляющих коммуникативной 

компетенции у иностранного студента-филолога.   

В работе предпринята попытка разрешить противоречие между   

- стремлением китайских студентов к усвоению метафор и отсутствием 

системы упражнений, способствующих формированию и развитию умений 

понимания и интерпретации метафор в художественных текстах, их корректного и 

адекватного использования в речевой практике на русском языке; 

- отсутствием системно-методического комплекса, способствующего 

обеспечению возможности формирования и развития метафорической 

компетенции у иностранных студентов-филологов;  
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- обязательностью изучения метафор русского языка китайскими студентами-

филологами и отсутствием необходимых учебных материалов, учебников и 

учебно-методических пособий, способствующих решению данной задачи. 

Объектом исследования является процесс формирования и развития 

метафорической компетенции китайских студентов-филологов на материале 

художественных текстов. 

Предметом исследования является методическая организация обучения 

китайских студентов русским метафорам на основе художественного текста и 

совершенствование их метафорической и коммуникативной компетенции. 

Цель данной работы – создание, научно-теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка методической системы обучения китайских 

студентов-филологов пониманию и интерпретации метафор на основе 

художественных текстов. 

Гипотеза исследования. Обучение пониманию и интерпретации русских 

метафор в коммуникативно-речевой подготовке китайских студентов будет 

значительно эффективнее, а интерес к изучению русского языка возрастет, если: 

1) обучение пониманию и интерпретации метафоры станет обязательным 

компонентом формирования языковой картины мира, изучаемого (русского) языка 

в сознании китайских студентов и войдет естественным компонентом в систему 

обучения языку будущих филологов, а формирование метафорической 

компетенции примет систематический и целенаправленный характер; 

2) строить систему формирования и развития метафорической и 

коммуникативной компетенций, органично вплетая ее в процесс изучения русского 

языка китайскими студентами-филологами на основе этноориентированного 

подхода, учитывающего культурные различия между Россией и Китаем;   

3) учитывать когнитивный механизм метафоры и разработать алгоритм 

распознавания смысла, выраженного метафорами в художественных текстах; 

4) применять критерии отбора метафорической лексики, адекватные задачам 

ее использования китайскими студентами-филологами; 
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5) предоставить учащимся возможности исследования авторского замысла на 

материале литературных произведений с помощью китайского языка через 

метафорическое выражение, активизировать речетворчество студентов. 

Для достижения цели, проверки гипотезы были поставлены следующие 

задачи:  

- изучить и проанализировать лингвистическую, психолингвистическую, 

психолого-педагогическую, методическую литературу по теме исследования; 

проанализировать программы и учебники по обучению русскому языку как 

иностранному (РКИ; уровень В1, В2) на предмет наличия в них художественных 

текстов с метафорической лексикой; выявить задания для обучения корректному и 

адекватному целям и условиям общения использованию этой лексики 

иностранными студентами в общении на русском языке; 

- определить источники отбора метафорической лексики с целью обогащения 

русской речи китайских студентов; 

 - провести сравнительное исследование фрагментов языковой картины 

русского мира с аналогичными фрагментами языковой картины мира китайцев, 

изучающих русский язык как иностранный на продвинутом этапе обучения; 

- разработать методическую систему обучения метафорическим выражениям 

как многофункциональному средству развития речи, обеспечивающую 

возможность их понимания и интерпретации китайскими учащимися; 

-  предусмотреть реализацию данной системы в учебном курсе и дидактически 

сопровождающих ее учебных материалов, использующих аутентичные 

художественные тексты развивающего лингвокультурного содержания;  

- проверить эффективность предлагаемой системы работы в ходе обучающего 

эксперимента, проанализировать и методически интерпретировать его результаты. 

При решении поставленных задач применялись следующие методы: 

- общенаучные: анализ научной литературы, обобщение, систематизация, 

классификация, аналогия, синтез; 

- методы эмпирического исследования: педагогическое наблюдение, беседа, 

анкетирование, опрос, тесты; 
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- экспериментальный: проведение констатирующего, обучающего и 

контрольного эксперимента; 

- статистический: анализ и обработка результатов, полученных в ходе 

исследования. 

Степень разработанности темы. Теоретико-методологической базой 

исследования являются научные труды, построенные на основе  

- междисциплинарности, этноориентированного подхода в обучении (Т.М. 

Балыхина, И. Е. Бобрышева, В.Н. Вагнер, Е.М. Верещагин, Т.С. Вершинина, Е.И. 

Гейченко, Н.Н. Глебова, Т.А. Кротова, В.Г. Крысько, М.Х. Нурматова, Е.А. 

Осинцева-Раевская, Е.С. Романюк, Чжао Юйцзянь, И.Г. Чуксина и др.);  

- методики обучения русскому языку как иностранному (И. Айда, А.А. 

Акишина, И.И. Андреева, Т.М. Балыхина, Ван Инцюань, Ван Юйшу, Е.И. 

Василенко, Л.М. Велик, А. Вишалек, В.В. Воробьев, Н.В. Днепровская, З.Н. 

Иевлева, Т.А. Казакова, Т.И. Капитонова, Е.В. Корсакова, В.Б. Куриленко, К. 

Майкл, В.А. Маслова, А.А. Михеева, Л.В. Московкин, И.А. Пугачев, М.В. Рубец, 

Сунь Ючжун, Ляо Хунцзин, К.И. Саломатова, Т.В. Самосенкова, Т.Г. Судакова, 

И.Е. Федотова, М.П. Чеснокова, М.А.К. Халлидей, Э.К. Хорвиц, Цинь Шуоцян, Чай 

Юнь, Чан Юэ, Чу Тинтин, Чжан Хунлин, Чжэн Сюань, С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин 

и др.); 

- научные работы, в которых метафора рассматривается как важная часть 

обучения РКИ (И.В. Арнольд, Н.Д. Арутюнова, М. Блэк, Т.А. Буданова, Ван 

Сонгтинг, Е.М. Вольф, В.Г. Гак, О.В. Гаучи, О. И. Глазунова, С.С. Гусев, М. Данези, 

Н.А. Кожевникова,  Н.А. Купина, Э.А. Лапиня, X.Д. Леэметс, Лю Линь, Лю Фан, 

Лю Чуньцзе, Е.О. Опарина, В.В. Петрова, Г.Н. Скляревская, В.Н. Телия, Цуй Сяоси, 

Т.3. Черданцева, А.П. Чудинов, А.М. Шахнарович, Е.А. Юрина, Н.М. Юрьева и др.);  

- научные работы о роли коммуникативной и метафорической компетенций в 

преподавании и изучении иностранных языков (Ван Ин, Е. Виннер, Х. Гарднер, Ли 

Бинфан, Дж. Литлмор, Ли Хун, Ли Юй, Сун Сяоцин, Сюй Баофан, Сюй Цзиньфан, 

Цзян Мэн, Чэнь Хуэй, Чэнь Цзунъин, Чэнь Цин, Ши Цзиньфан, Юань Фэнши, Янь 

Шицин и др.); 
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- труды, в которых рассмотрены значения и функции метафорического 

выражения (О.Л. Абышко, М.А. Бакина, Ху Чжуанлинь, Шу Динфан, Ван 

Шоуюань, Л.С. Выготский, В.Г. Гак, М. Джонсон, Ю. Н. Караулов, Н. А. 

Кожевникова, Дж. Лакофф, Ли Фуинь, Ли Чжунъюн, Ли Чуньхуа, З.Ю. Петров, А.А. 

Потебня, Сунь И, Ф. Уилрайт, Ху Янь, Дж. Чарльз и др.). 

Основные научные результаты, полученные соискателем, и научная 

новизна исследования состоит в том, что: 

- спроектирована и апробирована система обучения китайских студентов 

пониманию и интерпретации метафор, основанная на этноориентированном 

подходе, учитывающем интерферирующее влияние родного языка, необходимость 

понимания и учета особенностей исходного языка учащихся, а также совокупность 

этнокультурных особенностей данного контингента обучающихся; 

- дан сопоставительный анализ установок и практических реалий подготовки 

китайских студентов-филологов к пониманию и интерпретации художественных 

текстов с метафорами; 

- выдвинута и аргументирована идея системной организации формирования 

метафорической компетенции как важной составляющей коммуникативной 

компетенции у китайских студентов-филологов 3, 4 курсов бакалавриата на 

материале художественных текстов; уточнено определение метафорической 

компетенции применительно к контингенту обучающихся из КНР;   

- проанализированы культурологические и лингвистические различия 

метафор в русском и китайском языках; исследованы национальные культурно-

психологические особенности и мировоззрение русского и китайского этноса, что 

дает возможность понять особенности мышления и поведения конкретных 

носителей разных языков; 

- определены и классифицированы трудности, возникающие в процессе 

формирования и развития метафорической компетенции у китайских студентов;  

- выстроена система принципов обучения китайских студентов-филологов 

метафоре (формирование метафорической и коммуникативной компетенций, 

функциональность, взаимодействие видов речевой деятельности, а также учет 
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родного языка) на основе лингвокультурологически ориетированных прозаических 

и поэтических текстов;  

- разработана и экспериментально проверена авторская научно-обоснованная 

система упражнений.  

Теоретическая значимость работы включает в себя следующие аспекты: 

- разработаны теоретические основы обучения китайских студентов-

филологов третьего и четвертого курса бакалавриата пониманию и интерпретации 

метафорам русского языка; 

  - аргументирована значимость этноориентированного подхода при 

организации учебного материала, разработки системы упражнений в процессе 

реализации профессионально ориентированного курса; 

- определены важные для обучения иностранных учащихся стратегии 

обучения русским метафорам, а также причины, влияющие на возникновение 

непонимания, выдвинуты гипотезы в отношении динамического процесса 

интерпретации русских метафор китайскими учащимися; 

- дополнено понимание метафорической компетенции как лингвокультурного 

феномена; 

- доказана целесообразность обучения китайских студентов метафорам 

русского языка с учетом наиболее существенных психологических и 

мировоззренческих особенностей;  

- акцентированы наиболее типичные трудности понимания и интерпретации 

русской метафоры, с которыми сталкиваются китайские студенты; предложен 

способ преодоления трудностей в межкультурном общении: благодаря 

объяснению метафорических различий в русском и китайском языках, 

сопоставительному изучению китайской и русской культур и эффективному 

освоению русского языка; 

- обоснованы принципы отбора дидактического материала для создания 

пособия и словаря.  

Практическая значимость данной работы заключается в следующем: 
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- представленная авторская система обучения пониманию метафор и 

результаты ее апробации обогащают образовательную практику РКИ успешным 

опытом внедрения ее результатов и создание аналогичных комплексов для разных 

национальных групп; 

- экспериментальные данные подтверждают прямую связь между 

формированием метафорической компетенции студентов-филологов и 

расширением их словарного запаса;  

- экспериментально доказана важность понимания метафоры при обучении 

русскому языку путем объяснения её значения, функции и классификации; 

- подготовлено пособие «Учимся понимать русскую метафору» и словарь, 

печатная версия которых реализована в лингвообразовательном процессе курса 

русского языка как иностранного в НИУ «БелГУ»; 

- доказана опытным путем эффективность предложенной системы обучения 

пониманию и интерпретации метафор будущих китайских специалистов в области 

филологии. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы 

преподавателями при разработке учебных материалов и пособий, на курсах по 

преподаванию РКИ и на занятиях по лексике, грамматике и лингвокультурологии 

на гуманитарных факультетах российских вузов, при создании национально-

ориентированных учебников русского языка для китайских студентов, при 

разработке национально ориентированных специализированных курсов по 

обучению русскому языку, в системе профессиональной подготовки и повышения 

квалификации преподавателей русского языка. 

Результаты исследования были внедрены в образовательную деятельность 

кафедры ФГАОУ ВО «БелГУ»: 

- при целевой ориентации деятельности преподавателей на получение 

академических предметных и социально-значимых надпредметных эффектов, 

долгосрочных результатов профессиональной подготовки китайских студентов-

филологов; 
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- при апробации авторской идеи обучения китайских студентов – будущих 

учителей РКИ, ее теоретических положений в ходе обучения студентов, 

получающих высшее педагогическое образование по программе 45.03.01 

Филология (русский язык как иностранный); 

- при актуализации опыта будущих иностранных учителей РКИ, разработке и 

реализации системы обучения китайских студентов-филологов пониманию и 

интерпретации метафоры в художественном тексте; 

- при обеспечении обоснованного отбора содержания, методов и форм 

профессиональной подготовки китайских студентов-филологов преподавателями 

кафедры русского языка, профессионально-речевой и межкультурной 

коммуникации, направленного на формирование коммуникативной и 

метафорической компетенций; 

- при апробации системы обучения пониманию и интерпретации, 

позволяющей последовательно осуществить профессионально-ориентированное 

обучение русскому языку студентов из КНР, реализующейся посредством 

этноориентированного подхода;   

- при апробации авторской системы обучения пониманию и интерпретации 

метафоры в художественном тексте и проверке ее эффективности, которые 

включают теоретические и прикладные материалы для проведения практических 

занятий, игровых и тренинговых упражнений, профессиональных педагогических 

ситуаций и др.; 

- при внедрении программы обучения пониманию и интерпретации 

метафоры в художественном тексте при участии автора диссертации позволило 

повысить коммуникативную профессиональную компетенцию китайских 

студентов-филологов.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются его теоретико-методологической базой; комплексным 

применением различных методов исследования, адекватных его целях и задачам; 

базированием теоретических основ исследования на большом корпусе изученных 

художественных текстов, материал которого приводится в диссертации и 
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приложениях к ней; применением количественно-качественного анализа данных, 

полученных в процессе исследования; личным опытом проведения 

экспериментального обучения по созданной автором системе; анализом работ и 

результатов анкетирования учащихся; успешным внедрением разработанной 

системы обучения пониманию и интерпретации метафоры в практику 

лингвопрофессиональной подготовки китайских студентов-филологов. 

Результаты диссертационного исследования были внедрены в 

образовательную деятельность кафедры федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет»: 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В силу своей национальной окрашенности русские метафоры являются 

частью культурного наследия России и поэтому трудны для восприятия, 

понимания и интерпретации китайскими студентами-филологами. Этноспецифика 

анализируемых русских метафор позволяет рассматривать их как языковые 

единицы с национально-культурным компонентом содержания, поэтому их 

включение в практический курс РКИ методически обосновано.  

2. Этноориентированный подход предполагает содействие процессу развития 

метафорической и в целом коммуникативной компетенций китайских студентов-

филологов. С его помощью формируется полноценное понимание изучаемого 

языка, в частности русского, формируется коммуникативная профессиональная 

компетенция, позволяющая обучаемому не только вступать в общение на русском 

языке, но и создавать собственные тексты, наполненные культурно значимыми 

лексическими единицами. 

3.Трудности и ошибки, возникающие при изучении метафор русского языка, 

связаны с культурными и языковыми различиями русского и китайского языков, а 

также с этнопсихологическими особенностями обучающихся. 

4. В процессе этноориентированного обучения метафоре развитие и 

совершенствование коммуникативной и метафорической компетенций китайских 

студентов достигается: а) опорой на китайский язык: сравнение смысла русской 
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метафоры с аналогичным смыслом китайских образных выражений; б) учетом  

этнопсихологических особенностей обучаемых и их национальной культуры; г) 

обращением к анализу смысла метафоры, её функционированию в речи, что 

позволяет охарактеризовать важные свойства использования данных лексических 

единиц в русском художественном дискурсе, понимание и интерпретацию 

носителями китайского языка; д) интеграцией в процесс обучения и 

этноориентированную систему, которая позволяет расширить традиционный 

формат обучения китайских студентов-филологов, дидактического потенциала 

художественных текстов, специально отобранных для данного курса. 

Основные этапы исследования: 

Первый этап (2021-2022 гг.) – теоретико- констатирующий – осуществлялся 

анализ научной и учебно-методической литературы по тематике исследования, 

определялись общий замысел и теоретико-методологические позиции 

исследования, формулировались и уточнялись проблема, цель, задачи, объект, 

предмет и гипотеза исследования. 

Второй этап (2022-2023 гг.) – проективно-формирующий - проведение 

констатирующего эксперимента и определение основных направлений 

экспериментального обучения в целях формирования метафорической 

компетенции у китайских студентов направления подготовки «Филология». Были 

разработаны экспериментальная программа, учебные материалы, комплекс 

заданий и упражнений, внедрена в реальную практику преподавания и 

апробирован выбор и определение основ этноориентированного подхода в 

обучении метафорам в русском языке, базирующегося на анализе психологических 

и мировоззренческих особенностей китайских студентов. 

Третий этап (2023-2024 гг.) – экспериментально-обобщающий - проводилось 

опытное обучение с целью верификации гипотезы исследования и оценки 

эффективности разработанной системы обучения, систематизировались 

полученные результаты специального курса и завершение работы над текстом 

диссертации.  
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В качестве материала исследования были использованы статьи толковых 

словарей русского и китайского языков; корпус примеров употребления русских 

метафор в звучащей речи, средствах массовой информации, художественной 

литературе (поэтические, прозаические тексты, идиоматические выражения). 

Использовались также материалы Национального корпуса русского языка 

(www.ruscorpora.ru), поисковых систем интернета (www.yandex.ru, 

www.google.com); письменные работы учащихся, выполненные в ходе опытного 

обучения; анкеты, заполненные учащимися по завершении опытного обучения. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в виде докладов на 

международных научно-практических конференциях: Международная научно-

практическая конференция молодых учёных «Актуальные проблемы лингвистики 

и литературоведения» (ТГУ, г. Томск, 20-22.04.2017); Международная научно-

практическая конференция «Язык, дискурс, (интер)культура в коммуникативном 

пространстве человека» (СГУ, г. Красноярск, 24.04.2018); Международная научная 

конференция «Герценовские чтения. Иностранные языки» (РГПУ, г. Санкт-

Петербург, 14-15.04.2022); ХХ Международная научно-практическая конференция 

«Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории» 

(РГПУ, г. Санкт-Петербург, 20-22.04.2022); Международная научно-практическая 

конференция «Язык и личность: социокультурные и психологические 

трансформации» (СГПУ, г. Москва, 15-16.12.2023); XVI Международная научно-

практическая конференция «Язык как фактор интеграции образовательных систем 

и культур, посвященная 10-летию Института межкультурной коммуникации и 

международных отношений» (БелГУ, г. Белгород, 26.12.2023); Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция «Язык. Культура. 

Коммуникация» (АГПУ, г. Барнаул, 22.03.2024); ХVI Международная 

студенческая научно-практическая конференция «Роль и место русского языка в 

современном мире» (БелГУ, г. Белгород, 19.04.2024); IV Международная научно-

практическая конференция «Язык, текст и культура: проблемы лингвистики и 

изучения русского языка как иностранного» (АГУ, 25.04.2024 г. Майкоп). 

Результаты исследования нашли отражение в научных статьях (5 статей), 

http://www.ruscorpora.ru/
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опубликованных в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, индексируемых в 

РИНЦ и других рецензируемых изданиях (4 статьи). 

Структура работы определяется её целью, поставленными в ней задачами и 

содержанием. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

литературы и четырех приложений.  
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ГЛАВА 1 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЕТАФОР 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

1.1 Традиции обучения китайских студентов пониманию метафорических 

значений русского языка 

 

Метафору рассматривают в качестве специального когнитивного механизма, 

а также его результата (в виде психологического образа). В то же время метафора 

является результатом отображения этого образа и одним из средств 

художественной выразительности (тропом). Метафоры отражают национальный 

менталитет, культурную реальность, историю этноса и его ценностную 

ориентацию. Проблемы метафорической природы языка и мышления были в 

центре внимания многих ученых, но ни одно исследование не смогла раскрыть 

сущность самого механизма понимания и интерпретации метафорического 

значения иностранными учащимися. 

Систематическое описание метафор в разных предметных областях позволяет 

определять общность и национальное восприятие реальности у разных народов, 

что предполагает реконструкцию фрагментов языкового восприятия мира. 

Метафора в качестве средства отражения мировоззрения того или иного народа 

изучалась многими исследователями, например, Н.Д. Арутюновой, 

Л.В. Балашовой, М. Блэком, Ли Фуинем, В.П. Москвиным, Г.Н. Скляревской,  

В.Н. Телией, Ху Чжуанлинем, А.П. Чудиновым, Шу Динфаном, Е.А. Юриной и др. 

При этом нельзя сказать, что эта область знаний исследована в полной мере.   

Термин «метафора» создал известный древнегреческий философ Аристотель, 

он же дал определение этому понятию, подчеркнув в нем «перенесение слова с 

изменением значения из рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или по 

аналогии». Согласно Аристотелю, метафора позволяет говорить о существующем 

в действительности и при этом соединять его с «невозможным». Исходя их 
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подобных предпосылок, ученый предожил определение метафоры как 

утверждения, основанного на некотором подобии с уже обозначенным в языке и 

переосмысленным значении слова. В таком случае фундаментом метафоры 

становится отражение сходства двух понятий. Перенос осуществляется именно на 

этой основе. Аристотель также причислял метафору к выразительным средствам 

языка. Как стилистический прием, троп метафора создает новые значения. Так, в 

однотомном толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается следующее 

определение: «Метафора – это вид тропа, скрытое образное сравнение, 

уподобление одного предмета, явления другому (напр. чаша бытия), а также 

вообще образное сравнение в разных видах искусств. В лингвистике: переносное 

употребление слова» [Ожегов, 2008]. 

Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов 

под редакцией С.Е. Никитиной и Н.В. Васильевой дает схожее определение, 

называя метафору «ментальным и языковым механизмом, состоящим в переносе 

наименований с одного объекта на другой в результате нахождения в них общего 

признака» [Никитина, 1996: 92] М. Блэк рассмотрел общие принципы создания 

метафорического значения, выделяя в нем некую «интерактивность». Так, автор 

говорит о следующих компонентах: 

1) фокус метафоры – номинативная единица, которая служит для передачи 

метафорического смысла, который мог быть выражен буквально;  

2) метафорическая структура – контекст, в котором реализуется новое 

метафорическое значение; 

3) основной объект – тот, ради презентации которого автор прибегает к 

метафоре; 

4) вторичный субъект – субъект, сравнение с которым используется. 

Блэк считает метафоры интерактивными, имея в виду интеракцию между 

двумя понятиями, участвующими в переносе и создающими новое значение [Блэк, 

1990: 156-171]. А.Н. Баранов предлагает свое определение метафоры, опираясь на 

когнитивную теорию, поэтому метафора признается им сложным когнитивным 

феноменом, причиной появления которого является взаимодействие двух 
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смысловых комплексов – содержания / фокуса / источника и оболочки / фрейма / 

цели» [Баранов, 1991: 184-193]. «Литературоведческий энциклопедический 

словарь» под редакцией В.М. Кожевникова и П.А. Николаева в определении 

метафоры акцентирует внимание на ее функциональную сущность, признавая за 

ней роль тропа, основанного на перенесении свойства одного предмета (явления 

или аспекта бытия) на другой по принципу их сходства, контраста в каком-либо 

отношении. Кроме того, авторы словаря отмечают в метафоре высокую степень 

художественной информативности, которая выводит предмет (слово) из 

автоматизма читательского восприятия» [Литературный энциклопедический 

словарь, Кожевникова, Николаева, 1987]. 

Метафору также можно сравнить со словообразовательной моделью. При этом 

она имеет более сложную структуру и функционально нестандартна. В структуре 

метафорической модели принято выделять понятия и отношения, и процессы, 

установленные между ними. В основе подобного представления о метафоре лежат 

следующие утверждения: 

- использование метафоры инициируется намерением автора назвать вещь, 

которую он распознает [Телия, 1988: 38]; 

- при создании метафоры целью служит поиск имени для формирования 

нового понятия путем метафорического переноса; 

- метафора служит для формирования мыслей о мире (феномен, свойство, 

событие, факт); 

- в метафоре отражается язык, который уже существует в форме 

репрезентации «буквального значения» [Андреевна, 2022: 23]. 

Каждое понятие, участвующее в метафорическом переносе, имеет багаж 

энциклопедического знания, национально-культурных различий и собственного 

опыта человека.  Представим ситуацию, при которой мы имеем разные объекты, 

имеющие схожесть. Следует собрать необходимую информацию для 

метафорического переноса, определить способ переноса, при котором   

реализуются символы и ассоциации, далее следует процесс фильтрации, который 

устанавливает связь между новым понятием и основным, буквальным значением, 
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создает новое понятие в языковом процессе. Следует отметить, что формирование 

метафорических единиц происходит при одновременном, а не последовательном 

течении нескольких процессов. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

метафора является способом создания новых смыслов на основе уже 

существующих в языке системы значений. Ф. Уилрайт описал два этапа 

формирования метафор в своей работе «Метафора и реальность»: 

1) эпифора. Свое представление исследователь базирует при этом на 

аристотелевской концепции метафоры, суть которой в процессе передачи имени от 

одного объекта другому. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что при 

метафорическом переносе в сравнении участвует более знакомый объект, что 

облегчает восприятие.  Примером может служит выражение «жизнь есть сон», где 

понятие жизни относительно расплывчато, в то время как представление о снах 

знакомо каждому. Соответственно для тех объектов действительности, которые 

имеют схожие признаки со сном и к которым говорящий хочет привлечь внимание, 

понятие сна является некой семантической оболочкой. Таким образом, 

отличительной особенностью эпифоры является четкое сходство между основным 

объектом и его «семантической оболочкой», при это основной объект менее 

понятен, но более важен.  

2) диафора. Данный термин образован от значений «движение» (фора) и 

«через» (диа). Диафору невозможно использовать изолированно. С этой точки 

зрения под метафорой понимается индивидуальное словесное отражение 

действительности, отличающееся многообразием, которое воспринимается 

комплексно. Таким образом, комплекс реальных свойств реализуется в 

индивидуальном ключе. В процессуальном плане метафора порождает новое 

значение, используя соположение и синтез [Уилрайт, 1990: 85-87]. 

Также мы обращаемся к классификации Н.Д. Арутюновой, которая 

распределяет метафоры на: номинативные, образные, когнитивные и 

генерализующие. Также была использована теория Г.Н. Скляревской, которая 

делит метафоры на языковую и художественную. Языковые метафоры – это 

устойчивые метафоры, которые давно использовались и уже сформировались 



 22 

устойчивые выражения, например, фразеологизмы, пословицы и т.д. А 

художественные метафоры – это метафоры, придуманные и использованные 

конкретным автором или несколькими авторами, часто появляющиеся в 

художественных текстах, стихах, романах и т.д.  В исследовании использовалась 

теория Г.Н. Скляревской, которая эквивалентна обобщению теорий лингвистов о 

метафорах последних лет, она также проста, понятна и подходит для преподавания 

русского языка как иностранного.  

Считаем необходимым отметить тот факт, что непонимание китайским 

студентами метафорических значений слов вдет в итоге к непониманию целого 

текста. Кроме того, при чтении текстов художественных произведений 

чрезвычайно важно понимать этноспецифические особенности метафор и 

различать их. Именно метафоры подобного рода являются основной частью 

русской когнитивной базы, частью коммуникативного пространства носителей 

русского языка. Метафора как естественный образ мышления является богатым 

материалом для когнитивного осмысления языка, языковой картины мира, 

взаимодействия лингвистических явлений и человеческого сознания. В связи с 

этим метафора представляется нам в качестве средства изучения 

лингвоконцептосферы и культуры определенного национально-языкового 

сообщества, позволяя сделать определенные выводы об особенностях ее 

функционирования и важности использования в художественном дискурсе.  

Е.А. Юрина, давая определение образному строю языка, понимает под ним 

систему образов, которая культурно обусловлена, национально специфична и 

закреплена в узусе. Кроме того, эта система метафорически реализуется в 

значениях лексических и фразеологических единиц, формируя при этом языковую 

картину носителей языка [Юрина, 2005: 19]. Подводя итоги, можно сказать, что 

образный строй языка представляет собой системное лингвистическое явление, 

обладающее семантикой и знаковой формой выражения. Кроме того, он 

репрезентирует когнитивные структуры, являющиеся частью представлений 

языковой личности о мире, реализуемых в речевой деятельности. Также в 

современных исследованиях лингвистические термины «образ» и «образность» 
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характеризуются по-разному и не имеют единой формулировки. По мнению Е.А. 

Юриной, образ многозначен. С одной стороны, образ является конкретно-

чувственным представлением о существующем в реальной действительности и 

называемом словом, с другой, образ − двойственная сущность, объединяющая 

обозначение одного явления через аналогию с другим явлением [Юрина, 2005: 19].  

Раскрытое выше различное понимание образа в лексикологических 

исследованиях обусловливает разнообразную трактовку образности как лексико-

семантической категории.  

Итак, под образностью мы понимаем лексико-семантическую категорию, 

которая проявляется в способности единиц лексико-фразеологического уровня 

языка обозначать предметы, свойства, процессы и под., выявляя их ассоциативную 

связь с другим, не тождественным обозначаемому, на основе реального или 

приписываемого сходства с помощью внутренней формы языковой единицы 

[Юрина, 2005: 22].  

Неоспорим тот факт, что метафора является одним из самых ярких средств 

выразительности, поэтому часто в авторских текстах метафоры выступают 

основным инструментом выражения авторской мысли, образно представляя целые 

ситуации. Например: копать – выкопать ‘искать / найти какой-л. смысл в чём-л.’ 

(ср. фразеологизм: докопаться до истины) – «Если же рассказывать толково и 

подробно… то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и 

посередке. А если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься» (Д. 

Рубина, «На солнечной стороне улицы»). Например, рассмотрим контекст «Мать 

прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус – холеный барин, эстет, 

платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой, морщась от 

ужасного запаха тюремной юдоли» (Д. Рубина, «На солнечной стороне улицы») 

[Рубина, 2018: 4]. Слово барин в прямом значение – представитель аристократии, 

а в тексте оно используется в переносном значении – «о важном, представительном 

человеке», но в повести является кличкой кота и характеризует домашнее животное. 

Прилагательное платиновый в прямом значении «сделанный из платины» 

используется как метафора, характеризующая цвет предмета – серый с блеском –
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цвет шерсти кота, что ещё раз подчеркивает важный и аристократический облик 

питомца.  

«Собственно образные слова – морфологически мотивированные лексические 

единицы с метафорической внутренней формой» [Юрина, 2005: 37]. В подобных 

лексемах образная составляющая реализуется в прямых номинативных значениях, 

создавая метафорическую семантическую связь с мотивирующими единицами, то 

есть образ создается через взаимодействие буквального и переносного значений. 

Например, молниеносно «очень быстро, «подобно молнии»: «Молниеносно 

громыхнувшая сессия особо не напрягла» [Рубина, 2018: 5]. 

Метафоры очень распространены, и люди часто используют метафорические 

выражения в общении и на письме. В 1970-х годах, с развитием когнитивной 

лингвистики, когнитивной функции метафоры уделялось большое внимания. Так 

Лакофф и Джонсон (1980) определили метафору как способ мышления, а язык как 

ее внешнее концептуальное выражение [Лакофф, Джонсон, 2015: 3]. С появлением 

функциональной лингвистики метафоры стали рассматриваться с функциональной 

точки зрения. Появление мультимодальности предоставляет разнообразные 

модальности для построения метафорических значений, а ее изучение - новые 

перспективы для понимания метафор, и метафорические значения могут быть 

построены с помощью различных модальных подходов. 

В концепции известных ученых Дж. Лакоффа и М. Джонсона метафорическая 

модель является средством постижения, представления и оценки действительности, 

отражающее национальное самосознание [Лакофф, Джонсон, 2015: 132]. Метафора 

представляет собой один из популярных инструментов создания новых слов, 

расширения словарного запаса языка. При этом формирование метафорических 

смыслов отражает социально-культурные особенности того или иного народа. 

Метафоры позволяют углубить подтекст литературных произведений.   

Мы считаем верным представление А.П. Чудинова о метафорической модели 

как о существующей в сознании носителей языка схеме связи между понятийными 

сферами. Сущность предлагаемой модели ученый описывает через формулу «Х – 

это Y» [Чудинов, 2001: 170]. Метафорическая модель обладает двусторонностью и 
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соответственно содержит в себе две понятийные области: исходная чувственная 

область (иначе, сфера-источник) и новая понятийная область (сфера-мишень). 

Первичная понятийная область − исходный чувственный образ, который включает 

в себя неметафорические смыслы. Вторая понятийная область образуется с 

помощью ассоциативного переноса исходного образа на другой и отражает 

метафорические смыслы [Чудинов, 2001: 172].  

Рассмотрим более подробно структуру метафорической модели, и ее комплекс 

компонентов, представленный А.П. Чудиновым: 

Исследователь предлагает считать семантическую сферу прямых значений 

исходной понятийной областью. В новую понятийную область входят слова с 

переносным значением. Также выделяются характерные для исходной понятийной 

сферы алгоритмы, называемые типовыми сценариями. Кроме того, в структуру 

входят фреймы и составляющие каждый фрейм типовые слоты (элементы 

ситуации, которые включают некоторую часть фрейма). Компонент, связывающий 

первичное и вторичное значение, является основанием для метафорического 

переноса. 

Изучая семантику лексических единиц (образных слов и выражений), нужно 

знать и учитывать исходные значения слов, которые в контексте могут 

реализовывать переносные смыслы. Поэтому для интерпретации образных 

значений очень важен контекст. Так как в русском языке слово может 

употребляться для описания разных ситуаций и выражать разные значения, 

необходимо уметь выявлять метафорическое использование слов в речи. Например, 

выражение лезть голыми руками значит «браться за дело без защиты, подвергая 

себя опасности», как если бы не надели на руки перчатки, выполняя грязную 

физическую работу. Это выражение использует автор романа «На солнечной 

стороне улицы» Д. Рубина в следующем контексте: «Если же рассказывать 

толково и подробно…, то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с 

конца, и посередке. А если копать с усердием, такое выкопаешь, что не 

обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением… В иную заглянешь и отшатнешься испуганно: кому 
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охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной 

жизни» [Рубина, 2018: 6]. Здесь произошел метафорический перенос с физического 

действия (лезть голыми руками) на мыслительный процесс (узнавать, изучать, 

понимать). Образ из сферы механических действий переносится в сферу 

интеллектуальной деятельности. В этом контексте также есть авторская метафора 

судьба повернута конспектом, оглавлением, которая построена по 

метафорической модели «Жизнь – это Книга». События жизни образно 

ассоциируются со страницами книги, в которой есть «оглавление» и по которым 

можно составить «конспект» – то есть кратко описать эти события в виде короткого 

текста. В приведенном контексте еще есть языковая метафора копать жизнь со 

всех сторон [Рубина, 2018: 6]. В прямом значении глагол копать мы часто 

используем в словосочетании копать землю в значении трудового процесса. В 

художественном тексте романа выражение копать жизнь выражает 

метафорическое значение «изучать, исследовать», характеризуя посредством 

этого образа мыслительный процесс. 

Эти образные значения слов, которые реализуются при их метафорическом 

употреблении в тексте, трудно понимаются и интерпретируются китайскими 

читателями русского текста, например, китайскими студентами, которые изучают 

русский язык. Для освоения метафорических значений необходима специальная 

подготовка в процессе изучения языка. 

Метафоры очень распространены, и люди часто используют метафорические 

выражения в общении и письме. В 1970-х годах, с развитием когнитивной 

лингвистики, когнитивной функции метафоры уделялось большое внимания. Так 

Лакофф и Джонсон (1980) определили метафору как способ мышления, а язык как 

ее внешнее концептуальное выражение [Лакофф, Джонсон, 2015: 4-6]. С 

появлением функциональной лингвистики метафоры стали рассматриваться с 

функциональной точки зрения. Появление мультимодальности предоставляет 

разнообразные модальности для построения метафорических значений, а ее 

изучение - новые перспективы для понимания метафор, и метафорические 

значения могут быть построены с помощью различных модальных подходов. 
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Изначально метафора рассматривалась как средство стилистического 

выражения. В настоящее время ученые в России и за рубежом считают метафору 

фундаментальным способом человеческого познания. Визуальная грамматика и 

мультимодальность дали людям новое понимание того, как строить и 

рассматривать метафорические значения [Хан Лидделл, 2012: 626].  

1. Риторическая метафора. 

Риторическая метафора относится к традиционному риторическому взгляду 

на метафору. В теоретическом аспекте традиционной риторики метафора — это 

стилистический прием, который делает язык более красивым и убедительным, 

усиливая тем самым его воздействие. Риторические метафоры имеют следующие 

основные характеристики: 1) метафоры — это свойство слов, языковое явление; 2) 

цель и функция метафор — искусственное изменение языка; 3) метафоры основаны 

на сходстве между вещами; 4) метафоры используются обычными людьми в 

повседневной жизни; 5) метафоры — незаменимый способ мышления и 

рассуждения [Кёвечес, 2002]. 

2. Когнитивная метафора. 

Когнитивная метафора относится к когнитивной лингвистической 

перспективе метафоры, где, основываясь на теории «The Metaphors We Live By», 

ее природа смещается с чисто лингвистического на мыслительный уровень. В этой 

теории объясняется, что многие выражения, используемые людьми, наполнены 

огромным количеством "мертвых метафор (ножки стола)", которые утратили свое 

метафорическое значение. На самом деле, эти так называемые "мертвые метафоры" 

отражают опыт и понимание одной вещи для построения другой, как способ 

концептуализации мира. Таким образом, Лакофф и Джонсон предлагают концепт 

когнитивных метафор и утверждают, что наш повседневный язык полон ими, и что, 

основываясь на человеческом опыте объективного материального мира, люди 

создают метафорические выражения [Лакофф, Джонсон, 2015: 52-53]. 

Теория концептуальной метафоры рассматривает построение 

метафорического значения как отображение между двумя концептуальными 

областями, то есть исходная область проецируется на целевую. Учитывая, что 
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концептуальные системы и способы рассуждения являются производными от 

наших нейронных и когнитивных механизмов [Лакофф, Джонсон, 2015: 4-6], 

когнитивной основой концептуальных метафор является наша телесная 

экспериментальная деятельность, то есть взаимодействие между нашими телами. 

Мозг и жизненная среда обеспечивают когнитивную основу для повседневных 

рассуждений и являются основой для метафор. Отображение концептуальных 

метафор является однонаправленным, то есть от более легко понимаемой исходной 

области к менее легко понимаемой целевой области, и эта особенность 

представляет собой универсальный когнитивный принцип человека. Чем 

непосредственнее материальный опыт, тем легче понять концепт и тем легче им 

управлять. Таким образом, обычно используются относительно знакомые и 

конкретные понятия для понимания относительно незнакомых и абстрактных 

понятий. В отличие от риторических метафор, когнитивные метафоры имеют 

следующие основные характеристики: 1) метафоры характерны для концепций и 

являются феноменом мышления; 2) цель и функция метафор – концептуализация 

мира, чтобы мы могли лучше понять определенные концепции; 3) метафоры 

основаны на жизненном опыте; 4) метафоры используются обычными людьми в 

повседневной жизни; 5) метафоры являются неотъемлемым способом мышления и 

рассуждения. 

3. Грамматическая метафора. 

Другой взгляд на понимание метафоры — это взгляд на грамматическую 

метафору. Понятие грамматической метафоры было введено основателем 

системной функциональной лингвистики Ханом Лидделлом в его книге 1985 года 

«Введение в функциональную грамматику». С тех пор она превратилась в 

системную теорию, в которой грамматические метафоры могут быть выражены в 

различных языковых формах на разных уровнях [Хан Лидделл, 2012: 636].  

Системная функциональная лингвистика считает, что языковая система 

состоит из трех уровней: семантической, лексико-грамматической и 

фонологической систем. Отношения между ними являются отношениями 

реализации: семантика реализуется через лексико-грамматическую систему, а она 
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реализуется через фонологическую. Хан Лидделл утверждает, что изучение 

риторической метафоры использует перспективу "снизу вверх" для понимания 

различных значений слов. С другой стороны, грамматические метафоры, 

рассматриваются как варианты словоупотребления и значения в переносном 

смысле. Если слово имеет как буквальное, так и метафорическое значение, то 

перспектива "сверху вниз" начинается с конкретного значения и фокусируется на 

различных способах, которыми это значение достигается [Хан Лидделл, 2012: 321]. 

С этой точки зрения, метафоры отражаются не только в словах, но и в 

грамматических структурах, так что грамматические метафоры подразумевают 

"варианты значимых выражений" [Хан Лидделл, 1996: 16]. Основываясь на 

функции языка, функциональная лингвистика выделила три типа грамматических 

метафор: концептуальные метафоры, межличностные метафоры и метафоры 

дискурса.  

4. Мультимодальная метафора. 

Метафора существует не только на языковом уровне, но и в других 

модальностях, поэтому еще одним ракурсом изучения метафоры является 

мультимодальная метафора. Теоретической основой мультимодальной метафоры 

является когнитивная лингвистика. Так, Форсвиль указывает, что если 

концептуальная метафорическая интерпретация метафорического мышления верна, 

то метафоры представлены не только языком, но и другими коммуникативными 

модальностями, такими как изображения, музыка, звуки, жесты и т. д. На этой 

основе Форсвиль разработал концепцию мультимодальных метафор, проводя 

различие между унимодальными и мультимодальными метафорами, утверждая, 

что "модальность как символическая система интерпретируется специфическими 

перцептивными процессами". Помимо образных или визуальных метафор, 

наиболее типичными унимодальными метафорами являются наиболее знакомые 

лингвистические метафоры. Однако исходный и целевой домены могут быть также 

представлены различными модальностями, которые Форсвиль классифицирует по 

девяти категориям: изображения, письменные символы, вербальные знаки, жесты, 

звуки, музыка, запахи, вкусы и прикосновения. Каждая из этих различных 
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модальностей может быть использована для построения метафорических значений. 

Метафора может быть выражена самыми разными способами, включая модели, 

символы и т.д., поэтому необходимо рассматривать метафоры с разных точек 

зрения, что позволит улучшить метафорические навыки китайских студентов 

[Форсвиль, Эдуардо, 2009: 21].  

Исследования в современной лингвистике и культурологии выявляют ряд 

явлений, которые имеют этническую окраску и поэтому создают проблемы 

межкультурной коммуникации. Так, белорусский лингвист В.А. Маслова выделяет 

следующие лингвокультурные единицы: 1) безэквивалентные слова и лакуны; 2) 

мифологизированные языковые единицы (языковые архетипы и мифы, ритуалы и 

верования, церемонии и обычаи); 3) паремиологический фонды языка; 

4) фразеологический фонд языка; 5) эталоны, стереотипы, символы; 6) метафоры и 

образы языка; 7) стилистические модели языка; 8) речевое поведение; 9) область 

языкового этикета [Маслова, 2010: 36-37]. 

Некоторые метафоры, основанные на одной и той же эмпирической основе, 

являются универсальными. Дальнейшие исследования, основанные на обоих 

национальных языках, показали, что поскольку человеческий опыт всегда 

взаимодействует с конкретным социальным и культурным контекстом, то 

существуют когнитивные различия между людьми разных культур, а также разных 

языков. Согласно венгерскому лингвисту Ковечесу, метафорическая 

вариативность обусловлена двумя основными аспектами. Во-первых, широким 

культурным контекстом, означающим, что конкретная культура имеет свою 

собственную доминирующую концептуальную систему. Во-вторых, это природная 

и физическая среда, в которой возникает культура. Как говорится, разные земли и 

реки воспитывают разных людей. Разные общества и культуры воспитывают 

разные народы, что отражается в их привычках жизни и мышления, которые 

отражаются в языке и представлены во всем многообразии метафорического 

выражений. 

Между культурами существуют различия в концептуальных системах. 

Метафоры из китайского и русского языков могут быть очень похожи по форме, но 
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могут частично или даже полностью отличаться по смыслу. При встрече с такими 

метафорическими выражениями можно легко заменить русскую метафору на 

китайскую, что часто приводит к непониманию. Например, в случае с метафорой 

«волком выть» （狼嚎）, которая в русском языке означает беспрестанно стонать 

от боли и страданий, в китайском языке означает пронзительный крик, их легко 

спутать, если игнорировать разницу. В этом примере неизбежно возникают 

культурные недоразумения. 

Еще одно препятствие заключается в том, что метафоры похожи друг на друга 

по форме и частично отличаются по смыслу. Хотя если они и пересекаются по 

смыслу, то степень связанности значений будет различна. Если эти две метафоры 

чередуются, все равно может возникнуть недопонимание. Например, в русском 

языке «ни рыба, ни мясо» означает кого-либо или что-либо не имеющего 

отличительных характеристик, индивидуальных свойств, но в китайском языке эта 

идиома (不三不四 (bu san bu si)) означает людей, которые не работают, и является 

негативной характеристикой. 

Поскольку культурный фон китайцев и русских совершенно разный, русский 

язык обязательно будет содержать ассоциации, незнакомые и неслыханные для 

китайских студентов. Если переводить на китайский язык только поверхностный 

смысл русского текста, то такой перевод, несомненно, будет неудачным, и 

китайские студенты не смогут его понять. Поэтому из-за культурных различий 

студенты склонны неправильно интерпретировать метафоры и тем самым 

создавать коммуникативные несоответствия или даже непонимание. Метафоры 

используются в самых разных языках, и изучение метафор может помочь 

китайским студентам улучшить навыки речевого общения, чтения, письма и 

перевода, позволит лучше понимать русский язык с метафорической точки зрения.  

В традиции Китая рассматривать метафору как стилистический приём, и Цзи 

Гуанмао отметил, что "в традиционных книгах в Китае всегда обожали 

использовать метафорические выражения, например, Сяан из "Ицзина" (Сяан – 

значение сходства), Би син из "Поэтической Эдды" (Би син – значение сходства), а 

также такие лингвисты, как Чжуанцзы, Менция, Хуэйцзы и другие [Сборник из 311 
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стихотворений от начала эпохи Западного Чжоу до середины периода Весны и 

Осени (11-6 вв. до н.э.)]. Перечисленные примеры отражают черты, свойственные 

китайской цивилизации. В китайской культуре метафора является не только 

инструментом описания действительности, но и самим способом мыслить 

[Сборник из 311 стихотворений от начала эпохи Западного Чжоу до середины 

периода Весны и Осени (11-6 вв. до н.э.)]. 

В китайской ранней культуре не было понятия метафоры, и термин "метафора", 

как он используется сегодня, является переводом с английского слова metaphor 

(метафора). Он образован от греческого предлога met и слова phereni, что означает 

"груз" или перенос чего-либо из одного места в другое, изображая динамический 

процесс, поэтому можно сказать, что эквивалентного перевода на китайский язык 

не существует. Некоторые ученые провели сравнительное исследование 

традиционных китайских терминов '比 '(Би) и '興 ' (Син) в контексте метафор, 

которые часто используются [Ван, 2000: 34-39]. Они утверждают, что эти два 

понятия не эквивалентны друг другу, и что существуют как сходства, так и 

различия. Проведенный анализ показывает, что западная метафора эквивалентна 

китайской метафоре, опосредованном сравнением метафоры-объекта и метафоры-

цитаты, и это основывается на различных психологических ассоциациях, 

существующих в процессе образования метафоры. 

Исследование метафоры в Китае через призму иностранных языков началось 

поздно, в основном оно было сосредоточено на использовании западной теории 

метафоры. Знакомство с западной метафорой произошло, когда была опубликована 

в журнале «Rhetorical Learning» в 1929 году статья из книги Лакоффа и Джонсона 

«Метафоры, которыми мы живем». Затем появилась работа Ниншэн Лю, который 

представил сравнение и обсуждение китайской и западной теорий метафоры в 

Китае. Шуан Динфанг разделил изучение лингвистических теорий иностранных 

источников в Китае на три уровня или три сферы. Первый уровень — это общий 

уровень, который в основном ограничивается простым введением и 

комментированием иностранных теорий; второй уровень — это промежуточный 

уровень: исследования которые выходят за рамки чистого введения иностранных 
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теорий и в определенной степени, представляя собственное мнение, могут делать 

более точные и объективные интерпретации, исправления или дополнения путем 

описания и анализа иностранных теорий по конкретным языковым явлениям 

(включая китайский язык); третий уровень — это исследования высокого уровня, 

где исследователь обосновывает собственный независимый взгляд, опираясь на 

глубокие знания восточной и западной культур и лингвистики, и демонстрирует 

уникальное понимание в лингвистических теоретических вопросах. В области 

лингвистики иностранных языков в Китае, по ряду причин, большая часть 

академических исследований в основном остается на первом уровне. Число ученых, 

достигших третьего уровня, пока еще очень невелико [Шу, 1997: 10-16]. 

По мнению Шуан Динфан, основными причинами такой ситуации являются:  

1) слабое общение и сотрудничество между лингвистическим сообществом 

иностранных языков и сообществом исследователей китайского языка;  

2) лингвистическое сообщество китайского языка еще не до конца осознает 

международную интеграцию и не может общаться с иностранными коллегами из-

за языкового барьера; 3) исследователи иностранных языков плохо владеют 

китайским языком, а их конкретные исследования по китайскому языку не 

представляют собой высокую научную ценность в Китае. Ху Жуаньлинь также 

отмечает, что Китай имеет свою собственную историю и традицию 

метафорических исследований. Поэтому нельзя быть самонадеянными, и, что 

касается отношений между метафорой и познанием, существует определенный 

разрыв между китайскими исследованиями и исследованиями зарубежных стран, и 

это то, что необходимо наверстать [Ху, 2004: 23]. И очевидно, что общий уровень 

лингвистических теоретических исследований в Китае все еще далек от уровня 

зарубежных стран. 

В последнее десятилетие изучение метафоры получило глубокое развитие. С 

одной стороны, фокус исследований сместился на метафоры в реальном 

использовании языка, обращая внимание на различие между метафорами на 

языковом, мыслительном и коммуникативном уровнях. С другой стороны, в 

соответствии с этим, с точки зрения методов исследования, все больше ученых 
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используют психологические эксперименты и корпусные методы для выявления 

характеристик и контекстуальных элементов, представленных метафорами в 

реальной науке. По мнению автора, обращая внимание на зарубежные разработки 

и вводя новые методы исследования, китайские исследования метафоры должны 

уделять особое внимание системному характеру китайских метафор и изучать 

особенности концептуальных метафор в китайской культуре, а также их влияние 

на местные привычки и образ мышления. В последние годы китайские ученые 

проводят все больше и больше исследований метафоры, которые сосредоточены на 

современном состоянии и тенденциях развития данной области, а также на 

внедрении влиятельных зарубежных работ. С помощью различных методов 

исследования китайские ученые пытались соотнести феномен метафоры со своими 

собственными интерпретациями. Многие ученые в Китае изучают теорию 

концептуальной метафоры, например, Ли И в своей статье «Современные 

когнитивные лингвистические исследования метафоры» подробно объясняет 

коннотацию концептуальной метафоры и анализирует на примерах, как она 

работает, и указывает, что структурные отношения (или логика), которые 

предшествуют понятиям в человеческом опыте, побуждают метафору 

проецировать эту логику на абстрактную концептуальную область, тем самым 

позволяя людям понять неизвестные абстракции через известные, конкретные 

вещи. Ли Юнчжун и Ли Чуньхуа отмечают, что "идея концептуальной метафоры 

свидетельствует о переходе от изучения семантики и риторики к совершенно новой 

области, то есть когнитивному изучению метафоры" [Ли, Ли, 2001: 26-28].  

Ху Жуаньлинь описывает концептуальную теорию метафоры так: "Один процесс 

может быть метафорически описан как другой процесс» [Ху, 1997: 1-16]. В статье 

«Взаимосвязь между когнитивной лингвистикой, риторикой и прагматикой и ее 

вдохновение от изучения метафоры» Шуан Динфанг представляет цель изучения 

теории концептуальной метафоры, ее выводы, сделанные из основных 

предпосылок возникновения, и некоторые проблемы данной научной области [Шу, 

2013: 43-50]. В статье «Теория концептуальной метафоры и существующие 
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проблемы» Ли Фуйинь дает всесторонний анализ концептуальных метафор, 

одновременно указывая на некоторые недостатки [Ли, 2005: 21-28].  

В то же время китайские ученые также специально изучали временные 

метафоры, пространственные метафоры, эмоциональные метафоры, телесные 

метафоры, родовые метафоры, метафоры войны, метафоры животных, 

технологические метафоры, политические метафоры, идиоматические метафоры и 

идиоматические метафоры, что показывает широту тем, охватываемых теорией 

концептуальной метафоры. Сторонники концептуальной метафоры изучают ее с 

когнитивной точки зрения, которая расширила представление человека о вещах, 

расширила каналы, по которым он познает мир, и является основным когнитивным 

инструментом человека для познания мира и понимания концепций. Изучение 

теории концептуальной метафоры значительно ускорило процесс достижения 

всестороннего понимания взаимосвязи между языком, мышлением и реальным 

миром. 

В China Knowledge не опубликовано ни одного крупного теоретического 

исследования по данной проблеме, и в важных журналах по ней публикуется все 

меньше статей. Большинство китайских ученых поддерживают имеющиеся 

зарубежные теории метафоры, и большинство опубликованных статей используют 

их примеры для доказательства рациональности, в то время как лишь немногие из 

них ставят под сомнение, критикуют и выражают собственное мнение о введенных 

зарубежных теориях и формулируют свои. Китайские ученые не сочетают теорию 

с практикой и не применяют ее в реальном мире. Например, немногие из них 

применяет теорию метафоры в преподавании, развитии творческого мышления 

учащихся и освоении второго языка, также мало кто изучает метафору в контексте 

китайской поэзии, литературных текстов, идиом, фразеологизмов и повседневной 

жизни. 

В последние годы связь между метафорой и преподаванием иностранных 

языков привлекает все больше внимания китайских ученых, а Янь Шицин, 

ведущий китайский лингвист, предположил, что интерактивные и культурные 

свойства метафорических когнитивных механизмов предполагают, что развитие 
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метафорической компетенции должно иметь решающее значение для 

преподавания иностранных языков. Это связано с тем, что обучающиеся 

иностранным языкам обычно уже владеют своим родным языком или уже 

приобрели метафорические когнитивные механизмы своего родного языка, в то 

время как когнитивные механизмы изучаемого языка имеют много различий. Янь 

Шицин считает, что, во-первых, при обучении иностранным языкам следует не 

только анализировать эстетическую ценность метафор, но и обращать внимание на 

их образовательную ценность, а также поощрять студентов к использованию 

метафорических выражений [Ян, 2001: 60-64].  

Исследование метафоры в России также имеет долгую историю и постепенно 

сформировало свою собственную научную идентичность. Еще в середине 

восемнадцатого века известный русский ученый М.В. Ломоносов в своей книге 

«Краткое руководство к красноречию» подробно изложил проблему ассоциации в 

искусстве использования языка, обобщив и суммировав общие правила языковой 

ассоциации, заложив теоретическую основу для изучения языковых единиц и 

риторических явлений. Позже известные лингвисты А.А. Потебня и 

Л.В. Щерба дали свои собственные уникальные представления и интерпретации 

метафоры и лексической переходности, обеспечив теоретическое руководство и 

методологическую основу для изучения метафоры в русской лингвистике. Начиная 

с 1950-х и 1960-х годов Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, Н.А. Кожевникова, Г.Н. 

Скляревская, В.Н. Телия и другие известные российские лингвисты внесли 

выдающийся вклад в эту область и стали лидерами исследований русской 

метафоры. Исследование русской метафоры получило значительное развитие и 

продемонстрировало разносторонние тенденции. 

В российской лингвистике широкое распространение получила теория 

метафорической категоризации, которая больше не приравнивает метафору к 

разнородным выражениям языка, признавая, что структура человеческого 

понимания слов и воображения напрямую влияет на природу метафорического 

значения и регулирует рациональное мышление, признавая метафору 

универсальным способом познания и выражения человеческого опыта о мире. 
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Российские лингвисты рассматривают метафору как семантическую аналогию, 

а человеческий мир – как сеть отношений, расширенных посредством метафоры. 

Метафора занимает важное в когнитивной модели языка, и построение 

когнитивных структур во многом зависит от метафоры. В структуралистской и 

постструктуралистской семантике изучаются основные значения слов. Поздние 

российские когнитивные лингвисты, напротив, утверждали, что все значения, 

включая грамматические, тесно связаны друг с другом цепочками 

метафорического переноса, и что метафоры представляют собой цепочки и 

подсказки семантического познания. 

Российские исследования в области когнитивной лингвистики также 

включают изучение картины мира языка и когнитивный анализ, где описываются 

когнитивные схемы базового телесного значения глаголов, что является 

изюминкой российских исследований в данной научной области. В сегодняшней 

российской науке считается, что метафоры выполняют три основные функции: они 

являются важным способом наименования новых вещей; они концептуализируют 

окружающий мир; а также являются проявлением национальной культуры. 

Российский лингвист Н.А. Купина считает, что метафора — это «воеобразный 

стилистический прием, имеющий своей целью изменение вещей с подобными 

характеристиками» [Курина, 2013: 88]. По мнению филолога  

О.И. Глазуновой, считается, что метафоры могут показать связь между вещами и 

их характеристиками, а также являются выражением национального самосознания 

[Глазунова, 2000: 64]. Признанный специалист в области изучения фразеологии 

В.Н. Телия отмечает, что в механизмах продуцирования речевых и языковых 

метафорических выражений нет принципиальных различий. В то же время, 

опираясь на признанную оппозицию «язык-речь», противопоставляет их, 

обосновывая это различной природой коннотативных значений, лежащих в их 

основе. Языковая метафора ясна для носителей языка, так как основана на 

коннотациях прямого значения слова, известного языковому коллективу. Стоит 

отметить, что подобные метафоры, опираясь на коллективные фоновые знания, 

теряют часть своей образной силы. Речевые метафоры, в свою очередь, всегда 
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привязаны своими коннотативными признаками к контексту, в котором 

употребляются. Их образность строится в рамках упомянутого контекста и 

отражает картину мира автора высказывания. Обобщая сказанное, можно 

утверждать, что понятность и выразительность речевой метафоры все же 

обусловлены языковой системой, так как зависит от соотношения между смыслом 

слова и мотивом его переосмысления [Телия, 1977: 192-194]. Философ  

А.П. Чудинов утверждает, что люди могут выражаться и мыслить метафорически, 

а также создавать мир с помощью метафор [Чудинов, 2001: 238]. 

Можно сделать вывод, что метафоры четко отражают мировоззрение 

определенного языкового коллектива и его национальную идентичность, что 

анализ и интерпретация метафорических образов могут быть использованы как 

метод изучения индивидуальных психологических процессов и национального 

сознания, и что метафорические выражения в русском языке могут быть 

использованы для изучения их развития, использования и выражения. 

В российской лингвистике принято делить изучение метафоры на три этапа, 

каждый из которых имеет свои отличительные особенности: Первый этап 

сформулировал М.В. Ломоносов в конце XIX века, когда проблема метафоры 

находилась еще в зачаточном состоянии, не была систематически 

проанализирована и изучена, но люди уже начали обращать внимание на это 

языковое явление, начали размышлять и предварительно исследовать его. К 

представителям этого периода относятся М.В. Ломоносов, А.А. Потебня и другие. 

В этот период определенное значение для направления изучения метафоры 

изложено М.В. Ломоносовым в проблеме ассоциаций, а А.А. Потебня и  

Л.В. Щерба обратили внимание на явление метафоры и проблему лексической 

переходности. А.А. Потебня в своей книге «Мысль и язык» предложил 

рассматривать метафору как языковое средство выявления взаимосвязи языковой 

системы с объективным миром [Потебня, 1999: 103]. В своей книге «Мысль и язык» 

А.А. Потебня предложил взгляд на метафору как на языковое средство раскрытия 

взаимосвязи языковой системы и объективного мира, что заложило теоретическую 

основу для изучения метафоры в русской литературе, и этот взгляд был развит и 
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уточнен известным советским психологом Л.С. Выготским, что также оказало 

положительное влияние на западную когнитивную лингвистику [Выготский, 1999].  

Второй этап был сформулирован с начала 20 века до конца 1960-х годов. 

Основными представителями этого периода являются В.А. Звегинцев,  

В.И. Корольков, И.А. Крылов и др. Академические исследования в Советском 

Союзе начали обретать определенную форму, и метафорическое явление 

привлекало все больше внимания. Ученые стремились прояснить метафору в 

новых областях, чтобы раскрыть внутренние механизмы метафоры и ее роль в 

языковой коммуникации. В.А. Звегинцев, В.И. Корольков, А.В. Бельский,  

И.А. Крылова, Ю.И. Левин, Ю.Л. Лясота, О.И. Никифорова и многие другие 

советские ученые активно обсуждали и изучали проблему метафоры. Область 

изучения метафоры в Советском Союзе начала приобретать разнообразие мнений, 

связанное с формированием множества мнений и школ, что свидетельствует о 

внимании к метафоре разных точек зрения и в рамках различных дисциплин. Как 

подытожил В.И. Корольков еще в 1970-е годы, в этот период существовало четыре 

основных направления метафорических исследований:  

1) номинативно-предметное определения; 

2) формально-логическое истолкование метафоры; 

3) психологическая интерпретация метафоры; 

4) лингвистическое изучение метафоры, результаты этого исследования 

имеют большое значение и сегодня [Королькова, 1967: 49-72].  

В частности, следует отметить, что многочисленные труды по 

лингвистическим исследованиям известного советского лингвиста  

В.В. Виноградова послужили важным теоретическим руководством для 

следующего этапа советских и российских метафорических исследований в целом. 

Третий этап – с начала 1970-х годов по настоящее время. Основные его 

представители – Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, В.Н. Телия и др. С непрерывным 

развитием лингвистических исследований в Советском Союзе и России и ростом 

академических обменов с Западом изучение метафоры постепенно перешло от 

однодисциплинарного исследования к многогранному и междисциплинарному 
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теоретическому исследованию, появилось большое количество ученых и экспертов, 

которые внесли свой вклад в развитие изучения метафоры.  

В.Н. Арутюнова, В. Гак, Г.Н. Скляревская, В.Н. Телия, Ю.Н. Караулов дали новую 

научную интерпретацию проблемы метафоры и подробный анализ процесса ее 

создания. Например, метафоризация имеет две части: сущность и процесс. 

Сущность включает «цель, замысел, формирующуюся мысль о мире (предмете, 

явлении, свойстве, событии, факте) и вспомогательное понятие». А процесс 

включает в себя: «1) признание подобия разнородных сущностей;  

2) процесс фокусировки, при котором возникают и развиваются вышеупомянутые 

контекстуальные отношения между характеристиками объекта познания и 

вспомогательными понятиями; 3) фильтрация, в ходе которой происходит 

объединение ключевых признаков с прямым значением опорных понятий, а также 

создание новых понятий и актуализация их в языке» [Телия, 1988: 37]. Модель  

B.H. Телия имеет ряд преимуществ. Два сравнительных термина более 

рационально заменить осознанием объекта и вспомогательным понятием. Это 

объясняется тем, что сходство, подразумеваемое в метафоре, возникает не 

непосредственно между двумя существующими вещами или понятиями, а скорее 

между развивающимся осознанием и вспомогательным понятием. Этот эквивалент 

метафоры также есть в китаистике. Метафора — это не онтология, а осознание 

онтологии, где произвольный компонент метафоры играет вспомогательную и 

подсобную ролью. А также ее значение выражается в языке, который выделяет акт 

речи как акт номинализации, это по сути вариант построения речевого акта с 

психологической точки зрения, причем более ясный, чем теория взаимодействия, 

ограничивающаяся лексическим значением [Телия, 1995: 30]. 

Большинство современных российских лингвистов рассматривают метафору 

не только как важное средство языкового выражения, но и как важный инструмент 

в познавательной деятельности человека. Язык, используемый в научных теориях, 

от математики до философии, основан на метафоре, и можно сказать, что без 

метафоры как когнитивного средства не было бы озвучено никаких новых знаний. 

В этом смысле метафора является важным способом установления прямой связи 
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между языком, используемым в научных теориях, и естественным языком, а также 

лингвистическим средством выражения принципов и механизмов, с помощью 

которых человеческий язык связан с объективным миром. 

Как в Советском Союзе, так и в современной России изучение метафоры также 

претерпело переход от одной дисциплины к междисциплинарному, многогранному 

подходу, от использования риторики к философии, психологии и когнитивной 

лингвистике, современные российские метафорические исследования постепенно 

развились в нынешнюю теоретическую систему российских метафорических 

исследований, основанную на поглощении сущности западных методик и 

постоянном самообогащении, и расширении. Они в основном связаны с 

семасиологическим, ономасиологическим, гносеологическим, логическим, 

лингвистическим, лингвостилистическим, психологическим, лексикологическим, 

лексикографическим направлениями и другими областями. Коллективный труд 

"Метафора в языке и тексте" (1988) под редакцией известного лингвиста В.Н. Телия, 

хорошо знакомый китайским исследователям-лингвистам, отражает выборочное 

усвоение и критику западной теории метафоры советскими учеными, а также 

новаторство российских исследований метафоры [Гак, Телия, Вольф, Опарина, 

Черданцева, Леэметс, Шахнарович, Юрьева, Гусев, Лапиня, Кожевникова, Петров, 

1988].  

Исследования метафоры в России в настоящее время находятся в периоде 

развития, благодаря активному участию многих лингвистов, можно полагать, что в 

ближайшем будущем российские исследования метафоры будут находиться на 

переднем крае исследований метафорического познания в мире. 

В последние годы теория метафоры и обучение метафоре быстро развиваются 

как в Китае, так и в России. Академические обмены между двумя странами растут, 

метафора приобретает все более важную роль в обучении русскому языку 

китайских студентов. 

 

1.2. Обучение образной лексике русского языка как способ когнитивного 

моделирования 
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Китайская и российская культуры имеют тысячелетнюю историю и 

передавались с древних времен, что привело к появлению различных культурных 

ценностей. Китайская и русская культуры имеют схожую географическую среду и 

исторический фон, но в разное время эти две культуры развивались разными 

путями. Со временем в русской и китайской культурах постепенно 

сформировались разные метафоры. Например, китайское слово "шаньшуй" 

определяет гармонию между человеком и природой, в то время как выражение 

«земля русская» имеет семантические компоненты «обширность территории», 

«сила». Представленный пример не только репрезентирует национально-

культурные различия, но в целом дает представление о различиях в картине мира 

каждой нации.  

Остановимся на так называемых животных метафорах. Их возникновение в 

языке связано с наблюдениями человека за жизнью животных, в процессе которого 

были выявлены многие сходные особенности и привычки, присущие и людям, и 

животным. Ассоциативные связи между человеком и животным миром отразились 

во множестве созданных в процессе жизнедеятельности метафор. Можно отметить 

их яркую выразительность. Источником выступают названия животных, а целью 

чаще всего человек, реже предмет со сходными свойствами.  

Когнитивная модель метафорического переноса вышеописанного типа есть в 

разных языках. В то же время разница в географическом положении, менталитете, 

культуре стран обусловливает несовпадения области-цели при общей области-

источнике. Приведенные аргументы дают нам право и возможность сопоставлять 

и анализировать русские и китайские фразеологизмы, имеющие в своем составе 

названия животных.   

Так, китайские и русские метафоры о животных демонстрируют значительные 

различия. Например, в китайском языке тигр воспринимается как символ 

храбрости и мощи, а медведь - как символ неуклюжести и тяжеловесности. В 

русском языке, напротив, медведь рассматривается как символ силы и доблести, а 

тигр не наделяется особым символическим значением. Это отражает разное 

понимание символики животных в России и Китае. Используя характеристики 
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животных, люди создают метафорические выражения, перенося эти 

характеристики на людей или вещи, придавая им тем самым новые когнитивные 

смыслы и при этом точнее выражая собственные эмоции. Большинство 

метафорических выражений в китайском языке, относящихся к животным, в 

основном являются составными, и имеют форму «название животного + глагол», 

грамматически образуя при этом субъектно-предикативную структуру, например: 

虎视(hushi): прямой перевод: как тигр смотрит. Это значит: недоброе сердце, 

ожидающее удобного случая для захвата; 

狐疑（huyi）: прямой перевод: лиса сомневается. Это значит: сомневающееся 

сердце, не способное принять решение в данный момент; 

牛饮（niuyin）: прямой перевод: как коровы пьют – метафора дикого пьянства; 

龟缩（guisuo）: прямой перевод: как черепахи боятся – метафора, человек, не 

имеющий мужества 

鼠窜（shucuan）: прямой перевод: крысы разбегаются – метафора бегства в 

страхе. 

雀跃（queyue）: прямой перевод: как птицы прыгают – метафора крайнего 

возбуждения; 

鸟瞰（niaokan）: прямой перевод: птицы увидят. Это значит: «с высокого 

места». 

蜂拥（fengyong）: прямой перевод: пчелы собираются роем. Это значит: как 

роящиеся пчелы. 

蝉 联 （ chanlian ） : прямой перевод: цикады соединяются. Это значит: 

непрерывная череда; 

蚕食（ canshi ） : прямой перевод: гусеницы едят. Это значит: подобно 

шелкопряду, поедающему листья шелковицы; 

鲸吞（jingtun）: прямой перевод: киты пожирают –  в основном используется 

как метафора земли, также обозначает необычайно большое количество пищи. 
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В китайском языке часто используются названия животных для 

характеристики человека, такие метафоры чаще относятся к поведению человека. 

Например, 打草惊蛇（dacaojingshe): прямой перевод: испугать змею ударами по 

траве – метафора об утечке секретов и опасениях этого; 

井底之蛙（ jingdizhiwa） : прямой перевод: лягушка на дне колодца. Это 

значит: узколобый и недальновидный человек; 

对牛谈琴（duiniutanqin）: прямой перевод: игра на фортепиано с волом. Это 

значит: разговор с глупым человеком о глубоких истинах, пустое сотрясание 

воздуха. 

兔死狐悲（tusihubei）: прямой перевод: когда заяц погиб, лиса горюет. Это 

значит: печалиться из-за смерти себе подобных; 

如鱼得水（ ruyudeshui） : прямой перевод: как рыба, попавшая в воду – 

обозначает состояние человека, который очень подходит под данные 

обстоятельства или данную ситуацию, данное место и чувствует себя своим в этом.  

Также часто в китайском языке названия животных используются как 

метафора для обозначения различных черт характера людей. Данные сравнения 

основаны на специфических характеристиках животных (Таблица 1). В данной 

таблице представлены стереотипные характеристики животных, которые 

используются в китайском языке. 

Таблица 1 – Стереотипные характеристики животных в китайском языке 

Животные Характеристики 

Положительные Отрицательные 

Лиса умная хитрая 

соблазнительница 

Корова надежная, правдивая  

трудолюбивая  

Тигр смелый небрежный 

Заяц кроткий трусливый 

Змея  двуличная 

Волк преданный жестокий 

ответственный 
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В России и Китае также существуют различия в метафорах растительной 

этиологии. Например, в китайском языке сосна считается символом силы и 

несгибаемости, в то время как в русском языке дуб считается символом мужества 

и силы. Это отражает разное понимание символики растений в России и Китае. 

Древние китайские поэты и писатели любили использовать растения для 

изображения своих эмоций. Благодаря климату и множеству водоёмов, Китай богат 

множеством видов растительности, поэтому китайские ученые, основываясь на 

особенностях роста каждого растения, считают, что растения обладают качествами 

человека, и наделяют растения эмоциями и характеристиками, подобно характеру 

людей. Например, 榴开百子（liukaibaizi）: прямой перевод: у граната много семян. 

Это значит: пожелание о рождении большого количества детей и много различных 

благословений. Китайцы любят красный цвет, они считают его благоприятным. 

Цвет граната также ярко-красный – и это означает процветание жизни и карьеры 

людей. Китайцы считают симметричное и круглое красивым. Поэтому гранат 

также используется китайцами для описания красивой женщины из-за его красивой 

формы и аккуратных семян. 朱唇榴齿(zhuchunliuchi)： прямой перевод: красные 

губы и зубы, как плод граната. Это значит: красивая девушка [Том 10 «Стихи о 

путешествии Татхагаты к сутре»].  

榴枝婀娜榴实繁， 

榴膜轻明榴子鲜. 

可羡瑶池碧桃树， 

碧桃红颊一千年. 

Ветка граната изящна, плоды обильны, 

пленка легка, а семена свежи.  

Персиковое дерево в пруду вызывает зависть,  

а его щеки красны уже тысячу лет. 

        Ли Шаньинь «Гранат», 

Это стихотворение было написано поэтом Ли Шаньинем для своей любимой 

женщины. Гранат – символ прекрасной женщины и чистой любви, и первые две 

строки восхваляют изящную гранатовую ветвь и легкую гранатовую пленку, 

выражая любовь и восхищение поэта своей любимой, а вторые две строки сетуют 

на легкий уход красоты, выражая его сожаление по этому поводу. 

Влажный климат и большое количество осадков на юге Китая благоприятны 

для роста бамбука, поэтому в китайском языке много метафорических выражений, 
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в которых присутствует слово бамбук. В китайской традиции бамбук 

символизирует бодрость, долголетие, счастье и духовную истину. Например, 势如

破竹(shirupozu): прямой перевод: подобно тому, как раскалывают бамбук. Это 

означает: сметать все на своем пути, сокрушить все препятствия, одержать 

стремительную победу; победоносный, непобедимый, неодолимый. 

胸有成竹: прямой перевод: в душе (в уме) иметь готовый бамбук. Это означает: 

иметь ясное представление о способе решения задачи, иметь готовый план в голове, 

быть в полной готовности. 

竹径通幽（zhujingtongyou）: прямой перевод: тропинка в бамбуковой роще 

проникает в сокровенное. Это значит «уединенное место». 

相呼相应湘江阔，苦竹丛深日向西[Чжэнь]. 

Река широкая, вызывает друг другу, бамбук глубокий, солнце на западе. 

Свойство бамбука гнуться, не ломаясь, символизирует принцип силы в 

мягкости.    

雅竹青青 ，随形疏

影，悠云朗月繁星. 

风柔似水，意境爽心

明 

漫品诗书兴雅，才华

溢，笑看峥嵘 

流年逝，凡尘侵染，

奉节守玄青[Шу, 2021] 

 

Изящный бамбук зеленеет, повторяя 

очертания редкой тени, облачной луны и звезд. 

Ветер мягкий, как вода, настроение 

освежающее и ясное. 

Стихи и книги элегантны, талант 

переполнен, и я улыбаюсь величию мира. 

Годы уходят, пыль пачкается, а фестиваль 

остается нетронутым. 

«Сад, полный цветов. Мастер говорит 

бамбук» 

Это стихотворение выражает позитивное отношение поэта к жизни, его 

неповиновение власти и стойкость на грани человеческих возможностей.  

В китайском языке цветок химонант скороспелый с древних времен 

используется как метафора сильной воли и благородного духа человека. Светлый 

цвет цветущей сливы является метафорой элегантности и чистоты. 
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一朵忽先变， 

百花皆后香， 

欲传春消息， 

不 怕 雪 埋 藏 [Чэнь, 

династия Сун]. 

Одиночный цветок внезапно сменяется 

первым. 

И все цветы пахнут потом. 

Чтобы распространить весть о наступлении 

весны 

Никакой снег не похоронит его. 

«Химонант скороспелый», Чэнь Лян 

Трава прорастает весной, маленькая и нежная, и снова пробивается, и растет, 

когда заканчивается зима и наступает следующая весна, поэтому метафорическое 

значение травы в китайском языке всегда было символом жизненной силы и 

упорства, и зачастую трава становится предметом использования метафор. 

Напримр, “野火烧不尽，春风吹又生” [Бэй, династия Тань]: «Дикий огонь не 

может быть сожжен дотла, но весенний ветерок дует, травы снова растут». Здесь 

образ травы олицетворяет жизненную силу и надежду. Поскольку трава 

относительно невысокое растение, она также используется в китайском языке для 

обозначения одиночества и несчастья. Например: 自云良家子，零落依草木” [Ду, 

династия Тань]: Я женщина из хорошей семьи, я одинока, пока прижалась к траве 

и дереву.» Трава также означает безрадостность ситуации.  

В китайском языке трава является метафорой сыновней почтительности, во 

фразе “谁言寸草心，报得三春晖” [Мэнь, династия Тань]: Кто осмелится сказать, 

что дети, слабые, как трава, могут отплатить за доброту как за весеннее солнце 

любящей матери? Метафорическое значение травы – это малость и благочестие. 

Красная фасоль твердая как дерево, цвета крови и по форме напоминает сердце. 

Вот почему китайцы часто называют красную фасоль бобами любви, выражая 

использованием слова «фасоль» свою любовь друг к другу. 

红豆生南国， 

春来发几枝？ 

愿君多采撷， 

Красная фасоль растет на юге. 

Сколько веток они прорастают весной? 

Пусть вы соберете их побольше. 

Это то, что вы любите больше всего. 
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此 物 最 相 思 [Вань, 

династия Тань]. 

 

«Тосковать в разлуке», Вань Вэй 

Различия в метафорических выражениях в России и Китае отражают различия 

в образе мышления, ценностях и культурной самобытности двух стран.  

Существуют также различия в цветовых метафорах между Россией и Китаем. 

Например, в китайском языке красный цвет обычно воспринимается как символ 

энтузиазма, жизненной силы и процветания, а в русском - как символ силы и власти. 

Эти различия выражают мировоззрение двух стран. Китайская сторона обычно 

делает акцент на самоограничении, гармоничном сосуществовании и мирном 

развитии, а российская – на твердости, смелости и отстаивании собственных 

интересов. При решении международных вопросов Китай и Россия часто занимают 

разные позиции и предпринимают разные действия, но обе стороны также 

способны понимать и уважать позиции и действия друг друга. 

Китайский язык богат метафорами. С момента появления и развития 

китайских иероглифов существовали две основные категории метафорических 

выражений: автографы и заимствованные иероглифы. Автогенные письмена или 

письмена естественного происхождения, являются самыми ранними письменами в 

мире, и также называется пиктограммами. Дальнейшее развитие языка 

основывалось на том, что люди воспринимали отношения между представлениями 

природного мира через органы чувств и записывали их в пиктограммах – это был 

процесс, который затем отражал образ мышления людей в виде метафоры. 

Метафорические выражения в китайском языке начинаются с китайского 

иероглифа, например, происходят от пиктограммы – вода, а уже из её формы люди 

создали китайский иероглиф: 水. То же самое верно для слова «огонь» 火 (Рисунок 

1,2). 
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Рисунок 1 – Развитие китайского иероглифа огонь 

Данным рисунком обозначали пламя, позднее из этого рисунка произошел 

иероглиф, имеющий значение «огонь».  

 

Рисунок 2 – Развитие китайского иероглифа вода 

Данным рисунком обозначали поток воды, позднее из этого рисунка 

произошел иероглиф, означающий «вода». 

Источником метафор является сходство вещей, и на основе этого люди дают 

новые названия новым вещам, которых они раньше не знали. Например, слово 

«интернет», которое берет своё значение от паутины, поэтому в Китае люди 

называет его «взаимосвязанной сетью». Это сходство также и частый способ 

создания метафор, таких как «багровые облака» – в Китае люди называют так 

облака огненного цвета, а также часто используют названия животных или 

растений для обозначения человеческих эмоций. 

Сходство между человеком и природой стало основой для формирования 

метафоры, а образ – посредником в ее развитии. Тот факт, что китайские 

иероглифы являются самыми древними в мире и единственными, сохранившими 

свои аутентичные корни, свидетельствует об их уникальном метафорическом 
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качестве, что делает китайский язык самым метафоричным из всех существующих 

в мире.  

История Китая насчитывает более 5 000 лет. На формирование культуры 

китайцев оказали влияние конфуцианство и даосизм, а также многочисленное 

крестьянское общество, в результате чего китайцы преимущественно скромны и 

часто используют в языке иносказательные выражения для выражения своих 

эмоций и мыслей, что является благоприятной почвой для использования в языке 

метафор. В китайском образовании метафора выступает как стилистический приём 

сравнения. Китайский язык богат словами или идиомами, связанными с головой, в 

повседневном языковом общении люди часто используют словосочетания с 

использованием слова голова, и большинство из них метафорического значения. 

Китайцы называют голову мозгом, поскольку мыслительная деятельность 

управляется и контролируется мозгом, мозг играет командную роль. Также в 

метафорах часто мы наблюдаем сравнение роли лидера (например, в коллективе) и 

головы, и это придает новый смысл слову «голова», а слово «голова» становится 

альтернативным словом для обозначения лидера.  

头号人物（tou hao ren wu）прямой перевод: человек, который находится на 

месте головы. Это значит очень важный человек. 

山头（shan tou）прямой перевод: голова горы. Это значит вершина горы. 

崭露头角(zhan lu tou jiao) прямой перевод: показать голову. Это значит начать 

завоевывать известность или внезапно проявить скрытое мастерство. 

他是我们学校的头（ta shi wo men xue xiao de tou）прямой перевод: он – 

голова нашей школы. Это значит: Он – это первое лицо нашей школы. 

Поскольку голова расположена на самом верху тела, она также означает 

вершину и конец вещей в китайском языке. 

头一回（tou yi hui）прямой перевод: головной раз. Это значит первый раз. 

这日子啥时候是个头(zhe ri zi sha shi hou shi ge tou) прямой перевод: Когда день 

до головы. Это значит «Когда же закончится этот день?» 
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Аналогичным образом, в китайском разговорном языке существует множество 

слов, связанных с лицом. Новый китайский словарь определяет лицо как «верхнюю 

часть щек». Поскольку лицо – это часть тела, которая производит первое 

впечатление, в китайском языке это часто отражает статус и положение человека в 

обществе.  

我脸小，请不动您这样的大人物（wo lian xiao，qing bu dong nin zhe yang de 

da ren wu): Прямой перевод:  Мое лицо слишком маленькое, я не смогу пригласить 

такого известного человека, как Вы. Это значит: У меня низкий социальный статус, 

поэтому я не смогу пригласить такого известного человека, как Вы. 

我脸皮薄，可不敢在这种场合献丑 (wo lian pi bao，ke bu gan zai zhe Zhong 

chang he xian chou): Прямой перевод: Я слишком тонкое лицо, чтобы выставлять 

себя дураком в таких случаях. Это значит: У меня нет необходимых способностей, 

чтобы показать себя в этой ситуации. 

Китайцы считают лицо очень важной частью тела человека, поэтому лицо 

также соотносится с нормами приличия. 

人活一张脸，树活一张皮 (ren huo yi zhang lian，shu huo yi zhang pi): прямой 

перевод: человек живет на лице, дерево живет на коже. Это значит: Люди должны 

обладать достоинством и честностью. 

脸 红 (lian hong): прямой перевод: лицо краснело. Это значит: стыд и 

застенчивость. 

脸皮厚 (lian pi hou): прямой перевод: толстое лицо. Это значит: бесстыжий. 

В китайском языке лицо также может обозначать отношения между людьми. 

撕破脸 (si po lian): прямой перевод: разорванное лицо. Это значит: разрыв 

отношений.  

В русском языке используется слово «голова» в значении «лидер», принято 

употреблять слово «глава» (напр., глава компании, глава государства). 

Изучение метафоры в Китае сейчас переживает расцвет, так как углубленное 

изучение лингвистической теории привело к тому, что многие дисциплины стали 

изучать метафору. Поскольку каждая дисциплина занимается изучением метафоры 
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в своем направлении, исследования многогранны, поэтому появляются новые идеи 

и теории. Стоит отметить, что исследования метафоры в Китае в наши дни имеет 

тенденцию опираться на образец западной теории метафоры. Китайская культура 

имеет долгую историю использования метафорических выражений, но только в 

наши дни знания по теории метафоры стали структурированы, приняты и понятны 

китайским исследователям и китайскому народу. Изучение функционирования 

метафор в языке позволяет быстро поднять развитие языка на новый уровень. 

Китайские метафорические выражения имеют следующие характеристики. 

1) Китайский язык богат метафорами, они присутствуют во всех аспектах 

жизни, а также в изобилии встречаются в литературе. 

2) Китайская метафорическая культура с древних времен и до настоящего 

времени находилась под влиянием конфуцианства и даосизма, и метафорические 

выражения китайского языка весьма тонкие в своем эмоциональном выражении. 

3) Китайская метафорическая культура имеет глубокую связь с миром 

природы, поскольку берет свое начало с древних времен. В древнем Китае, с 

бытующей тогда имперской, т.е. централизованной системой, большинство 

литераторов могли выражать свои настроения только тонко, используя 

иносказания, заменяя качества человека на качества или названия других 

природных существ, что привело к тому, что древняя китайская поэзия и 

литература наполнилась большим количеством метафор. 

4) Китайцы умели использовать метафоры для создания новых названий 

вещей, поэтому в Китае очень мало иностранных слов, постоянно появляются 

новые вещи и явления, а, следовательно, и новые слова, созданные с помощью 

метафор. Например: лампа переводится на китайский язык как 灯泡 (deng pao), 

потому что китайцам форма лампы напоминает пену, поэтому дали лампе название 

– «свет как пена». 

В целом, использование Китаем и Россией различных метафор отражает 

культурное и историческое развитие двух стран. Метафоры не только отражают 

саму культуру, но и оказывают глубокое влияние на идеологию и образ жизни двух 

народов. Поэтому понимание метафор и ценностей в русской и китайской культуре 
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имеет большое значение для углубления взаимопонимания и общения между двумя 

странами. 

При обучении китайских студентов русским метафорическим выражениям, 

важно изучить отличия в китайском и русском языке, потому что национальные 

особенности и история развития двух стран привели к различиям в культуре и 

мышлении, а также к различному восприятию и пониманию вещей. 

Многоаспектное восприятие объекта характеризует поэтическое отношение к 

миру. Такое восприятие определяет различные связи и отношения между 

объектами действительности. Одним из инструментов вышеописанного способа 

восприятия является метафора. Этот инструмент можно признать уникальным, так 

как при помощи метафоры появляются слова для обозначения новых фактов и 

явлений действительности, метафорически обозначаются новые понятия, в том 

числе научные. Неслучайно античный автор высоко оценил ее: «Нет тропа более 

блистательного, сообщающего речи большее количество ярких образов, чем 

метафора» [Абышко, 1996: 17]. Язык – один из незаменимых способов познания 

окружающего мира, понимания его сущностных основ через свое формирование и 

существование. Отражая представления народа о мире, историю нации, знания, 

отраженные в языке, составляют языковую картину мира. Национальный язык 

репрезентирует мир по-своему, концентрируя знания о нем.  

Таким образом, языковая картина мира представляет собой информацию о 

мире, отражая в то же время систему ценностей того или иного народа, его 

материальную культуру и исторический опыт, этнические психологические 

особенности. 

Разница метафорических смыслов в разных языках объясняется 

особенностями алгоритмов анализа и синтеза смыслов людьми с неодинаковым 

культурным прошлым и настоящим, имеющим разное понимание и оценку одних 

и тех же событий. Проблема языковой картины мира является одной из самых 

актуальных в исследованиях современных ученых. Картина мира является неким 

абстрактным конструктом, который, с одной стороны, отражает логическое 

научное познание, и человеческий фактор, с другой. 
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Существующие представления о языковой картине мира можно свести к 

следующим положениям: 

1) человек, стремясь категорироваться окружающий мир, формирует картину 

миру, при этом она не является зеркальным отражением реальности; 

2)  языковая картина мира является проекцией мира реального; 

3) при формировании языковой картины мира активна вся психическая 

деятельность человека; 

4)  каждый язык имеет свою собственную модель мира, связанную с 

особенностями национальной культуры, отраженной в языке. В языковой картине 

мира находят свое отражение исторический контекст и географическое 

расположение. 

Узнавание слова является первым этапом речевого процесса. Здесь 

предполагается несколько когнитивных операций. Например, обработка 

информации, на которую существенно влияют оценочные стереотипы и ценности 

народа. Для носителей языка подобные представления, отраженные в значениях 

слов, естественны и воспринимаются некритически. 

Таким образом, язык отражает ценности, оценки и стереотипы народа, 

становясь семантическим пространством культуры. В рамках этой парадигмы 

знание национального языка предполагает и способность человека дает 

возможность человеку функционировать в пространстве картины мира, 

определяемой этим языком. 

Формирование этноязыковой картины мира – процесс сложный и 

многоаспектный. Кроме того, отдельные элементы подвержены изменениям. 

Однако говорят о существовании так называемых этноязыковых констант. Именно 

они обеспечивают взаимопонимание разных людей в рамках одной культуры и 

помогают понимать друг друга представителям разных культур. 

Когнитивная основа этноязыкового пространства позволяет использовать 

язык, в том числе и метафоры, в вышеуказанных целях. Концептуализацию 

получают те понятия, которые вписываются в рамки традиционных и имеют 

важное социальное значение. Составляющими процесса создания языковых картин 
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мира являются метафорический когнитивный механизм, когниция, результата 

этого процесса (психологический образ), результат отражения образа в слове 

(номинация) и выразительные средства языка (троп). 

Развивая мысль далее, необходимо отметить, что цель обучения любому 

иностранному языку – успешное достижение поставленных индивидом 

коммуникативных целей в условиях межкультурного диалога. Форма диалога 

предполагает собственную самореализацию личности в общении с себе подобными 

для достижения взаимопонимания. Стоит добавить, что в рамках межкультурного 

диалога языковая самореализация индивида возможна в условиях, зависимых от 

общества и культуры. Общепринятым является тот факт, что категоризация знаний 

о мире, накопление этих знаний, интеллектуальная и эмоциональная деятельность 

индивида формирует так называемую языковую личность. Общеизвестный термин 

вторичная языковая личность в отношении изучающих иностранный язык ввел в 

научный обиход Ю.Н. Караулов. Вслед за ним вторичная языковая личность 

понимается нами как «показатель способности человека принимать полноценное 

участие в межкультурной коммуникации» [Гальскова, Гез, 2015: 65]. Обучение 

иностранному языку должно быть ориентировано на формирование вторичной 

языковой личности (И.Б. Игнатова, Н.Н. Касаткина, Л.П. Клобукова,  

Н.А. Мамонова, Т.В. Самосенкова, И.И. Халеева). 

Итак, каждый язык служит отражением определенного способа восприятия 

мира, это позволяет сделать вывод о том, что языковая картина мира 

репрезентирует коллективную философию национального языка. Языковая 

личность (в том числе вторичная), таким образом, вынуждена создавать речевые 

высказывания, ориентируясь на национальную языковую картину мира. Языковые 

значения составляют единую систему взглядов, некую коллективную философию, 

присущую всем носителям языка. Важно отметить, на наш взгляд, что на 

продвинутом этапе обучения у иностранных учащихся в полной мере развивается 

понятийно-когнитивная компетенция. Это происходит во многом за счет 

формирования системы представлений о ключевых образах сознания и предметно-
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логических связей между реалиями. Именно они являются ориентирами в языковой 

картине мира нового изучаемого языка. 

Считаем необходимым привести ряд примеров специфичности 

концептуализации мира в разных языках. Добро и доброту русские люди 

локализуют в сердце, а носители некоторых африканских языков – в печени: ср. в 

русском, поздравлять от всего сердца, сопереживать всем сердцем, у человека 

доброе сердце vs у человека добрая печень. Разные животные ассоциации с 

хитростью рождают в русском языковом сознании сравнение с лисой, в Индии с 

шакалом, а в африканских языках со змеей. У русских неуклюжесть и огромный 

размер связан с представлением о слоне, а в китайском это животное 

символизирует величие и мужественность. Отмеченная выше 

экстралингвистическая информация является чрезвычайно важной и 

определяющей в процессе межкультурного диалога для достижения эффективных 

результатов, и взаимопонимания. Отдельные слова в определенном контексте, 

воспринятые носителем другого языкового сознания, могут неправильно 

восприниматься адресатом и привести к коммуникативным неудачам и 

возникновению непреодолимого языкового барьера. Таким образом, в метафоре 

мы видим отражение восприятия реальной действительности представителями 

разных наций и особенностей их менталитета, обусловленного различиями в 

условиях жизни отдельных народов и их историческим развитием. Следовательно, 

обучение иностранному языку должно быть ориентировано на формирование 

вторичной языковой личности – метафорическая компетенция. 

Д. Хаймс (D. Hymes, 1972) предложил концепцию "коммуникативной 

компетенции" в противовес "лингвистической компетенции" Н. Хомского, которая 

утверждает, что люди рождаются с врожденным знанием грамматики, и 

подчеркивает способность владеть и использовать языковую систему на уровне 

предложения. В противовес "лингвистической компетенции" выступает 

"коммуникативная компетенция", которая подчеркивает важную роль 

использования языка в социальной коммуникации. Термин "метафорическая 

компетенция" появился в 1970-х годах. Гарднер и Виннер (Gardner，H. and Winner 



 57 

E.) впервые рассмотрели метафорическую компетенцию как способность  

1) интерпретировать метафоры; 2) продуцировать метафоры, соответствующие 

данному контексту; 3) владеть теоретическими обоснованиями валидности 

метафор; 4) оценивать различные метафорические выражения в одном и том же 

контексте [Гарднер, Виннер, 1979: 121-139]. Данези (Danesi，M) впервые ввел этот 

термин в область исследований по обучению иностранным языкам. По мнению 

Данези, ключом к изучению иностранного языка является достижение 

концептуальной беглости, которая отражается в способе организации и выражения 

метафор. Исходя из этого, М. Данези ввел понятие метафорической компетенции, 

которая в обобщенном виде представляет собой способность идентифицировать и 

использовать новые метафоры, включая способность идентифицировать 

концептуальную метафорическую образность и способность правильно 

использовать концептуальные схемы в коммуникации [Данези, 1986: 1-10]. 

Обсуждая коннотацию понятия "метафорическая компетенция", Лоу (Low, G.D.) 

разделил метафорическую компетенцию на два аспекта: осознание метафоры и 

создание метафоры [Лоу, 1999: 48-65]. Литтлмор (Littlmore，J.) классифицировал 

метафорическую компетенцию по четырем аспектам: способность к 

инновационным метафорам; способность понимать многослойные значения 

метафор; способность правильно понимать "оригинальность" метафоры; 

способность быстро и точно понимать метафоры [Литтлмор, 2001: 459-491]. 

Позднее Кейнел и М. Свейн (Canale，M., Swain，M.) уточнили определение 

коммуникативной компетенции на основе концепции Д. Хаймса и предложили 

считать, что коммуникативная компетенция состоит из четырех субкомпетенций, 

включая грамматическую компетенцию (знание лексики, грамматики и т.д.); 

дискурсивную компетенцию (способность интегрировать предложения в текст); 

социолингвистическую компетенцию (способность использовать язык уместно в 

данной ситуации); стратегическую компетенцию (способность использовать язык 

и невербальные средства для достижения коммуникативных целей) [Кейнел, Свейн, 

1980: 1-47]. 
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В последние годы под влиянием зарубежных исследований по теории 

метафоры китайские ученые постепенно признают важную роль метафорических 

способностей в изучении русского языка и начинают сознательно внедрять 

культивирование метафорического мышления в этот процесс. В своей книге 

"Системное исследование метафорической компетенции" Ху Дьем отмечает, что 

метафорическая компетенция носителя языка отражает способность человека 

концептуализировать мир на языке перевода и через соответствующую 

способность строить связный дискурс. Метафорическая компетенция служит 

признаком успешности овладения коммуникативной компетенцией изучающими 

иностранный язык, что в значительной степени способствует ее 

совершенствованию. Если взять в качестве примера грамматическую компетенцию, 

то русские слова используются гибко и имеют разные значения в разных 

контекстах, что создает трудности в обучении китайских студентов. 

Метафорическая природа языка заставляет использовать слова с помощью 

переноса наименования по сходству, т.е. используя метафоры [Ху, 2009]. Таким 

образом, способность к пониманию и использованию метафор позволяет 

иностранным учащимся устанавливать связи между словами на основе глубинного 

познания, что позволяет им понимать абстрактные концептуальные выражения в 

конкретном виде и, следовательно, приобретать способность к гибкому 

использованию лексики. 

Под метафорической компетенцией мы понимаем способность учащегося 

понимать и производить метафорические единицы в устной и письменной форме 

языка. В метафорическую компетенцию мы включаем следующие аспекты речевой 

деятельности: понимание метафорических значений языковых единиц и 

механизмов построения метафорических выражений; идентификация 

метафорических единиц в процессе аудирования и чтения; самостоятельное 

использование метафорических выражений в речи. Мы признаем формирование 

метафорической компетенции учащихся обязательным условием развития 

коммуникативной компетенции студентов-филологов, а также залогом успешного 

общения в целом. 
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Метафорическая компетенция носит динамический и системный характер, 

отражая динамику языка, метафорическую природу, метафорический и 

неметафорический процесс метафорического конструирования, а также владение 

базовой рамочной структурой языка перевода. Принято считать, что 

метафорическая компетенция может быть разделена на узкую и широкую. В узком 

смысле метафорическая компетенция означает способность воспринимать, 

понимать и различать метафорические выражения, а также эффективно 

использовать метафорическое мышление для создания метафорических 

выражений высокого уровня. Понимание метафоры в широкой перспективе 

охватывает прагматическую осведомленность когнитивного субъекта, 

межкультурную коммуникативную компетенцию и метафорические когнитивные 

модели, которые включают в себя множество измерений, такие как мышление, 

познание, эмоции и культура. Ван Инь и др. отмечают, что под метафорическими 

способностями понимается способность людей распознавать, понимать и 

конструировать метафорические понятия, не только пассивно понимать и изучать 

метафоры, но и уметь творчески их использовать, а более высокий уровень 

метафорических способностей включает также богатое воображение и способность 

к активному творческому мышлению [Ван, Ли, 2004: 140-143]. 

Концептуальная беглость понимания — это способность сопоставлять 

поверхностные структуры (например, лексику, грамматику) русского языка с 

глубинными структурами (семантикой) концептов, которые они отражают. 

Концептуальная беглость важна потому, что природа языка — это процесс, с 

помощью которого люди концептуализируют и выражают то, что они знают, 

думают и чувствуют в реальном мире, а слова, фразы и грамматика разных языков 

несут в себе уникальное понимание и восприятие мира разными группами людей. 

Метафорическая компетенция рассматривается как эквивалент концептуальной 

беглости, и считается, что, овладев метафорической компетенцией, можно 

овладеть и концептуальной беглостью. Несмотря на разные взгляды ученых, 

признается, что метафорическая компетенция является одним из основных 

элементов концептуальной беглости в родном языке. Поэтому совершенствование 
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метафорической компетенции в значительной степени способствует развитию 

концептуальной беглости. Многие ученые в Китае признают тесную взаимосвязь 

между концептуальной беглостью и метафорической компетенцией в процессе 

овладения вторым языком. В результате исследования был сделан вывод о том, что, 

хотя метафорическая способность изучающих иностранный язык с высоким 

уровнем владения русским языком выше, чем у изучающих русский язык с низким 

уровнем владения, разница между ними не является значительной. Более глубокое 

изучение факторов, влияющих на развитие метафорической способности, поможет 

раскрыть внутренние резервы изучения иностранного языка на концептуальном 

уровне, а также достичь определенного уровня концептуальной беглости. 

Недостаточный уровень развития метафорических способностей и творческого 

выражения метафорического мышления у китайских студентов тесно связан с 

используемой формой тестирования по иностранному языку. Китайские тесты на 

знание иностранного языка, такие как Единый государственный экзамен для 

поступления в высшие учебные заведения ТРЯ 4 и ТРЯ 8 в основном проводятся в 

форме письменных тестов, требующих от учащихся стандартизированных 

грамматических ответов, поэтому студенты уделяют больше внимания 

лингвистическим знаниям и навыкам второго языка, игнорируя различные 

концептуальные системы двух языков, которые также отсутствуют в учебной 

программе. Это не только ограничивает творческий потенциал студентов, но и 

исключает возможность формирования навыков метафорического мышления. 

Поэтому при обучении русскому языку преподаватели должны сознательно 

помогать студентам строить иноязычную концептуальную систему, ориентировать 

их на понимание когнитивных различий двух языков, помогать им создавать новую 

когнитивную базу целевого языка, овладевать культурными коннотациями, 

необходимыми для понимания и создания метафор. В связи с усиливающейся 

тенденцией глобализации и стремлением Китая распространить свою культуру во 

внешнем мире, акцент в преподавании русского языка в Китае постепенно 

смещается в сторону развития коммуникативной компетенции учащихся, 

позволяющей им экспортировать свою культуру в процессе общения с внешним 
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миром, поэтому учащимся необходимо овладеть мышлением на целевом языке, 

достичь концептуальной беглости в общении. Многие глубокие темы в литературе, 

такие как жизнь, настоящая любовь, мечта и т.д., выражаются через метафоры, и, 

обучая этим метафорам, можно направить учащихся на разрыв с присущим им 

знанием русского языка, на переосмысление природы человека и красоты с точки 

зрения русского языка, на постепенное построение новой когнитивной системы. 

С развитием когнитивной лингвистики постоянно подчеркивается важность 

метафорической компетенции в обучении русскому языку, однако отечественное 

образование в КНР в области метафорической компетенции до сих пор остается в 

основном на стадии теоретических исследований, в которых преобладают 

эмпирические обобщения или эксперименты, и не имеет воплощения в реальной 

аудитории. Метафора тесно связана с когнитивной основой и системой русского 

языка и играет важную стимулирующую роль в обучении РКИ, поэтому на 

современном этапе в преподавании русского языка следует, на наш взгляд, 

обратить внимание на создание учебной программы, ориентированной на 

формирование и развитие метафорической компетенции.   

 

Выводы по главе 1 

 

Метафора – многоаспектное явление. Под этим термином понимается как сам 

когнитивный механизм, так и его результат, а именно некий психологический 

образ. Метафорой называют также результат вербализации образа и выразительное 

средство языка (троп). Таким образом, метафора – это важное когнитивное и 

выразительное средство. 

Из-за культурных различий между Россией и Китаем студенты склонны 

неправильно интерпретировать метафоры, что может привести к 

коммуникативным несоответствиям и даже непониманию. Метафоры 

используются во многих языках, и изучение метафор может помочь китайским 
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студентам улучшить навыки устного общения, чтения, письма и перевода, а также 

позволит им лучше понимать русский язык с точки зрения метафоричности. 

Изучение метафоры получило значительное развитие в последнее десятилетие 

в КНР. В последние годы растет число исследований метафоры, проведенных 

китайскими учеными. Китайские ученые в основном поддерживают зарубежные 

теории метафоры, и большинство опубликованных статей используют примеры, 

чтобы доказать обоснованность теорий, и лишь немногие ученые подвергают 

сомнению и критике зарубежные теории и высказывают собственное мнение. 

Исследование метафоры в России имеет долгую историю и постепенно 

сформировало свою собственную научную идентичность. На современном этапе в 

России метафоры выполняют три основные роли: являются важным способом 

наименования нового, концентрируют окружающее, а также являются 

проявлением национальной культуры. Таким образом, роль метафоры заключается 

не только в отражении самой культуры народа, но и во влиянии на мировоззрение 

и образ жизни двух народов. Именно поэтому понимание метафорических смыслов 

так важно для усвоения ценностей китайской и русской культур, а также для 

углубления взаимопонимания и общения между двумя народами.  

Метафору можно определить как способ выражения восприятия мира той или 

иной нацией, а разница использования метафор – это результат разного восприятия 

и мышления каждой нации, обусловленного разными условиями жизни и 

историческим развитием. Поэтому обучение иностранному языку ориентировано 

на формирование вторичной языковой личности. Метафора – это средство 

создания нового словарного запаса, а создание метафор отражает особенности 

народа и его культуры. Выражение метафор может придать более глубокое 

понимание и смысл произведениям и языкам. 

 

  



 63 

ГЛАВА 2 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ ПОНИМАНИЮ МЕТАФОР 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

2.1 Этноориентированный подход к обучению китайских студентов – 

филологов пониманию и интерпретации метафоре 

 

Многочисленные научные исследования в области этнопсихологии, 

этнолингвистики, этнопсихолингвистики и других наук, основанных на 

интеграции научного знания, повлекло за собой в начале XXI векаактивное 

распространение и утверждение в научной среде этноориентированного подхода. 

Неоспоримым является утверждение об уникальности каждой из 

существующих национальных культур. Также верным признается и состав этих 

культур: в каждой из них есть как национальные, так и интернациональные 

элементы. Для сравниваемых нами культур указанный выше состав неодинаков. 

Это влечет за собой следующий вывод: при обучении внимание должно уделяться 

не только усвоению содержания, но и формированию в сознании учащегося 

понятий о новых объектах и явлениях, не имеющих аналогов в его родной культуре 

или языке. Поскольку речь идет об интеграции языковых и этнокультурных знаний 

в процессе обучения, обучающимся важно сравнивать и сопоставлять две 

национальные культуры, сравнивать в них метафорические выражения, уметь 

понимать их историю развития, фон и т.д. Общение людей, принадлежащих к 

разным культурам, является одним из самых труднопреодолимых барьеров в 

межкультурной коммуникации, которая понимается как «полное взаимопонимание 

двух участников акта коммуникации, принадлежащих к разным национальным 

культурам».  

Этнооринтированный подход в обучении иностранному языку одним из 

определяющих принципов считает утверждение о том, что изучающие язык 

являются представителями иных культур. Это подразумевает, в свою очередь, 
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индивидуальный, дифференцированный подход к учащимся. Обучение должно 

учитывать такие факторы, как: диалог культур, предполагающий их 

сосуществование и взаимодействие; принятие иной культуры как занимающей 

достойное место в мировом культурном пространстве; уважительное отношение к 

внутренним и внешним различиям обучающихся; поддержание постоянного 

взаимодействия между представителями разных культур. В рамках 

этноориентированного подхода преподавателю необходимо придерживаться 

вышеназванных принципов на всех этапах учебного процесса: от первоначальной 

мотивации до контрольного момента, в том числе в выборе форм, средств и 

методов обучения.  Необходимо четко понимать, что в рамках современной 

образовательной парадигмы учащемуся необходимо не только практически 

владеть изучаемым языком, но и обладать достаточными социокультурными 

знаниями о стране изучаемого языка, в том числе о ценностях и ментальности 

народа, их традициях и культурных особенностях. 

Учитывая все вышесказанное, при обучении РКИ перед преподавателями 

стоит задача научить студентов не только выбирать правильные языковые формы, 

но и тип речевого поведения в зависимости от конкретной ситуации, учитывая 

существующие сходства и различия между языками. Не менее важной целью 

преподавателя становится и воспитание уважительного отношения к чужой 

культуре, преодоления социокультурных барьеров и негативных эмоциональных 

реакций, связанных с отличием родной культуры от культуры изучаемого языка. 

Все это требует поиска современных эффективных методик. В рамках данного 

направления этноориентированный подход занимает главенствующее положение. 

Так, в работах Т.М. Балыхиной, В.Н. Вагнер, Е.М. Верещагина, Т.С. Вершинина, 

И.А. Пугачёва, Л.И. Харченковой, И.Г. Чуксина исследованы этнокультурные 

факторы в обучении русскому языку как иностранному при обучении в 

языковой/внеязыковой среде Акцент на диалог культур сделан в исследованиях  

Э.А. Галумова, Д.Н. Замятина, С.К. Милославской, Е.Г. Ростовой, С.М. Шамина, 

целью которых было воссоздание русской языковой картины мира на основании 

комплексного (лингвистического, культурологического, семиотического) анализа 
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лингвоспецифических концептов русского языка. В работах Т.М. Балыхиной, Дао 

Нгуен Тгуй (обучение говорящих на вьетнамском языке), К.А. Депонян (обучение 

говорящих на корейском языке), Т.А. Кротовой (обучение арабоговорящих 

студентов), Ч. Юйцзян (обучение китайских студентов) отражены 

лингводидактические основы этноориентированного обучения русскому языку 

представителей отдельных этносов в условиях языковой среды и вне её.  

В.Н. Вагнер посвятила свои исследования вопросам преподавания русского языка 

на основе межъязыкового сопоставительного анализа. Еще в 1898 году 

специалисты по преподаванию иностранных языков со всего мира провели 

конференцию в Вене и предложили использовать родной язык в обучении 

иностранным языкам только в следующих ситуациях: 1) проработка частей речи; 

2) объяснение абстрактных слов или фраз; 3) дифференциация различных 

языковых моментов; 4) проверка уровня понимания учащихся.  

О принципе использования родного языка в обучении иностранным языкам 

последовательно написали книги многие китайские педагоги, такие как  

Гоу Лимэй，Лю Гуйин, Лю Сун，Лэй Игуй, Пэн Цзе， Сяо Шуюнь, Цао Вэй, Цзян 

Хуанвэнь, Чжан Вэйна, Чжан Янь，Янь Сяньбин и др. Они сводятся к следующему: 

1) объяснение некоторых слов и сложных предложений с абстрактными 

лексическими значениями; 2) использование русско-китайских сопоставлений для 

улучшения предвосхищения и релевантности в преподавании русского языка; 3) 

использование переводных упражнений, которые служат для проверки, объяснения, 

закрепления и развития способности студентов использовать язык. Некоторые 

примеры использования родного языка в преподавании иностранных языков 

обсуждаются в надежде на то, что они послужат руководством для коллег. 

Как было отмечено ранее, при изучении иностранного языка развитие 

коммуникативной компетенции студентов невозможно без введения в 

образовательный процесс элементов национального культурного фона. В состав 

последнего мы включаем элементы вербального и невербального поведения людей, 

знание стереотипов, традиций, обычаев и особенностей речевого этикета, 

присущих тому или иному народу. Следовательно, развитие межкультурной 
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компетенции стимулирует полное формирование языковой личности студента. 

Основной причиной непонимания в межкультурной коммуникации являются не 

различия в языке, а различия в национальном сознании коммуникантов. 

Т.М. Балыхина и Чжао Юйцзян В работе «От методики к этнометодике. 

Обучение китайцев русскому языку: проблемы и пути их преодоления» 

подчеркивают определяющее влияние культуры на формирование мировоззрения 

[Балыхина, Чжао, 2010]. Оно отражается в приобретении индивидом так 

называемых этнокультурных атрибутов (обычаев, манер, привычек, свойственных 

тому или иному народу). Неслучайно говорят о национально-культурных 

стереотипах, понимая под ними типичные черты, приписываемые тому или иному 

народу: немецкая аккуратность, китайские манеры, кавказское гостеприимство, 

итальянская раздражительность и т.д. Эти общие представления транслируются на 

конкретного представителя нации. 

Опыт работы с китайскими студентами говорит о том, что, помимо 

этнокультурных особенностей речевого поведения носителей русского языка (по 

сути тех самых национально-культурных стереотипов), они сталкиваются также с 

новыми для них культурными фактами в области языка и особенностями 

коммуникативного поведения носителей русского языка. 

В определении этноориентированного подхода Т.А. Кротовой подчеркивается, 

что построение учебного процесса основывается на понимании этноса как 

общности людей, имеющих генетическое родство и единую историческую судьбу, 

объединенных языком и территорией, связанных общность культурных традиций, 

единым самосознанием и противопоставляющих себя другой подобной общности 

[Кротова, 2015]. В контексте вузовского образования подобный подход, по мнению 

российского филолога И.Г. Чуксиной, приводит к учету национально-

психологических особенностей студенческого контингента, в том числе 

менталитета и этносознания [Чуксина, 2018: 64-70]. Как отмечает узбекский 

лингвист М.Х. Нурматова, истоки названного подхода можно найти еще в 

вузовской практике 80-х годов XX века, в так называемой национально-

ориентированной методике преподавания русского языка как иностранного 
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[Нурматова, 2019: 65-67], представленной в том числе в работах русского 

лингвиста В.Н. Вагнер [Вагнер, 1988: 70-75].  

Этноориентированный подход в преподавании русского языка как 

иностранного позволяет составить более точный портрет студенческой аудитории, 

соотнести целесообразность и эффективность выбранных для конкретных 

представителей этнических групп форм и методов обучения, а также выявить 

проблемы, с которыми сталкиваются представители иных наций при овладении 

русским языком и определить направления помощи в решении проблем адаптации 

к новой социокультурной среде.  

Преподаватели, владеющие родным языком своих учеников, используют его 

для сравнения и объяснения появления различий между русской и китайской 

культурами. Метафоры имеют определенную трудность в изучении, поэтому 

использование языка облегчает преподавание и снимает определенные трудности, 

особенно при работе над художественными текстами. В преподавании русского 

языка при объяснении смысла абстрактных метафор преподаватель может 

получить вдвое больший результат при вдвое меньших усилиях при 

соответствующем использовании родного языка студентов. 

Менталитет китайского народа принято относить к восточному типу 

мышления, характерными чертами которого являются ориентация на конкретный 

объект и несклонность к абстрагированию. Конкретность китайского способа 

мышления коррелирует с особенностями языка и письменности: хотя иероглифы и 

представляют собой сложную структуру, мыслят они в пределах конкретных 

символов. Китайцам свойственны скрупулезность и детальность восприятия. В 

познании нового китайцы опираются на полученный ими ранее опыт и соотносят 

его с новым. Так они объясняют себе смысл и функции новых явлений и предметов. 

Это наблюдение можно экстраполиролвать на сам процесс овладения русским 

языком, при котором китайские студенты выполняют те или иные задания с опорой 

на предыдущий опыт, а не на абстрактные логические принципы.  

Метафора является ключевой трудностью в изучении русского языка, о 

сложности которой мы уже неоднократно говорили выше, но ее изучение также 
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является неотъемлемой частью изучения русского языка китайскими студентами-

филологами. Изучение русских метафор может позволить студентам больше 

понять русскую культуру, использовать язык более аутентично. Однако, поскольку 

образование метафор связано с географическим положением России, историей ее 

становления и развития, культурным фоном и другими факторами, китайским 

студентам очень сложно их понять, выучить и освоить, что в конечном итоге 

заставляет студентов испытывать много негативных эмоций по отношению к 

изучению русского языка.  

Обозначим основные направления этноориентированного обучения китайских 

студентов-филологов при изучении метафор русского языка: 

1. Обобщение метафор через сопоставление родного и иностранного языков 

В течение длительного периода изучения русского языка студенты не очень 

много знают о русских метафорах, но поскольку они овладели родным языком, они 

хотели бы использовать уже имеющиеся у них знания родного языка для 

объяснения некоторых метафорических выражений в русском языке. Например, ни 

рыба ни мясо означает человека с незначительными характеристиками, поскольку 

в китайском языке такого выражения нет, студентам будет трудно понять эту 

идиому, когда они ее выучат. Но, когда мы используем китайский язык для 

объяснения ее значения, студенты могут понять ее смысл очень быстро, и таким 

образом у них повышается мотивация к ее изучению. Преподаватели также могут 

обобщить некоторые метафорические модели между Россией и Китаем, сравнив 

два языка, а затем применить их в обучении, так как, например, некоторые 

природные предметы имеют одинаковые метафорические значения в России и 

Китае, можно взять образ небо, что обозначает место обитания Бога или богов.  

2. Использование родного языка для облегчения понимания и запоминания 

Запоминание – очень важная часть изучения русского языка. Когда студенты 

запоминают лексику или лингвистические знания на иностранном языке, они 

всегда связывают их с соответствующими в родном языке. Приведем пример такой 

работы на занятии начинается работа над стихотворением «Бабушке»  

М.И. Цветаевой 1914 года. 
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Продолговатый и твердый овал, 

Черного платья раструбы… 

Юная бабушка! Кто целовал 

Ваши надменные губы? 

 

Руки, которые в залах дворца 

Вальсы Шопена играли… 

По сторонам ледяного лица 

Локоны, в виде спирали. 

 

Темный, прямой и взыскательный взгляд. 

Взгляд, к обороне готовый. 

Юные женщины так не глядят. 

Юная бабушка, кто вы? 

 

Сколько возможностей вы унесли, 

И невозможностей — сколько? — 

В ненасытимую прорву земли, 

Двадцатилетняя полька! 

 

День был невинен, и ветер был свеж. 

Темные звезды погасли. 

— Бабушка! — Этот жестокий мятеж 

В сердце моем — не от вас ли?..1914 

В этом стихотворении используется 4 метафорических выражения 

 

 

Метафорические выражения перевод на китайский язык 

руки играли Шопена 肖邦一样的双手弹奏 
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взгляд, к обороне готовый 随时准备反击的目光 

день был невинен 风清云淡的日子 

звёзды погасли 星星在天空中燃烧 

 

Преподаватель предлагает студентам перевод метафорических выражений на 

родной язык, китайские студенты в этом случае очень быстро понимают смысл 

метафоры в стихотворении.  

При наличии вышеперечисленных факторов, определяющих суть 

этноориентированного подохода, необходимо также отметить, что в процессе 

преподавании языка в моногруппах важно учитывать культурные отличия и 

психологические особенности, а также традиции обучения конкретного этноса. 

Под этносом мы здесь понимаем: 1) исторически сложившуюся общность людей, 

представленную племенем, народностью или нацией; 2) этнолингвистическую 

группу, состоящую из нескольких народов [Жукова, Юзефович, 2013: 477]; 

большую социальную группу, для которой характерны единая территория, язык, 

культура, а также определенные черты национальной психики [Крысько, 2008: 74]. 

В методике преподавания иностранного языка регулярно расширяется научно-

практическая база, появляются новые интсрументы эффективного обучения. В том 

числе для выработки новых методов обучения национальных групп принято 

анализировать и учитывать знания о культуре, психотипе и образовательных 

традициях разных этносов. Именно так формируется этноориентированный подход 

к обучению. Он принимает во внимание не только перечисленные глобальные 

особенности, но и локальные (особенности конкретной языковой системы 

учащегося). 

В рамках этого подхода говорят о существовании двух типов образовательных 

систем: европейской и азиатской. Они разделяются по специфике национального 

психотипа, взглядов на жизнь, психологических установок, влияющих на традиции 

обучения. Все это обусловлено в свою очередь процессами исторического и 

культурного становления этноса. Учет психологических особенностей конкретной 

нации в определенной мере формирует учебную стратегию и значительно влияет 
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на выбор методов обучения. Несомненно, это является одной из главных причин 

успешного овладения иностранным языком. В процессе обучения преподавателю 

нелишним учитывать значительную взаимосвязь между педагогикой и 

психологией и понимать, например, какой тип памяти характерен для учащихся, 

что позволяет выбрать наиболее оптимальный способ подачи материала и форму 

контроля знаний. Т.М. Балыхина в работе «Методика преподавания русского как 

неродного» уделяет вышеназванному фактору особое внимание [Балыхина, 2007]. 

Так, автор говорит о 4 видах памяти, актуализирующихся в процессе овладения 

языком: моторная, образная, словесно-логическая, эмоциональная [Крысько, 2008: 

18]. Для китайских студентов характерен особый тип мышления – 

«преимущественно пространственно-образный, «правополушарный», который 

относят к архаическому» [Рубец, 2013: 1120]. Для русской нации более свойственен 

наглядно-образный тип мышления с опорой на образы. Эти данные позволяют 

говорить о том, что для первых, обучающихся предпочтительны тексты и таблицы, 

в то время как вторые склонны воспринимать чувственно и ассоциативно через 

картинки и видео.  

Таким образом, сформировалось целое научное направление, получившее 

название этнометодика. Впервые термин был использован в заголовке научной 

работы Т.Н. Балыхиной и Чжао Юйцзянь «От методики к этнометодике. Обучение 

китайцев русскому языку: проблемы и пути их преодоления». В данной работе 

дается теоретическое обоснование новому направлению и его интерпретация с 

точки зрения обучения РКИ. Считаем чрезвычайно важным подчеркнуть, что 

авторы, говоря о процессе обучения языку, утверждают обязательность коррекции 

содержания и методики обучения под влиянием этнокультурных, 

этнопсихологических, образовательных, коммуникативных и познавательных 

особенностей учащихся [Балыхина, Чжао, 2010: 2]. Вслед за названными авторами 

при реализации этноориентированного подхода опираемсяся на 

лингводидактические традиции Китая. Конкретно мы имеем в виду приоритет 

чтения и письма над другими видами речевой деятельности, усвоение 

грамматических конструкций и накопления лексики, систематический контроль 
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знаний, умений и навыков. Кроме того, мы придерживаемся последовательного 

усложнения приемов обучения и их постепенного замещения. Использование 

этноориентированного обучения не только позволяет китайским студентам 

овладеть русскими метафорами, которые представляют собой серьезную трудность 

в русском языке, но и помогает подготовить из них специалистов, способных 

лучше и быстрее понимать русский язык и готовых к участию в межкультурном 

диалоге. На наш взгляд, применение этноориентированного подхода при обучении 

метафоре китайских студентов позволяет оптимизировать процесс овладения ими 

русским языком как иностранным. Подобный подход является отвечает их 

этнопсихологическим, этнокультурным и этноязыковым особенностям. Он также 

сводит к минимуму трудности и барьеры на пути адаптации к российской 

образовательной среде и русской культуре в целом. Следовательно, использование 

этнически ориентированных педагогических методов, использование родного 

языка в обучении русским метафорам позволяет студентам лучше понимать, 

осваивать и использовать метафоры. 

Самые ранние исследования метафор восходят к периоду Аристотеля. Но на 

протяжении более двух тысяч лет метафора всегда рассматривалась только как 

лингвистический феномен, риторический прием и редко затрагивала когнитивную 

сферу. Только в 1980 году публикация книги американских ученых Г.Л. Лакоффа 

и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» вновь открыла новую эру 

современных исследований метафор. В этой книге авторы выдвинули совершенно 

новую концепцию метафоры и дали новое определение метафоры: «Метафора – это 

не только риторическое средство языка, но и незаменимый способ мышления, 

чрезвычайно важный когнитивный метод». Метафорическая концепция Лакоффа и 

М. Джонсона относительно широка. Они рассматривали метонимию, синонимию и 

иронию как метафоры. По их мнению, метафора – это не просто лингвистический 

феномен, но, по сути, метафора – это когнитивный феномен. Метафорическое 

мышление – единственный способ, с помощью которого люди понимают вещи и 

устанавливают концептуальные системы. 
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Можно дать следующее определение метафоре, вбирающее в себя популярные 

взгляды на это понятие: метафора – языковое явление, основанное на схожести 

одного явления с другим на базе семантической близости состояний, свойств, 

действий, характеризующих эти явления, результатом которого является 

наименование одного объекта (ситуации) через другое.  

Ученые в России и за рубежом начали изучать метафору с познавательной 

точки зрения, а также провели много исследований и дискуссий. В процессе 

изучения содержательной и формальной стороны метафоры возник вопрос об 

отграничении ее от таких выразительных средств языка, как сравнение и 

метонимия. Четкие критерии идентификации метафоры до сих пор не выработаны, 

существуют разные концепции. Таким образом, тематически она занимает 

уникальное положение в научных исследованиях. Опираясь на собственную работу, 

мы можем утверждать, что метафоры являются скрытыми сравнениями.  

Итак, под тропом (от греч. tropos — «поворот, оборот речи») понимают слово 

или выражение, которое употребляют в переносном значении с целью создания 

художественного образа и достижения большей выразительности. У 

многозначного слова одно из значений бывает основное, прямое, т.е. только 

называющее предмет, действие или признак; другие значения – переносные, 

связанные с прямым значением по смыслу. Было выделено три основных 

тропа:метафора,метонимия и синекдоха (Таблица 2). Многие исследователи 

различают эти явления.  

Таблица 2 – Различие в использовании тропов 

Виды тропа Значение разных тропов 

Метафора 1. Троп 

2. Скрытое, зашифрованное, непрямое сравнение 

3. На основе переносного значения слова 

4. Функционально более склонна описывать сходства. 

5. Сравнение одного предмета с другим. 

6. Более сложная структура. 

7. Многозначна 
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Продолжение таблицы 2 

Сравнение 1.Стилистическая фигура. 

2. Требует вводных слов в виде союзов, слов «напоминает», 

«похожий», «подобен» и пр. или оформляется формой 

творительного падежа существительного 

3. Реальные предметы в их прямом значении. 

Олицетворение 1. Более простая структура. 

2. Однозначно. 

Метонимия 1.Функционально более склоненна описывать близость. 

2.Меняет один предмет в другой. 

 

А. Вежбицкая настаивала на различении метафоры и сравнения, говоря о 

несхожести их глубинных структур, но признавая их общий семантический 

элемент. Метафора как скрытое сравнение рассматривалась в отечественной 

лингвистике в работах Н.Д. Арутюновой. Согласно ее точке зрения, в основе 

метафоры лежит сближение признаков, занимающих разное место в моделях 

сопоставляемых объектов, что не совпадает со сравнение, где возможно сближать 

и разное, и одинаковое [Арутюнова, 1996: 280]. Обобщая эти положения, В.П. 

Москвин резюмирует: существуют деривационные отношения между метафорой и 

сравнением, не нужно семантически их отождествлять [Москвин, 2006]. М. Блэк 

считает отождествление сравнения и метафоры бессодержательным и 

расплывчатым [Блэк, 1990: 153-172]. Среди метафор двумерное является 

обязательным, что означает сходство и различие, семантическое несоответствие и 

нарушение знака. Возможны анимистические метафорические эпитеты, когда 

неодушевленному предмету приписываются свойства живого существа: сердитое 

небо, воющий шторм, или антропоморфный метафорический эпитет, 

приписывающий человеческие свойства животному или предмету: смеющиеся 

долины, угрюмые колокола [Арнольд, 2016: 121-135].  

Изучением метафоры занимались многие учёные: Н.Д. Арутюнова,  

Н.Д. Бессарабова, А.И. Ефимов, Г.Н. Скляревская, А.П. Чудинов, В.К. Харченко и 

другие. Например, Н.Д. Арутюнова классифицировала метафоры по видам и 

функциям [Арутюнова, 1990: 5-32]; Г.Н. Скляревская изучала метафору в системе 

языка [Скляревская, 1993]; А.П. Чудинов исследовал функции метафоры в 
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отечественном политическом дискурсе, рассматривал источники политической 

метафоры [Чудинов, 2001]. 

Выделяют два типа метафор: языковую (ЯМ) и художественную (ХМ) 

(индивидуально-авторскую). Характерными признаками языковой метафоры 

являются ее системный характер, объективность, общеизвестность, 

воспроизводимость в контексте, отражение в ней коллективных предметно-

логических связей. Языковая метафора выполняет коммуникативную функцию, 

будучи использованной в бытовой ситуации. Она является самостоятельной 

единицей и способна вступать в семантические и синтаксические связи. Языковая 

метафора свойственна самой природе языка. Она является объектом исследования 

в лексикологии, семасиологии, теории номинации, психолингвистике, 

лингвостилистике. Художественная метафора (ХМ) отличается внесистемностью, 

субъективностью, невоспрозводимостью в контексте. Она выполняет 

эстетическую функцию, отражая авторский взгляд на мир. У художественной 

метафоры всегда есть автор, она не так популярна, как языковая. Художественная 

метфора выступает объектом исследования в поэтике (Приложение А). Развивая 

вышеописанную мысль, можно сделать два вывода. С одной стороны, между 

языковой и художественной метафорой нет принципиальных различий, таким 

образом, их можно рассматривать как одно явление. С другой, различия между 

названными типами метафор можно признать достаточными для того, чтобы 

рассматривать их как самостоятельные понятия. Первая точка зрения 

подтверждается схожестью семантических процессов и отсутствием 

непреодолимой границы между упоминаемыми явлениями. Но языковая и 

художественная метафора имеют разный лексический статус. Художественная 

метафора неразрывно связана с контекстом, в то время как языковая имеет 

системный характер. Например, в отрывке из стихотворения «На Красном Коне» 

М.И. Цветаева использует ХМ: 

Мост ли дрожит, я ли — дрожу? 

Кровь или вал — стонет? 

Окаменев — тупо — гляжу, 
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Как моя жизнь — тонет. 

Эта метафора – творение автора, метафора собственного мышления  

М.И. Цветаевой, которая не передавалась из поколения в поколение., так что это 

художественная метафора. Приведем еще пример, отрывок из стихотворения «Мне 

нравится, что вы больны не мной» М.И. Цветаевой 

Мне нравится еще, что вы при мне 

Спокойно обнимаете другую, 

Не прочите мне в адовом огне 

Гореть за то, что я не вас целую. 

В этом отрывке поэт использует ЯМ метафору «адов огонь», которая довольно 

часто встречается в художественных текстах, например, «В глазах у него словно 

адов огонь горел, и он ещё ухмылялся» [Кинг Стивен, Стрелок, 2020: 12].  

Важной особенностью метафоры является конфликт между метафорическим 

значением и онтологическим значением или реальным контекстом, что особенно 

часто встречается в литературных произведениях. Авторы в полной мере 

используют воображение, чтобы выразить свой внутренний мир, мысли и эмоции 

имплицитно через метафоры. Метафоры в литературе часто бывают 

нетрадиционными, они создают глубокие связи между различными вещами, 

обладающими отличительными особенностями, демонстрируют студентам свой 

потенциал и очарование, а также расширяют их воображение. Существует 

классификация метафор в зависимости от части речи, которая ее репрезентирует:  

1) Субстантивная метафора по сути является генеративной метафорой, или 

метафорой с родительным падежом, так как имеет в своем составе 

существительное в именительном или родительном падеже; 

2) Глагольная метафора представляет собой сочетание глагола с субъектом 

действия или конструкцию глагол+существительное: ветер стелется, сердце горит, 

дышат пустыни и др.; к богу идут облака.  

3) Адъективная метафора представляет собой именное сочетание, причем 

прилагательное зачастую является оценочным либо экспрессивно окрашенным: 
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себялюбивый сон, жаркая рябина. Реже оценочным выступает существительное, 

но образ в такой метафоре создается прилагательным. 

Перечислим функции метафоры (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Функции метафоры 

Риторическая функция. Метафора сначала изучалась как риторический 

метод, поэтому риторическая функция метафоры самоочевидна, а история 

исследований риторической функции метафоры насчитывает более двух тысяч лет. 

Многие ученые считают, что метафора – производное богатого воображения и 

творческих способностей людей.  Люди используют метафоры для создания 

определенных специальных эффектов в устных или письменных выражениях, 

чтобы слова были особенными, краткими и яркими, оригинальными по 

изображению и по выражению, что делает язык более креативным, свежим и 

актуальным. 

Оценочная функция – одна из важнейших функций метафоры. Независимо 

от того, является ли метафора риторическим явлением или когнитивным методом, 
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в определенном контексте определенный вид вещей используется для разговора о 

другом виде различных вещей. 

Номинативная функция. С помощью этой функции язык пополняется 

новыми фразеологическими и лексическими конструкциями. 

Познавательная (когнитивная) функция. Метафора – это продвинутая 

стадия когнитивного развития человека и важный способ познания. Когнитивная 

функция метафоры в основном отражается в двух аспектах: 1. Метафора – это 

самый важный способ восприятия и понимания мира людьми. 2. Метафоры могут 

создавать новые значения и выражать новые идеи. Эта функция помогает отметить 

главные свойства предмета. 

Информативная функция используется как способ передачи информации 

Жанрообразующая функция используется как индикатор для определения 

жанра статьи.  

Мнемоническая функция способствует лучшему запоминанию информации. 

Текстообразующая функция заключается в свойстве метафоры быть 

мотивированной, развернутой, то есть объясненной и продолженной. 

Социальная функция заключается в укреплении «близости» в социальных 

взаимодействиях, но при этом учитывается эвфемизм и вежливость. Социальная 

функция имеет способность усиливать близость и пробуждать энтузиазм 

аудитории в социальных взаимодействиях, может вызывать и передавать эмоции, 

обладает силой убеждения.  

Конспирирующая функция часто используется в качестве паролей. Многие 

слова, которые нельзя сказать прямо, выражаются метафорами. 

Игровая функция широко употребляется в художественных произведениях в 

форме языковой игры. 

Объяснительная функция играет особую роль в учебной и научно-

популярной литературе, помогая усваивать сложную научную информацию, 

терминологию. Метафоры в их объяснительной функции широко используются в 

учебниках (Приложение А). 
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Как уже было отмечено ранее, в соответствии с наглядно-образным типом 

мышления, свойственным русской нации в русской языковой картине мира 

метафора занимает важное место. Языковые средства русского языка – отличный 

инструмент для образования и использования метафор. Русский язык отличается 

образностью, поэтому неудивительно, что метафора – один из наиболее частотных 

тропов в ряду других. В текстах художественной литературы, как прозаических, 

так и лирических, метафора выступает часто смыслообразующим ядром 

произведения. Исходя их приведенных выше фактов, считаем целесообразным и 

эффективным развивать метафорическую компетенцию китайских студентов на 

базе текстов художественных произведений. Тексты подобного типа, безусловно, 

трудны для восприятия и понимания китайскими студентами, но это же фактор 

выступает стимулирующим моментом в обучении, определяя успех овладения 

языком в целом. Фактически, в поэзии часто встречается использование 

одновременно нескольких риторических приемов. В данном отрывке используется 

и метафора, и сравнение. Пример из стихотворения «Душа, не знающая меры»  

М.И. Цветаевой: 

Душа – навстречу палачу, 

Как бабочка из хризалиды! 

В настоящем исследовании мы рассматриваем базовые языковые метафоры 

русского языка в качестве каркаса метафорической картины мира, так как они 

служат ориентиром среди языковых средств. Важно отметить, что в требованиях к 

владению русским языком на уровне В1 в разделе «Чтение» содержится следующая 

характеристика: «Я умею использовать для понимания и интерпретации 

художественного текста, содержащиеся в нём образы, метафоры и взаимосвязь 

событий». На наш взгляд, работы с художественными метафорами на занятиях по 

русскому языку как иностранному недостаточно. Необходима определенная 

система в овладении метафорой, разработке ее лингвометодического описания. 

Наше утверждение обосновывается несколькими фактами. Языковые метафоры 

заполняют пространство языка, входя в его когнитивную базу. Именно они 

репрезентируют уникальный взгляд на мир народа, наиболее ярко отражая 
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специфику национального менталитета. Их корректное понимание и усвоение – 

показатель сформированности коммуникативной компетенции учащегося. 

Предлагаемая нами методика работы с языковыми метафорами предполагает 

несколько несколько этапов. Так, на первом этапе предлагается отбор языковых 

единиц, реализующих свое метафорическое значение в дискурсе. Подобный отбор 

проводился нами с опорой на принцип частотности и релевантности интересам 

китайской аудитории. Именно это объясняет использование в качестве учебного 

материала аутентичных текстов, содержащих языковые метафоры, а также 

стилистически маркированную лексику, при проведении занятий со студентами, 

владеющими русским языков на уровне В1, В2. Как отмечалось ранее, 

мыслительная обработка информации, полученной посредством иностранного 

языка, базируется на знаниях, полученных в рамках родной лингвокультуры. 

Опираясь на тот факт, что большинство языковых метафор универсальны, 

изучение метафоры начинаем именно с них, например: время – деньги. Так, 

алгоритм работы с данной метафорой включает следующие шаги: 

а) анализ лексемы «деньги» для установления основного компонента значения;  

б) выявление в дискурсивном фрагменте метафоры, связанной с понятием 

(чаевые, крохи, гроши);  

в) работа по восстановлению признаков, на основании которых происходит 

семантический сдвиг: деньги → кровь, звонкая монета (при необходимости дается 

экстралингвистическая информация), установление аксиологического компонента 

(положительная/отрицательная оценка: кровные, денежный мешок);  

г) морфологическая характеристика единицы, сочетаемость, возможное 

контекстуальное окружение (замораживать, отмывать, заработать полторы 

штуки), эмоциональная окрашенность и стилистическая маркированность 

(капуста, зелень, лимон); 

д) коммуникативные и ролевые игры для активизации и закрепления знаний. 

Метафора является продуктом символизации человеческого метафорического 

мышления: это способ выражения мышления, позволяющий людям воспринимать 

мир субъекта и объекта, это естественный поток человеческого духовного сознания 
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и средство коммуникации для человеческого общества. Поэтому при обучении 

русскому языку как иностранному на продвинутом этапе обучения китайских 

студентов филологов возникает необходимость в использовании метафоры и ее 

понимании. Когда мы читаем стихотворение М.И. Цветаевой «Имя твое, птица в 

руке»: 

Имя твое – птица в руке, 

Имя твое – льдинка на языке. 

… 

Серебряный бубенец во рту 

китайским студентам-филологам, то, конечно, у них возникает много вопросов, 

связанных с пониманием текста. Они обнаруживают 7 значений слова «любовь» в 

словаре: 

1. О глубокой привязанности к кому-либо, чему-либо. 

2. Чувство расположения, симпатии к кому-либо. 

3. Мысли о человеке, внушающем чувство любви (в предыдущем значении); 

4. Чувство горячей сердечной склонности, влечение к другому человеку. 

5. Любовные отношения. 

6. Внутреннее стремление, влечение, склонность, тяготение к чему-либо. 

7. Пристрастие к чему-либо, предпочтение чего-либо.  

В значении слова «любовь» студенты не видят того, что выражено в 

стихотворении М.И. Цветаевой. Благодаря объяснениям преподавателя об истории 

написания этого стихотворения студенты понимают, что привязанность 

М.И. Цветаевой к А.А. Блоку – это глубокая и осторожная любовь. Студенты 

имеют возможность почувствовать, что эмоция поэта – это любовь, через 

метафорическое описание в стихотворении. Обучение пониманию метафор 

является неотъемлемой частью преподавания русского языка как иностранного на 

продвинутом этапе.  

Метафоры можно встретить повсюду и в повседневной жизни. Они являются 

не только риторическим приемом, но и способом мышления. Благодаря сравнению 

и аналогии метафоры могут превращать абстрактные понятия в конкретные образы, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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что позволяет студентам лучше понять и запомнить их. В литературе и искусстве 

метафоры широко используются, повышая художественную привлекательность 

произведения. В бизнесе метафоры также являются очень эффективным 

инструментом маркетинга, делая продукцию более наглядной и повышая 

узнаваемость и желание потребителей покупать. Кроме того, метафоры играют 

важную роль в образовании, технологии и политике, облегчая понимание и 

передачу сложных знаний. Одним словом, функции метафор разнообразны, и они 

не только имеют эстетическую ценность, но и являются эффективным способом 

общения и мышления. 

Как мы уже отмечали, китайское мировоззрение оказывает большое влияние 

на формирование метафор в китайском языке, поэтому при обучении русским 

метафорам необходимо учитывать мировоззрение китайских студентов, поэтому 

трудно понимать метафоры чужого языка: в разных странах присутствуют разные 

культуры, язык – это один из аспектов культуры, а метафора – самое выразительное 

средство в языке, поэтому в разных лингвокультурных сообществах используются 

разные метафоры. Конечно, в разных языках есть также одинаковые метафоры, 

благодаря универсальности человеческого опыта и под влиянием глобализации. 

Понимание исходного образа необходимо для понимания метафоры 

студентами. В системе обучения РКИ есть важные аспекты относительно изучения 

метафоры. В работе Г.Н. Скляревской «Метафора в системе языка» описано 11 

направлений для изучения метафоры как системного явления языка. Однако для 

иностранных студентов, для обучения их пониманию оригинальных 

русскоязычных текстов, актуальными направлениями являются 5 из них, а именно:  

1) семасиологическое направление, изучающее коннотативные и 

денотативные элементы семантических новообразований;  

2) ономасиологическое направление, определяющее отношение метафоры с 

внеязыковой действительностью;  

3) гносеологическое направление, изучающее метафору с позиций 

репрезентации действительности и членении языковой картины мира;  
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4) логическое направление, в котором исследуется имеющее место быть 

рассогласование между существующими явлениями и предметами 

действительности;  

5) и собственно-лингвистическое направление, выявляющее языковые 

свойства метафоры [Скляревская, 1993: 6-8]. 

Из них самым важным является пятое направление. Оно выявляет и 

классифицирует морфологические, словообразовательные, синтаксические 

свойства метафоры, которые формируют языковое сознание иностранного 

студента. Немаловажным является то, что синтаксические свойства метафоры 

связаны с метафорическим контекстом, а он является разграничением языковой и 

авторской метафоры. Языковая метафора понятна носителям русского языка из 

ситуаций употребления, именно она фиксируется в словарях. С авторской 

метафорой дело обстоит несколько иначе – она не подкрепляется типичностью 

ситуации. Авторская метафора уникальна, создается именно под конкретную 

ситуацию, и, чаще всего, единична в употреблении, отражает картину мира автора 

и его оценку ситуации, явления, образа персонажа и т.п. 

При всей уникальности авторской метафоры есть важнейшее обстоятельство, 

позволяющее обучить иностранца пониманию такого рода метафор. Авторская 

метафора строится по законам родного языка писателя, и поэтому она опирается на 

типовые закономерности образования языковой метафоры. А поэтому авторская 

метафора может быть изучена иностранными студентами точно так же, как могут 

быть изучены явления синонимии, паронимии, омонимии и проч. Пониманию 

метафоры способствуют упражнения и их перевод. Т.А. Казакова в своей работе 

«Практические основы перевода» выделяет следующие способы перевода метафор:  

1. Полный перевод. Условиями его применения являются совпадение правил 

сочетаемости лексических единиц и тождество их эмоционально-оценочного 

компонента. 

2. Добавление или опущение. используется при различии меры подобия 

переводимых единиц, когда требуется экспликация подразумеваемого в исходном 

тексте смысла или импликация словесно выраженного в исходном тексте. 
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3. Замена. Целесообразна при лексическом или ассоциативном несовпадении 

элементов метафоры в разных языках.  

4. Структурное преобразование. Оптимально применимо при различном 

грамматическом оформлении метафоры в исследуемых языказ. 

5. Соответствие. Традиционно применяется при переводе метафор 

фольклорного или библейского происхождения.  

6. Параллельное именование метафорической основы. Принято использовать, 

когда возникает противоречие между необходимостью структурного 

преобразования метафоры при сохранении исходного образа, обусловленной 

характером передаваемой информации [Казакова, 2001: 245-246].  На основе 

предложенных Т.А. Казаковой способов нами была выстроена система работы над 

переводом метафор: студенты переводили русские метафоры на китайский язык, 

старались понять и воспроизвести образ, который используется метафорой в 

обозначении и характеристике различных явлений действительности. Обучение 

пониманию метафор начиналось постепенно. Сначала предлагается понятное 

студентам определение метафоры как языкового явления. «Метафора (от 

греческого metaphora – перенос) – вид тропа или механизм речи, который состоит 

в употреблении слова, обозначающего класс предметов, явлений для 

характеристики или наименования другого класса объектов, аналогичного данному 

в каком-либо отношении. Метафора употребляется с любыми словами, имеющими 

переносное значение». Далее, использовались три вида заданий к художественному 

тексту: предтекстовые, притекстовые и послетекстовые. Предтекстовые задания 

направлены на способность студентов распознать метафоры в тексте: повторение 

понятия метафоры, приведение педагогом примеров языковых метафор из других 

текстов, чтение текста. Притекстовый этап работы содержит в себе процесс 

познания и интерпретации метафорической модели, формируются новые 

текстовые социокультурные смыслы: модальные, оценочные, прагматические. 

Педагог на этом этапе помогает студентам в понимании и интерпретации 

прочитанного. Послетекстовые задания – это задания для самостоятельной работы. 

Студентам предлагается провести лингвостилистический анализ текста с 
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последующей проверкой и обсуждением в аудитории (для этого можно 

использовать ассоциативные словари, они помогают разобраться и понять 

значения фраз и оборотов речи), предлагается в письменной форме выразить свои 

размышления относительно понравившихся метафор из анализируемого текста, 

подготовить в группах дискуссию по использованию какой-то яркой метафоры. 

Рассмотрим пример такой работы тексты М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой и В.В. 

Маяковского). Для начала такой объёмной работы с китайскими студентами 

должна быть произведена предварительная работа. Необходимо изучить 

особенности поэзии Серебряного века, ознакомиться с личностями поэтов, с их 

биографиями и характерными для каждого особенностями творчества, к какому 

литературному течению относится творчество того или иного автора. Затем можно 

приступать к рассмотрению конкретных произведений какого-либо одного автора, 

затем другого, третьего – это даст студентам понятие о индивидуальности каждого 

автора, и ещё больше закрепит навык нахождения метафор в тексте. 

Непосредственно перед этапом нахождения метафор следует напомнить студентам, 

что метафора – это троп, подразумевающий сравнение, выражающий непрямое 

значение слова или словосочетания. Далее следует притекстовая работа. Приведем 

примеры. 

Произведения М.И. Цветаевой насыщены разнообразными метафорами и 

метафорическими оборотами, однако наиболее популярны у поэтессы 

индивидуально-авторские метафоры, они содержат в себе особую экспрессивную 

функцию и принимают участие в создании дополнительной выразительности, 

благодаря чему создаются сложные поэтические образы. У М.И. Цветаевой мы 

встречаем очень много образных метафор:  

В мире, где все – Плесень и плющ, 

Знаю: один Ты – равносущ. 

Окружающий мир сравнивается с чем-то неприятным – плесенью, а также 

плющом, который обвивает… Данная метафора транслирует эмоцию, что в мире 

неприятно, грязно, зыбко, и только в адресате стихотворения – спасение. 

На улице туман, туман. 
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Любви старинные туманы. 

Слово туман в картине мира любого человека – это нечто непроглядное, 

загадочное. В данной фразе слово туманы усилено словом старинные – что придает 

ещё больше мистического флёра, и оба эти слова находятся в одном предложении 

со словом любовь – таким образом возникает прекрасная метафора, которая даёт 

читателю представление о душевном состоянии героини сихотворения. 

Метафора в стихотворениях А.А. Ахматовой представлена не так часто, как 

другие тропы, и в почти всегда соседствует с другим тропом – сравнением. В этом 

случае один троп раскрывает и дополняет другой. Авторская метафора Анны 

Ахматовой хорошо передает специфику художественного мышления поэтессы, 

выделяя главные характеристики героя и окружающего его мира: 

…Был светел ты, взятый ею 

И пивший ее отравы… 

Слово отравы в данном случае означает именно духовные муки, доставляемые 

герою. Вариантов «отрав» много и читатель может лишь предполагать, что 

скрывается за столь красивыми словами. 

…Должен на этой земле испытать 

Каждый любовную пытку… 

Ещё одна красивая метафора – любовная пытка. Это словосочетание очень 

ёмко выражает душевные муки всех влюбленных на земле, поэтому данное 

выражение будет понятно иностранному студенту. 

Метафора является самым распространенным средством выражения 

экспрессии в поэзии В.В. Маяковского. Язык творчества поэта неповторим, 

узнаваем безошибочно, уникален. Такие же у В.В. Маяковского и метафоры. 

Острые, конкретные, даже местами грубые – одним словом, отражающие 

характерный стиль автора. 

Было всякое: 

и под окном стояние, 

письма, 

тряски нервное желе. 
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«Тряски нервное желе» – вот пример грубой метафоры. Однако, как точно она 

отражает состояние героя, лучше и не скажешь. Авторская метафора, которая, 

однако, не вызовет трудности для понимания у иностранного студента, поскольку 

прямая, чёткая – её легко осмыслить и представить. 

В стихотворениях В.В. Маяковского зачастую использование одной метафоры 

влечет за собой присоединение ещё нескольких метафор, дополняющих смысл 

начальной. Вследствие этого появляется многогранная метафора. Например: 

В сто сорок солнц закат пылал, 

в июль катилось лето, 

была жара, 

жара плыла – 

на даче было это. 

Здесь мы видим, как поэт нанизывает одну часть метафоры на другую, и 

получается очень яркий образный текст. Для послетекстовой работы студентам 

можно предложить создать дискуссии в группах на тему «Самая красивая метафора 

Серебряного века», и подискутировать на эту тему на следующем занятии. 

Таким образом, мы рассмотрели основные этапы и приёмы работы по 

изучению метафор на занятиях РКИ для китайских студентов. В заключение важно 

отметить, что восприятие и понимание русских метафор китайскими студентами – 

это многоступенчатый процесс. И описанная методика обучения не просто 

эффективна в контексте языкового образования, она развивает культуру и 

эмоциональный интеллект иностранного студента благодаря такому подробному 

анализу элементов художественного текста. 

 

2.2. Национальные особенности восприятия метафор русского языка 

китайскими студентами 

 

Современная педагогика, в том числе лингводидактика и методика 

преподавания русского языка как иностранного, как и сама наука о языке 
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основываются на принципах рассмотрения языка как человеческого феномена. 

Именно поэтому в работах соответствующей тематики актуальны исследования по 

языковой картине мира. Понятие картины мира является абстрактным, оно 

отражает результаты научного познания, в то же время делая акцент на 

человеческом факторе в языке.  

Взгляды ученых на рассматриваемую проблему многообразны. В то же время 

их можно свести к следующим положениям:  

1) в восприятии человека мир является некой картиной, которую человек 

создает, стремясь категоризировать вселенную и бытие; кроме того, созданная в 

сознании человека картина мира при этом не является его зеркальной копией;  

2) язык является своеобразной проекцией картины мира;  

3) процесс создания языковой картины мира в сознании человека затрагивает 

все аспекты его психической деятельности;  

4) картины мира отдельных народов различны, так как они неразрывно 

связаны с особенностями конкретной культуры отдельного народа, его 

исторической судьбой. Каждому народу свойственны свои особенности мышления 

и мировосприятия. Народ как носитель языка и культуры строит свою 

концептуальную систему и картину мира под определяющим влиянием 

исторических изменений и событий, а также особенностей географического 

положения. Картина мира (в том числе и языковая) постепенно составляется из 

результатов изучения человеком окружающего мира. Если под окружающим 

миром понимать человека и его окружение в самом широком смысле, то картиной 

мира будут являться результаты, полученные после обработки данных о самом 

человеке и его окружении. Одним из промежуточных выводов является то, что 

человек будет воспринимать и понимать только то, что входит в его представления 

о мире и не замечать остального.  

Термин «языковая картина мира» является по своей сути метафорическим. 

Действительно, образная составляющая придает абстрактным понятиям языковую 

окраску. Языковыми единицами, заключающими в себе знания о мире, являются, 

по утверждению Ю.Н. Караулова, М.М Маковского, прежде всего фразеологизмы, 
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термины и метафоры. Ключевым моментом является вторичность художественной 

картины мира [Караулов, 2007: 234]. Формирование последней происходит в 

процессе осмысления и анализа художественного произведения. Это 

обусловливает ее двойственную природу: с одной стороны, перед нами результат 

осмысления мира языковым сознанием, с другой, репрезентация авторской 

картины мира. Именно поэтому некоторые исследователи утверждают 

существование поэтической картины мира, идентифицируя ее как разновидность 

художественной картины мира, которая реализуется в поэтических текстах. 

Язык выступает в качестве помощника человека, который способствует 

пониманию реального мира вокруг. Кроме того, язык – наиболее подходящий 

инструмент отражения и сохранения истории и культуры народа. Как мы уже 

упоминали ранее, каждый язык обладает уникальными способностями и 

содержанием, в силу чего создает определенный системный взгляд на мир для 

каждого народа. Так, по нашему мнению, выглядит процесс формирования 

языковой картины мира. 

В языковой картине мира находят свое отражение и ценностные установки 

того или иного народа, обусловленные разным историческим и культурным 

опытом нации. В ней сохраняются и транслируются особенности мышления и даже 

привычки людей той или иной национальности. Именно этим можно объяснить 

разное поведение и способы отражения действительности у носителей разных 

культур, в данном случае мы видим причину в их разном культурном прошлом.  

С точки зрения формирования этноязыковые картины мира обладают 

склонностью к изменениям и усложнению. Их неизменяемой, стабильной частью 

выступают так называемые этноязыковые константы. Благодаря существованию 

подобного компонента этноязыковой картины сознание разных людей-носителей 

одной культуры предопределена возможность их понимания друг друга, этим же 

обеспечивается связь между разными культурами. Использование метафор 

объясняется когнитивной основой этноязыкового пространства. Метафоры 

является одной их постоянных форм меняющегося представления о 

действительности, закрепленного в языковых формах.  



 90 

Общественное развитие и взаимодействие людей, в том числе обмен мыслями, 

отражается в языке и репрезентируется так называемой картиной мира. 

Интеллектуальная деятельность человека включает в себя сам процесс мышления, 

анализ окружающей действительности, называние ее элементов и отражение в 

языке. Метафора также по сути своей является интеллектуальной деятельностью и 

признается всеми исследователями феноменом познания, базирующемся на 

осмыслении и переносе человеческого опыта из одной области в другую. 

Метафору можно представить в виде когнитивного пространства, в котором 

развивается сам мир. Она наполняет слова и предложения, используемые людьми. 

Люди создают метафоры, а метафоры, в свою очередь, влияют на мировосприятие 

людей. Когда мы анализируем и оцениваем мир с разных аспектов, мы 

бессознательно его поэтизируем. Таким образом, посредством использования 

метафор мы множим различные способы восприятия мира.  

Метафора выступает в качестве реализатора образов действительности. При 

создании метафоры главным принципом, на который опирается автор является 

внешнее или внутреннее сходство самих предметов и явлений, их функций и т.п.  

Сходство может быть как реальным, так и являться продуктом фантазии. Например,  

Там солнце – блещущий фазан 

Слепит, пурпурный хвост развеяв 

(А. Белый) 

У меня в душе ни одного седого волоса 

(В. Маяковский). 

Метафору причисляют к языковым универсалиям и, согласно исследованиям, 

она свойственна всем естественным языкам. Как уже отмечалось ранее, 

источником появления метафоры является определение общих признаков у разных 

предметов действительности, например – тьма печали (чувство – печаль и 

состояние мира – тьма, общее для них – радостные чувства светлы, а печаль, грусть, 

тоска – темные, мрачные) [Маслова, 2004: 88-89] . 

Пространство любого языка содержит в себе культурные понятия, систему 

ценностей того или иного народа, его традиции и обычаи, аксиологические смыслы, 
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закрепляя их в языковых единицах. Таким образом, знание языка подразумевает 

способность человека продуцировать речь в широком смысле слова с опорой на ту 

самую картину мира, созданную языком и культурой. Важно отметить тот факт, 

что более поздние исследования доказывают комплексную структуру метафоры. 

По мнению Н.Д. Арутюновой, метафора проникает во все новые области знания 

[Арутюнова, 1990: 33-35]. Так, можно с уверенностью утверждать, что метафора 

активно участвует в формировании личностной картины мира, интегрирует 

словесную и образную системы в сознании человека, является ключевым 

элементом категоризации языка, мышления и восприятия [Петров, 1990: 135]. 

Таким образом, всеобъемлющая картина мира в сознании человека – результат 

всей его духовной деятельности, контактов с окружающей действительностью. 

При познании мира человека создает некое представление о нем, именно это и 

получило название «картина мира», «языковая модель мира». Метафора является 

самым сложным и в то же время наиболее популярным выразительным средством, 

репрезентирующим образы окружающей действительности. 

Различия в понимании метафор в Китае и России очевидны, поскольку разные 

народы имеют разную историю и культуру, у них разные условия жизни, поэтому 

их восприятие вещей также отличается, что приводит к многочисленным 

различиям в понимании метафорических значений слова. Сравнив большое 

количество китайских и русских метафор в литературе и бытовой жизни, считаем, 

что причины различий в использовании и интерпретации метафорических 

выражениях в Китае и России в следующем: 

1) исторические материалы и летописи. Многие метафорические выражения, 

которые используются в повседневном общении, прямо или косвенно 

заимствованы из исторических текстов. Например, в китайской культурно-

языковой системе словосочетание "схватила оленя" впервые появилось в 

«Исторических записках» историографа Сыма Цянь: "Когда династия Цинь 

потеряла своего оленя, весь мир изгнал его". С тех пор погоня за оленем 

олицетворяет в китайском языке борьбу за власть в стране (逐鹿中原-zhu lu zhong 

yuan), поэтому олень — обозначает власть в китайском языке. В русском языке 
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также существует бесчисленное количество метафор, состоящих из исторических 

аллюзий, например, "Как Мамай прошёл". Эта метафора используется для 

обозначения полного беспорядка, разрухи, развала. Выражение связано с 

нашествием монголо-татар на Русь. Предводитель Золотой Орды Хан Мамай 

отличался особой жестокостью, уничтожая противников. В истории есть понятие 

"тактика выжженой земли". Именно так и действовали войска Мамая – оставляли 

после себя лишь выжженные земли, сжигая дотла деревни и города. "Пропал, как 

швед под Полтавой" - такие же беспомощные, как шведы в Полтавской битве. 

Метафора происходит из исторического контекста поражения шведов русскими во 

время русско-шведской войны 1808-1809 годов и используется для обозначения 

"быть изолированным и беспомощным". 

В качестве метафор в коммуникативном процессе используются многие 

исторические примеры, в том числе изысканные и яркие идиомы, пословицы и т.д. 

Эти метафоры, обогащают язык и делают общение людей более интересным и 

убедительным, но степень понимания исторических аллюзий различна из-за 

разного культурного и интеллектуального фона, что затрудняет восприятие 

метафор обеими сторонами в процессе межкультурной коммуникации. 

Исторические события и персонажи оказывают глубокое влияние на формирование 

ценностей и мировоззрения людей, они имеют важное экспрессивное и 

убеждающее значение в процессе коммуникации, играют важную роль в 

построении и использовании исторических образов. Историческая аллюзия 

является важным фактором, влияющим на понимание и использование метафоры 

в межкультурной коммуникации. 

2) мифы, сказки и легенды. Как форма фольклора мифы — это весьма 

причудливые, созданные людьми, истории, которые отражают мир природы, 

отношения между человеком и природой, а также социальные модели. Создание 

мифов сочеталось с борьбой человека с природой за собственное выживание. 

Движение солнца и луны, смена дня и ночи, наводнения и засухи, рождение, 

старость, болезни и смерть — все это смущало, удивляло и пугало человека. Мифы 

являются важным способом передачи культуры. С древних времен люди 
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записывали свои добрые пожелания в мифах, придавая различные метафорические 

значения вещам в природе. Мифы являются важной формой передачи культуры. 

Метафорические значения многих вещей происходят из мифологических историй, 

благодаря которым люди наделяют вещи различными характеристиками. 

Например, в русской культуре существует миф о первом весеннем цветке – 

подснежнике: богиня зимы (Зима) так не любила богиню весны (Весна), что между 

ними часто возникали конфликты. Однажды очень старая богиня Зима и ее друзья, 

боги стужи (Стужа) и ветра (Ветер), решили не пускать на Землю богиню Весну. 

Они хотели, чтобы в мире была только зима и никакой весны. Богиня зимы и ее 

друзья угрожали всем цветам, которые так боялись ее, что не осмеливались цвести. 

Из всех цветов только подснежник не испугался зимней богини. Богиня солнца 

(Солнце) увидела лепестки цветка и отдала свое тепло земле. Снежный покров 

растаял, и богиня зимы не смогла выжить в таких условиях, поэтому она убежала, 

и пришла богиня весны. В русской культуре подснежник символизирует надежду. 

В китайской культуре также существует множество мифов и легенд. Цветок 

пиона очень популярен у китайцев, и некоторые считают его национальным 

цветком. Легенда гласит, что у супругов, живших у подножия Лоянских гор, был 

старший сын по имени Ин. Когда Ину было девять лет, умер его отец, а позже 

тяжело заболела мать, у которой каждый день поднималась температура и желтела 

кожа. Когда Ин забеспокоился, появился старик с белой бородой и сказал ему: "У 

королевы-матери есть лекарство для твоей матери, если ты возьмешь кусочек, оно 

вылечит ее". Ин спросил: "Как я могу подняться туда, если небо так высоко? Старик 

с белой бородой дал ему тыкву и повел Ина с собой. Когда он достиг небес, Ин 

увидел множество пилюль бессмертия и подумал про себя, что в мире есть много 

людей, которым нужны такие пилюли, и решил собрать еще немного. Удивительно, 

но, когда он уходил, его обнаружила королева-мать, и по ее приказу много людей 

погнались за ним, но Ин взял слишком много пилюль и был не в состоянии убежать, 

поэтому ему пришлось бросить пилюли бессмертия вниз в небесное царство. 

Казалось, что королева-мать вот-вот догонит его. В этот момент появился старик с 

белой бородой и спас Ина, и сказал, что пилюля, которую он только что выбросил, 
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превратилась в цветок, поэтому ему нужно идти, чтобы собрать лепестки и корни, 

а потом сварить лекарство, и тогда его мать вылечится. Ин сделал то, что сказал 

старик, и его мать чудесным образом излечилась от болезни, поскольку цветок 

вырос из пилюли королевы-матери.  люди назвали его "материнским эликсиром". 

Цветок был настолько красив и благоухающ, что стал знаменитым цветком на 

земле с райским ароматом. С тех пор цветок пиона — это символ богатства, 

привязанности, совершенства и процветания. Он "国色天香（guo se tian xiang)" 

используется для описания красоты цветка пиона, а позже для описания красоты 

внешности женщины. В славянской культуре "дракон" (дракон) — это 

олицетворение зла, отвратительное чудовище. В китайской культуре, "дракон" 

высоко ценится, и люди используют термин "дух дракона и лошади" как метафору 

хорошей духовности, а также "надежду на то, что сын станет драконом". 

3) религиозные верования. Религия — это и социальная идеология, и отражение 

иллюзий человечества о материальном мире6, и в то же время распространенный и 

устойчивый культурный феномен. В ходе исторического развития различные 

религии постепенно выработали свое собственное отличительное культурное 

содержание, т.е. свои философские взгляды, моральные кодексы, правовые нормы, 

литературные формы, став, таким образом, важным источником и частью 

человеческой культуры, оказали глубокое влияние на развитие других сфер 

культуры. Религия является выражением человеческой культуры. Различные 

религии несут в себе различные культурные характеристики и послания, отражают 

различные культурные корни и воплощают совершенно разные культурные 

традиции. Будучи символическими, мифическими и аллегорическими 

выражениями духовной культуры разных народов, религии постоянно впитывают 

в себя все виды человеческой мысли и культуры. Влияние религии на языковые 

системы наиболее очевидно проследить на лексическом уровне, в языке 

обязательно присутствует значительный религиозный семантический компонент. 

В китайской традиционной религиозной культуре наиболее глубоко влияние 

буддийской и даосской культур, в то время как Россия преимущественно 

православная страна. Между различными религиями есть определенные сходства 
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в ценностях, например, вера в то, что после смерти начинается новый жизненный 

путь. Некоторые метафорические выражения, обозначающие животных в 

китайском языке, также заимствованы из буддийских аллюзий, например, "голова 

быка и морда лошади" из буддийской сутры "Ланьян сутра", том 8. Согласно 

буддийской классике, "голова быка" и "лицо лошади" – это две призрачные пешки 

под началом короля ада, одна с головой быка, а другая – с головой лошади. Их 

главная обязанность – арестовывать и сопровождать тех, кто совершил зло в мире, 

в суд Ямы после смерти, чтобы их судил Царь Ада, а затем отправлять их в то место, 

где они должны отбывать наказание в соответствии с результатом приговора. При 

этом те, кто ослушался или сбежал от суда, были приговорены к самому суровому 

наказанию в аду. Позднее люди заимствовали образ "быкоголового и 

лошадинолицего" как метафору для всех уродливых людей. 

Религиозная культура оказывает глубокое влияние на мышление и сознание 

обоих народов, и многие метафоры, которые мы используем в повседневной жизни, 

заимствованы из религиозных текстов. 

4) обычаи и традиции. Народные обычаи — это совокупность обычаев, 

ритуалов, манер и моральных идей, которые постепенно формировались у народа 

или определенной социальной группы в течение длительного периода времени и 

передавались из поколения в поколение в процессе производственной практики и 

общественной жизни. Являясь неотъемлемой частью традиционной культуры, 

обычаи представляют собой оригинальную культурную форму национального 

общества. Язык и народные обычаи - взаимозависимые и взаимовлияющие 

факторы. Язык является основным носителем и средством передачи культуры, 

народные обычаи также постоянно влияют на развитие языка и в определенной 

степени сдерживают развитие, формирование и изменения метафорических 

смыслов в языке. Человек, живя бок о бок с животными, обнаружил определенное 

сходство в поведении человека и животных. Именно на основе этого сходства были 

построены многие метафорические выражения. Чрезвычайно интересен тот факт, 

что достаточно большое количество метафор, созданных человеком, 

непосредственно связана с его хозяйственной деятельностью. В подобных 
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метафорах прослеживается ассоциативная связь человеческого и животного мира, 

что делает их более выразительными. К концептуальной структуре упомянутых 

метафор в качестве области-источника выступают названия различных животных, 

а областью-целью – сам человек или предметы со сходными свойствами. 

Универсальная когнитивная модель человека в сочетании со сходными признаками 

между животными и человеком или предметом определяет единое направление 

картирования области-источника и области-цели в разных языках и культурах [Лю, 

2016: 103-108]. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что так 

называемая зооморфная метафора в качестве своего источника использует образы 

животных с целью характеризации человека и многих других объектов 

действительности [Лаккоф, Марк, 2015: 7]. Отметим, что каждый народ наделяет 

растения и животных хорошими и плохими качествами, придавая им 

индивидуальность и определенные характеристики, и эти метафорические образы 

укореняются в мышлении, языке и поведении каждого народа, поскольку они 

наследуются и передаются из поколения в поколение. 

Народные обычаи России и Китая, как двух больших стран с огромными 

территориями, заметно отличаются. Например, разные жизненные привычки 

русского и китайского народов привели к разным оценкам и отношению, например, 

к собакам. В древнем Китае, где страна была основана на сельском хозяйстве, роль 

собаки была относительно небольшой, и ее основные задачи ограничивались 

наблюдением за дверью и участием в охоте, а ее виляние хвостом часто казалось 

людям чем-то отталкивающим. В китайской картине мира с образом собаки 

связаны положительные ассоциации, поэтому закономерно, что фразеологизмы со 

словом «собака» также имеют положительную оценку. Например, 犬马之劳 

(дословно «служить как верный пес») – «служить верой и правдой»; 儿不嫌母丑，

狗不嫌家贫 (сын не может не любить свою мать за то, что она некрасива, и собака 

не может не любить своего хозяина за то, что он живет в бедности) – «нельзя 

гнушаться того, кто тебе по-настоящему близок». С другой стороны, в китайском 

языке отражены также такие эмоции, связанные с собакой, как отвращение, 

унижение и бесстыдство, что подтверждается большим количеством 
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соответствующих фразеологизмов с негативной оценкой. Например, 狐朋狗友 

(друзья лисы, приятели собаки); 狗急跳墙 (в крайности собака бросается на стену) 

– «загнанный в тупик готов на все»; 狗 仗 人 势  (собака пользуется 

покровительством человека) – «распоясаться под защитой сильного покровителя»; 

狗改不了吃屎 (собака не перестанет есть дерьмо) – «человек не может измениться». 

Метафорические выражения, связанные с образом собаки, в большинстве случаев 

являются уничижительными, например, бешеная собака (смехотворный человек), 

мужественная собака (низменный и бесстыдный человек), волчье сердце и собачьи 

лёгкие （ жестокий, свирепый, бесчеловечный, бессовестный; злодей), собачья 

свора (разношерстный коллектив; друзья-шакалы; гнилые друзья; подлые друзья), 

из собачьей пасти не жди слоновой кости (не жди доброго слова от плохого 

человека). Русская культура отражает двойственное отношение к собаке. Так, 

общепризнанным является представление о собаке как о преданном друге, она 

выступает символом дружбы. Это отражается во фразеологизмах и идиомах со 

словом собака: Собака человеку - друг; собачья преданность (используется в 

качестве похвалы человека за его верность и преданность); «собачий нюх» (похвала 

человеку за его тонкое наблюдение). Вспомогательная роль собаки в повседневной 

деятельности человека отражена в таких русских пословицах, как «На охоту ехать 

– собаку кормить» и «Без собаки зайца не поймаешь». Сюда же примыкает 

фразеологизм «с собаками не сыщешь», означающий, что что-то или кого-то 

невозможно или трудно найти. Обозначая очень опытного человека, используют 

выражение собаку съел. Интересным представляется выражение как собак 

нерезаных, которое используют, чтобы обозначить бесчисленное множество чего- 

или кого-либо. Наряду с названными языковыми средствами, содержащими слово 

собака, есть те, что выражают негативную оценку. В качестве примеров можно 

привести следующие: голодный как собака, злой как собака, собачий холод, собачья 

жизнь, собачья служба (чрезвычайно тяжелые служебные условия), собаке 

собачья смерть (позорная смерть), собачье дерьмо, как собака на сене (о человеке, 
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который не пользуется чем-либо, но при этом и другим не позволяет); как собаку 

выгнать; с собакой ляжешь – с блохами встанешь и т.д. 

Следовательно, при обучении метафоре должны учитываться обычаи народов 

двух стран. 

5) географическое положение Различные географические условия в 

определенной степени влияют на формирование и развитие человеческой 

цивилизации. Являясь основой выживания и прогресса, уникальная 

географическая среда различных регионов не только определяет основные 

характеристики культуры их жителей, но и оказывает большое влияние на 

формирование их традиционного образа мышления и уклада жизни. Среда, в 

которой живет группа людей, обычно отражает то, как ее члены видят и 

рассуждают о вещах. В результате народы, живущие в разных регионах, часто 

используют разные понятия и формы выражения для описания одного и того же 

предмета или явления. В случае с метафорами, из-за географических различий 

между Россией и Китаем, предметы, которые русские и китайцы наблюдают в 

своей повседневной жизни, различны, поэтому одно и то же значение в русском и 

китайском языках выражается по-разному, т.к. отражают конкретную среду. С 

географической точки зрения, тигры являются эндемиком Азии, возникнув в 

основном в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, они постепенно 

распространились по всему континенту и образовали девять современных 

подвидов. Считается, что самый первый тигр родился в Китае, а самым древним из 

девяти подвидов является южно-китайский тигр. Еще два миллиона лет назад 

южно-китайский тигр обитал на территории Китая и имел многочисленные 

"близкие" встречи с древними китайцами, когда они боролись за выживание. В 

течение этого длительного периода контактов китайцы приобрели глубокое 

понимание жизни тигра и прониклись благоговением и восхищением этим 

животным, сформировав постепенно уникальную культуру тигра. Тигр считается 

предком и самым могущественным защитником человечества, на него возлагаются 

особые функции успокоения призраков и отпугивания злых духов, дарования 

благословения и защиты семейного очага. Образ тигра не только свирепый и 
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мощный, но и красочный, с врожденным иероглифом царя в середине лба, что 

производит визуально ошеломляющий эффект, поэтому китайцы называют его 

царем всех зверей. Шуо Вэнь Цзе Цзы написал, что тигр также является царем 

горных зверей. Тигр является символом царя в традиционной китайской культуре, 

а также символом храбрости, мужества и смелости. Образ тигра часто используется 

в повседневной жизни людей для описания таких характеристик, как сильный и 

мощный, величественный и мужественный, например, "Герой, у которого есть 

тигровая жёлчь" (превосходить других храбростью и знанием), "тигр-генерал" - 

храбрый полководец, "от тигра не родится щенок" - сын достоин своего отца,  

"Крадущийся тигр, затаившийся дракон" - не выявленный гений, скрытый талант, 

нереализованные возможности, потенциал и т.д. Однако в России тигр – редкое и 

недоступное животное. В России обитает только один вид тигра – амурский тигр. 

Из-за разрушения среды обитания и браконьерства его популяция сокращается, и 

вид находится под угрозой исчезновения. В России амурского тигра можно 

встретить в основном в таежных лесах Дальнего Востока. Поскольку Дальний 

Восток является для России территорией позднего освоения, российский народ 

знает о тигре не так давно. Как редкий вид, эндемичный для Дальнего Востока, тигр 

не играет значительной роли в повседневной жизни российского народа, поэтому 

его образ не получил широкого распространения, хотя и вошел в традиционную 

российскую культуру. Приведем еще пример: тетерева обитают в обширных лесах 

России и похожи на домашнюю курицу. В начале брачного сезона самец тетерева 

начинает ухаживать и призывать самку. В это время они обычно ничего не слышат 

и поэтому легко попадаются охотникам. Основываясь на этих наблюдениях, 

русские люди связали эти характеристики с глухотой и медленным движением 

человека, поэтому в русском языке появились глухая тетеря, сонная тетеря, 

ленивая тетеря. А в Китае тетерев имеет узкий ареал распространения, группа 

малочисленна и является птицей, с которой людям трудно контактировать в 

повседневной жизни, поэтому её образ не имеет ассоциативного и 

метафорического значения в китайской культуре. 
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Из приведенных выше примеров видно, что естественная география и 

распространение животных и растений в Китае и России в большей степени 

определяют метафорические выражения в русском и китайском языках. Считаем 

необходимым отметить, что коннотации, сопровождающие значения слов, 

обозначающих животных, у разных народов во многом схожи, тем не менее, как 

показывает исследование, образ одних и тех же животных породил разные 

метафоры в русском и китайском языках. Подводя итог, можно сказать, что 

зооморфная метафора не только относится к типичным метафорическим значениям, 

но и имеет яркую национальную специфику, отражая религиозные особенности, 

ценности, традиции и культуру народа, мировоззрения в целом. 

Изучение метафор в текстах на китайском и русском языках и их 

сравнительный анализ являются эффективным средством выявления различий 

между культурами, установления символического значения, а также 

эмоциональных оттенков, реализующихся в различных наименованиях. 

Как мы уже отмечали, русский и китайский язык принадлежат к двум 

совершенно разным языковым семьям – индоевропейской и сино-тибетской, и их 

уникальные языковые особенности оказывают определенное влияние на 

формирование метафорических выражений. Существует фактор гармонического 

заимствования, связанный со многими словами: из-за различий между русской и 

китайской фонологическими системами существует также определенная 

вариативность в метафорах, произведенных с помощью гармонического метода 

извлечения смысла. Например, русское слово гнус обозначает совокупность 

кровососущих двукрылых насекомых. К гнусу относятся: комары, мошки. А еще 

так называют надоедливого, противного человека подлого характера. В китайском 

языке очень распространено использование гармонических иероглифов для 

передачи метафорического значения слов, например, фазан （野鸡-yeji） — это 

обычное название фазана, но поскольку его название созвучно слову "проститутка"

（娼妓- changji, фазан является метафорой проститутки, которая зазывает клиентов 

на улице. 
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Перечисленные метафорические выражения не только обогатили 

метафорическое значение русской и китайской лексики, но и стали ярким образцом 

их демонстрации. 

Отметим, что существует много различий между метафорическими 

выражениями в китайском и русском языках, так как каждая страна имеет свою 

собственную метафорическую культуру, обусловленную географическим 

положением, историческим развитием и т.д. Чтобы изучать русские 

метафорические выражения, иностранные студенты должны иметь системное 

представление об историческом развитии и культуре России. Для анализа процесса 

изучения иностранного языка и повышения эффективности интегрированного 

преподавания профессор Шуан Динфанг однажды сделал следующее классическое 

заявление: "Теория метафоры является важной теоретической основой для 

преподавания языка на данном этапе, с помощью которой мои преподаватели языка 

могут обеспечить эффективную поддержку в интерпретации внутренних связей 

между семантикой слов".  В методике преподавания иностранного языка при 

исследовании обучения метафоре рассматриваются многие вопросы, в том числе 

способы научения пониманию метафор и их использованию в речи. Отдельного 

внимания заслуживает поиск эффективного метода обучения и методики изучения 

иностранного языка. с опорой на технологию метафорического познания. 

 

2.3 Учет психологических и мировоззренческих особенностей китайских 

студентов при обучении метафоре 

 

Китайский и русский языки принадлежат к разным языковым семьям, и 

имеются сильные культурные различия. Это отражается в различиях в языковой 

картине мира. Языковая картина мира — это коллективное языковое представление 

и восприятие реального мира языковым сообществом. Язык играет центральную 

роль в выражении картины мира, и без него люди не смогли бы полностью ее 

выразить. Разные народы представляют картину мира по-разному в зависимости от 

особенностей, накладываемых языком. Русский народ выражает реальность 
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общества по-своему, и на это выражение влияют те мировые и культурные факторы, 

которые он пережил. Например, слово метель знакомо всем жителям России, но 

наряду с этим словом русские используют слова снежная буря, буран, вьюга, пурга, 

которые отличаются друг от друга, а в Китае существует слово метель без 

конкретных разделений. 

В общем смысле русский и китайский языки — это два разных типа языка. 

Китайский язык относится к китайско-тибетской семье языков и записывается 

квадратными иероглифами, а русский язык относится к славянской семье 

индоевропейских языков и записывается буквами. Фонетически тридцать три 

буквы русского алфавита не имеют сходных звуков в ханьюй пиньинь （самая 

популярная система романизации китайского языка, таких звуков как «р», гласный 

«ы» и согласный «л», не существует, что мешает правильному произношению и 

распознаванию звуков. С точки зрения грамматики, в китайском языке отсутствуют 

очевидные морфологические признаки, и слова не изменяются морфологически в 

предложениях, а грамматические отношения в основном реализуются с помощью 

порядка слов и вспомогательных слов. Корни и дополнительные компоненты очень 

тесно сочетаются, что дает словам богатое разнообразие морфологических 

изменений, а грамматические отношения в предложениях в основном выражаются 

лексическими изменениями, где порядок слов не имеет большого значения и 

является относительно свободным. Из-за богатства морфологических изменений, 

таких как преобладание глаголов, существительных и прилагательных, на 

отношения между словами меньше влияет порядок слов, нарушая модель "субъект-

глагол-объект", присущую сознанию китайских студентов. 

Как только структура дискурса выходит за рамки этой схемы, у студентов 

возникают трудности в продуцировании речи. Причина трудностей, возникающих 

у изучающих иностранный язык при работе с метафорами, заключается в том, что 

они мало знакомы с многословными выражениями, имеющими метафорический 

характер, и понимают смысл целого только через понимание значений отдельных 

слов. Поэтому при анализе метафорических выражений студенты наблюдают, как 

слова выходят за рамки своих первоначальных значений и образуют 
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метафорические значения, чтобы подтолкнуть студентов к сравнению и анализу их 

употребления, а не просить запомнить их как фразы. Возникают сложности и при 

понимании и интерпретации метафор. Метафора обладает большим креативным 

потенциалом, создавая новое значение на основе исходного. Слова тем самым 

приобретают какие-то новые значения в словаре, в предложении, речевом 

высказывании и т. д.  

Новейшие лингвистические исследования выявили тенденцию, 

характеризуемую расширением области использования метафор. Выявлено 

значительное расширение слов с метафорическим значением, им свойственны 

новые ассоциативные комплексы, переносимые на новые объекты 

действительности. Н.Д. Арутюнова и Шуан Динфанг отмечают среди актуальных 

задач современной лингвистики анализ этого явления в языках разного типа.  

При обучении русскому языку как иностранному китайские студенты 

испытывают определенные трудности в понимании и использовании русских 

метафор. Мы обобщили практические причины в следующие 3 категории: 

1. Скрытность метафоры. Китайские студенты редко используют 

метафорические выражения в повседневной жизни и учебе. 

Метафоры наследуются народом на протяжении многих лет и тесно связаны с 

традиционной культурой, географическим положением и привычками жизни этого 

народа, поэтому выучить и использовать метафоры очень сложно. Поэтому очень 

трудно понять и использовать метафоры. В повседневном общении с русскими 

отсутствие метафорических выражений затрудняет китайским студентам 

понимание того, что пытаются сказать другие, например, китайские студенты часто 

используют "Она подходит для синего цвета", чтобы выразить значение 

предложения "Ей очень идёт синий цвет". Русские часто используют 

метафорическое значение "идти", чтобы выразить значение "быть кому-то" или 

"чему-то к лицу", подходить, хорошо выглядеть, а при выражении значения 

согласия русские также любят использовать значение идти, например: Предлагаю 

тебе пять тысяч за этот проект. Ну что, согласен? - Идёт! Но китайские студенты 

будут согласны только на это выражение, и это предложение будет несколько 
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двусмысленным для китайских студентов, и они будут казаться вопрошающими, 

куда мы идём? 

2. Отсутствие учебных материалов. Учебники играют важную роль в 

преподавании русского языка и как ресурс, и как средство обучения, и как 

направление и основа преподавания. Учебник не только знакомит учащихся с 

содержанием и методами обучения, но и служит основой для конкретной 

педагогической работы учителя. Поэтому учебники русского языка, отражающие 

научный подход к преподаванию, очень важны для подготовки. студентов. Хотя в 

учебниках русского языка существуют материалы по метафоре, они в основном не 

используются, т.к. не отражаются в планах обучения. Поскольку обучение 

метафоре на когнитивном уровне началось недавно и до сих пор является новым 

понятием в педагогике, метафора еще не была представлена как раздел в учебниках 

русского языка. В Китае не существует учебника по обучению метафоре. Поэтому, 

даже если есть преподаватели, которые хотят преподавать метафору 

систематически, им не хватает материала. На рынке часто используются учебники 

русского языка «Поехали», «Дорога в Россию», в Китае мы часто используем 

«Университетский русский», чтобы преподавать русский язык. Однако ни в одном 

из этих учебников нет подробного описания того, что такое метафора, как она 

понимается, используется и интерпретируется. В этих учебниках есть некоторые 

метафорические выражения, но студентам трудно вспомнить о них, если 

преподаватель не рассказывает о них. В учебнике «Дорога в России 3» страницы 

34, №38 (Рисунок 4). 

3. Межкультурные различия. Некоторые метафоры, основанные на одной и 

той же эмпирической базе, являются универсальными. Исследования показали, что 

поскольку человеческий опыт всегда взаимодействует с конкретными 

социальными и культурными контекстами, всегда существуют когнитивные 

различия между людьми разных культур, разных языков. Согласно Ковечесу, 

метафорические различия обусловлены двумя основными аспектами: во-первых, 

широким культурным контекстом. Это означает, что конкретная культура имеет 

свою собственную доминирующую концептуальную систему. Во-вторых, 
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природная и физическая среда, в которой возникла данная культура [Кевечес, 2002]: 

«какие вода и земля, таких и людей они родят». 

 

 

Рисунок 4 – Пример из учебника 

Между разными культурами существуют различия в концептуальных 

системах. Метафорические выражения в китайском и русском языках могут быть 

очень похожи по форме, но могут частично или даже полностью отличаться по 

смыслу. Когда встречаются такие метафоры, студентам легко заменить русскую 

метафору на китайскую, но это часто приводит к непониманию. Метафоры внешне 

похожи, но имеют разные значения. Например, в русском языке «ни рыба, ни мясо» 

означает кого-либо или что-либо не имеющее отличительных характеристик, 

индивидуальных свойств, но в китайском языке эта идиома （不三不四）означает 

людей, которые не работают, хотя обе метафоры является негативной 

характеристикой. 
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Еще одним препятствием является поверхностное сходство между 

метафорами с частично различными значениями. Хотя такие метафоры 

пересекаются по смыслу, степень родства значений различна. Если две метафоры 

заменить, то все равно может возникнуть недопонимание. Как в случае с 

метафорой «волком выть» （ 狼 嚎 ） , которая в русском языке означает 

беспрестанно стонать от боли и страданий, в китайском языке означает 

пронзительный крик, их легко спутать, если проигнорировать разницу. 

Культурный фон русского и китайского языков отличается друг от друга, 

поэтому русский язык обязательно будет содержать незнакомые или даже  

неслыханные для китайского читателя ассоциации.  

Изучение русского языка – очень сложный процесс, на который влияют не 

только лингвистические характеристики самого языка, но и другие факторы. 

Студенты из разных стран испытывают разные проблемы с изучением русского 

языка из-за учебной среды и особенностей преподавания, и особенно китайские 

студенты, которые очень медленно продвигаются и осваивают грамматику.  

Китайские студенты имеют ограниченное время для изучения русского языка. 

Студенты, изучающие русский язык, делятся на две категории. Первые - те, кто 

заканчивает старшую школу и поступает в китайский университет, и вторые - те, 

кто после окончания старшей школы учится за границей. Для китайских 

школьников обучение в старшей школе очень интенсивное, студенты учатся с 7 

утра до вечера, и они часто чувствуют себя очень уставшими. Поэтому после 

поступления в университет они начинают расслабляться и тратить больше времени 

на посторонние вещи, такие как развлечения, шоппинг и встречи с друзьями. Что 

касается студентов второго типа, то большинство из них едут за границу для 

развлечения, так как дома в Китае они не учились усердно и поэтому не смогли 

поступить в китайские университеты и выбрали более легкий путь поступления в 

университет в другой стране.  

Китайские студенты видят перспективу в использовании иностранного языка 

и большинство из них изучают русский язык для будущего использования. Для 

студентов первой группы изучение русского языка является скорее перспективной 
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целью, чем реалистичной. Поэтому они не считают, что главное — это личностное 

общение, поэтому они, как правило, лучше пишут, чем слушают или говорят на 

русском. Студенты второй группы предпочитают учиться в закрытых группах, 

поскольку они плохо знакомы с чужой иностранной средой и культурой. Также они 

боятся общаться с русскими студентами, так как часто делают ошибки, из-за чего 

думают, что их не понимают. Но чем больше они боятся делать ошибки, тем 

больше они боятся общаться, что создает порочный круг. 

Для учащихся первой группы преподавание иностранного языка означает 

обучение в китайской среде среди таких же студентов, что отличается от 

естественного обучения в русскоязычной среде, где она может быть чрезвычайно 

полезной для обучения. Если рассматривать традиции преподавания иностранных 

языков в Китае, то можно выделить четыре основные характеристики:  

1) Большое количество студентов. Поскольку население Китая относительно 

велико, поэтому в классе бывает около 30-50 студентов, а поскольку один 

преподаватель обучает одновременно столько студентов, персональный контакт 

между преподавателем и студентами очень низкий, и количество контактов между 

студентами на изучаемом языке крайне ограничено на 45-минутном уроке. За 

пределами класса у студентов мало возможностей общения и других источников 

информации на русском языке. Отсутствие языковой среды несомненно 

сказывается на изучении русского языка. 

2) Во многих вузах Китая отсутствуют преподаватели русского языка, поэтому 

многие студенты изучают его самостоятельно. В результате орфографические и 

грамматические навыки не получают значительного развития.  

3) Китайские студенты очень хороши в заучивании, что демонстрируют при 

сдаче экзаменов в Китае, но они испытывают большие трудности в использовании 

русского языка как средства общения в реальной жизни. 

Что касается второй группы студентов, то они учатся в естественной языковой 

среде. Но существенной трудностью становится недостаточное понимание 

социокультурной ситуации китайскими студентами, они не знакомы с 

особенностями русской культуры и методической системой, принятой в 
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российском образовании, когда преподаватель использует только русский язык для 

обучения. 

4) Китайские студенты имеют определенные психологические особенности 

при изучении русского языка. В 1950-х и 1960-х годах исследователи изучали 

взаимосвязь между уровнем тревожности и успеваемостью студентов. А с 1970-х 

годов все больше внимания уделяется эмоциональному компоненту изучения 

иностранного языка. Эмоциональный фактор тревожности является наиболее 

заметным и представляет собой серьезное препятствие для эффективного изучения 

языка. Стало ясно, что успех овладения иностранным языком в значительной 

степени зависит от личных факторов обучающегося. Предыдущие исследования 

показали, что аффективные факторы, такие как тревожность, отношение и 

мотивация, могут влиять на успехи в овладении языком. Один из аффективных 

факторов – тревожность является наиболее распространенным и серьезным 

препятствием при изучения иностранного языка. Многочисленные исследования 

неоднократно демонстрировали, что языковая тревожность оказывает сильное 

влияние на процесс изучения иностранного языка и также она лучше всего 

определяет индивидуальные различия, когда речь идет об успеваемости. Студенты 

с сильной языковой тревожностью боятся говорить и изучать иностранный язык и 

даже избегают его изучения. Многие лингвисты и психологи считают, что уровень 

тревожности отрицательно влияет на эффективность изучения языка, и что 

снижение тревожности может повысить мотивацию учащихся и улучшить 

результаты изучения. Тревожность при изучении иностранного языка — это 

сложная проблема, которая также имеет свою классификацию. Хорвиц и др. 

первыми изучили иноязычную тревожность как отдельное и отличное от других 

тревог явление в процессе изучения языка, указав, что иноязычная тревожность — 

это явление, специфическое для изучения языка. Они классифицировали 

иноязычную тревожность таким образом:  

1) Коммуникативная фобия — это психологическое состояние тревоги при 

взаимодействии с другими людьми. Ситуации или проявления коммуникативной 

фобии встречаются часто, например, у студентов, которым трудно выразить себя в 
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группе или публичной обстановке, или у студентов, которым трудно слушать или 

усваивать разговорную речь. Согласно Макинтайр П. и Р．Гарднер (MacIntyre и 

Gardner), метакогнитивное осознание является уникальной частью 

коммуникативного страха, и практически невозможно ни для говорящего, ни для 

слушающего полностью и всесторонне осмыслить иноязычную информацию 

[Макинтайр, Гарднер, 1991: 34]. В результате всегда будет иметь место 

некачественная коммуникация, которая вызывает разочарование и смущение, но 

которая также рассматривается как часть процесса обучения. Коммуникативная 

фобия или другие подобные реакции играют важную роль в тревожности при 

изучении иностранного языка. В обычном случае если учащиеся испытывают 

трудности с самовыражением в групповой работе, они будут испытывать более 

серьезные трудности с самовыражением в классе иностранного языка, потому что 

эта ситуация практически не поддается их контролю, и они подчиняются только ей, 

а за каждым их движением следят и наблюдают учитель и другие учащиеся. Этот 

фактор может усугубить коммуникативные страхи учащихся, если они считают, 

что при изучении иностранного языка им трудно понимать других или быть 

понятыми другими. В результате этого многие обычно разговорчивые люди молчат 

в классе иностранного языка. Очень заметен страх китайских студентов перед 

общением. Они боятся общаться с русскими, поэтому не могут достаточно хорошо 

выражать свои мысли в устной форме. 

2) Тестовая тревожность — это специфическая психологическая реакция, 

возникающая, когда человек сталкивается с тестом. Это состояние 

психологической реакции, которое в основном характеризуется беспокойством и 

эмоциональным напряжением по поводу успеха или неудачи при выполнении теста, 

под влиянием имеющихся знаний, оценки, личностных качеств и характеристик 

индивида и т.д. в условиях стимуляции тестовой ситуации. Тестовая тревожность 

также распространена на экзаменах по иностранному языку. В результате студенты 

будут относиться к экзаменам и иностранным языкам негативно, считая, что они 

недостаточно хороши, и это создаст порочный круг, в котором у студентов 

снизится чувство самоудовлетворения и возможности собственного успеха. 
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Изучение русского языка очень сложно для китайских студентов, и в начальном 

экзамене им трудно добиться ожидаемых результатов, поэтому на последующих 

экзаменах они сдают все хуже и хуже. Конечно, тестовая тревожность несколько 

сильнее влияет на студентов с низким уровнем владения иностранным языком, и, 

кроме того, студенты испытывают больше тревоги в ситуациях частого оценивания. 

Исследования показали, что тестовая тревожность выше в формальной и 

незнакомой обстановке, чем в неформальной. Кроме того, вербальный тест может 

быть более сложным для более чувствительных студентов, поскольку он не только 

вызывает тестовую тревогу, но и сопровождается страхами устного общения. Это 

говорит о том, что различные языковые тревоги накладываются друг на друга и их 

нелегко различить. В России, большинство экзаменов проходит в устной форме, 

так как преподаватель предпочитает, чтобы студенты высказывали свои мысли на 

изучаемом языке. 

3) Страх негативной оценки. Д. Уотсон и Р. Фландерс (Watson D.R．Friend) 

ввели это понятие и определили его как "страх оценки со стороны других, 

переживания из-за негативной оценки и ожидание того, что другие могут оценить 

себя негативно"[Уотсон, Фландерс, 1986: 95]. Хотя страх негативной оценки похож 

на страх перед тестом, он может возникать в более широком диапазоне ситуаций 

социальной оценки. Примерами могут служить собеседования или презентации на 

иностранном языке и т.д. На самом деле страх негативной оценки имеет 

значительные социальные особенности. Некоторые студенты очень чувствительны 

к суждениям других людей и, скорее всего, будут избегать социальных ситуаций 

или уходить из них, потому что другие могут сделать негативные комментарии о 

них или негативно оценить их. Айда (Aida Y.) утверждает, что студенты часто не 

проявляют инициативы или могут участвовать лишь в небольшой части общения 

по сравнению с другими [Айда, 1994: 68]. На занятиях можно увидеть китайских 

студентов, которые отвечают только тогда, когда преподаватель задает вопросы, 

чаще молчат, занимают пассивную позицию и даже пропускают уроки русского 

языка, чтобы избежать негативных комментариев о себе со стороны преподавателя 

и других студентов. Очевидно, что китайские студенты очень обеспокоены тем, что 
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другие думают о них, и хотят, чтобы их считали успешными, поэтому они все 

больше боятся говорить по-русски. 

Е. Хорвиц (Horwitz E.) и др. рассматривают языковую тревожность как 

сложный набор самосознания, убеждений, эмоций и поведения, связанных с 

обучением, возникающих в результате определенных процессов изучения языка 

[Хорвиц, 1983: 64]. 

Все три фактора оказывают негативное влияние на изучение иностранного 

(русского) языка, и если их не устранить, то возникают негативные последствия: 

учащиеся испытывают мучения, терзания и беспокойство от учебной тревожности 

в течение длительного времени. Именно поэтому изучение русского языка является 

непростой задачей для китайских студентов. Они испытывают множество 

внутренних трудностей в процессе изучения русского языка. Им необходимо 

преодолеть одиночество и беспомощность, разочарование и усталость, тревогу и 

беспокойство, оставаясь при этом заинтересованными в хороших результатах. 

Метафоры показывают, как человек воспринимает мир, а на когнитивное 

мышление влияют социальное происхождение, география, история и культура 

индивида, что также порождает различные метафорические выражения. 

Значительные различия между китайской и русской культурами создают трудности 

для изучающих второй язык: при создании метафор студенты неосознанно 

переносят понятия из родного языка в язык перевода, что приводит к негибкости 

или даже искажению смысла, что может вызвать недоумение или обиду у 

собеседника при реальном общении. Поэтому ориентация студентов на понимание 

культуры языка перевода и обучение языку как когнитивному механизму может 

помочь студентам увидеть суть через явления и новые понятия, возникающие в 

результате культурных различий. Понимание того, как различные культуры 

смотрят на мир и человеческий опыт, а также того, что лежит в основе языка, на 

котором основана эта культура, позволяет студентам понимать, интерпретировать 

и создавать метафоры, отвечающие требованиям русского языка. 

Китай является самой густонаселенной страной в мире. Общепризнанно, что 

китайский народ обладает собственной уникальной картиной мира. Особенности 
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географического положения Китая и его богатая история во многом повлияли на 

то, как китайцы смотрят на мир. Анализируя верования, философию и мифы такой 

древней страны, как Китай, мы можем сказать, что все в китайской картине мира 

имеет духовную природу. Человек фокусируется на отношениях между Вселенной, 

людьми и миром природы. В китайском фольклоре слова "небо", "земля", "человек" 

и "предметы" символизируют четыре элемента, из которых состоит Вселенная. 

Именно они являются для китайцев отправной точкой для наблюдения за миром и 

его оценки. Китайское понимание Вселенной также было сформулировано и 

отражено более 2 000 лет назад в древней книге «И Цзин», в которой содержатся 

такие идеи, как "Великий путь - самый простой", "Небо идет по пути здоровья, а 

человек стремится к постоянному самосовершенствованию" и "Бесконечность 

бесконечна". "Эти идеи оказали влияние и на современных китайцев. Поэтому в 

произведениях китайской культуры часто наделяют животных и растения 

человеческими чертами и придают названиям природных существ различные 

метафорические значения, например, змей считается зловещим и коварным, а лис 

- хитрым и соблазнительным. 

Китайцы восхищаются общественным трудом (что определяет их социальный 

статус), стремятся к терпеливому преодолению жизненных трудностей и 

гармоничной жизни и считают, что работа в команде очень важна для 

общественного развития. Именно поэтому в Китае высоко ценят вола, который 

пашет землю, собаку, которая охраняет дверь, и лошадь как средство передвижения; 

вола считают трудолюбивым и надежным, собаку – честной и преданной, а лошадь 

– общительной и мягкой. 

В Китае также существует баланс между коллективным и индивидуальным 

развитием общества. Развитие общества складывается из личного роста и вклада 

каждого человека, поэтому каждый китаец стремится внести свой вклад в развитие 

общества и самореализацию. Мы верим, что единство – это сила, и в Китае есть 

поговорка: одну палочку легко сломать, но множество палочек трудно. 

Картина мира китайцев глубоко проникает в их внутренний мир, формируя их 

взгляды на вещи, понимание отношений и отношение к жизни. Холистическое 
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мышление, симбиотические отношения между природой и человеком, 

традиционная концепция уважения к истории, моральные представления и 

межличностная этика, покорное отношение к судьбе и глубокие размышления о 

смысле жизни – вот, что определяет китайскую картину мира. 

Метафора – это сложное и глубокое языковое явление, в котором 

пересекаются культура, познание и образ мышления. Когда китайские студенты 

изучают и понимают метафоры, их мировоззрение в значительной степени 

формирует их когнитивные модели и стили обучения. 

Картина мира у китайских людей оказала глубокое влияние на формирование 

и развитие метафоры. Будучи культурным и языковым феноменом, метафора не 

только отражает образ мышления человека, но и формируется под влиянием 

культурных традиций, философских концепций и ценностей. Влияние китайского 

мировоззрения на формирование и развитие метафоры отражается в основном в 

следующих аспектах: 

1. Воплощение холистического мышления: 

- Холистическое мышление в мировоззрении. Китайское мировоззрение 

подчеркивает целостное мышление, считая, что вещи тесно связаны и 

взаимодействуют друг с другом. Это целостное мышление отражается в метафорах, 

которые часто выражают мысли и чувства более комплексно, объединяя 

абстрактные понятия в целостный контекст. 

- Холистическое выражение метафор. Китайцы часто используют целостные 

выражения в метафорах, чтобы связать вещи воедино и создать более богатую и 

интегрированную форму языка. Например, связывая природные элементы с 

жизнью, они выражают целостное отношение к жизни, что отражает акцент на 

целостности в китайском мировоззрении. 

2. Гармоничные отношения между природой и человеком: 

- Концепция природы в мировоззрении. Китайское мировоззрение 

подчеркивает гармоничное сосуществование человека и природы, считая, что 

человек должен следовать законам природы. Эта концепция часто выражается в 

метафорах путем введения природных элементов в языковые выражения, чтобы 
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сформировать метафоры с большим чувством экологического баланса, 

отражающие уважение и почтение китайцев к природе. 

- Природные выражения в метафорах. Природные элементы часто 

используются в метафорах, например, выражение о бесконечности жизненных 

процессов "как весенняя вода, пронизывающая все" выражает понимание развития, 

изменения и жизненной силы вещей через изображение природных ландшафтов. 

Это выражение отражает важность гармоничных отношений между природой и 

человеком в китайском мировоззрении. 

3. Концепция времени и исторические следы: 

- Историческая концепция в мировоззрении. Китайское мировоззрение 

подчеркивает непрерывность истории и ее влияние на современность и 

рассматривает время как важный ресурс. Такое представление об истории часто 

выражается в метафорах путем отсылок к историческим событиям и традиционной 

культуре для создания более глубоких метафорических смыслов. 

- Исторические выражения в метафорах. Китайцы используют исторические 

элементы в метафорах, чтобы передать конкретные идеи и ценности через 

метафорическое выражение исторических событий. Например, выражение 

"подобно тысячелетнему дереву, свидетельствующему о превратностях времени" 

выражает понимание и уважение к долгой истории через метафору древнего дерева. 

4. Моральные концепции и межличностная этика: 

- Моральные концепции в мировоззрении. Для китайского мировоззрения 

очень важны нравственные понятия. В китайской культуре и философии 

признается важным такой моральные принципы, как добродетель и честность. Эта 

идея отражена в метафорах, которые часто выражают представления о добре и зле, 

справедливости и морали через аналогии и производные морали. 

- Выражение морали в метафоре. В метафорических выражениях китайцы 

часто используют элементы этической философии, чтобы отразить свое понимание 

добра и зла и норм межличностных отношений через уподобление моральным 

понятиям. Например, выражение "чистое озеро сердца, не должно быть загрязнено" 

передает нравственное стремление к ясности и чистоте через аналогию с озером. 
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5. Судьба и философия жизни: 

- Понятие судьбы в мировоззрении. Китайскую картину мира отличает такое 

восприятие судьбы, в котором подчеркивается ее принятие и покорность всем 

взлетам и падениям жизни. Эта концепция выражается в метафорах как яркая 

аналогия взлетов и падений, отражая глубокие размышления китайцев о 

философии жизни. 

- Выражение судьбы в метафоре. Метафора человеческой судьбы 

подразумевает бесконечную череду взлетов и падений, которые символизируют 

жизненные трудности и их преодоление. Например, выражение "звезды на ночном 

небе, указывают путь вперед" передает идею управления судьбой и направлением 

жизни через аналогию со звездами. 

Китайское мировоззрение оказывает глубокое влияние на формирование и 

развитие метафор. Элементы мировоззрения в виде целостного мышления, 

гармоничных отношений между природой и людьми, концепции времени и 

исторических следов, концепции морали и межличностной этики, концепции 

судьбы и философии жизни находят отражение в метафорах. Через выражение этих 

понятий метафора становится не только формой языка, но и отражением глубоко 

укоренившегося культурного познания и философского мышления, внутреннего 

мира китайцев. В мире метафор китайцы создали уникальные образцы мышления, 

тем самым выражая культурный дух языка, формируя метафорическую культуру с 

уникальным содержанием и глубиной. 

Китайские студенты могут быть более искусны в понимании абстрактных 

понятий через образное мышление и сходство при распознавании учебных метафор, 

потому что китайские иероглифы как официальный язык, используемый в Китае, 

используются уже более пяти тысяч лет, и стабильность китайских иероглифов 

позволяет им передавать богатые культурные и исторические знания.  Иероглифы 

китайского языка представляют собой иероглифы-образы, поэтому, связывая 

метафоры с конкретными образами, студенты способны глубже понять 

абстрактные понятия, выраженные метафорами. Например: «Интернет» в 
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китайском называется 互联网  (сетка, звенья которой связаны друг с другом), 

потому что в китайской картине мира интернет – сетка. 

Следует обратить внимание на то, что под влиянием некоторых фактов 

китайские студенты могут быть более склонны мыслить интегрально, принимая во 

внимание множество факторов. Изучая метафоры, они могут обращать внимание 

на многочисленные слои значений в метафорах и думать о них в комплексе с 

литературным фоном, социальным контекстом и эмоциональными факторами. 

Такое интегративное мышление помогает глубже понять многогранную природу 

метафор. 

Так, можно заметить большое влияние императорской экзаменационной 

системы. Императорская экзаменационная система в древнем Китае требовала от 

студентов умения синтезировать разнообразные знания, а не просто узкой 

специализации в одном предмете. Влияние этой системы сохраняется в китайской 

культуре, делая студентов более склонными к обучению и многомерному 

мышлению. 

С другой стороны, большую роль играет привычка чтения на классическом 

китайском языке (Вэньянь). Традиционное чтение на литературном языке требует 

от студентов глубокого понимания смысла текста и учета авторской дикции и 

структуры. Это развивает у студентов навыки интегративного мышления, 

поскольку литературные тексты зачастую имеют сложный подтекст и требуют 

комплексного осмысления. 

Не менее важными считаются знание классической китайской литературы и 

истории: китайское образование сосредоточено на развитии у студентов 

понимания литературной классики и истории. Классические произведения часто 

имеют несколько уровней осмысления, и студенты должны понимать и 

интерпретировать их во всестороннем контексте. 

В китайской картине мира важно отметить акцент на социальных и семейных 

отношениях. Китайская культура подчеркивает важность общества и семьи, и 

студентам часто приходится анализировать и интерпретировать различные 
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социальные и семейные отношения в своей повседневной жизни. Такой контекст 

способствует развитию привычки мыслить целостно и всесторонне. 

Китайское мировоззрение отличает привычка мыслить многоаспектно, 

именно поэтому китайской литературе присуще широкое использование 

стилистических приемов. Богатства традиционной китайской литературы, 

разнообразное использование в ней вышеупомянутых стилистических приемов 

дают китайским учащимся глубокий культурный контекст. Когда студенты 

изучают эти приемы, они с большей вероятностью выработают привычку мыслить 

целостно, чтобы лучше понимать и создавать многослойные высказывания. 

Не менее важны для понимания китайской картины мира требования системы 

образования. Китайская система образования направлена на всестороннее развитие 

личности учащихся, именно это объясняет акцент на целостном развитии 

учащегося. Поэтому студенты должны быть всесторонне развиты как в 

академическом, так и в профессиональном плане, что также способствует развитию 

интегративного мышления. 

Примером может служить следующая учебная ситуация. При изучении 

стихотворения А.А. Блока "Незнакомка" первым шагом китайских студентов будет 

решение вопроса об историческом и культурном контексте, в котором находился 

поэт, и анализ психологического состояния поэта в этот период, а затем анализ 

метафорических образов в стихотворении: незнакомка-красивая и опасная девушка. 

В силу вышеуказанных факторов китайские студенты могут демонстрировать 

более гибкое языковое мышление при изучении метафор. Они способны быстрее 

адаптироваться к различным языковым выражениям и умеют мобильно 

переключаться между китайским и языком перевода. Такая гибкость 

лингвистического мышления помогает студентам лучше понимать и использовать 

метафоры. 

На наш взгляд, причиной описанной способности может быть наличие в 

китайском языке большого количества омографов и многозначных слов: китайский 

- идеографический язык, и многие слова имеют несколько значений, а некоторые 

слова с одинаковым произношением могут иметь и разные значения. Благодаря 
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этому китайские студенты привыкают использовать одно слово для выражения 

различных понятий в своей речи и развивают языковую гибкость. 

Среди других причин можно назвать идеографическую природу китайских 

иероглифов: как идеограмма каждый китайский иероглиф имеет уникальное 

значение, что заставляет студентов уделять больше внимания точности 

используемых в речи слов, которые они выбирают при выражении своих мыслей, 

а также стимулирует их способность более гибко использовать словарный запас 

для обогащения своих выражений. 

В традиционном китайском образовании особое внимание уделяется 

изучению литературы, истории и поэзии, что не только, как мы отмечали ранее, 

углубляет понимание языка, но и развивает чувствительность к различным стилям 

письма и выражения, делая их более гибкими в использовании языка. 

В социолингвистическом плане в языковой ситуации Китая присутствует 

двуязычие: в Китае многие учащиеся дома и в школе знакомятся как с китайским, 

так и с английским языком, учат их. Такая двуязычная среда способствует более 

гибкому переключению между языками и улучшает гибкость мышления на разных 

языках. 

Влияние культурных традиций также важно учитывать: китайская культура 

подчеркивает инклюзивность и адаптивность, и эти принципы мышления также 

отражается в использовании языка. Студенты могут быть более склонны понимать 

и принимать разнообразие и быть более инклюзивными в использовании языковой 

гибкости. 

Изучая метафоры, студенты могут уделять больше внимания восприятию 

социальных ролей в языке. Они поймут, как различные социальные роли 

выражаются в контексте, и глубже прочувствуют социальные отношения и 

культурные смыслы, стоящие за языковыми знаками. Такое восприятие 

социальных ролей помогает учащимся более полно понять многозначность 

метафор. Например: 程序员 (Программист) это – 网络民工 (рабочий в интернете), 

мы часто думаем программисты – «белые воротнички», а рабочие – «синие 
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воротнички», но в Китае программисты часто работают более 15 часов, поэтому 

они смеются над собой и называют себя «рабочим в интернете». 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. На картину мира 

китайских студентов при изучении и понимании метафор оказывают влияние 

несколько факторов. Такие черты, как уважение к традиционной культуре, 

коллективизм, сильная эмоциональная реакция, целостное мышление, 

интегративное мышление, логические рассуждения, понимание контекста, учет 

социальной роли, гибкое использование мышления, развитие выразительных 

способностей языка и широкое использование стилистических приемов позволяют 

студентам демонстрировать уникальные когнитивные и экспрессивные 

возможности при изучении метафор. Понимание и правильное использование этих 

особенностей может помочь педагогам разработать более эффективные стратегии 

обучения, чтобы помочь учащимся глубже понимать и использовать метафоры и 

улучшить их использование в речи. 

При обучении китайских студентов понимать и интерпретировать метафоры 

должны учитываться влияние картины мира, особенности мировоззрения 

китайских студентов. 

 

Выводы по главе 2 

 

Метафора – важный учебный элемент в преподавании русского языка как 

иностранного. Понимание и освоение языковых особенностей, моделей 

использования и способов выражения метафоры может помочь учащимся лучше 

понять литературные произведения, культурные традиции и социальные явления 

на иностранных языках. В то же время метафоры предоставляют учащимся более 

широкое пространство для самовыражения и перспективу для размышлений, что 

способствует развитию литературной грамотности и способности к критическому 

мышлению.  
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В силу исторического развития, обычаев и традиций, географии и других 

причин метафорические различия между Китаем и Россией очень очевидны, 

поэтому в каждой стране существует своя метафорическая культура, поэтому 

обучение студентов умению хорошо выражать себя в русских метафорах также 

является важным фактором в понимании русской культуры. 

 Этноориентированный подход к обучению русскому языку как иностранному 

позволяет преподавателям хорошо узнать аудиторию, определить эффективность 

форм и методов обучения, наиболее подходящих для представителей той или иной 

этнической группы, оказать конкретную помощь в решении проблем адаптации к 

новой социокультурной среде, выявить трудности, с которыми сталкива Изучение 

русского языка – сложный процесс для китайских студентов, коммуникативная 

тревожность, боязнь тестов и негативная оценочная тревожность взаимодействуют 

друг с другом и значительно затрудняют изучение русского языка китайскими 

студентами. 

Метафора – это не только стилистический прием, но и инструмент познания 

мира, отражающий языковые особенности и культурные коннотации нации, 

обладающий высокой степенью культурной атрибутики.  

В разных странах разные культуры, язык – это аспект культуры, а метафоры – 

самое выразительное средство в языке, поэтому разные языковые и культурные 

группы используют разные метафоры. Для улучшения понимания студентами 

метафор используются различные темы. Восприятие и понимание китайскими 

студентами русских метафор – это многоступенчатый процесс. Описанная 

методика обучения не просто эффективна в контексте языкового образования, она 

развивает культуру и эмоциональный интеллект иностранного студента благодаря 

такому подробному анализу элементов художественного текста. 
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ГЛАВА 3 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ СПОСОБНОСТИ УМЕНИЯ ПОНИМАТЬ И 

ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РУССКИЕ МЕТАФОРЫ ИНОСТРАННЫМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

3.1 Особенности учебного материала для опытно-экспериментального 

обучения 

 

3.1.1 Уровень сформированности знаний, умений, навыков использования 

метафор в речи китайских студентов (КЭ) 

 

В ходе работы над методикой обучения, направленной на формирование 

метафорических навыков в речи, был организован и проведен трехэтапный 

педагогический эксперимент, включавший констатирующий, обучающий, 

контрольный этапы. 

Эксперимент проводился в следующих условиях: участниками эксперимента 

являлись китайские студенты-филологи, владеющие русским языком на I, II 

сертификационных уровнях владения языком  

Констатирующий эксперимент разработан в соответствии с рабочей гипотезой 

исследования для определения уровня владения русской метафорой. Для 

построения эффективной методической системы, направленной на формирование 

и развитие метафорической компетенции, необходимо было: 

- определить уровень сформированности метафорического и 

коммуникативного навыка учащихся по теме «русская метафора»; 

- выяснить типичные ошибки; 

- проанализировать причины, порождающие появление ошибок; 

- установить трудности, возникающие у студентов в процессе 

целенаправленного обучения. 

- определить способы преодоления трудностей и пути решения проблем. 
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Задания констатирующего эксперимента строились в соответствии с его 

задачами. Экспериментальная работа включала два типа заданий: теоретического 

и практического характера, которые были направлены на определение уровня 

сформированности метафорической компетенции. 

Констатирующий эксперимент проходил на базе кафедры русского языка, 

профессионально-речевой и межкультурной коммуникации для китайских граждан 

в НИУ «БелГУ» в 2023-24 учебном году. В констатирующем эксперименте 

приняли участие студенты 3 и 4 курсов. 

На этапе констатирующего эксперимента нами были проведены следующие 

исследования:  

1. Анализ заданий, проверяющих уровень знания учащихся значения и 

понимания метафора. 

1) Что такое переносное значение слова? 2) Что такое метафора? 3) Что значит 

метафора? 4) На какие группы делятся метафоры и т.д. 

2. Анализ письменных работ: 1) Прочитайте тексты и определите главную 

мысль, ответьте на вопросы; 2) Как Вы думаете, какое словосочетание в 

следующих парах имеет переносное значение? Почему? Объясните свой выбор.  

3) Прочитайте следующие предложения, найдите метафорические выражения в 

предложении, сформулируйте метафорический смысл предложения. 

3. Анализ устной речи при обсуждении их дипломной работы по теме 

«Метафора». 

В эксперименте (КЭ) участвовало 11 человек, владеющих русским языком на 

уровне В1, и их результаты отражены на рисунке 5 и в таблице 3. 
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Рисунок 5 – Распределение баллов третьего курса в констатирующем 

эксперименте 

 

Таблица 3 – Оценка 1 этапа работы 

№ Фамилия, имя студента Оценка предварительной работы 

1 Чжан Лисян 5 

2 Ян Минсюй 2 

3 Ли Чжао 5 

4 Ван Юйцзянь 5 

5 Ян Пэй 4 

6 Чжао Синюань 6 

7 Ли Хуань 2 

8 Чжан Цюхуй 6 

9 Цзин Цихуа 7 

10 Дуан Кайтянь 5 

11 Вэнь Цзюйлэй 2 

 

Согласно данным круговой диаграммы, 27% учащихся набрали 6 баллов и 

выше, 46% учащихся набрали 3-6 баллов и 27% учащихся набрали меньше 3 баллов. 

Из круговой диаграммы также видно, что больше всего студентов с 3-6 

баллами, и, согласно табелю успеваемости, их средний балл составляет 4,45, а 

общая успеваемость очень низкая. 

На втором этапе эксперимента (КЭ), предлагалось три задания: 1) Что такое 

переносное значение слова? 2) Что такое метафора? Мы выяснили, что четыре 

≥6
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≥3，﹤6

46%

﹤3
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Количество студентов
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студента знают значение и понимают связь между переносным значением слова и 

метафорой в русском языке, пять студентов определили только часть переносного 

значения слова и метафору, а два студента вообще не знают, что такое переносное 

значение слова и метафора. 

3) Как Вы думаете, какое словосочетание в следующих парах имеет 

переносное значение? Почему? Объясните свой выбор. Золотое сердце – золотые 

волосы, кислый лимон – кислое лицо, глубокое озеро – глубокий ум. 

Шесть студентов смогли безошибочно выбрать, в каком словосочетании 

проявляется переносное значение слова, а в каком - прямое. Все учащиеся 

догадались, что «золотое сердце» относится к переносному значению, 5 учащихся 

не знали, что «кислое лицо» - переносное значение, и 1 учащийся подумал, что 

«глубокое озеро» – переносное значение. После проведенного анализа мы пришли 

к выводу о причинах этого явления. «Кислое лицо» является очень популярным 

выражением в Китае, поэтому учащиеся не думали, что это переносное значение. 

В ходе опроса учащегося выяснилось, что учащийся не знает слова озеро. 

В эксперименте (КЭ) участвовало 10 человек (уровень В1), и их результаты 

отражены на рисунке 6 и представлены в таблице 4. 

 

Рисунок 6 – Распределение баллов у студентов четвертого курса 

(констатирующий эксперимент) 
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Таблица 4 – Оценка 2 этапа работы 

№ Фамилия, имя  Оценка предварительной работы 

1 Ли Синьи 3.5 

2 Ли Чжихао 4.5 

3 Мяо Сяохань 3.5 

4 Не Цюнюе 5.5 

5 Фу Даньфэй 6 

6 Цзи Диньи 6 

7 Чан Цзымэн 4 

8 Чжан Инин 3.5 

9 Чжао Сюйхан 2 

10 Янь Чжаокунь 5 

 

Согласно данным круговой диаграммы, 20% учащихся набрали 6 баллов и 

выше, 70% учащихся - 3-6 баллов и 10% учащихся - менее 3 баллов. 

Анализ круговой диаграммы показывает, что максимальное количество 

учащихся набрало 3-6 баллов, а из табеля видно, что средний балл у них 4,35. 

На первом этапе эксперимента (КЭ) необходимо было выполнить следующие 

задания: 

1. Прочитайте тексты и определите главную мысль, ответьте на вопросы к 

тексту. 

Исследования образа человека часто проводятся посредством изучения 

соответствующей лексики и синтаксических конструкций, но лексические средства 

используются более активно. В сфере лексики мы будем исследовать такой тип 

тропа, как метафора. Метафора с греческого metaphora означает перенос. Метафора 

— это употребление слова в переносном значении на основе сходства в каком-либо 

отношении двух предметов или явлений: синее море (ср.: море людей), золотые 

волосы (ср.: золотое сердце). Следует отметить, что метафора – наиболее 

популярный троп, ведь определение сходства между сравниваемыми предметами в 

ней базируется на разных чертах в отличие от двучленного сравнения, 

содержащего оба компонента сравнения. 

В основу метафоры может быть положено сходство предметов по форме, 

цвету, объему, назначению, ощущениям и т.п. Например, птенец – "детеныш 
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птицы", "чей-либо ребенок или ученик, воспитанник", также и в китайском языке: 

小树（ xiaoshu）－  " маленькое дерево"> 小树（ xiao shu） , ‘ребёнок или 

воспитанник’ «小树不修不直溜». Прямое значение – «дерево не может расти 

стройно и высоко, если мы его не подрезаем». Переносное значение – «родители и 

учителя должны строго и внимательно воспитывать детей». 

Все метафоры делятся на две группы: языковые – семантически 

мотивированные образные лексические единицы с переносным метафорическим 

значением [Юрина, 2005: 35], например: отсчитать до копейки (о времени) 

‘использовать полностью, до самого конце.' – «Сама же отсчитала весь срок до 

копейки, и когда вернулась, Вере уже исполнилось двадцать.» [Д. Рубина] и 

художественные (индивидуально-авторские) - морфологически мотивированные 

лексические единицы с метафорической внутренней формой, например: 

платиновые ‘серый с серебристом оттенком.' – «Мать прошла отчего-то не в 

комнату, а в кухню; Сократус – холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды – 

следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной 

юдоли.» [Д. Рубина] (Приложение В). 

1) Определите понятие метафоры 

При ответе на данный вопрос шесть студентов нашли точное значение 

метафоры в тексте, три студента использовали собственное толкование слова, 

чтобы рассказать о значении метафоры, и один студент просто указал часть 

причины образования метафоры. 

2) На какие группы делятся метафоры? Приведите примеры. 

Четыре студента нашли все метафорические категории в тексте, три студента 

нашли только одну метафорическую категорию, а три студента не нашли 

правильную метафорическую категорию. 

2. Прочитайте следующие предложения, найдите метафорические выражения 

в предложении, сформулируйте метафорический смысл предложения. 

1) Из долгой, с ветерком, гастроли мать нагрянула неожиданно и, вызнав у 

соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. 
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2) Сама же отсчитала весь срок до копейки, и когда вернулась, Вере уже 

исполнилось двадцать.  

3) Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус [имя кота] 

холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной 

трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли. 

4) Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо со всех 

сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое 

выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям – чем 

повернута? Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься 

испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой 

высоковольтной жизни. 

Один студент нашел метафорическое выражение «нагрянуть» в первом 

предложении; семь студентов нашли метафорическое выражение «отсчитала весь 

срок до копейки» во втором предложении; и один студент нашел метафорическое 

выражение «барин», но семь других нашли метафорическое выражение 

«платиновые бакенбарды» в третьем предложении; и в четвертом упражнении 

были 7 метафорических выражении: «сторона (жизни)»; «копать-выкопать»; 

«конспект, оглавление»; «лезть голыми руками»; «отшатнуться»; «электрическая 

проводка высоковольтной жизни»; «повернуть»; два студента нашла 

метафорического выражения «копать-выкопать», семь студентов нашли лезть 

голыми руками, 6 студентов нашли «электрическая проводка высоковольтной 

жизни», один студент нашёл «повернуть», а ещё один студент нашёл «конспект, 

оглавление». 

Как мы уже говорили, из-за разного географического положения, 

климатических условий, особенностей исторического развития и условий жизни в 

двух странах у студентов сформировались разные языковые картины мира и, 

конечно, разные метафоры. Таким образом, неудивительно и объяснимо, что 

китайские студенты столкнулись со множеством проблем при изучении русских 

метафор. 
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В результате КЭ, проведенного с участием 22 китайских учащихся с уровнем 

владения русским языком В1, В2 были получены следующие данные: 

1. Тема «Метафора» является одной из наиболее трудных для освоения 

китайскими студентами. 

2. Зафиксировано большое количество интерференционных ошибок, 

связанных с влиянием родного языка обучаемых на освоение данной темы. 

Таким образом, КЭ стал основой для создания комплекса упражнений по теме 

«Метафора» для китайских студентов– филологов I, II сертификационного уровней 

владения русским языком. 

 

3.1.2 Принципы отбора учебного материала, методы и приемы его организации 

 

Учебные материалы – это базовый ресурс преподавателя в процессе обучения, 

качественные учебные материалы могут оказать определяющее влияние на процесс 

обучения. Под учебными материалами мы, вслед за большинством исследователей 

О.В. Гаучи, А.Г. Лилеева, Е.В. Корсакова и т.д. и китайские исследователи:  

Чу Тинтин, Сунь Ючжун, Ляо Хунцзин, Чжэн Сюань, Цинь Шуоцян и др., 

понимаем информацию на печатном или электронном носителе, 

систематизированную в соответствии с целями учебной дисциплины, входящей в 

образовательную программу, и представленную в форме, удобной для 

использования в образовательном процессе. Так, в учебные материалы могут быть 

включены, например, произведения народного творчества, литературные 

произведения телевизионные клипы и так далее. Как мы уже отмечали, на рынке 

Китая мало учебных материалов по обучению метафоре и практически нет 

специальных пособий на русском языке, хотя их выбор очень важен, так как 

напрямую влияет на эффективность и качество обучения.  

На наш взгляд, О.В. Гаучи и А.Г. Лилеева правы в том, что считают 

эффективным средством обучения русскому языку как иностранному аутентичные 

тексты современных авторов. Кроме того, мы согласны с «принципом 

информационной насыщенности при отборе текстового материала», 
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предложенным Е.В. Корсаковой [Корсакова, 2014: 138-142], обозначим принципы 

отбора текстового материала.   

1) Принцип информационной насыщенности учебного материала. Он 

предлагает включение большого объема аутентичного языкового материала, 

несущего обучающий компонент. Например, предлагаем отрывок из романа Дины 

Рубины «На солнечной стороне улицы» при обучении использованию метафоры. 

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо со всех сторон 

копать: и с начала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое 

выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям – чем 

повернута? Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься 

испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой 

высоковольтной жизни. 

В приведенном высказывании можно выделить несколько метафорических 

смыслов. Это пример развернутой метафоры, обладающей большой 

информационной насыщенностью. Таким образом, этот отрывок для студентов 

представляет собой пример интересного, качественного учебного материала. 

2) Принцип культурологической отмеченности учебного материала. 

Действительно, интересующий нас метафорический языковой материал напрямую 

связан с определенными культурными феноменами, которые требуют 

соответствующего комментария. Элементы русской культуры и национальных 

условий - очень важная часть изучения иностранного языка. Понимание культуры 

и национальных условий страны позволяет лучше изучить ее язык, который 

является носителем культуры, ее зеркальным отражением, «формирование и 

развитие языка конденсирует человеческую цивилизацию в определенной 

географической и социальной среде в историческом изображении». Так, в 

контексте (— Вставай, я тебе говорю, ишак кавказский, идиот осетинский!  

А.И. Куприн, Яма) отражено характерное для русской культуры представление об 

ишаке как о глупом и упрямом животном и человеке с похожим характером.   

3) Принцип коммуникативной направленности языкового материала. 

Например, предлагаем следующее задание: Прочитайте следующие 
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словосочетания и объясните, что они означают? Составьте небольшие диалоги с 

предъявленными метафорическими выражениями. 

Каменное сердце (бесчувственный, не склонный испытывать эмоции человек), 

золотые слова (правильные, умные слова), загнать кого-то в угол (не дать 

человеку выхода из ситуации), кот наплакал (малое количество, отсутствие чего-

то), заразительный смех (один засмеялся, и уже все смеются). 

Каменное сердце, золотые слова, загнать кого-то в угол, кто наплакал, 

заразительный смех и другие подобные метафорические выражения, мы часто 

встречаем в разговорной практике. Приведем пример: — Господи, не стряслось ли 

с ним чего! — Не стряслось. — У тебя, знать, сердце каменное, отец. Сын родной 

пропал, а ему хоть бы что! (М. Алексеев. Драчуны).  

4) Принцип прагматической ценности материала. Данный принцип 

обусловливает широкое использование отобранных метафорических единиц в 

разных ситуациях речевого общения с разными коммуникативными намерениями. 

Следует отметить, что учащиеся должны осознавать приемлемость изучаемых 

метафор в конкретной речевой ситуации. Например, учащиеся могут получают 

задание: интерпретируйте метафорическое значение слова ишак в разных 

контекстах:  

Если работал всю жизнь как ишак, 

Факт этот не означает никак, 

Что обеспеченным старость ты встретишь...   

(А. Дмитренко «Если работал всю жизнь как ишак») 

- Мужчина! Здесь для Вас работы нет! 

- Прошу! Готов работать как ишак! 

(О. Карелин «Неудачная фамилия») 

Студенты отмечают, что слово ишак имеет 2 переносных значения: «человек, 

который без жалоб выполняет тяжелую работу» и «упрямый, глупый человек». В 

качестве дополнения студенты получают задание: 1) подберите аналогичные 

примеры к этому слову; 2) найдите похожие примеры с использованием другой 

метафорической лексики. 
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5) Принцип актуальности языковых единиц, что предполагает их тесную связь 

с фактами и явлениями современной действительности. Например, учащиеся 

получают задание: найдите и объясните значение метафоры в следующем отрывке 

стихотворного текста современного автора:  

«Я хочу, чтоб ты в машинном гуле,  

Не смущаясь, ртом закрыл мне рот!»  

(А. Астахова, «В кинозале») 

Студенты правильно интерпретируют метафору поцелуя между влюбленными. 

Это нетрудно, поскольку данный пример отражает окружающую действительность, 

метафора максимально современна и затрагивает интересы данного контингента 

учащихся. 

6) Принцип мотивационно-познавательной ценности материала. Данный 

принцип подразумевает соотношение учебного материала с потребностями 

учащегося и повышение его мотивации к обучению. Например, студентам 

предлагается в качестве учебного материала метафорическое выражение тебе не 

сладко. Задание: объясните его значение в контексте «У тебя были трудные 

времена». Приводится пример с этой метафорой из обычной жизни: 

Почему Вы не написали об этом? 

Жалели тебя. Тебе и так было не сладко там. 

7) Принцип многообразия материала, учитывающего степень трудности и 

индивидуальных особенностей учащихся. Для студентов, владеющих русским 

языком на разных уровнях выбираются материалы разной сложности. Так, если для 

студентов уровня В1 обучение целесообразнее начинать с объяснения различия 

прямого и переносного значений слова, то для студентов уровня В2 можно 

предложить изучение теоретических аспектов метафоры, ее классификации и т.п. 

Следует упомянуть также, что языковой материал подвергается адаптации (В1), 

исходя из сложности некоторых лексических единиц и новых синтаксических 

конструкций. При этом важно сохранить как можно больший процент 

оригинального текста, в том числе его литературную целостность, стилистику и 

жанровое своеобразие, а также метафоры, языковые, речевые и авторские. 
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8) Принцип корреляции с целями обучения. Учебная деятельность 

направляется и всегда ориентируется на достижение целей обучения. Они являются 

основой при разработке уроков и упражнений. В соответствии с целью обучения 

пониманию и использованию метафор - способствовать общению и 

самовыражению - выбираются метафоры, часто использующиеся в повседневной 

жизни, например, некоторые распространенные идиомы, пословицы и т.д.  

9) Принцип представления учебного материала от простого к сложному, т.е. 

постепенное повышение уровня сложности учебного материала. Данный принцип 

позволяет поддерживать необходимый уровень учебной мотивации. При обучении 

использованию метафор в русском языке начинаем работу с простых 

метафорических выражений, а только затем переходим к метафорическим 

выражениям в предложениях и текстах. Например, задание: Прочитайте 

следующие словосочетания и объясните их значение. Найдите в русско-китайском 

словаре незнакомые метафоры, объясните их значение в предложении. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что учебные материалы играют 

значительную роль в структуре всего образовательного процесса. Работа по 

интерпретации метафор облегчает работу по переводу, стимулирует интерес 

студентов к иностранному (русскому) языку, повышают эффективность и качество 

обучения. Выбор соответствующих учебных материалов является неотъемлемой 

частью работы педагога, руководствуясь описанными выше принципами отбора 

учебного материала, возможно повысить эффективность обучения в целом. 

 

3.2 Опытное обучение: процесс формирования умения интерпретировать 

метафоры в русском художественном тексте 

 

Упражнения являются неотъемлемой частью обучения русскому языку и 

представляют собой распространенный в образовании способ обучения, 

направленный на углубление понимания и усвоения учебного материала и 

закрепление полученных знаний путем самостоятельного выполнения учащимися 
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серии заданий. Выполнение практических задач играет важную роль в учебном 

процессе и оказывают положительное влияние на эффективность обучения и 

способность студентов к самосовершенствованию. 

Упражнения долгие годы были в фокусе интересов многих российских 

исследователей. В частности, Т.М. Балыхина видела целями упражнений 

закрепление, активизацию учебного материала и контроль за его усвоением. 

Предлагая определение данного понятия, она подчеркивала целенаправленный и 

взаимосвязанный характер действий в упражнении, а также принцип нарастания 

трудностей в процессе его выполнения, акцентируя внимание на 

последовательности становления речевых умений и навыков. По ее мнению, 

эффективность упражнений зависит от методики организации их выполнения. 

Ключевым фактором эффективности упражнений называлась сознательная 

направленность учащихся [Балыхина, 2007: 61]. В рамках представления своей 

теории автор предлагал трехчастную классификацию видов упражнений, выделяя 

языковые, речевые и коммуникативные упражнения. В учебнике принципами 

классификации упражнений становятся цель их выполнения, характер 

используемого материала и способ выполнения. Известный исследователь  

Е.И. Пассов признавал упражнения «подлинными средствами учения», признавая 

обучение, лишенное упражнений, нецеленаправленным учением [Пассов, 2015: 54-

55].  

На наш взгляд, целесообразнее считать упражнения деятельностными 

средствами, так как они представляют собой деятельность учащегося в качестве 

субъекта. Далее, важно отметить, что не любое задание можно считать 

упражнением. В упражнении всегда есть некая основная цель. Зачастую 

упражнение попутно может способствовать достижению других, «побочных» 

целей, на которые оно изначально не было направлено.  

Выделим основные характеристики упражнения: 

- направленность на определенную цель; 

- применение материально-технических средств; 

- указание способа выполнения; 
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- учет условий выполнения; 

- определенная организация; 

- направленность на автоматизм выполнения какого-либо действия. 

Указанные параметры составляют содержание категории «упражнение» 

[Пассов, 2015: 54-56]. Л. С. Виншалек рассматривал упражнение «как средство 

управления усвоением на основе ориентировки» [Вишалек, Леонтьев, Степанова, 

1982: 78]. Отметим, вслед за авторами «Практикум по методике преподавания 

иностранных языков», следующее: результаты обучения иностранному языку 

обеспечиваются в первую очередь системой упражнений, поскольку достижение 

практических целей – овладение всеми речевыми умениями и навыками 

осуществляется в упражнениях. 

Таким образом, под упражнением нами понимается специально 

организованное выполнение отдельных или целого ряда последовательных 

операций или действий, или какой-либо деятельности в целях овладения ими или 

их совершенствования в учебных условиях. 

К упражнениям в педагогической методике предъявляются следующие 

требования:  

1) упражнения должны обеспечить формирование до определенного уровня 

совершенства слухо-произносительных, лексических и грамматических навыков и 

овладение умением говорения в монологической и диалогической формах, 

умениями аудирования, чтения и письма с учетом этапа обучения;  

2) характер упражнений, независимо от того, являются ли они языковыми, 

условно-речевыми или речевыми, должен соответствовать особенностям тех 

навыков и умений, которые с их помощью формируются;  

3) общее количество упражнений должно превышать тот средний минимум, 

который необходим для формирования основных качеств речевых навыков и 

умений, поскольку этот минимум зависит от конкретных условий обучения 

[Шатилов, 1986: 60,67]. 

Итак, в узком смысле под упражнениями мы понимаем задания, направленные 

на закрепление достигнутых результатов обучения, тогда как упражнения в 
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широком смысле – это задания, целью которых является более глубокое изучение 

темы, тренировка и закрепление умений и навыков, необходимых для решения 

трудностей, встречающихся в реальной жизни.  В соответствии с формой 

упражнений классификация упражнений включает вопросы с множественным 

выбором, вопросы с заполнением пустого места, вопросы с кратким ответом и так 

далее. 

Руководствуясь классификацией факторов в обучении иностранным языкам, 

китайские ученые выделяют: 

- упражнения для аудирования: 

1) прослушивание коротких пар вопросов - выбор правильного ответа на 

вопрос. Подобный тип вопросов может помочь развить понимание 

общеупотребительных разговорных выражений; 

2) прослушивание длинных пар вопросов типа ответьте на вопросы в 

соответствии с содержанием диалога. Данный тип вопросов может помочь 

студентам улучшить понимание более длинных диалогов; 

3) прослушивание для заполнения пустого места: заполните информацию или 

завершите предложения в соответствии с услышанным. Вопросы подобного рода 

могут повысить точность восприятия и память учащихся; 

- упражнение по чтению. 

Чтение – важная часть изучения иностранного языка, а понимание 

прочитанного можно углубить, выполняя практические задания по чтению. Ниже 

приведены некоторые распространенные формы практических вопросов по чтению: 

1) вопросы с множественным выбором, направленные на понимание 

студентами деталей информации: выберите правильный ответ в соответствии с 

заданной статьей; 

2) вопросы-суждения, способствующие углублению понимания общего 

смысла текста: оцените, соответствует ли данное утверждение содержанию статьи; 

3) вопросы на заполнение пробелов, нацеленные на понимание студентами 

структуры и логики текста: в соответствии с данным заданием заполните пробелы 

подходящими словами или предложениями; 
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- упражнения по письму. 

Письмо – важный навык в изучении иностранного языка, и, выполняя 

соответствующие задания, студенты могут развить свою способность выражать 

свои мысли и использовать знания грамматики. Ниже приведены некоторые 

распространенные формы письменных упражнений: 

1) конспектирование – написание конспекта на основе заданной темы или 

вопроса. Подобные задания помогают организовать мыслительный процесс и 

улучшить организацию их письма.  

2) графическое письмо – написание текстов на основе заданной темы или 

вопроса; 

3) сочинение по диаграмме, имеющее целью развить навыки анализа и 

описания данных; 

4) сочинение по абзацам, способствующее улучшению связности 

продуцируемого текста на основе заданного начала или конца; 

- упражнения для тренировки устной речи 

Развитие разговорной речи является ключевым аспектом изучения 

иностранного языка, и, выполняя практические задания по устной речи, учащиеся 

могут развить навыки устной речи и диалогического общения. Ниже приведены 

некоторые распространенные формы практических заданий для развития устной 

речи: 

1) задания по созданию диалогов и их модификации в соответствии с 

предложенными ситуациями, помогающие формировать беглую устную речь; 

2) задания на моделирование диалога в соответствии с заданной ситуацией, 

помогающие студентам развивать их устную речь в реальных условиях 

коммуникации; 

3) устные описания и обсуждения на основе предложенных картинок, 

улучшающие навыки наблюдения у учащихся и точность их устного высказывания. 

В китайской лингвометодике также считается, что упражнения имеют 

большое значение для изучения русского языка и совершенствования 

лингвистических, коммуникативных и метафорических навыков. В аудитории 
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преподаватели постоянно тренируют студентов запоминать пройденный материал 

как можно быстрее и помнить в течение длительного периода, но редко встречается 

система практических упражнений, направленная на понимание и усвоение 

русских метафор при реальном обучении. Необходимо особо отметить, что мы не 

ставим своей целью вести целенаправленную работу с текстом. Текст является для 

нас единицей обучения пониманию и интерпретации метафоры. Так, на занятиях 

практически отсутствует работа с грамматикой, все внимание уделяется метафоре. 

Как и всегда, подобные тексты сопровождаются предтекстовыми, притекстовыми 

и послетекстовыми заданиями. 

Подчеркнем, что предлагаемая система упражнений ориентирована на 

следующие задачи: 

• семантизация новой лексики и фразеологии; 

• идентификация образных языковых средств; 

• определение образности значений через прямые значения слов; 

• учет стилистических особенностей образных средств языка; 

• освоение метафорической системы языка; 

• расширение активного и пассивного словарного запаса; 

• развитие читательской компетенции через решение задач по пониманию 

культурного фона, отраженного в предъявляемом тексте, значении незнакомых 

слов и выражений; 

• развитие метафорической компетенции через понимание целей 

использования метафорических единиц в речи. 

Исследователи в области психологии сходятся во мнении о важности 

отработки практических навыков для формирования соответствующей 

компетенции. Ранее в психологических исследованиях подчеркивалась важность 

практики с точки зрения формирования поведенческих навыков. Желаемое 

поведение может быть сформировано только через подкрепление, связанное с 

определенными стимулами, и впоследствии, когда данный стимул присутствует, 

будет выработано ожидаемое поведение. Эдвард Ли Торндайк (Edward Lee 
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Thorndike) также выдвинул три знаменитых закона: закон подготовки, закон 

практики и закон эффекта [Торндайк, 1898].  

Упражнение – это своего рода феномен подкрепления в обучающем поведении, 

и чем больше повторений подкрепления, тем значительнее эффект обучения. 

Позднее теория запоминания и теория обработки информации в когнитивной 

психологии также указали на необходимость практики в процессе обработки 

информации с точки зрения ее запоминания. Практика является необходимым 

условием для укрепления и развития памяти и важна для сохранения информации. 

При поступлении внешней информации в мозг ее сначала регистрируют органы 

чувств, а затем информация передается в кратковременную память. Так как 

емкость кратковременной памяти ограничена, забывание происходит очень быстро.  

В то же время люди могут использовать ресурсы долговременной памяти, 

осуществляя сознательный или бессознательный контроль этого процесса. При 

этом можно долгое время сохранять информацию большой емкости. Кроме того, 

эффект запоминания также зависит от частоты обработки. Целью обучения 

иностранных учащихся при этом выступает осознание ими системного характера 

образной составляющей слов и выражений русского языка с опорой на характерные 

для русского языка лингвокультурные метафорические модели. С точки зрения 

теории изучения языка, упражнения – это важный способ перехода от знаний к 

навыкам. Существует два типа знаний, усваиваемых человеком:  

- декларативные знания, которые отражают наши представления о мире;  

- практические знания, которые можно подразделить на знания о том, как 

взаимосвязаны объекты действительности, и знания о внутренней структуре и 

функционировании чего-либо.  

Целью любого обучения является превращение теоретических знаний в 

практические умения и навыки, под которыми мы понимаем способность 

выполнить некую задачу в соответствии с установленными правилами и 

регламентом. Именно этому способствуют разного рода упражнения. При 

изучении языка происходит не только обучение языковой системе, но и 
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формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, формирование 

которых возможно только путем постоянных тренировок. 

Упражнения играют важнейшую роль в закреплении и сохранении 

информации, обеспечивают успешный переход от теоретических знаний к 

практическим навыкам, выступают средством диагностики и обратной связи, а 

также выполняют функцию ориентации обучения. Упражнения являются 

незаменимым и мощным инструментом обучения языку, они занимают важное 

место в образовательном процессе и не должны восприниматься легкомысленно. 

Е.И. Никитина выделяет 4 типа упражнений: рецептивные, творческие, 

репродуктивные и продуктивные [Никитина, 2001]. С.Ф. Шатилов предлагает 3 

типа упражнения: подлинно-коммуникативные (естественно-коммуникативные), 

условно-коммуникативные (учебно-коммуникативные) и некоммуникативные 

[Шатилов, 1986]. Е.И. Пассов считает, что для каждого вида речевой деятельности 

как средства общения необходимы две категории упражнений:  

- условно-речевые упражнения (УРУ) – те, в которых происходит 

формирование речевых навыков, 

- речевые упражнения (РУ) – те, в которых происходит развитие речевых 

умений. [Пассов, 1989: 65] М.Т. Баранов классифицирует практические методы 

обучения (упражнения) по типам формируемых умений. В зависимости от типа 

умения он выделяет три группы практических методов обучения (упражнений): 

методы формирования языковых, речевых умений и умения правописания. 

Метафора – это слово или выражение, употреблённое в переносном значении. 

В основе метафоры лежит сравнение предмета или явления с каким-либо другим 

на основании их общего признака, которое отражает представление автора о мире. 

При обучении студентов пониманию и интерпретации метафоры деятельность 

преподавателя направлена на формирование умения студентов выявлять 

метафорические значения, понимать роль метафорической единицы, объяснять 

прямое и переносное значения слова, создавать сочетания слов с прямым и 

переносным значением, объяснять роль метафоры в создании образа предмета или 

явления с целью развития языковой рефлексии и др. Ряд ученых едины во мнении, 
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что среди упражнений по русскому языку как иностранному при обучении 

метафоре по целевой направленности можно выделить следующие типы: 

- упражнения на идентификацию метафоры в тексте; 

- упражнения на определение метафорического значения; 

- аналитические упражнения, задачей которых является определение цели, 

которую преследует автор употребленной метафоры [Шляхов, 2014]. 

Приведем типовые задания, нацеленные на идентификацию метафоры в тексте: 

1) Определите предложения, в которых есть слово(-а) с переносным значением? 

2) Выберите предложения, не имеющие в своем составе слова с 

метафорическим смыслом, поясните свой выбор. 

Для определения значения метафоры часто используются следующие 

упражнения: 

1) Прочитайте предложения со словами, имеющими метафорическое значение. 

Передайте их смыл своими словами. Объясните свой выбор, обоснуйте свой ответ. 

Дайте развёрнутый ответ. 

2) Соотнесите выражения и предложенные характеристики. Какие ассоциации 

у вас возникают, когда вы слышите выражение острый ум? 

3) Проанализируйте предложения с метафорами. Дайте обоснованные ответы 

на вопросы: 1) Какие эмоции вкладываются в метафоры – положительные или 

отрицательные, 2) Какой смысл стоит за словами, когда говорят о глупости или о 

хорошем уме. 

Упражнения по анализу целей употребления тех или иных метафор включают 

в себя: Используйте следующие идиомы, чтобы похвалить человека или негативно 

высказаться о его умственных способностях. Составьте предложение с каждой 

идиомой и прокомментируйте, какие эмоции вы вкладываете в предложение с 

каждой идиомой (положительные или отрицательные) [Шляхов, 2014]. 

Вслед за Н.В. Гращенко («Идиоматика и метафорика в семантическом поле 

«интеллектуальная деятельность» и их интерпретации в иноязычной аудитории». 

[Гращенко, 2015: 164]) нами выделяются 2 этапа в работе с русской метафорой в 

иноязычной аудитории: 
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1. Объяснить и показать учащимся алгоритм выявления скрытых смыслов. В 

рамках этого процесса необходимо исходить первоначально из буквального, 

внеконтекстного смысла метафоры в высказывании.  

2. Провести параллель между буквальным значением и метафорическим, 

показать точки совпадения смыслов и ассоциаций 

Например, метафора капли мёда (Те две капли мёда, которые дольше других 

отводили мне глаза от жестокой истины - любовь к семье и к писательству, 

которое я называл искусством, – уже не сладки мне), перед текстом рассматриваем 

слово мёд в контексте цветочный мёд, пряники на меду. В ходе анализа студенты 

понимают, что мед означает сладкую, густую жидкость, в тоже время мёд означает 

нечто, что заставляет человека чувствовать себя счастливым. Также предлагаем 

слово капля в пределах конкретного отрывка, чтобы проанализировать выражения 

капли пота, по капле. В результате студенты определяют, что капля относится к 

очень маленькому количеству жидкости, таким образом, выражение капли мёда 

значит «очень мало вещей, которые можно описать как счастливые». 

При использовании подобного приема необходимо сосредоточиться на 

анализе прямых и переносных значений слов и выражений. Такого рода анализ 

выполняется непосредственно преподавателем, поскольку именно он указывает на 

метафорическое слово или выражение и устанавливает сравнительные отношения 

между буквальным и метафорическим значениями. В результате китайские 

учащиеся не всегда могут распознать метафоры в устных и письменных текстах, 

определить их значение и цель употребления, а значит, и позднее использовать 

метафорические слова в своей речи. Как подчёркивает М.А. Южанникова в своем 

исследовании «Стилистические приемы двусмысленности как практический 

материал в преподавании русского языка как иностранного», при работе с 

«двусмысленностью в тексте» главной задачей учащихся должно выступать не 

запоминание терминов, а конкретные знания и навыки понимания самого 

механизма метафорического производства, опознания метафорических средств и 

их практического использовании в коммуникации. [Южанникова, 2012: 53]. При 
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обучении пониманию метафоры нами используются также и другие методы, и 

приемы:  

1) прием модификации или трансформации, суть приема в изменении 

семантики лексем, входящих в предложение; 

2) метод фрейма, согласно которому метафорическое выражение дробят на так 

называемые «слоты»; 

3) прием интерактивного взаимодействия. При этом процесс можно условно 

разделить на три вида: 1) взаимодействие строится на текстовом материале, не 

связанном с предыдущей темой, 2) взаимодействие отражает сообщение, связанное 

только с предыдущей информацией, 3) взаимодействие осуществляется 

посредством сообщения, связанного с несколькими предыдущими. [Чугунова, 2008: 

115] 

Обобщая все вышеизложенное, отметим, что перечисленные задания имеют 

системный характер и ориентированы на выполнение следующих задач:  

• семантизация новых слов и выражений,  

• выявление образных слов и выражений, 

• интерпретация образных значений на базе прямых значений этих слов и 

выражений,  

• определение стилистической принадлежности образных слов и выражений,  

• освоение метафорической системы языка,  

• пополнение активного словарного запаса,  

• преодоление различных трудностей чтения, обусловленных незнанием 

культурного фона в предложенном тексте, наличием в тексте незнакомых слов и 

конструкций, отсутствием языковой догадки и др.,  

• определение целей использования метафор в речи. 

Итак, целями предлагаемой нами системы упражнений являются: 

– утверждение в сознании иностранных студентов системного характера 

образности слов и выражений русского языка с опорой на свойственные русскому 

языку лингвокультурные метафорические модели; 
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– сравнение и сопоставление различий между метафорами китайского и 

русского языка, анализ причин их появления,  

– обнаружение различий между китайской и русской культурами и, таким 

образом, углубление понимания русских метафор и развитие навыка их 

использования.  

Нами поэтапно используются следующие типы упражнений по обучению 

пониманию метафоры: 

1) идентификация метафоры; 

2) определение и понимание связи прямого и переносного значений языковой 

единицы; 

3) формулирование значения образного слова или выражения; 

4) выявление цели использования метафоры в контексте. 

5) анализ и понимание различий и причин возникновения метафор русского и 

китайского языков с опорой на знания особенностей китайской и русской культур. 

В начале упражнения, вводя лексику в прямом значении, мотивируем студента 

к определенному дальнейшему прогнозированию. Упражнения типа «Соотнесите 

слова с их значением», «Составьте словосочетания», «Соотнесите слова с 

картинками» инициируют установление связи прямого и образного значений 

языковой единицы. Идентификация метафоры происходит как в процессе 

прочтения, так и после чтения текста. Этому способствуют задания типа: Какие 

выражения в представленном предложении вы считаете метафорическими и 

почему? Прочитайте следующие словосочетания, выберите, какое из них является 

метафорическим. Упражнения типа «Соотнесите слова с их образным значением» 

способствуют формулировке значения образных слов и выражений, которые 

иностранный слушатель не выделил самостоятельно. Задание вопросного типа 

«Как вы думаете, какие эмоции вкладывает автор в данную идиому?» предполагает 

как раз выявление цели использования метафоры в контексте. Анализу различий в 

метафорах русского и китайского языков и причин их возникновения способствуют 

следующие задания: «Приведите аналогичные примеры из китайского языка», 
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«Сравните метафорические выражения в русском и китайском языках и объясните 

причины их появления». 

Например, упражнение: Прочитайте следующие примеры и по образцу 

напишите новые метафоры: Озеро как зеркало – зеркало озера. Руки как золото – 

золотые руки (Приложение Г). 

Предполагаемый ответ студента: улыбка как солнце – солнечная улыбка. 

Это несложное упражнение на аналогию, которое подходит для закрепления и 

понимания только что изученного материала, поэтому его целесообразнее 

использовать, когда вы только знакомитесь с метафорами. 

Следующий пример упражнения: Прочитайте следующие примеры, в словаре 

найдите значение слова, объясните значение следующих словосочетаний: 

безмолвная женщина – безмолвная улица; 

мудрый старик – мудрое решение; 

любопытная соседка – любопытный вопрос. 

Предполагаемый ответ студента: 

безмолвный – 默不作声地，тихая улица 

мудрый – 聪明的，智慧的 хорошее правильное решение 

любопытный – 好奇的，有趣的 интересный вопрос 

Это еще один тип упражнения, подходящий для закрепления недавно 

полученных знаний. Подобное задание предлагается для студентов уровня B1-B2, 

владеющих русским языком более уверенно и имеющих большой словарный запас. 

Например, упражнение: Прочитайте следующие словосочетания, выберите, какое 

из них является метафорическим, и объясните его значение: 

копна сена – копна волос; 

янтарные бусы – янтарный блеск; 

горит свеча – горит лампочка. 

Через использование характеристик одной вещи для описания другой 

китайским студентам лучше понять суть образования метафор, в которых описание 

характеристик одной вещи или абстрактного понятия для описания другой может 

сделать характеристики другой вещи более очевидными. 
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Упражнение: Проанализируйте метафорические словосочетания из 

предыдущего упражнения, определите способ образования метафор (с помощью 

каких частей речи). 

Ответ студента: копна волос – сущ.+сущ.; 

желтый, прекрасный цвет – прил.+сущ.;  

включить лампочку – глаг.+сущ.   

Это упражнение взаимосвязано с предыдущим. Его цель – показать учащимся, 

что существует множество способов составления (образования) метафор, и они не 

ограничиваются одним. Владея этой информацией, учащиеся могут создавать 

новые метафоры на основе соответствия и сходства вещей. Например, найдите 

метафорическое значение у слов: открытый (Ты для меня – открытая книга в ср. с 

Я вижу открытую книгу), гвоздь (Из стены я вытащил гвоздь в ср. с Этот номер 

стал гвоздем программы), железный (Это железный стул в ср. с У него железный 

характер). 

Обратимся к упражнениям, которые позволяют выявить 

этнокультурологические различия метафорических значений в русском и 

китайском языках. Например, упражнение: Подберите к предложенным словам 

соответствующие картинки. Найдите значение незнакомых слов в словаре. К каким 

животным относятся указанные характеристики людей? Сравните данные 

сопоставления в китайском языке, объясните причины данного явления: корова, 

медведь, волк, тигр.  

Предполагаемый ответ студента: 

Корова в китайском языке – надежная, добрая, трудолюбивая женщина, а в 

русском языке – неповоротливая, толстая или неумная женщина; Медведь – в 

китайском языке – неуклюжий и тяжелый, а в русском языке обозначает символ 

силы и мощи; Волк – преданный, ответственный, жестокий в китайском языке, в 

русском языке – угрюмый, нелюдимый; Тигр в китайском зяке обозначает смелый, 

небрежный, а в русском языке – сильный, агрессивный человек. 
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Упражнение. Соедините следующие значения с названиями животных, 

которым они могут соответствовать, объясните черты характера, приписываемые 

этим животным в китайском языке. 

собака негодяй, мерзавец, поганец  

лиса хитрый человек 

олень простоватый, прямолинейный, безынициативный человек 

 

Ответ студента: в китайском языке собака – преданный и честный человек, 

лиса – хитрый человек, олень олицетворяет власть (в китайской культуре есть 

представление о том, что тот, кто первым поймает оленя, тот и король. У нас 

есть фразеологизм дословно бороться олень на степи, что значит «бороться за 

власть в стране». 

Цель подобных упражнений – подбор соответствующих характеристик, 

свойственных определенным животным, которые существуют в сознании 

студентов. Общепризнанным является несовпадение в разных языках 

характеристик и ассоциаций, связанных с животными. В предлагаемых 

упражнениях использованы обозначения животных, имеющих метафорические 

значения, причем выбраны те, что наиболее популярны в русском и китайском 

языках. Результаты исследования показывают, что географические, климатические 

и другие факторы приводят к семантическим различиям лексических единиц. 

Следовательно, формирование метафорических значений слов и выражений также 

отличается. Сравнение метафорических различий между китайским и русским 

языками способствует повышению учебного интереса студентов, учащиеся глубже 

понимают культурные различия между Китаем и Россией.  

Вышеописанные упражнения используются для формирования и тренировки 

умения распознавать и понимать русские метафоры, для углубления и расширения 

знаний о русских метафорах, связанных с образами животных, для понимания 

культурного и социально-исторического разрыва между Россией и Китаем. 

Использование текстового материала из произведений русских писателей и поэтов 

важно для повышения литературной грамотности китайских студентов, их 
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понимания русской культуры, а также для формирования и развития их языковых 

и метафорических навыков.  

Система упражнений, целью которых является формирование умений 

понимать и интерпретировать метафору в художественном тексте, а также 

использовать ее в создаваемых текстах, подразумевает три уровня владения 

метафорической лексикой иностранными учащимися: пропедевтический, 

репродуктивный и продуктивный – и в соответствии с этим делится на три блока. 

Среди задач вышеназванных упражнений можно выделить следующие: определять 

переносное значение языковых единиц, идентифицировать метафору в тексте, 

адекватно ее интерпретировать, уметь объяснять переносные значения лексем, 

использовать их в собственных высказываниях, корректно переводить тексты, 

содержащие метафоры. 

Каждому уровню овладения метафорической лексикой соответствует 

определенный блок упражнений.  

Остановимся на упражнениях пропедевтического уровня владения 

метафорической лексикой (первый блок). Основой данного типа упражнений 

являются метафорические эпитеты и сравнения, а также олицетворения.  Чаще 

всего здесь предлагаются задания, связанные с переносным значением слова, 

поиском метафор в разных языковых единицах. На данном этапе учащимся важно 

получить представление об образных средствах языка. Например, упражнение: 

Прочитайте следующие словосочетания, выберите словосочетания с переносными 

значениями: ключ проблемы, ключ двери, золотые часы, золотое сердце, бегут 

облако, бегать во дворе. 

Прочитайте стихотворение «Береза» С.А. Есенина. Найдите все выражения, 

являющиеся стилистическими приёмами, и объясните причину их использования. 

Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 
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На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

И стоит берёза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

Предполагаемый ответ студента: 

Эпитеты - белая берёза, пушистые ветки, снежная кайма, белая бахрома, 

сонная тишина, золотой огонь, новое серебро. 

Метафоры - береза принакрылась снегом, распустились кисти, горят 

снежинки, заря лениво обходит кругом. 

Сравнение - снегом, точно серебром. 

В этом блоке основное внимание уделяется пониманию студентами метафоры, 

что позволяет им различать такие выразительные художественные средства, как 

сравнение, метафору, олицетворение и эпитет (Приложение Г). 

Упражнения второго блока (репродуктивный, или аналитический, уровень) 

нацелены на овладение метафорическими значениями языковых единиц, именно 

поэтому среди предлагаемых заданий встречается подбор метафор к 

предложенным словосочетаниям, синонимичная и антонимичная замена метафор в 

тексте и под. Например, упражнение: Прочитайте отрывок из стихотворения 

«Снежное вино» А. Блока, объясните значение слова «сверкнув», обратившись к 
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русско-китайскому толковому словарю, объясните роль использованного 

метафорического значения: 

И вновь, сверкнув из чаши винной 

Ты поселила в сердце страх 

Своей улыбкою невинной 

В тяжелозмейных волосах. 

Ответ студента: 

Инф. Сверкнуть.  

В русско-китайском словаре: 闪光，强烈的显示. Прямое значение: загореть, 

блеснуть. Переносное значение: Внезапно, неожиданно, на мгновенье появиться в 

сознании. Роль метафоры в этом примере – подчеркнуть неожиданность появления. 

Стихотворение А. Блока соответствует знаниям и умениям студентов, владеющих 

русским языком на уровне В1, B2, так как А. Блок – очень известный русский поэт. 

В стихотворении есть некоторые слова, не знакомые студентам, мы допускаем 

использование словарей.  

Упражнение. Прочитайте отрывок из стихотворения «О доблестях, о подвигах, 

о славе» (1908) А. Блока, подчеркните метафоры и объясните причину ее 

использования.  

Но час настал, и ты ушла из дому. 

Я бросил в ночь заветное кольцо. 

Ты отдала свою судьбу другому, 

И я забыл прекрасное лицо. 

Ответ студента: Судьба не вещь, не чемодан, её нельзя отдать в руки другого 

человека, но Блок использует эту метафору, чтобы придать сюжету стиха 

реалистичность и образность.   

Упражнение. Найдите в текстах имена существительные, употреблённые в 

переносном значении. Объясните значение метафор. На основе какого сходства 

стал возможен такой перенос? 

Пошёл снег. Всё пространство от земли до неба наполнилось тихим шорохом. 

Ветер сперва кружил: то в спину толкал, то с боков. Потом наладился встречный 
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– в лоб. В ушах засвистело, в лицо полетели тысячи маленьких холодных пуль  

(В.М. Шукшин). 

Ответ студента: Метафора «холодные пули» означает, что была сильная 

метель, ветер был настолько сильным, что снег бил, ударял в лицо, как пули. 

Перенос стал возможным на основе сходства реакции человека на подобные 

явление и процесс. 

В данном блоке студенты тренируются понимать метафорические выражения 

в предложениях и тексте, их умения могут быть оценены с позиций, насколько 

точно они могут понять смысл метафорического выражения и определить эмоции, 

которые пытается выразить автор в тексте. 

Упражнений третьего блока (продуктивный уровень) подразумевают 

творческие задания, среди которых продуцирование текстов, содержащих слова с 

переносным значением и перевод соответствующих текстов. Их основной целью 

выступает формирование и развитие умения использовать метафоры в собственной 

речи, корректно ее интерпретировать и адекватно переводить. К заданиям, 

требующим анализа, вывода, относятся упражнения по самостоятельному 

созданию метафорических единиц по аналогичным образцам, схемам и т.д. как 

основы целого текста, сочинения нового микротекста, например, сочинений 

описательного характера в художественном стиле или сочинения-рассуждения в 

публицистическом стиле. Например, упражнение. Найдите метафоры в следующих 

текстах. Расскажите о найденных образах на китайском языке, переведите свое 

описание на русский язык. 

Равнодушен я стал к лачугам, 

И очажный огонь мне не мил, 

Даже яблонь осеннюю вьюгу 

Я за бедность полей разлюбил. 

(С. Есенин) 

Предполагаемый ответ студента: 

悲伤的，对任何事物都漠不关心的形象. 

Образ печали и безразличия ко всему. 
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Суть упражнения заключается в том, чтобы учащиеся назвали образ, который 

пытается отобразить поэт, определили функцию метафоры, поняли, что 

использование метафоры может сделать выражение более выразительным, чтобы 

смогли оценить художественное богатство метафоры, углубить понимание 

метафоры и повысить интерес к ее изучению. 

Упражнение. Прочитайте отрывок из стихотворения «Над синевою 

подмосковных рощ» (1916) М.И. Цветаевой, объясните подчеркнутую метафору и 

расскажите, какую функцию она выполняет в этом микротексте? Приведите Ваш 

пример использования данной метафоры в русском языке. Приведете пример 

аналогичного использования метафоры в китайском языке.  

Над синевою подмосковных рощ 

Накрапывает колокольный дождь. 

Бредут слепцы калужскою дорогой… 

Ответ студента: Метафора: колокольный дождь (адъективная метафора). 

Значение метафоры: Дождь сильный, звук дождя, кажется, лязгает по земле, 

очень четкий. Колокольный дождь – звуки дождя, напоминающие перезвон 

колоколов. Функция метафоры: познавательная. В китайском языке мы 

описываем звук дождя как 嘀嗒  (дида) (звук часов), что является той же 

метафорой, что и в России, а также используем 噼里啪啦 (пилипала) (звук петард, 

взрывающихся в унисон) и叮叮咚咚 (звук падающих на тарелку бусин) для описания 

звука дождя. 

Найдите название животного в следующем предложении, сформулировать его 

метафорическое значение. 

1) Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьёт, собака, в первом кабаке. 

(А.С. Пушкин, «Капитанская дочка») 

2) Старая лиса с опытом и нюхом догадалась, конечно, что у «Мосберт 

холдингс» другой хозяин, дёргающий за нитки подставного Ли Тео Ленга. 

(Валериан Скворцов, «Сингапурский квартет», 2001 г.) 

Составьте предложение, используя метафорическое значения названия 

предмета действительности. 
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Переведите следующие предложения на китайский язык. 

Его сердце — камень 

Он был львом на поле битвы 

Предполагаемый ответ студента: 

他心如铁石。 

他是战场上的雄狮。 

Переведите следующие предложения на русский язык. 

他的行为像一只变色龙，不断地变换角色来适应环境。 

那个姑娘像一个小太阳，给人带来了无限的温暖。 

Предполагаемый ответ студента: 

Он ведет себя как хамелеон, постоянно меняя роли в зависимости от 

окружения. 

Эта девушка – как маленькое солнце, дарящее бесконечное тепло. 

Вышеописанный блок предназначен для проверки того, насколько студенты 

улучшили свои метафорические компетенции, могут ли они делать корректные 

переводы русских метафор на китайский язык, продуцировать новые тексты с 

помощью метафор и использовать метафоры в аутентичной форме. 

Таким образом, система упражнений по работе с метафорами начинается с 

поиска метафоры, понимания ее значения, которое она передает, понимания 

функции метафор, сравнение с аналогичными китайскими метафорами, 

определения различия между китайскими и русскими метафорами, что укрепляет 

понимание студентами различий между культурами Китая и России.  

Для студентов разных уровней владения русским языком разработаны 

упражнения различного типа и сложности.  

Таким образом, предложенная система упражнений позволяет: закрепить 

учебный материал. Многократно выполняя практические задания, студенты могут 

преобразовать полученные знания в практические навыки и углубить понимание и 

потренировать память: 
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1) развить способности выполнять практические задачи, имеющие разный 

уровень сложности. Практические задания тренируют навыки логического 

мышления, умение анализировать цели и задачи и способность их решать, а также 

всесторонне развивают личность учащегося; 

2) поощрять взаимодействия в классе. В учителя направляют учеников на 

обдумывание и дискуссии с помощью практического задания, активизируют 

взаимодействие. Студенты могут обмениваться мнениями и сравнивать ответы в 

процессе выполнения, тем самым стимулируя свой энтузиазм и стремление к 

обучению. Такое взаимодействие помогает студентам общаться и сотрудничать 

друг с другом и повышает эффективность обучения; 

3) проверять эффективность обучения. Практические задания помогают не 

только закрепить учебный материал, но и проверить эффективность обучения. 

Благодаря ответам на вопросы, тестам, творческим заданиям преподаватели могут 

понять, насколько глубоко учащиеся понимают и усваивают знания, а затем 

вносить коррективы в процесс обучения. Результаты практических вопросов могут 

быть использованы в качестве основы для оценки результатов обучения студентов 

и качества преподавания предмета; 

4) воспитать привычку к обучению. Решение практических заданий требует от 

студентов определенных затрат времени и сил, что способствует воспитанию у 

студентов хороших учебных привычек. Подобным образом у студентов постепенно 

формируется способность и привычка к самостоятельному обучению, повышается 

эффективность обучения и способность к самообучению. Вырабатывая полезные 

привычки к учебе, студенты успешнее справляются с учебными заданиями и 

экзаменационным напряжением. 

Упражнение играют важнейшую роль в учебном процессе. Они закрепляют 

учебный материал, развивают способность студентов решать определенные задачи, 

способствуют активизации взаимодействия в классе и повышают эффективность 

обучения, а также помогают воспитать у студентов привычку учиться. Поэтому 

разумное использование практических задач в классе является важным подспорьем 

для повышения эффективности образовательного процесса и способности 
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учащихся к обучению. Преподаватели и студенты должны полностью осознать 

важность практических задач и активно участвовать в их решении, чтобы 

совместно способствовать развитию обучения. 

Система упражнений – это не только эффективный способ усвоения знаний, 

но и возможность применить полученные знания для решения практических задач, 

углубить понимание основного содержания, развить способность анализировать и 

решать проблемы, получить полную возможность проявить собственную 

инициативу в обучении и тем самым расширить мыслительные возможности 

учеников. 

В соответствии с выявленными в констатирующей эксперименте проблемами 

и трудностями при обучении метафоре нами был проведен обучающий 

эксперимент с целью эффективного решения вышеуказанных вопросов.  

Обучающий эксперимент проходил на базе кафедры русского языка, 

профессионально-речевой и межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ» в 2023-

2024 учебном году. В нем принимали участие китайские студенты, владеющие 

русским языком на I, II сертификационных уровнях владения РЯ. В рамках 

заявленной цели нам необходимо было решить следующие задачи: 

- выявить типичные ошибки при изучении метафоры; 

- решить трудности и проблемы, которые были выявлены в ходе 

констатирующего эксперимента (КЭ); 

– дать студентам базовые знания о переносном значении слова и метафоре; 

- развивать метафорические и коммуникативные компетенции китайских 

студентов. 

Основной целью экспериментального обучения было проверить выдвинутые 

нами гипотезы о том, что: 

1) метафорическая компетенция студентов может быть развита после 

специализированного курса обучения; 

2) развитие метафорической компетенции сопровождается параллельным 

развитием языковой и коммуникативной компетенций. 
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Задания обучающего эксперимента разрабатывались в соответствии с 

поставленными задачами. Экспериментальная работа предполагала два типа 

заданий: теоретического и практического характера, которые были направлены на 

развитие метафорической компетенции. 

На этапе обучающего эксперимента нами были проведены следующие 

исследования:  

Для учащихся третьего курса (уровень В1) экспериментальные задания 

заключались в идентификации прямого и переносного значений слов.  

Задание 1. Как Вы думаете, какое словосочетание в следующих парах имеет 

переносное значение? Почему? Объясните свой выбор. 

Золотое сердце – золотые волосы, кислый лимон – кислое лицо, глубокое озеро 

– глубокий ум. 

Описание: Это задание был частью предварительного задания, предложенного 

студентам перед уроком, и частью констатирующего эксперимента, который был 

объяснен и задан с учетом основных ошибок студентов. 

Прямое значение слова – это его основное лексическое значение. Например, 

слово воет обозначает звуки, производимые волком: Волк воет. 

Переносное значение слова – это его вторичное значение, которое возникло на 

основе прямого и связано с ним по смыслу, например: Ветер воет.  

Описание: Поскольку объяснения давались на китайском языке, студенты 

быстро поняли прямое и переносное значение лексики. 

Задание 2. Найдите значение следующих слов в словаре, объясните его 

значение в словосочетании. Каковы переносные значения «СОЛЬ» в китайском 

языке? 

Соль 

анекдот без соли; соль вопроса 

Учащиеся догадывались о значении выражения «соль вопроса» по подсказке 

преподавателя, но не поняли значения выражения «анекдот без соли», и подумали, 

что анекдот без соли – это значение холодной шутки (холодная шутка - это 
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шутливые фразы или короткие истории, которые кажутся банальными, но могут 

мгновенно вызвать тонкие ассоциации и улыбку) (Приложение Б). 

Метафора – это слово и выражение, употребленное в переносном значении. После 

объяснения прямого и переносного значения слова и работы над вторым заданием 

студенты быстро поняли значение метафоры. 

Задание 3. Прочитайте следующие словосочетания и объясните их значение: 

каменное сердце; золотые слова; загнать кого-то в угол; кот наплакал. Составьте 

с ними фразы. Существуют ли в китайском языке аналогичные значения? 

В данном упражнении основная трудность заключалась в понимании 

выражений «загнать кого-то в угол», «кот наплакал». Студенты очень быстро 

понимают значение выражений каменное сердце; золотые слова, так как 

выражение простое по смыслу и в Китае существуют аналогичные выражения. 

Понимание выражения загнать кого-то в угол сложно для понимания, студенты 

сказали, что они не понимают значение слова «загнать». Когда преподаватель 

объяснял его значение, студенты, владеющие языком на уровне В2, уже знали 

значение этого слова, поэтому они могли гораздо быстрее догадаться о смысле 

всего выражения, так как в Китае есть подобная идиома (把谁逼到墙角). В то же 

время понять значение идиомы кот наплакал было гораздо труднее для студентов, 

так как в китайском языке нет сопоставимого выражения, что вызвало 

значительные трудности при понимании. Студенты думали, что значение у этого 

фразеологии - «неважные, незначительные пустяки», поэтому студенты не 

понимали, почему это значит «очень мало». В то же время психологические 

особенности китайских студентов дают возможность проявиться языковой догадке. 

Задание 4. Прочитайте следующие предложения, подчерните метафоры и 

объясните их значения в предложении: «И может быть – на мой закат печальный 

блеснёт любовь улыбкою прощальной» (А.С. Пушкин); «Луна будет улыбаться 

весь вечер» (А. Чехов). 

Описание: Учащиеся способны понять смысл стихотворения, но есть 

некоторые трудности в понимании метафор, которые в стихотворениях 

используются с высокой частотой. Хотя учащиеся в итоге понимают смысл 
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стихотворения, у них нет возможности понять всю его глубину и выраженные 

автором через метафорические средства эмоции. Так, мы выбрали несколько 

стихотворений русских авторов, имея в виду, что сложность понимания у поэзии 

для учащихся гораздо выше, чем у прозаической литературы.  

Первое предложение было сложным для понимания, так как многие слова в нем 

были им незнакомы, но после объяснения слов студенты быстро поняли, какое 

выражение является метафорическим. Для студентов, владеющих русским языком 

на уровне B1, обучающий эксперимент начинался с понимания значения и 

классификации метафоры. Все метафоры делятся на две группы:  

- общеязыковые: каменное сердце. 

- художественные: Сердце горит от боли. 

Описание: В рамках предварительной работы студентам предложили текст о 

метафорах, в котором они могли найти значение понятия и классификацию 

метафор. Студенты очень быстро понимают значение метафоры и ее 

классификацию, но их понимание разницы между общеязыковыми и 

художественными метафорами не очень четкое. Опрос студентов по 

классификации метафор показал, что они не смогли четко определить разницу 

между вышеназванными понятиями. 

Задание 1. На что, по вашему мнению, похожи компьютеры?       

Описание: Учащиеся назвали ноутбук только на уроке, а затем ящик и мышь 

под руководством преподавателя, в китайском и русском языках мы называем 

портативный компьютер ноутбуком, а в китайском и русском языках координатное 

устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру 

дают название "мышь", а системный блок чаще называют "ящик". Студент в этом 

задании называет компоненты компьютера, содержащие метафоры в китайском 

языке: компьютер, мышь, ноутбук, корпус, но говорит, что в русском языке есть 

названия только для мыши и ноутбука. 

Задание 2. Прочитайте следующие предложения, попробуйте объяснить 

метафорические значения названий животных, данные в контексте.  
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1) Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьёт, собака, в первом кабаке. 

(А.С. Пушкин, «Капитанская дочка», 1836 г. [Викитека]) 

2) Старая лиса с опытом и нюхом догадалась, конечно, что у «Мосберт 

холдингс» другой хозяин, дёргающий за нитки подставного Ли Тео 

Ленга. （Валериан Скворцов, «Сингапурский квартет», 2001 г.） 

3) Советовать я больше никому не буду, так как есть такие олени, которые 

меры не знают. 

4) ― Разве умеет свои выгоды соблюсти? Корова, сущая корова: ее хоть 

ударь, хоть обними ― все ухмыляется, как лошадь на овес. (И. А. Гончаров, 

«Обломов», 1859 г.) 

Описание: В первом предложении по подсказке преподавателя учащиеся 

догадались, что собака в русском языке обозначает плохих людей, и хорошо 

понимают, что лиса может заботиться о хитрых людях, но считают, что олени в 

переносном значении - это чувствительные и осторожные люди, а вот значение 

коровы учащиеся не понимают и не могут дать ответ, потому что в китайском языке 

корова имеет метафорические значения с положительными ассоциациями и 

коннотациями, поэтому учащимся трудно понять суть метафорического значения 

слова корова (»неумная и толстая женщина»). 

Задание 3. Дайте определение метафорическим значениям в русском и 

китайском языке. Как Вы думаете, каковы причины появления этих различий? 

Название животного: Собака, лиса, олень, корова. 

Описание: Когда мы отвечали на вопрос о разнице между названиями этих 

животных на китайском и русском языках, студенты адекватно ответили, что 

означают эти животные на китайском, и очень активно отвечали на вопросы 

преподавателя и старались отвечать по-русски (Приложение Б). 

Задание 4. Прочитайте следующие словосочетания в предложении, найдите 

незнакомые слова в словаре, обратите внимание на метафоры, угадайте смысл 

предложения. 

1) Из долгой, с ветерком, гастроли мать нагрянула неожиданно и, вызнав у 

соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. 
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2) Сама же отсчитала весь срок до копейки, и когда вернулась, Вере уже 

исполнилось двадцать.  

3) Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус [имя кота] 

холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной 

трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли. 

4) Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо со всех 

сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое 

выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям – чем 

повернута? Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься 

испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой 

высоковольтной жизни (Приложение В). 

Описание: Это задание мы предложили студентам в качестве домашнего 

задания перед уроком, для этого мы провели опрос студентов о причинах их 

ошибок. Обычно студенты могут найти 2-5 метафор в этом задании, такие 

результаты объяснялись в основном непониманием некоторых слов. Так как был 

использован пример из литературы, в тексте встречалось множество 

грамматических трудностей. В аудитории в процессе объяснения студенты смогли 

найти большее количество метафор. 

Анализ использования учащимися изобразительно-выразительных средств 

показал следующие результаты: метафорическая лексика в устной речи и 

продуцируемых учащимися текстах не встречается; речь учащихся 

преимущественно ситуативна и строится на использовании слов с прямым 

значением, встречаются многочисленные повторы. В этом отношении показателен 

фрагмент работ учащихся, где могла быть использована образная лексика, но 

сочинения учащихся оказывались ограниченными.  Показателен пример: на уроке 

с учащимися четвертого курса было предложено задание: скажите, какая сегодня 

погода, используйте метафору. Среди ответов мы встретили: «Сегодня солнечная, 

туманная погода» и т.д., только один студент продуцировал фразу: «Сегодня идёт 

дождь». 
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На втором этапе эксперимента мы пришли к следующим выводам: речь 

учащихся отличается преимущественным использованием коротких предложений, 

в которых встречается лексика с прямым значением, а метафорическая отсутствует. 

Например, в начале урока заданием был перевод китайских фразеологизмов на 

русский язык, 花容月貌 (Цветок, луна). В итоге учащиеся использовали только 

сравнение и перевели: очень красивый – как цветы и луна.  

Результаты наблюдений над устной и письменной речью учащихся показали, 

что навык понимания метафоры как образного средства и умение выявлять ее в 

тексте в целом не сформированы. 

 

3.3 Сравнительный анализ результатов констатирующего и итогового 

экспериментов 

 

На основе данных, полученных в ходе анализа существующих стандартов, 

программ, учебников по РКИ, и результатов КЭ и ОЭ, проведенных в 2023-24 

учебных годах нами была разработана экспериментальная программа обучения 

студентов 3 и 4 курсов бакалавриата БелГУ. 

Целью контрольного эксперимента была практическая проверка 

эффективности обучения пониманию и интерпретации метафоры в китайской 

аудитории и доказательство гипотезы о том, что: 

1) после специального обучения студенты – филологи могут значительно 

улучшить свои знания, связанные с метафорами; 

2) метафорическая компетенция студентов – филологов может быть 

эффективно развита после специализированного курса обучения; 

3) развитие метафорических компетенций сопровождается развитием 

языковых и коммуникативных компетенций. 

Контингент эксперимента составили 23 студента. 

Поскольку существует большая разница в уровнях владения русским языком 

между студентами В1и студентами В2, нами были подготовлены два варианта 
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упражнения для контрольного эксперимента студентов В2, В1. Первый вариант (В1) 

был предложен 13 студентам, второй (В2) - 10 студентам. 

На рамках контрольного эксперимента нами были проведены следующие 

исследования:  

1) Анализ заданий, проверяющих уровень знания учащихся значения и 

понимания переносного значения и метафор. (Задание 2 для студентов третьего 

курса и задание 1 для четвертого курса) 

2.  Как Вы думаете, какая это метафора? 

Шесть учащихся дали ответ «метафорическое значение», что соответствует 

определению, данному преподавателем на уроке: Метафора – это слово или 

выражение, употребляемое в переносном значении. Четыре ученика дали 

собственные ответы на собственное понимание метафорического понимания, а 

именно :1) Го Аосун: Метафора – это изображение слова, которое использует 

метафору слов или выражения для создания сравнения изображений. 2) Чжан 

Цюхуй: Умное использование метафор играет важную роль в яркости, просто, 

выразительно и более живо, чем сравнение 3) Ван Юйцзянь: Метафора 

представляет собой сравнение двух несвязанных предметов или понятий с целью 

усиления выражения или создания особых образов. 4) Ли Чжао: Метафора – это 

приём, при котором одно слово или выражении используется вместо другого с 

целью передать сходство или ассоциации между ними. Три студента давали ответы, 

основываясь на своем выборе в предыдущем вопросе, и в основном они объясняли 

причины выбора своих ответов в предыдущем упражнении. 1) Ян Пэй: сравнить 

глаза с холодом, описывать кого-то как холодного и оцепеневшего.  

2) Цзин Цихуа: Метафору можно идентифицировать во второй паре, где холодные 

руки используются в переносном значении, чтобы описать отношение человека.  

3) Ян Минсюй: Черная работа – это метафора, которая используется для 

обозначения нелегальной, нечестной или морально сомнительной деятельности. 

Она ассоциируется с темнотой, скрытностью и незаконностью. 
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Описание: Из ответов студентов можно сделать вывод, что большинство из 

них понимают значение метафоры, а некоторые могут дать определение метафоры 

своими словами, основываясь на том, что они узнали. 

1. Дайте определение понятию «метафора» своими словами. Скажите, на какие 

группы делятся метафоры? Приведите собственные примеры. 

Описание: В данном упражнении пять студентов выбрали ответ, 

подсказанный преподавателем. Метафора — это употребление слова в переносном 

значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений. 

Все метафоры делятся на две группы:  

- общеязыковые: каменное сердце. 

- художественные: сердце горит от боли. 

Ответы остальных пяти студентов приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Ответы на первое упражнение 

№ Имя, фамилия 

студента 

Ответы 

1 Чан Цзымэн В отличие от двучленного сравнения, в котором 

приводится и то, что сравнивается, и то, с чем 

сравнивается, метафора – один из наиболее 

распространенных тропов, так как сходство между 

предметами или явлениями может быть основано на 

самых различных чертах. 

2 Не Цюнюэ Метафора — это использование слов и выражений в 

переносном значении для создания образных сравнений. 

Она позволяет передать новые смыслы и ассоциации, 

придавая речи выразительность и эмоциональную 

окраску. Метафоры делятся на: 

- лингвистические метафоры — используемые в 

повседневной речи. Пример: время летит (значит, время 

проходит быстро). 

- художественные метафоры — используемые в 

литературных произведениях для создания образов. 

Пример: луна — серебряная монета на небе. 

Собственные примеры: 

- лингвистическая метафора: река жизни. 

- художественная метафора: взгляд, острый, как 

кинжал. 

3 Фу Даньфэй Это скрытое сравнение: багровый костёр заката =  

закат как багровый костёр; пустых небес прозрачное 
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Продолжение таблицы 5 

  стекло = небеса прозрачны, как стекло. 

4 Чжан Инин Метафора заключается в том, чтобы превратить одну 

вещь в другую, имеющую с ней сходные отношения. 

2 группы: языковой, художественный. 

Время – деньги, собака. 

5 Чжао Сюйхан Метафора – это стилистический приём, который 

использовать для передачи значения от одного объекта к 

другому по их сходстве. 

Два группа: общеязыковые: лезть голыми руками, 

художественные: конспектом оглавлением. 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что студенты имеют 

некоторое представление о метафоре, но из-за короткого периода обучения они все 

еще рассматривают метафору скорее как стилистический приём. 

Обобщая полученные данные по заданиям на понятие переносного значения и 

метафоры, мы пришли к выводам, что через целенаправленное обучение большая 

часть студентов способна понять значение и смысл вышеуказанных понятий. В то 

же время многие, под влиянием полученных ранее знаний, склонны рассматривать 

метафору как стилистический прием. 

2) Анализ письменных работ учащихся (заданий 3, 4 для студентов третьего 

курса и задания 2 для четвертого курса). 

3. Что значит «каменное сердце», «загнать кого-то в угол»? 

Ответы на третье упражнение приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Ответы на третье упражнение  

 

№ 

№ 

Имя, 

фамилия 

студента 

Ответы 

1

1 

Чжан 

Лисян 

Выражение каменное сердце означает отсутствие чувств и 

сострадания у человека, его неспособность проявлять 

эмоциональную отзывчивость и сочувствие к другим. Это 

образное выражение подразумевает, что сердце этого человека 

наполнено камнем вместо человеческих чувств. 

Загнать кого-то в угол — это фраза, используемая для 

описания ситуации, когда человека ставят перед выбором 

или оставляют без альтернативы. 
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Продолжение таблицы 6 

  

Здесь подразумевается, что человек оказывается в 

затруднительном или безвыходном положении, где ему 

приходится выбирать только между двумя неприятными 

вариантами или не иметь выбора вообще. 

2

2 

Ян 

Минсюй 

Каменное сердце – это выражение, которое обозначает 

отсутствие сострадания, чувствительности или эмпатии у 

человека. 

Человек с "каменным сердцем" не способен проявлять 

сочувствие или понимание к чужим страданиям или 

проблемам. 

Загнать кого-то в угол – это выражение, которое означает 

привести человека в трудное или безвыходное 

положение, оставив ему мало возможностей для действий или 

выбора. Это может быть использовано в разговоре о ситуации, 

когда человек оказывается в затруднительном положении и не 

может найти выход из него. 

3

3 
Ли Чжао 

铁石心肠，不给人活路 

4

4 

Ван 

Юйцзянь 

Каменное сердце вместо того, чтобы иметь мягкое и 

доброе сердце, их сердце сравнивается с непроницаемым и 

холодным камнем. 

Загнать кого-то в угол означает привести человека в 

ситуацию, когда у него нет других возможностей или 

альтернатив, чтобы избегать конфронтации.   

5

5 
Ян Пэй 

Каменное сердце - сердце словно камень. Черта, которая 

присуща камню, — отсутствие жизни. Имеется в виду, что 

человек бесчувственный, не склонный испытывать эмоции. 

Загнать кого-то в угол - не в прямом смысле, а в 

переносном — не дать человеку выхода из ситуации. 

6

6 

Чжао 

Синюань 

Каменное сердце значит безжизненное, холодное сердце. 

Загнать кого-то в угол значит загнать кого-то в 

отчаянную ситуацию, не давая ему выхода. 

7

7 
Ли Хуань 

Каменное сердце – не будет мягкосердечным по 

отношению к другим. 

Загнать кого-то в угол – не оставляйте выход другим. 

8

8 

Чжан 

Цюхуй 

Каменное сердце значит, что совсем не тронут эмоциями, 

без эмоций 

9

9 

Цзин 

Цихуа 

Каменное сердце используется переносно, чтобы описать 

отсутствие сочувствия или эмоций у человека. Загнать кого-

то в угол также используется переносно, чтобы описать 

ситуацию, когда человек оказывается в трудном положении 

или не имеет возможности избежать чего-либо. 
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Продолжение таблицы 6 

1

10 

Дуан 

Кайтянь 

Каменное сердце – человек очень жестокий или 

эгоистичный, который ничего не чувствует по отношению к 

окружающим. 

Загнать кого-то в угол – не дать человеку выхода из 

ситуации. 

1

11 

Вэнь 

Цзюйлэй 

Каменное сердце – это выражение обозначает отсутствие 

чувств, безразличие или жестокость. 

Загнать кого-то в угол – это образное выражение, 

означающее привести кого-то в трудное или безвыходное 

положение. 

1

12 
Го Аосун 

Каменное сердце означает, что у человека нет чувств и 

сострадания. Он не способен проявлять эмоциональную 

реакцию и сострадание к другим. 

1

13 
Чжан Ци 

Это утверждение означает, что сердце человека 

наполнено камнями, а не человеческими чувствами. 

Загнать человека в угол — это известная цитата, 

описывающая ситуацию, когда человек сталкивается с 

выбором, или его нет. Это означает, что человек находится в 

затруднительном или отчаянном положении, и он может 

выбирать только между двумя неприятными вариантами, или 

у него вообще нет выбора. 

Каменное сердце – не будет мягкосердечным по 

отношению к другим. 

Загнать кого-то в угол – не оставляйте выход другим. 

 

Описание: На этот вопрос только 2 студента дали неполные ответы или 

использовали китайский язык, подробности можно увидеть в таблице ниже, из 

таблицы мы можем узнать, что большинство студентов могут понять значение 

идиом «каменное сердце», «загнать кого-то в угол» и могут описать их значения 

своими словами. 

4. Прочитайте отрывок стихотворения, подчеркните метафоры. Расскажите, о 

чём это стихотворение? 

Ответы на четвертое упражнение приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Ответы на четвертое упражнение 

№ Имя, фамилия студента Ответы 

1 Чжан Лисян 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Это стихотворение рассказывает о парусе, 

который одиноко плывет по морю в поисках 

чего- то неизвестного и далекого. Парус не ищет 

счастья и не стремится к нему, скорее бежит от 

него. Он просит бури, потому что в ней находит 

покой и удовлетворение своей мятежной 

природы. Стихотворение передает 

эмоциональное состояние паруса и его 

стремление к свободе и приключениям. 

2 Ян Минсюй 

Символическое значение «Паруса» выходит 

за рамки отдельных личностей и эпох и 

суммирует общие характеристики всех людей, 

которые жаждут вырваться из тихой жизни 

посредственности и пустоты и стремятся 

действовать и что-то создавать. 

 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 
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Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

3 Ли Чжао 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Это стихотворение об одиночестве. 

4 Ван Юйцзянь 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Строфы стихотворения описывает 

парусник, который не ищет счастья в стране 

далекой и не бежит от счастья под земли. Он 

таете бури, ищет спокойствие и свободу в самом 

опасном окружении. 
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5 Ян Пэй 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Строфа в целом может говорить о 

стремлении человека к чему-то большему, к 

неизведанному, несмотря на трудности и 

опасности. 

6 Чжао Синюань 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Стихотворение о парусе, плывущем по 

волнам моря, и размышления поэта, 

наблюдающего за ним. 

Идея стихотворения заключена в 

размышлениях поэта о причине, которая 

заставляет парус в одиночестве уплывать из 

родного края, искать бури. Лермонтов проводит  
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параллель с человеческой душой, 

находящейся в смятении и растерянности, не 

желающей успокаиваться и в то же время не 

знающей, к чему стремиться. 

7 Ли Хуань 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Это стихотворение расскажет, о ком-то, кто 

стремится к свободе. 

8 Чжан Цюхуй 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Это стихотворение о свободе и счастье. 

9 Цзин Цихуа 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 
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Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

В данном отрывке стихотворения метафоры 

можно обнаружить в следующих фразах: "Белеет 

парус одинокой в тумане моря голубом", "Играют 

волны — ветер свищет", "мачта гнется и скрыпит", 

"Под ним струя светлей лазури, над ним луч 

солнца золотой". Стихотворение описывает 

одинокий парусник, который стремится к чему-то 

в далеких странах, хотя его родина также 

прекрасна. Он ищет приключений и возможности 

проявить свою мятежность и страсть к природным 

стихиям. 

10 Дуан Кайтянь 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Основной мыслью в стихотворении «Парус» 

является одиночество и постоянные скитания. 

Белый парус выделяется на фоне синего моря. 

Он как душа не похожего ни на кого человека. Он 

не может найти покоя в полном стиле, ему нужны 

бури и перемены. И именно из-за этой жажды 
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бури он одинок и в постоянных скитаниях в 

поисках перемен. Есть мнение, что в этом 

стихотворении Лермонтов описывал свою жизнь и 

гонения власти. 

11 Вэнь Цзюйлэй 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Строка застревает нас в внутренний мир 

одинокого паруса, который отказывается от 

счастья и покоя, предпочитая стремиться к 

приключениям и бурям, как будто это его 

естественное состояние. 

12 Го Аосун 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Михаил Лермонтов 1832 г. 
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Стихотворение описывает морское приключение, в 

котором главный герой покоряет волны и преодолевает все 

трудности. 

13 Чжан Ци 

«Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Это стихотворение о стремление поэта к свободе. 

 

Описание: в качестве материала упражнения мы выбрали «Парус» Лермонтова. 

Учитывая, что «Парус» в качестве стихотворного текста прост и легок для 

понимания, кроме того, стихотворение известно публике, почти все студенты 

нашли метафору «Белеет парус одинокой», и большинство студентов нашли 2-4 

метафорических выражения, что показывает, высокий уровень понимания 

метафоры. Конкретные ответы представлены в таблице ниже. 

3. Составьте метафорические выражения, используя названия животных. 

Ответы на третье упражнение четвертого курса представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Ответы на третье упражнение четвертого курса 

№ 
Фамилия, имя 

студентов 

Ответы 

1 Ли Синьи 
Он ругает его родителей, а другие люди говорят, что 

он – собака. 

2 Ли Чжихао У него лисиный ум. 

3 Мяо Сяохань 
Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьёт, собака, 

в первом кабаке.  
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4 Не Цюнюе 
Лисьи уловки — хитрости, обман. 

Волк в овечьей шкуре — человек, скрывающий свои 

  

злые намерения. 

Ослиное упрямство — чрезмерная настойчивость, 

неразумное упрямство. 

5 Фу Даньфэй Убить двух зайцев 

6 Цзи Диньи 

Трусливый как крыса. 

У Андрей крысивый характера, вчера они поднимали 

на горы, и он предложил девушку идти вперед, он шел 

за ней. 

7 Чан Цзымэн 
Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьёт, собака, 

в первом кабаке.  

8 Чжан Инин 
Спрячь свой лисий хвост и будь осторожен, чтобы не 

показать его. 

9 Чжао Сюйхан У Нина часто были лисиные решения 

10 Янь Чжаокунь 

Собака: то же негодяй, мерзавец, поганец и т.д.  

Лиса: хитрый человек. 

Олень: простоватый, прямолинейный, 

безынициативный человек. 

Корова: неповоротливая, толстая или неумная 

женщина. 

 

Описание: в этом упражнении большинство студентов дали свои предложения, 

большинство из них использовали метафорическое выражение названия лиса, 

потому что в обеих странах лиса считается метафорическим обозначением хитрого 

человека, но некоторые из них использовали другие метафорические значения слов 

животных, особенно студент Цзи Диньи, который дал метафорические значения 

новых названий животных, представленных в ответах. 

Анализ приведенных выше заданий показал следующее. Студенты были 

способны написать правильные ответы, используя метафоры. Из-за нечеткого 

представления о метафоре возникли некоторые проблемы. Причиной тому может 

служить сложившаяся в Китае образовательная система, уделяющая большое 

внимание текстам. Именно этим мы объясняем нехватку креативности при ответе. 

Многие выбирали примеры, которые приводил преподаватель. 
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3) Анализ результатов выполнения на выборку из текста метафор (задание 1 

для третьего курса) 

1. Как Вы думаете, какое словосочетание в следующих парах имеет 

переносное значение? 

Золотые слова – золотое кольцо, холодные руки – холодный взгляд, черный 

хлеб – черная работа. 

Описание: Девять студентов выбрали правильный ответ на этот вопрос, 

студенты Чжан Ци и Ян Пэй выбрали золотые слова и холодный взгляд, Цзин Цихуа 

и Го Аосун выбрали только золотые слова. 

Упражнение показало, что большинство учеников поняли, что такое 

переносное значение и идентифицировали его в примере. 

4. Анализ результатов выполнения заданий на перевод русской метафоры на 

китайский язык или китайской метафоры на русский язык (задания 3, 4, 5). 

3. Прочитайте список значений слова золотой и примеры метафорических 

выражений с этим словом. Переведите предложенные словосочетания на 

китайский язык. 

Ответы на четвертое упражнение четвертого курса представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Ответы на четвертое упражнение четвертого курса 

№ 
Фамилия, имя 

студентов 

Ответы 

1 Ли Синьи 

Золотое сердце – 善良的内心 

Золотые нивы – 成熟的麦田 

Золотая пора – 幸福的时刻 

Золотой ум – 聪明才智 

Бабушка, золотая моя – 我亲爱的奶奶 

2 Ли Чжихао 

Золотое сердце – 善良的内心 

Золотые нивы – 成熟的麦田 

Золотая пора – 幸福的时刻 

Золотой ум – 聪明才智 

Бабушка, золотая моя – 我亲爱的奶奶 

3 Мяо Сяохань 

Золотое сердце – 善良的内心 

Золотые нивы – 金色的田野 

Золотая пора – 黄金时间 

Золотой ум – 智慧的 
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  Бабушка, золотая моя – 我亲爱的奶奶 

4 Не Цюнюе 

Золотое сердце – 善良的内心 

Золотые нивы – 金色的田野 

Золотая пора – 黄金时期 

Золотой ум – 聪明才智 

Бабушка, золотая моя – 我亲爱的奶奶 

5 Фу Даньфэй 

Золотое сердце – 善良的内心 

Золотые нивы – 金色的田野 

Золотая пора – 黄金时间 

Золотой ум – 聪明的头脑 

Бабушка, золотая моя – 奶奶对于我来说就是黄金 

6 Цзи Диньи 

Золотое сердце – 善良的内心 

Золотые нивы – 金色的麦田 

Золотая пора – 幸福的时刻 

Золотой ум – 聪明才智 

Бабушка, золотая моя – 我的奶奶是我的黄金 

7 Чан Цзымэн 

Золотое сердце – 善良的内心 

Золотые нивы – 金色的麦田 

Золотая пора – 最好的时间短 

Золотой ум – 聪明才智 

Бабушка, золотая моя – 有钱的奶奶 

8 Чжан Инин 

Золотое сердце – 善良的内心 

Золотые нивы – 肥沃的田地 

Золотая пора – 黄金时代，好时代 

Золотой ум – 聪明才智 

Бабушка, золотая моя – 闪闪发光的奶奶 

9 Чжао Сюйхан 

Золотое сердце – 善良的内心 

Золотые нивы – 金色的田野 

Золотая пора – 黄金时刻 

Золотой ум – 聪明才智 

Бабушка, золотая моя – 奶奶对我来说就是黄金 

10 Янь Чжаокунь 

Золотое сердце – 善良的内心 

Золотые нивы – 金色的麦田 

Золотая пора – 最好的时间短 

Золотой ум – 聪明才智 

Бабушка, золотая моя – 有钱的奶奶 
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Описание: в данном упражнении нами использован перевод с русского на 

китайский, нашей целью было узнать, правильно ли студенты понимают значение 

метафор и могут ли они применять метафоры в повседневной жизни, потому что 

студенты не сталкивались с метафорами в течение длительного времени, поэтому 

мы перечислили несколько значений золотого, чтобы улучшить заполнение и 

точность студентов в данном упражнении. В этом упражнении проблемы студентов 

были сосредоточены на выражениях золотая пора; бабушка, золотая моя; 

золотые нивы. Студенты посчитали, что золотая пора – это лучшее время, самый 

подходящий период для развития экономики, чтобы заработать деньги. Студентов 

заинтересовались выражением бабушка, золотая моя, которые студенты перевели 

как «бабушка это моя золотая», или «богатая бабушка», или «бабушка, которая 

научила меня многим премудростям жизни». Что касается выражения золотые 

нивы, то студенты перевели эту фразу как прямой перевод, они понимали, что речь 

идет о созревающих пшеничных полях, но поскольку это выражение встречается и 

в Китае, они перевели его напрямую. 

4. Прочитайте следующий текст. Подчеркните метафоры. Переведите 

предложенный текст на китайский язык. 

Ответы на пятое упражнение четвертого курса представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Ответы на пятое упражнение четвертого курса 

№ 

Фамилия, 

имя 

студентов 

Ответы  

1 Ли Синьи 

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо 

со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А 

если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. 

Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и 

отшатнешься испуганно: кому охота лезтьголыми руками в 

электрическую проводку этой высоковольтной жизни. 

如果你明智而详细地讲述它，那么这个生命必须从四面八方

挖掘：从开始，从结束，在中间.如果你勤奋地挖掘，你会挖

掘出这样的东西，你不会快乐，谁愿意空着手去面对这高压

的人生呢. 
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2 
Ли 

Чжихао 

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо 

со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А 

если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. 

Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и 

отшатнешься испуганно: кому охота лезть голыми руками в 

электрическую проводку этой высоковольтной жизни. 

生活需要从各个方面去深度探索 

如果努力去探索，你会发现一些令人不快的东西 

每个命运对外人来说是什么样的？提纲.目录 

谁愿意赤手空拳去触碰这段高压人生的电线 

3 
Мяо 

Сяохань 

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо 

со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А 

если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. 

Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и 

отшатнешься испуганно: кому охота лезть голыми руками в 

электрическую проводку этой высоковольтной жизни 

生活需要从各个方面挖掘 

如果努力挖掘，你会发现一些令人不堪的事物 

每个命运对外人来说是什么样的？是提纲，还是目录？谁愿

意赤手空拳去触碰这段高压人生的电线？ 

4 
Не 

Цюнюе 

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо 

со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А 

если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. 

Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься 

испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую 

проводку этой высоковольтной жизни. 

生活需要从各个方面挖掘 

如果努力挖掘，你会发现一些令人不快的东西 

每个命运对外人来说是什么样的？提纲.目录 

谁愿意赤手空拳去触碰这段高压人生的电线 

5 
Фу 

Даньфэй 

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо 

со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А 

если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. 

Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута?  
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Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и 

отшатнешься испуганно: кому охота лезть голыми руками в 

электрическую проводку этой высоковольтной жизни 

 

生活需要从各个方面挖掘 

如果努力挖掘，你会发现一些令人不堪的事物 

每个命运对外人来说是什么样的？是提纲，还是目录？谁愿

意赤手空拳去触碰这段高压人生的电线？ 

6 
Цзи 

Диньи 

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо 

со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А 

если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. 

Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься 

испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую 

проводку этой высоковольтной жизни. 

生活需要从各个方面挖掘 

如果努力挖掘，你会发现一些令人不快的东西 

每个命运对外人来说是什么样的？提纲.目录 

谁愿意赤手空拳去触碰这段高压人生的电线 

7 
Чан 

Цзымэн 

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо 

со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А 

если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. 

Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься 

испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую 

проводку этой высоковольтной жизни 

生活需要从各个方面挖掘 

如果努力挖掘，你会发现一些令人不快的东西 

每个命运对外人来说是什么样的？提纲.目录 

谁愿意赤手空拳去触碰这段高压人生的电线 

8 
Чжан 

Инин 

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо 

со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А 

если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. 

Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься 

испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую 

проводку этой высоковольтной жизни 
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如果你明智而详细地告诉它.那么生活必须从多方面挖掘：从

开始，从结束，或者中间.如果你勤奋的挖掘，你会挖掘出一

些你不会感到高兴的东西.毕竟任何陌生人的命运如何转变？

总结，标题，你会看到另一个，并在恐惧中退缩：谁愿意徒

手爬上这个高压生活的电线呢. 

9 
Чжао 

Сюйхан 

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо 

со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А 

если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. 

Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься 

испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую 

проводку этой высоковольтной жизни 

如果详细讲述.那就必须从各个方面挖掘这种生活：从头、从

尾、从中间.如果你孜孜不倦地挖掘，你就会挖出这样的事

情，你不会快乐.毕竟，对陌生人来说，任何命运都会变成什

么？一个大纲.一个目录.如果你再看一本，你会害怕地后退：

谁愿意徒手窥探这高压生活的电线？ 

10 
Янь 

Чжаокунь 

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо 

со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А 

если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. 

Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься 

испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую 

проводку этой высоковольтной жизни 

如果详细讲述.那就必须从各个方面挖掘这种生活：从头、从

尾、从中间.如果你孜孜不倦地挖掘，你就会挖出这样的事

情，你不会快乐.毕竟，对陌生人来说，任何命运都会变成什

么？一个大纲.一个目录.如果你再看一本，你会害怕地后退：

谁愿意徒手窥探这高压生活的电线？ 

 

Описание: в качестве предложенного текста мы выбрали фрагмент из книги 

«На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной, который преподаватель разбирал 

на уроке метафоры и который изобилует русскими метафорическими 

выражениями, поэтому этот отрывок трудно перевести с русского на китайский. С 

другой стороны, понимание отрывка было улучшено благодаря его анализу на 

уроке. При переводе с русского на китайский студенты перевели основной смысл 
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отрывка, только один студент нашел метафору отшатнешься, но большинство из 

них нашли 5-6 метафорических выражений. 

5. Переведите следующие словосочетания на русский язык. 

金玉良言，铁石心肠，狼心狗肺，心灵手巧 

Ответы на шестого упражнение четвертого курса представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Ответы на шестого упражнение четвертого курса 

№ 
Фамилия, имя 

студентов 

Ответы 

1 Ли Синьи 

金玉良言 — золотые слова， 

铁石心肠 — каменное сердце， 

狼心狗肺 — волчье сердце и собачьи легкие， 

心灵手巧 — золотые руки и золотое сердце 

2 Ли Чжихао 

金玉良言 — ценные советы 

铁石心肠 — каменное сердце 

狼心狗肺 — волчье сердце, собачьи легкие (жестокость 

и вероломство) 

心灵手巧 — светлая голова и золотые руки 

3 Мяо Сяохань 

драгоценные слова,  

каменное сердце,  

как волчье и собачье сердце,  

золотые руки 

4 Не Цюнюе 

金玉良言 — золотые слова, ценные советы 

铁石心肠 — железное сердце, бесчувственность 

狼心狗肺 — волчье сердце, собачьи легкие (жестокость 

и вероломство) 

心灵手巧 — умелые руки и изобретательный ум 

5 Фу Даньфэй 

Добрые слова из золота и нефрита,  

каменное сердце,  

как волчье и собачье сердце,  

6 Цзи Диньи 

金玉良言 — золотые слова, ценные советы 

铁石心肠 — каменное сердце 

狼心狗肺 — волчье сердце, собачьи легкие (жестокость 

и вероломство) 

心灵手巧 — золотые руки 

7 Чан Цзымэн 

金玉良言 — золотые слова, ценные советы 

铁石心肠 — железное сердце, бесчувственность 

狼心狗肺 — волчье сердце, собачьи легкие (жестокость 

и вероломство) 
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  心灵手巧 — умелые руки и изобретательный ум 

8 Чжан Инин 
золотые слова; Каменное сердце; Волчьянатура; 

Изобратательный; 

9 Чжао Сюйхан 
Добрые слова из золота и нефрита, каменное сердце, как 

волчье и собачье сердце, умные руки 

10 Янь Чжаокунь 
Добрые слова из золота и нефрита; каменное сердце; 

волчье и собачье сердце; ловкость 

 

Описание: для этого упражнения мы выбрали относительно простые идиомы 

для перевода с китайского на русский, основную трудность для студентов в этом 

вопросе представляет 心灵手巧（ умное сердце и золотые руки）переводить 

только одно слово - ловкость или изобретательный. Однако остальные идиомы 

хорошо перевели более 80% студентов, и видно, что при переводе с китайского на 

русский используется метафора. Ответы студентов представлены в таблице ниже. 

Нами был обнаружен следующий важный факт: более 90 % студентов могут 

правильно перевести даже одну фразу или предложение, они могут правильно 

понимать значение метафор и применять их при русско-китайском или китайско-

русском переводе. Правильный двуязычный перевод является базой для студента, 

изучающего русский язык, а использование метафор при переводе может сделать 

его более интересным и повысить метафорические и коммуникативные навыки. 

Чтобы убедиться в том, что после обучения студенты могут эффективно 

расширять свои знания, связанные с метафорами, и совершенствовать свои 

метафорические навыки, тем самым улучшая свои коммуникативные навыки, нам 

необходимо подсчитать средние оценки студентов. 

𝑋
̅
=

∑ 𝑋𝑁1 𝑖

𝑁
                                                                      (1) 

𝑌
̅
=

∑ 𝑌𝑁1 𝑖

𝑁
                                                                      (2) 

𝑖  - оценка студента ， , N  - количество студентов, ， X
̅

 – средний балл 

предварительной работы, ，𝑌
̅
 – средний балл контрольной работы, ，поэтому темп 

роста средней успеваемости студента составляет: 
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f = （
𝑌
̅
−𝑋

̅

𝑋
̅ ） × 100%，                                 (3) 

 

Темп роста успеваемости каждого ученика вычисляется по следующей 

формуле. 

f = （
Yi−Xi

Xi
） × 100%                                    (4) 

Подробная информация о достижениях студентов представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Оценка студента третьего курса 

№ Фамилия, имя студентов 
X 

 

Y f 

1 Чжан Лисян 5 9.5 90.00% 

2 Ян Минсюй 2 7 250.00% 

3 Ли Чжао 5 6.5 30.00% 

4 Ван Юйцзянь 5 8.5 70.00% 

5 Ян Пэй 4 7.5 87.50% 

6 Чжао Синюань 6 9 50.00% 

7 Ли Хуань 2 8 300.00% 

8 Чжан Цюхуй 6 7 16.67% 

9 Цзин Цихуа 7 6.5 -7.14% 

10 Дуан Кайтянь 5 9.5 90.00% 

11 Вэнь Цзюйлэй 2 8.5 325.00% 

12 Го Аосун  5  

13 Чжан Ци  8  

 Средний балл 4.45 7.730769231 73.55% 

 

Как видно из таблицы, средний балл студента увеличился на 73,55 %, при этом 

у каждого студента он увеличился в разной степени, а у некоторых студентов - 

более чем на 300 %, хотя вначале они вообще не понимали метафору. 

На рисунке 7,8 мы видим 92 процента студентов, набравших 6 и более баллов, 

8 процентов студентов, набравших 3-6 баллов, и совсем нет студентов, набравших 

3 и менее баллов. 

Видно, что процент студентов, набравших 6 и более баллов, значительно 

увеличился, а студентов, набравших менее 3 баллов, вообще не осталось. 
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Оценка студентов четвертого курса представлена в таблице 13. 

 

Рисунок 7 – Распределение баллов третьего курса в контрольном эксперименте 

 

Рисунок 8 – Сравнение двух экспериментов с оценками 3 и менее,  

3-6 и 6 и более баллов третьего курса 

 

Таблица 13 – Оценка студентов четвертого курса 

№ 
Фамилия, имя 

студентов 

X 

 

Y f 

1 Ли Синьи 3.5 9.375 167.86% 
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2 Ли Чжихао 4.5 8.75 94.44% 

3 Мяо Сяохань 3.5 7.5 114.29% 

4 Не Цюнюе 5.5 9.0625 64.77% 

5 Фу Даньфэй 6 6.25 4.17% 

6 Цзи Диньи 6 9.0625 51.04% 

7 Чан Цзымэн 4 4.6875 17.19% 

8 Чжан Инин 3.5 5.625 60.71% 

9 Чжао Сюйхан 2 6.875 243.75% 

10 Янь Чжаокунь 5 4.6875 -6.25% 

 Средний балл 4.35 7.1875 65.23% 

 

Сравнивая результаты, мы видим, что средний результат увеличился на 65,23 

процента, а результаты большинства студентов выросли в каждом из пунктов, 

достигнув максимального увеличения в 243 процента. 

Мы обнаружили, что 70% студентов набрали 6 баллов и выше, в то время как 

осталось только 30% студентов, набравших 3-6 баллов, и больше не было учеников, 

набравших меньше 3 баллов. Сравнивая задания для студентов, мы обнаружили, 

что увеличилось количество учеников, набравших 6 баллов и выше, и количество 

учеников, набравших от 3 до 6 баллов (Рисунок 9,10). 

Рисунок 9 – Распределение баллов четвертого курса в контрольном эксперименте 
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Рисунок 10 – Сравнение двух экспериментов с оценками 3 и менее,  

3-6 и 6 и более баллов четвертого курса 
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и условий использования метафор способствует более качественному переводу и 

четкому формулированию авторской мысли. 

3) Анализ метафор делает перевод с русского на китайский более аутентичным 

при учете местных традиций выражения мысли.  

3) Изучение метафор способствует более тесной межкультурной 

коммуникации между Россией и Китаем. 
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Выводы по главе 3 

 

В ходе обучения при отборе учебных материалов с целью повышения 

эффективности и интенсификации процесса обучения необходимо следовать 

следующим принципам: 

1. Принцип информационной насыщенности учебного материала. 

2. Принцип культурологической отмеченности учебного материала.  

3. Принцип коммуникативной направленности языкового материала.  

4. Принцип прагматической ценности материала.  

5. Принцип актуальности языковых единиц, что предполагает их тесную связь 

с фактами и явлениями современной действительности. 

6. Принцип мотивационно-познавательной ценности материала. 

7. Принцип многообразия материала, учитывающего степень трудности для 

учащихся и их индивидуальных особенностей. 

8. Принцип корреляции с целями обучения. 

9. Принцип представления учебного материала от простого к сложному, т.е. 

постепенное повышение уровня сложности учебного материала. 

Нами проведено ЭО и последующая проверка результатов для студентов, 

владеющих русским языком на уровне B1, В2 и пришли к следующим выводам. 

Студенты осознают важность метафоры в изучении русского языка, метафора 

– это не просто стилистический прием, в процессе обучения студенты понимают, 

что метафора – это важное средство изучения и создания языка. 

Метафора играет важную роль в переводе: исследуя и понимая метафору, 

студенты могут качественнее переводить текст и яснее понимать, что хочет 

выразить автор. 

Изучение метафор может сделать русско-китайский перевод более 

аутентичным и соответствующим местным национальным традициям выражения. 

Изучение метафор может сделать культурную коммуникацию между Россией 

и Китаем более тесной и прозрачной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метафора – это не только стилистический прием, но и незаменимый 

инструмент мышления и когнитивный способ познания человеком мира и самого 

себя. Метафора – это когнитивная деятельность, в которой человек использует 

опыт одной области для объяснения или понимания опыта другой области через 

сходство между ними. В то же время метафора – это и культурный феномен, 

который глубоко укоренен в культурной почве и является по сути кристаллизацией 

мудрости жизненного опыта, истории и культуры каждого народа. Метафора 

признается нами прежде всего формой мышления, а не просто выразительным 

средством языка, украшающим речь. В рамках когнитивного подхода к природе 

мышления человека понятийная система связана с его физическим опытом. Таким 

образом, для понятий, не связанных с опытом человека, как нельзя лучше подходит 

метафора, образное мышление, позволяющее абстрактно мыслить. 

Метафорические выражения, как правило, характеризуются отличительными 

национальными чертами, отражают уникальные национальные особенности, 

психологию и мировоззрение народа, содержат богатую культурологическую 

информацию, такую как национальные философские идеи, религиозные убеждения, 

ценности и жизненные обычаи, поэтому очень важно правильно понимать 

метафоры. 

В данной работе мы опирались на метафорические системы двух стран, 

изучение психологических особенностей и мировоззрения их жителей, а также на 

использование этноориетированного подхода для обучения русской метафоре. 

Исходя из предложенной гипотезы исследования, теоретических предпосылок 

и экспериментальных данных, нами сделаны следующие выводы: 

1) Первостепенной задачей преподавателей в настоящее время должно стать 

органичное включение метафоры в процесс обучения русскому языку, 

всесторонняя активизация внимания учащихся, мобилизация их сил, стимуляция 

целенаправленного изучения студентами иностранного языка. 
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2) Метафорическое мышление, воплощенное в контексте, является 

символическим, избирательным, сходным и иерархическим, поэтому эти 

особенности можно использовать, чтобы глубже проникнуть в него в процессе 

интерпретации. Необходимо проанализировать высказывания, чтобы найти идеи, 

стоящие за словами, на основе чтения и запоминания добиться общего восприятия 

и усвоения, постигнуть художественную концепцию автора, определить общие 

рамки, объединить ассоциативное отображение и схематическое понимание и 

использовать эти метафорические мысли для достижения верной интерпретации 

произведения. 

3) При обучении русской метафоре необходимо обращать внимание на 

психологические особенности и картину мира китайских студентов. При изучении 

метафор китайскими студентами отмечаются следующие особенности: обращая 

внимание на многочисленные слои значений в метафорах, они думают о них в 

комплексе с литературным фоном, социальным контекстом и эмоциональными 

факторами, и у них более гибкое языковое мышление при изучении метафор, а 

также быстрое восприятию социальных фактов в языке.  

4) Этноориентированный подход может обеспечить эффективное и 

качественное обучение студентов, владеющих русским языком на уровне A2-B1, 

углубить понимание студентами того, что преподается в классе, повысить 

активность и мотивацию студентов, а также снизить учебную нагрузку 

преподавателей. 

5) Китайские студенты- филологи смогут эффективно углубить свои знания, 

связанные с метафорами, повысить свою способность к самовыражению, а также 

улучшить свою способность общаться и взаимодействовать на русском языке. 

Кроме того, обучение русской метафоре способствует улучшению способности 

студентов экспортировать свою собственную культуру, а также общаться и 

взаимодействовать с представителями обеих культур. 

6) Сознательное развитие и формирование у учащихся метафорической 

компетенции при обучении русскому языку может расширить словарный запас 

учащихся, развить «русский образ мышления» и глубокое понимание русской 
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культуры, а также повысить интерес учащихся к изучению русского языка. 

Развитые метафорические способности образуют метафорическую компетенцию, 

под которой мы понимаем умение понимать, интерпретировать и продуцировать в 

речи метафорические выражения, используя их в качестве средства коммуникации 

и репрезентации фоновых культурных смыслов. 

На наш взгляд, развитие метафорической компетенции студентов-филологов 

должно быть обязательно включено в программу обучения. В то же время 

российские преподаватели должны продолжать углублять теоретические знания о 

метафорах, улучшать свои собственные метафорические компетенции и 

интегрировать теорию метафоры во все аспекты обучения РКИ, чтобы всесторонне 

повысить эффективность обучения иностранных студентов. 

Мы признаем достижение определенных результатов исследования, но 

предполагаем ряд аспектов, которые требуют дальнейшего, более глубокого и 

широкого исследования в будущих исследованиях. К вышеназванным 

направлениях мы можем отнести следующие: 

1. Разработка и создание учебника для российских учащихся-носителей 

китайского языка на основе Приложения. 

2. Увеличение доли обучения метафоре в курсе русского языка как 

иностранного, совершенствование метафорических способностей учащихся, 

увеличение на этой базе их словарного запаса, углубление знаний и представлений 

учащихся о русской культуре, а также совершенствование их коммуникативных 

навыков. 

3. Использование этноориентированного подхода в преподавании метафоры 

на основе языковой картины мира китайских студентов, улучшение понимания, 

интерпретации и создания метафор у китайских студентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А  

(справочное) 

Примерное содержание учебного пособия для китайских учащихся «Учимся 

понимать русскую метафору» 

 

1. Метафора как способ познания мира. 

2. Прямое и переносное значения слова. 

3. Виды стилистических приёмов: 

- сравнение; 

- олицетворение; 

- эпитет; 

- метонимия; 

- метафора. 

4. Метафора как стилистический приём. 

5. Виды метафоры: 

- общеязыковая метафора; 

- индивидуально-авторская метафора; 

6. Функции метафоры: 

- оценочная функция; 

- риторическая функция; 

- номинативная функция; 

- познавательная функция; 

- информативная функция; 

- жанрообразующая функция; 

- мнемоническая функция; 

- текстообразующая функция; 

- социальная функция; 

- конспирирующая функция; 
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- игровая функция; 

- объяснительная функция; 

7. Грамматические способы образования метафор: 

- существительное + существительное; 

- существительное + прилагательное; 

- глагол + существительное.  

8. Анализ и понимание метафор и метафорических выражений в контексте. 

9. Обучение употреблению метафоры и метафорических выражений. 

10. Различия метафорических единиц в русском и китайском языках. 

11. Русско-китайский словарь метафор как средство освоения образной 

системы изучаемого языка. 
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Приложение Б  

(справочное) 

Сравнительный анализ некоторых метафорических значений в русском и 

китайском языках 

 

Таблица Б1 – Сравнительный анализ некоторых метафорических значений в 

русском и китайском языках 

№ Название в Китае Пример в России Пример 

1 лицо  индивидуальный облик, характер  Он не сумел приготовить 

своё лицо к тому 

положению, в которое он 

становился пред женой 

после открытия его 

вины. (Л. Н. Толстой, 

«Анна Каренина», 1873–

1876 гг.) 

репутац

ия, честь 

Я представляю лицо 

нашей страны 

сегодня.（我代表了

我们国家的脸面） 

наиболее 

яркая, 

видная, 

видимая и 

выразитель

ная часть (

предмета, 

явления, 

образа), 

дающая 

точное и 

всесторонн

ее 

представле

ние о 

целом 

(предмете, 

явлении, 

образе) 

Зато вместо Ельцина 

откликнулся Рыбкин ― 

либералы приобрели 

«лицо партии».(Рустем 

Фаляхов, Анастасия 

Матвеева, «Березовский 

хотел сделать лицом 

партии Ельцина, но 

получился 

Рыбкин», 2003 г.) 

гнев черное лицо / 

красное лицо （黑脸

／脸红了） 

лицевая 

(значимая) 

часть плоск

ого 

предмета 

(листа 

бумаги, 

текстильно

го полотна 

и т. д.) 

Она легла в постель, и 

дни пустились сменяться 

ночами, как лицо и 

изнанка вертевшейся на 

лету игральной карты, ― 

и невозможно было 

предугадать, какой 

стороною она упадет. 

(Ольга Славникова, 

«Стрекоза, увеличенная  
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     до размеров 

собаки», 1995–1999 гг.) 

крайний 

страх 
белое лицо （脸白

了） 

 

2 голова самое 

начало 
начать с головы （从

头开始） 

наполненн

ой 

«голова  забита  

дурными  мыслями» 

самый 

конец 
уже до головы （已

经到头了） 

пустой  «пустая  голова» 

выдающ

иеся, 

талантл

ивые 

люди в 

своей 

отрасли 

головной персонал 

（头部人物） 

дыра «голова дырявая у кого» 

пора, 

самое 

время, 

чтобы… 

 
Возможное  

содержани

е  головы  

во  

фразеологи

змах  

репрезенти

ровано 

лексемами: 

«булавка» («булавка в 

голове бродит у кого»), 

«ветер» («ветер в голове  

«гуляет»  у  кого»),  

«ветерок» («с  ветерком  

в  голове»),  «винтики» 

(«винтиков  не  хватает  

(в  голове)  у  кого»),  

«дурь»  («дурь  в  голову  

ударила кому»,  

вытрясти  дурь  из  

головы»),    «царь»  («с  

царём  в  голове»,  «царь  

в голове у кого», «без 

царя в голове») и т.д.  

Следует  

отметить,  

что  

представле

ние  

головы  во  

фразеологи

змах 

соотноситс

я  с  

различным  

видом  

вместилищ  

или  

механизмо

м,  при  

этом 

наполнени

е  или   

(«выкинуть  из  головы»  

-  забыть,  «вбить  в  

голову»  - запомнить). 
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опустошен

ие  данных  

вместилищ  

предполага

ет  нередко 

применени

е  силы 

 

3 рука навык, 

умения 

глаза высоко, да 

руки низко 

(Нереалистичные 

требования и 

стандарты, но 

способность не 

достигнута ) （ 眼

高手低） 

почерк, неп

овторимый

 творчески

й стиль 

Сразу видна рука мастера. 

Братья и 

сестры 

чувства как между 

руками и ногами 

( 情同手足 ) 

власть, сил

а, могущес

тво  

Карающая рука закона. ◆ 

Жёсткость позиции 

арабских стран на 

переговорах вновь растёт, 

в чём 

чувствуется рука Москвы.  
 влиятельн

ые связи  

У неё есть рука в 

министерстве. 

 размах, си

ла 

Да ведь что ж этот бал! 

только, чай, слава, что 

бал. // Нет, брат, бал будет 

на всю руку. По 

целковому жертвуют и 

больше.(Н. В. Гоголь, 

«Лакейская») 

 согласие н

а замужест

во 

Являлись и другие 

претенденты 

на руку сестрицы. 

(М. Е. Салтыков-Щедрин, 

«Пошехонская старина») 

работники, 

люди, выпо

лняющие к

акую-

либо работ

у 

Пришлось даже отложить 

несрочные операции, 

потому что не 

хватало рук на 

приёме.(В. А. Каверин, 

«Два капитана») 

4 рот член семьи, иждивенец  У меня пять ртов в 

семье. ◆ В семье столько-

то «едоков». Иногда 

писалось: «столько-

то ртов».(Г. И. Успенский, 

Из цикла «Очерки 

переходного 

времени», 1889 г. ) 
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каждый отдельный человек; едок (при 

распределении, расходовании пищевых 

припасов) 

Пятьдесят ртов приказчич

ьих… каждому по два 

фунта в день — мало ли 

на них одних 

надо?(С. А. Найдёнов, 

«Дети 

Ванюшина», 1901 г) 

языковые 

навыки 
умный рот （巧

嘴） 

 

характери

стика 

человека 

( назойли

вый 

болтун, 

многосло

вие) 

разбитый рот （碎

嘴子） 

5 небо место 

обитания 

Бога или 

богов 

небо благословило 

(天授) 

бренный 

мир, этот 

свет 

Вавила, как человек 

помрёт, сколько дней его 

душа по земле ходит? 

свобода Небо достаточно 

широкое, чтобы 

летать, отдыхая 

рядом с облаками.

（天空辽阔任飞翔,

就近歇息在云岑。

魏晋陶渊明 归鸟-

其一） 

 

6 земля крестьяни

н 

 
реальность, з

дравый 

смысл,  

Я думаю, что нам стоит с 

поднебесных высот 

спуститься на землю и 

взглянуть на истину с 

материальной 

стороны.(А. П. Чехов, «В 

овраге» (ноябрь-декабрь 

1899 г.), 1900 г.) 

родная 

страна 

это наша любимая 

земля. （这是我们

热爱的土地。） 

душевный п

ыл, горячнос

ть, возбужде

ние 

Запрет на консультации 

вселял бы надежду на 

нулевой результат 

усилий майора, если бы 

Милий Алексеевич не 

предполагал в 

Озерецковском огонь чес

толюбия, присущего, по 

мнению Башуцкого, 

любому синему 

тюльпану.(Ю. В. Бондар

ев, «Берег», 1975 г. ) 
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7 огонь красивая, страстная, опасная девушка Она была – живой 

костёр 

Из снега и вина. (« 

Зачатый в ночь, я в ночь 

рожден» (1907) А. 

Блока.) 

жизнь Горящая жизнь 

（燃烧的生命） 

тепло от 

источника, 

используемо

го для 

термической 

обработки 

пищи 

Варите на 

слабом огне 10—15 

минут.(Ю. В. Давыдов, 

«Синие 

тюльпаны», 1988–

1989 гг.) 

сила Пламя вздымалось, 

сжигая все 

преграды.（火焰腾

腾,燃尽所有阻

碍。） 

душевный 

пыл, 

горячность, 

возбуждение 

Запрет на консультации 

вселял бы надежду на 

нулевой результат 

усилий майора, если бы 

Милий Алексеевич не 

предполагал в 

Озерецковском огонь 

честолюбия, присущего, 

по мнению Башуцкого, 

любому синему 

тюльпану. ( Ю. В. 

Давыдов, «Синие 

тюльпаны», 1988–1989 

гг.) 

любовь Моя страсть 

подобна огню. 

Сжигает всю 

пустыню.（ 我的热

情好像一盆火，燃

烧了整个沙漠。热

情的沙漠-欧阳菲

菲） 

 

страстнос

ть, война 

Вечная жизнь в 

пламени, дух нации 

никогда не умрет. 

（烈火中永生，民

族精神不灭。-邱少

云） 

8 вода свет  Скоро пришлю Голицынского, который 

мне нравится только местами; кроме 

этих немногих местечек, всё 

остальное вода, вода и вода. Недаром 

книги такие 

толстые.(М.Г. Гиголашвили, «Чёртово 

колесо», 2007 г.)  
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слёзы Рыжая собака, очень грустная, а 

поэтому не прельстившая никого, 

выплакала глаза 

морской водой.(А. П. Чехов, Письмо 

А. С. Суворину, 4 марта 1890 г.) 

бесконечн

ый поток 

идей или 

эмоций 

нескончаемый 

водовой поток (源

源不绝) 

самое 

главное, сут

ь, основа, 

лучшая 

часть, 

квинтэссенц

ия чего-либо 

— Ты, Иван, — говорил 

Берлиоз, — очень 

хорошо и сатирически 

изобразил, например, 

рождение Иисуса, сына 

божия, но соль-то в том, 

что ещё до Иисуса 

родился ещё ряд сынов 

божиих, как, скажем, 

фригийский Аттис, 

коротко же говоря, ни 

один из них не рождался 

и никого не было, в том 

числе и Иисуса, и 

необходимо, чтобы ты, 

вместо рождения и, 

скажем, прихода 

волхвов, описал нелепые 

слухи об этом 

рождении… А то 

выходит по твоему 

рассказу, что он 

действительно родился!. 

(Ирина Бахтина, «По 

пути в никуда», 2007 г.) 

народ, 

гражданст

во 

Вода может не 

только нести лодку, 

но и опрокинуть ее. 

(水能载舟亦能覆

舟) 

 

Нежные и 

самоотвер

женные 

женщины 

лит. взять только 

одну ложечку из 

трех тысяч (много) 

вода (弱水三千，只

取一瓢) 

новорожд

ения 

 

ресурс, 

шанс, 

богатство, 

перспекти

во, 

будущее 

 

жизнь 
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  очищени

е 

   

9 мышь/ 

крыса 

труслив

ый 

труслив, как мышь 

（胆小如鼠） 

Невыразит

ельная, 

простая на 

вид 

женщина 

серая мышка 

огранич

енный; 

обладать 

узким 

кругозор

ом 

глаза мыши видят не 

дальше одного цуня 

（鼠目寸光） 

Сломанная 

крыса, 

женщина с 

уродливым 

лицом 

облезлая крыса 

о 

человеке 

в знач.: 

огранич

енный, 

мелкий, 

мелочны

й, 

расчетли

вый 

крысиная утроба и 

куриные кишки (鼠

腹鸡肠) 

Худое лицо 

с острым 

подбородк

ом. 

крысиная мордочка 

несчастл

ивый 

человек 

Крыса в сточной 

канаве.（阴沟里的老

鼠） 

Маленькие 

глаза 

мышиные/крысиные 

глазки 

бегатств

а в 

страхе 

крысы разбегаются 

（鼠窜） 

Использует

ся для 

описания 

свирепого 

выражения 

лица. 

 

Женщина, 

которая 

совсем не 

пользуется 

косметикой 

или 

украшения

ми. 

 

Подлый 

человек, 

который 

втихую 

крадет у 

членов 

семьи или 

друзей. 
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 Обворовыв

ает своих 

людей и 

действует 

за их 

спиной. 

крысятничать 

 
 Тот, кто 

действует 

гладко и 

хитро, 

нечестно и 

ненадежно. 

 

Мелкий 

клерк, 

мелкий 

чиновник 

канцелярская крыса 

Сотрудник

и 

бухгалтерская крыса 

Военнослу

жащие 

тыловая крыса 

10 лиса хитрый Старая лиса с опытом и 

нюхом догадалась, 

конечно, что у «Мосберт 

холдингс» другой 

хозяин, дёргающий за 

нитки подставного Ли 

Тео Ленга. (Валериан 

Скворцов, 

«Сингапурский 

квартет», 2001 г.) 

умный 
   

соблазн

ительны

й 

лиса-оборотень （狐

狸精） 

сомнева

ющее 

сердце, 

не 

способн

ое 

принять 

решение 

в 

данный 

момент 

лиса сомневается 

（狐疑） 

  

11 волк Свирепый, жестокий или злобный человек волчья повадка 

лицемерный, двуличный человек волк в овечьей шкуре 

Жадный, как волк; очень жадный человек жаден, как волк 
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преданн

ый, 

ответств

енный 

волчье сердце (狼犬

之心) 

угрюмый, 

нелюдимы

й человек 

 

солидар

ность 

все волк в одном 

сердце （众狼一心） 

плохой и 

злый 

взгляд 

смотреть волком 

смелост

ь 

армия тигра и волка 

（虎狼之师） 

Обветренн

ый, 

искушенны

й человек 

травленный/ старый волк 

  
Опытный 

моряк 

морской волк 

12 собака Преданн

ость, 

дружел

юбие, 

доброта 

собака лает на дверь 

дровяника, человек 

возвращается домой 

ночью после бури 

（柴门闻犬吠，风雪

夜归人 

唐·刘长卿《逢雪宿

芙蓉山主人） 

то же, 

что негодя

й, мерзавец

, поганец и 

т. п.  

Зачем ему твой заячий 

тулуп? Он его 

пропьёт, собака, в 

первом кабаке. 

распояса

ться под 

защитой 

сильног

о 

покрови

теля 

собака пользуется 

покровительством 

человека （狗仗人

势） 

употребляе

тся 

как выраже

ние одобре

ния, восхи

щения кем-

либо; знато

к, ловкий в 

каком-

либо деле ч

еловек  

Он у нас 

плясать собака. ◆ — 

«Буду лаской 

согревать!» Хорошо 

поёт, собака, 

убедительно 

поёт!(А. С. Пушкин, 

«Капитанская 

дочка», 1836 г. [Викитек

а] ) 

плохие 

друзья 

друзья как лиса и 

собака ( 狐朋狗友 ) 

хищник, на

сильник  

Кровавые собаки импери

ализма.(Н. А. Некрасов (

Цитата взята 

из Толкового словаря 

русского языка: В 4 т. / 

Под ред. Д. Н. Ушакова. 

— М.: Сов. энцикл.: 

ОГИЗ, 1935—1940.) ) 

служить 

верой и 

правдой 

служить как верная 

собака （犬马之劳） 

невнимател

ьный челов

ек 

 

Нельзя 

гнушать

ся того, 

кто себе 

по-

настоящ 

ему 

Собака не может не 

любить своего 

хозяина за то, что он 

живет в бедности. 

(狗不嫌家贫) 

Похвала 

человеку за 

его 

верность и 

преданност

ь. 

собачья преданность 
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  близок    

распояса

ться под 

защитой 

сильног

о 

покрови

теля 

собака пользуется 

покровительством 

человека （狗仗人

势） 

опытный 

человек 

собаку съел 

Смехотв

орный 

человек 

бешеная собака （疯

狗） 

без 

словести  

собачий холод 

13 ворона принося

щий 

несчасть

е 

звук вороны (乌鸦的

叫声) 

употребляе

тся как 

порицающ

ее или 

бранное 

слово 

 

 
простоваты

й, прямоли

нейный, бе

зынициати

вный челов

ек 

Советовать я больше 

никому не буду, так как 

есть такие олени, 

которые меры не знают. 

14 олень власть бороться за олени в 

траве （逐鹿中原） 

неповоротл

ивая, 

толстая 

или 

неумная же

нщина 

 

15 тигр смелый лит. тигриная желчь 

пылает мощью （虎

胆生威） 

безбилетны

й пассажир

 обществен

ного 

транспорта 

 

Символ 

величия 

и 

власти. 

не может коснуться 

дна тигра （老虎屁

股摸不得） 

  

жестоки

й и 

свирепы

й 

Тираническое 

правительство 

свирепее тигра （苛

政猛于虎。唐代柳宗

元《捕蛇者说》） 

 

герой скрытые тигры и 

скрытые драконы 

（卧虎藏龙） 
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  Неудобно

е сердце, 

ожидающ

ее 

удобного 

случая 

для 

захвата. 

как тигр смотрит 

（虎视） 

  

16 заяц кроткий 
 

трусливый 
 

добродете

льный 

императо

р 

красный и белый 

заяц （白兔与赤兔

代表有德之君） 

Описывает 

человека, 

который 

физически 

слаб и не 

обладает 

достаточно

й силой 

 

Умны и 

умеют 

защитить 

себя 

у хитрого кролика 

три норы （狡兔三

窟） 

  

культ 

плодород

ия 

  

Печалить

ся из-за 

смерти 

себе 

подобных 

когда заяц погиб, 

лиса горюет （兔死

狐悲） 

  

17 змея двуличны

е, 

коварные, 

ядовитые. 

слова Будды, 

сердце змеи 

(идиома); 

двуличный 

о коварном

, хитром, е

хидном, зл

ом, подлом

 человеке 

 [София (в сторону):] Не 

человек, змея! 

(А. С. Грибоедов, «Горе 

от ума (1818–

1824)», 1825 г. [Викитека

] ) 

хитрый змея ползет, а 

блоха сидит в 

засаде (идиома); 

рис. блохи и блохи 

в форме змеи (蛇行

蚤伏) 

умный мудрый змей 

неосторо

жным 

поступко

м 

навлекать 

на себя  

бить по траве, 

чтобы вспугнуть 

змею （打草惊蛇） 

отвратител

ьный 

человек 

подколодная змея 
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внимани

е 

противн

ика 

   

 
 змеёй — 

образуя изв

ивы, кольц

а, зигзаги, 

о длинной 

извилистой

 линии или 

объектесоо

тветствую

щей формы 

Перевитая лентой густая 

коса падала змеёй на 

обнажённую 

руку. И. С. Тургенев, 

«После 

смерти» [МАС] ◆ Солнц

е блестело только вверху 

на дороге, 

которая змеёй бежала по 

скату снизу вверх.  

18 медведь/ 

медвежон

ок 

неуклюжий и тяжелый 
 

Сильный, как медведь; описывает человека, 

который физически силен и вынослив 

 

 
Высокие, 

сильные 

мужчины 

 

Нецивилиз

ованные, 

невоспитан

ные, 

грубые 

люди. 

групый медведь 

Гора не 

может 

вынести 

двух 

тигров; 

метафора, 

означающа

я, что два 

человека 

равной или 

несовмести

мой силы 

не могут 

находиться 

вместе в 

одном 

месте 

два медведя в одной 

берлоге не живут 

Крепкий 

ребенок 

медвежонок/слоненок 

Медленны

й и 

неуклюжий 

ребенок 

медвежонок, 

слоненок/теленок 
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19 корова / 

вол / бык 

Люди, 

которые 

работаю

т и 

посвяща

ют себя 

другим 

быть коровой и 

площадей (当牛做

马） 

неповоротл

ивая, 

толстая 

или 

неумная 

женщина  

― Разве умеет свои 

выгоды 

соблюсти? Корова, 

сущая корова: её хоть 

ударь, хоть обними ― 

всё ухмыляется, как 

лошадь на 

овёс.(И. А. Гончаров, 

«Обломов», 1859 г. ) 

трудолю

бивая, 

надежна

я, 

честная  

Старый вол усердно 

трудился на 

бесплодном поле, 

глубоко вспахивая 

его с востока на 

запад. Старый вол 

знает, что он 

находится в 

сумерках, и его не 

нужно подталкивать, 

чтобы он двигался 

вперед.（老牛自知

夕阳短,不用扬鞭自

奋蹄。臧克家《老黄

牛》） 

сильный, а

грессивный

 человек 

 

дикое 

пьянств

о 

как коровы пьют 

（牛饮） 

о крупном, 

здоровом, 

сильном 

(обычно 

упрямом) 

человеке 

Будешь ещё возникать, я 

тебя в натуре 

выстегну, ― пригрозил 

Хаджик, оставив карман 

в покое, и отвел Далгата 

в сторону чёрных ворот, 

за которыми виднелся 

краснокирпичный 

домик. ― Что, уронил 

тебя этот бык? ― 

спросил Хаджик.( Гулла 

Хирачев (Алиса 

Ганиева), «Салам тебе, 

Далгат! // „Октябрь“», 

2010 г.) 

разговор 

с 

глупым 

человек

ом о 

глубоки

х 

истинах, 

пустое 

сотрясан 

ие 

игра на фортепиано с 

волои (对牛弹琴) 
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  воздуха    

20 Черепаха человек, 

не 

имеющи

й 

мужеств

а 

как черепахи боятся 

(龟缩) 

деревянны

й, 

покрытый 

мокрыми 

шкурами 

навес для 

защиты 

нападающи

х при 

штурме 

городских 

стен 

Дружинники ставили на 

колеса большой 

деревянный сруб, 

обтянутый сырой кожей 

— «черепаху». Сырые 

кожи должны были 

уберечь боевую машину 

от хазарских горячих 

стрел. Внутри 

«черепахи» висело на 

цепях тяжёлое дубовое 

бревно, окованное 

железом — таран. ( А. И. 

Красницкий, «Князь 

Святослав», 1894 г.) 

долголет

ие 

жить долго, как 

черепаха и журавль 

（龟年鹤寿） 

В древнем 

Риме 

построение 

римских 

солдат друг 

на друга в 

несколько 

рядов, 

прикрывш

ись 

щитами, 

для 

преодолени

я 

крепостной 

стены 

Затем Галл подступил к 

Иерусалиму и начал 

приготовления к 

приступу. Черепаха 

подкапывала стены. В 

городе началась 

невообразимая паника. 

( И. Ф. Наживин, 

«Иудей», 1933 г.) 

21 птица крайное 

возбужд

ение 

птицы прыгают （雀

跃） 

лицо, особа Иногда ты обедывал у 

меня с ним, только успел 

ли ты разглядеть 

хорошенько, что это за 

птица? ( И. А. Гончаров, 

«Обыкновенная 

история», 1847 г.) 

с 

высоког

о места 

птицы увидят （鸟

瞰） 

  

22 пчела много 

людей 

пришли 

пчелы собираются 

роем （蜂拥而至） 

  

23 цикада непреры

вная 

череда 

цикады соединяются 

（蝉联） 
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24 гусеница постепе

нно 

захваты

вать 

(напр. 

террито

рию, 

имущест

во) 

гусеницы едят (蚕食)   

25 кит присоед

инять к 

себе 

(огромн

ую 

вещь, 

организа

цию); 

Киты пожирают 

（鲸吞） 

то же, что 

столп; 

неотъемле

мая основа 

чего-либо; 

то, без чего 

что-либо 

немыслимо

, 

непредстав

имо 

С тем большей страстью, 

вероятно, он и такой кит 

марксистской 

диалектики как Бухарин, 

предавались 

диалектическим 

украшениям вокруг 

судебной лжи. (А. И. 

Солженицын, 

«Архипелаг ГУЛаг», 

1958–1973 гг.) 

26 лягушка узколоб

ый и 

недальн

овидный 

человек 

лягушка на дне 

колодца （井底之

蛙） 

  

27 рыба состоян

ие 

человека

, 

который 

очень 

подходи

т под 

данные 

обстояте

льства 

или 

данную 

ситуаци

ю, 

данное 

место и 

чувствуе

т себе 

своими 

в этом. 

как рыба, попавшая 

в воду. （如鱼得

水） 

кого-либо 

или что-

либо не 

имеющее 

отличитель

ных 

характерис

тик, 

индивидуа

льных 

свойств. 

ни рыба, ни мясо 
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Продолжение таблицы Б1 

28 гранат Пожела

ние о 

рождени

и 

большог

о 

количес

тва 

детей и 

много 

различн

ых 

благосло

вений 

у граната много 

семян （榴开百子） 

  

Красива

я 

девушка 

красные губы и 

зубы, как плод 

граната (朱唇榴齿) 

  

29 бамбук сметать 

все на 

своем 

пути, 

сокруши

ть все 

препятст

вия, 

одержат

ь 

стремит

ельную 

победу; 

победон

осный, 

непобед

имый, 

неодоли

мый) 

подобно тому, как 

раскалывают бамбук 

（势如破竹） 

удилище Бамбук свистнул в 

воздухе, ле́са 

выдернулась, и над 

рекой заблестел золотой 

лещ. (Ефим Чеповецкий, 

«Непоседа, Мякиш и 

Нетак», 1989 г.) 

иметь 

готовый 

план 

(решени

е) в 

голове; 

уверенн

ый в 

себе 

в душе (в уме) иметь 

готовый бамбук （胸

有成竹） 

что-либо 

маловажно

е, 

несуществе

нное, 

незначител

ьное; 

вздор, 

чепуха, 

бессмысли

ца, 

нелепость 

— Думал я, думал, ни с 

места, — бамбук один 

получается. ( В. С. 

Новицкая, «Первые 

грёзы», 1912 г.) 
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Продолжение таблицы Б1 

  уединен

ное 

место 

тропинка в 

бамбуковой роще 

проникает в 

сокровенное. (竹径

通幽) 

 

наказание 

ударами 

палок 

бамбука 

Плеть и бамбук в 

большой части [чести́?] 

и теперь для людей 

нижних каст; 

справедливого суда 

также нет. ( Н. Н. 

Тютчев, А. Стойкович, 

«Ост-Индия, нравы, 

обычаи и памятники 

Индустана», 1846 г.) 

30 трава жизненн

ая сила 

и 

надежда 

Дикий огонь не 

может быть сожжен 

дотла, но весенний 

ветерок дует, травы 

снова растут. （野火

烧不尽，春风吹又

生） 

  

безрадос

тность 

ситуаци

и 

Я женщина из 

хорошей семьи, я 

одинока, пока 

прижалась к траве и 

дереву. （白云良家

子，零落依草木） 

  

малость 

и 

благочес

тие 

Кто осмелится 

сказать, что дети, 

слабые, как трава, 

могут оплатить за 

доброту как за 

весеннее солнце 

любящей матери? 

（谁言寸草心，报得

三春晖） 

  

31 фасоль любови Красная фасоль 

растет на юге. 

Сколько веток они 

прорастают весной? 

Пусть вы соберете 

их побольше. 

Это то, что вы 

любите больше 

всего. 

（红豆生南国，春来

发几枝？愿君多采

撷，此物最相思） 

  

32 солнце источник чего-либо радостного, хорошего Солнце свободы 

надежда Солнце постепенно 

растёт 

  

сила и 

энергия 

Ты моё солнце.   
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Продолжение таблицы Б1 

  новый 

день 

   

33 пион красота 

внешнос

ти 

женщин

ы 

красота цветка пиона 

（国色天香） 

  

34 дракон высоко 

оценитс

я 

дух дракона и 

лошади 

зло, 

отвратител

ьное 

чудовище. 

 

35 фазан простит

ука 

   

36 золотой добрый золотое сердце 

счастливый золотой период 

прекрасный, умный золотые руки 

  дорогой золотой мой 

37 кислый о чьём-либо внешнем виде, выражении лица 

и т. п. выражающий неудовольствие; унылый 

кислое лицо 

быть 

ревнивым 

 об оценке, 

отзыве и т. п. 

выражающий 

недовольство 

кем-либо, 

чем-либо; 

неблагоприят

ный, 

отрицательн

ый 

— Эх, двигается жизнь-

то! Раньше пёсик корку 

жрал, — нынче моське 

сливки жидки… 

Простите, любезные 

господа, на кислом 

слове… (Максим 

Горький, «Фома 

Гордеев», 1899 г.) 

  о погоде 

сырой, 

дождливый 

 

наводящий 

тоску, 

уныние; 

тоскливый 

Последние дни этим и 

характерны, сменой 

морозного утра и 

кислого дождливого дня  

 все-таки и нужно, дождь 

и мороз. (М. М. 

Пришвин, «Дневники», 

1927 г.) 

38 глубокий сокровенный Глубокий ум 

39 мёд о чём-либо 

приятном, 

доставляюще

м 

удовольствие 

Кокетничанье и ломанье 

перед самим собой, 

перед неодушевлёнными 

предметами, вдали от 

нескромного, 

наблюдающего ока, 

деспотизм и тирания над  



 226 
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   маленьким 

муравейником, 

брошенным судьбою под 

его власть, составляют 

соль и мёд его 

существования. (А. П. 

Чехов, «Тссс!», 1886 г.) 

40 зеркало то, что позволяет получить косвенное 

представление о каком-либо другом предмете 

или явлении 

Глаза — зеркало души. 

совокупная поверхность водоёма зеркало реки 

любая гладкая отражающая поверхность зеркало пола 

нереально

е явление 

цветы в зеркале, 

луна в воде. （镜

花水月） 

дублирующи

й сервер, 

диск или 

иной ресурс, 

хранящий те 

же данные и 

предоставляю

щий те же 

возможности, 

что и 

основное 

устройство. 

Зеркало сайта. 

41 безмолны

й  

тихий тихая улица 

42 мудрый хорошее правильное мудрое решение 

43 любопыт

ный 

интересный любопытный вопрос 

44 копна очень много копна волос 

45 гореть краснеть, стесняться гореть от стыда 

давать свет, будучи зажжённым, включённым горит лампочка 

испытывать сильное чувство, страстно 

увлекаться чем-либо 

Я же в этом возрасте был 

идеалистом, горел 

желанием бороться. 

«Тадаси Сузуки: 

„Артисту нужно быть 

литератором, 

прошедшим балетную 

школу…“», ( 2003 г. // 

«Театральная жизнь») 

Увлекаться 

деньгами и не 

уметь себя 

контролирова

ть. 

Деньги горят быть под 

угрозой 

срыва, 

провала 

Тебе, что ль, тут жить? У 

нас план горит, 

премиальные… (Б. Л. 

Васильев, «Не стреляйте 

в белых лебедей», 1973 

г.) 
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    будь что 

будет 

А гори оно всё! ― 

говорит он и машет 

чёрной рукой. ( Б. Ш. 

Окуджава, «Новенький 

как с иголочки», 1962 г.) 

  на ком?-чём? 

быстро 

рваться, 

изнашиваться 

(о платье, 

обуви) 

обувь горит на нём. 

  преть или 

гнить, 

нагреваясь 

Мокрое сено горит в 

стогах. 

46 открытый прямодушный, искренний, откровенный, 

бесхитростный 

открытый человек 

  явный, не 

скрываемый 

и не 

умалчиваемы

й 

Открытое выступление 

против властей. 

  не 

завершённый

, не 

решённый до 

конца 

Открытый вопрос. 

47 железный очень крепкий, сильный железная воля 

48 берёза верность, стойкость,  

солдат  

Новорождённ

ый 

 молодость,  

 

 

волевой, 

непреклонны

й 

 женская 

нежность.  

 

Радость.  

ожидание  

49 Хамелеон человек, который часто меняет свои мнения, 

взгляды, симпатии применительно к 

обстановке или в угоду кому-либо.  

Подлиз и хамелеонов, 

людей, способных 

перекрашиваться в 

любой цвет, Макаров не 

выносил. (Б.Г. 

Островский, «Адмирал 

Макаров», 1949—1955 

г.) 

50 соль богатый 

человек 

торговец 

солью 

самое 

главное, суть, 

основа, 

лучшая часть, 

квинтэссенци

я чего-либо.  

А ведь именно такие 

люди составляют соль 

земли, вершат прогресс 

и усовершенствуют 

жизнь человеческого 

общества. 
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    то, что 

составляет 

яркость и 

остроту речи, 

рассказа, 

анекдота; 

изюминка, 

гвоздь. 

Конечно, подлинную 

интонацию его, в 

которой и была вся соль, 

я утаил. ( К. С. 

Станиславский, «Моя 

жизнь в искусстве», 1928 

г.) 

51 камень гнетущее чувство  

равнодушный, бесчувственный, жестокий каменное сердце 

52 холодный о цвете: имеющий оттенок, 

ассоциирующийся с холодной субстанцией 

Холодная цветовая 

гамма. 

об одежде: пропускающий тепло, плохо 

греющий 

Холодное пальто. 

не связанный с огнестрельным оружием или, 

более широко, с военными действиями 

Холодное оружие. 

равнодушный Холодное сердце 

  сдержанно-

неприязненн

ый, 

неэмоционал

ьный; 

основанный 

на доводах 

рассудка 

И ни с одним не 

сходилась по любви ― 

только холодный расчёт. 

( Э. Я. Володарский, 

«Дневник самоубийцы», 

1997 г.) 

53 черный нелегальный; противозаконный Чёрный рынок 

мистический; 

таинственны

й 

 мрачный, 

жуткий, 

траурный, 

неприятный 

Для нас настали чёрные 

дни. 

  предосудител

ьный, не 

вызывающий 

одобрения, 

основанный 

на 

негативной 

информации. 

Чёрные предвыборные 

технологии оказались 

единственным сюжетом, 

устойчиво работающим 

в обстоятельствах новой 

России: пьеса была 

написана несколько лет 

назад, но по-прежнему 

смотрится очень свежо. 

(Алексей Филиппов, 

«Продавцы воздуха», 

Производственная тема-

2002 в Новом 

драматическом театре // 

«Известия», 23 сентября 

2002 г.)  

 
 

  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Приложение В  

(справочное) 

Метафоры как как средство освоения образной системы изучаемого языка 

Русско-китайский словарь 

 

Предлагаемый словарь представляет и объясняет значение и использование 

метафор, которые используются в литературном произведении. Этот словарь 

предназначен для китайских учащихся. Слова с метафорическим значением в нем 

расположены по алфавиту. Подробно объясняется смысл каждой метафоры по-

китайски, а также её использование в контексте. 

Б  

Бакенбарды ʻшерсть по бокам головы у животногоʼ 1. Прямой перевод 

метафоры: 白金的胡子。Тёмные бакенбарды 黑色的长鬓角，носить бакенбарды

流着长鬓角。2. смысл метафоры: 像白金一样的胡子。Мать прошла отчего-то не 

в комнату, а в кухню; Сократус [имя кота]  холеный барин, эстет, платиновые 

бакенбарды  – следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха 

тюремной юдоли[Д. Рубина]. 妈妈不知道因为什么不在房间，而在厨房。萨克拉

杜斯－保养的很好的贵族，唯美主义者，有白金一样的胡子－跟着她惊慌不安的

慢跑，皱着眉因为监狱的恐怖气息。 

Барин ‘о ком-л. важном’ – это собственная метафора. 1. Прямой перевод 

метафоры: 贵族，地主。Барин – крепостник农奴主老爷。Работать на барина给

地主干活。2. смысл метафоры:猫像贵族一样。  Мать прошла отчего-то не в 

комнату, а в кухню; Сократус [имя кота]  холеный барин, эстет, платиновые 

бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха 

тюремной юдоли [Д. Рубина]. 妈妈不知道因为什么不在房间，而在厨房。萨克拉

杜斯－保养的很好的贵族，唯美主义者，有白金一样的胡子－跟着她惊慌不安的

慢跑，皱着眉因为监狱的恐怖气息。 

В 
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Встрять: ‘принять участие в чём-либо без приглашения; вмешаться в чужой 

разговор, беседу; стать участником чужого дела’. 1. Прямой перевод метафоры: 干

预，干预别人的事。встрять в его волю 干预他的志向。Зря встрял в это дело 真不

该管这种事。2. Смысл метафоры: 插队，插入别人的队伍。Я, пожалуй, встряну 

здесь ненадолго. Собою их не заслоню, хотя я и автор, вернее — одно из 

второстепенных лиц на задах массовки [Д. Рубина]. 我请你短期的干预别人的事，

不要排挤自己，虽然我和作者，更值得信任一点－一个在西方小型集会的第二领

导。我在合唱团一般唱的是女低音，在第二排。你记得吗，当然，这是不断的合

唱在地方竞赛的合唱团？如果不是，那我记得。 

Г 

Главнокомандующий ‘командующий армией’ 1.прямой перевод метафора:

总司令。 верховный главнокомандующий 最高统帅， главнокомандующий орган

统帅机关。2. Смысл метафоры: 主要人员 , изрёк главнокомандующий тоном 

статуи Железного Феликса [Т.Ю. Соломатина].破坏主要人员在费利克斯地铁的形

象。 

Д  

Добавил ‘сказал что-то ещё’.1. Прямой перевод метафоры:添加，补充。

Добавить три рубля 添上 3 卢布。Всё ясно, добавить нечего. 一切都很清楚，没有

什么好补充的 2.Смысл метафоры:携带。Поперхнулся и добавил солидным 

баритоном [Т.Ю. Соломатина]/在咳嗽中听到了好听的男中音的声音。 

Душа болит: ‘грустное, тоскливое настроение’. 1. Прямой перевод метафоры: 

心里生病了。2. Смысл метафоры: 心情不好。Душа болит, хотя не нашли её 

патологоанатомы до сих пор [Т.Ю. Соломатина]. 她的心情十分不好，虽然到现在

为止医生都没发现她生病。 

Ж 

Жердь ‘высокий и худой человек’ 1. Прямой перевод метафоры: 竹竿  。

деревянная жердь木杆。 обрубить жердь把杆子截短。 2. Смысл метафоры: 像竹
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竿一样又高又瘦。Стоит, жердь тощая, старая майка краской заляпана, взгляд 

угрюмый, насмешливый… Выросла. Самостоятельная [Д.Рубина]!惶惶不安在她的

锐利的眼睛：看见大块头了吗？－瘦的像竹竿一样，老的汗衫，弄脏的颜料，阴

深的视线，嘲笑的。。。自己单独的成长。 

З з 

Закрепление ‘повторение для лучшего запоминания’ 1. Прямой перевод 

метафоры: 巩固，坚持。 искусственное закрепление 人工固定。фотографическое 

закрепление 定影。2. Смысл метафоры: 了解，知道。И хороший психоаналитик 

для закрепления пройденного материала [Т.Ю. Соломатина]. 和好的心里分析师为

了巩固材料 

Заслонить ‘сделать незаметными’ 1. Прямой перевод метафоры: 挡住。

Заслонить свет遮住光线。Заслонить рот рукой遮住眼睛不受阳光照射。2. Смысл 

метафоры: 做一些什么事，不引人注意。Я, пожалуй, встряну здесь ненадолго. 

Собою их не заслоню, хотя я и автор, вернее — одно из второстепенных лиц на 

задах массовки. Я и в хоре пела всегда в альтах, во втором ряду [Д. Рубина]. 我请

你短期的干预别人的事，不要排挤自己，虽然我和作者，更值得信任一点－一个

在西方小型集会的第二领导。我在合唱团一般唱的是女低音，在第二排。你记得

吗，当然，这是不断的合唱在地方竞赛的合唱团？如果不是，那我记得。 

Защищать честь ‘прославлять’ 1. Прямой перевод метафоры: 保护。 2. 

Смысл метафоры: 赢得了。 Татьяна Юрьевна – спортсменка и не раз защищала 

честь нашего вуза на соревнованиях [Т.Ю. Соломатина]. 达吉亚娜，尤里耶夫娜－

女运动员没有一次为我们学校赢得了荣誉在竞赛里。 

заштрихован памятью ‘почти забыт’ 1. Прямой перевод метафоры: 城市在

我的阴沉记忆里画上阴影线。 2. Смысл метафоры: 我对这份记忆变得模糊。 Я 

позабыла тот город, он заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж – 

дождевыми каплями на стекле [Д. Рубина]. 我忘记了这个城市,他在我阴沉的记忆

里画上了阴影， 就像景色-雨滴打在玻璃上。 
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Зеркало ‘о блестящей, отражающей поверхности предметов’ 1. Прямой 

перевод метафоры: 镜子 стенное зеркало挂镜。 смотреться в зеркало 照镜子。2. 

Смысл перевода: 钢琴的顶盖很亮，像镜子一样。В черном зеркале поднятой 

крышки рояля подбитой голубкой трепещет отражение ее комканного кружевного 

платка [Д. Рубина]. 这时赫拉维奇卡举起了手，好像准备用肘猛撞谁一下从一些不

可见的方面。指挥的手指不时的晃动和等待。在卡拉。努哈毛夫的钢琴旁：淀粉

色的女衬衫的白色饰边，因流泪而流鼻涕的鼻子，脂肪的后丘在脖子上。。。由

于使劲弹奏钢琴，琴上的翅膀都在剧烈晃动着，她正在因为声音引起的心悸而揉

搓花巾。 

К  

Как пейзаж – дождевыми каплями на стекле. ‘не помнить’ 1. Прямой 

перевод метафоры:城市，他画上阴影就像景色 -雨滴打在玻璃上。2. смысл 

метафоры:我对这个地方的记忆变得模糊。Я позабыла тот город, он заштрихован 

моей угрюмой памятью, как пейзаж – дождевыми каплями на стекле [Д. Рубина]. 

我忘记了这个城市,他在我阴沉的记忆里画上了阴影， 就像景色-雨滴打在玻璃上

。 

Как хамелеон ‘настроение непрерывно поменяло’ 1. Прямой перевод 

метафоры: 脸色变化很快，像变色龙一样。2. Смысл метафоры: 心情一直在变化

，脸色也一直在改变，像变色龙一样。Кто-то менял цвет лица, как хамелеон, от 

бесконечной курительной эстафеты [Т. Ю. Соломатина]. 谁的脸色不断变化，像变

色龙一样，就像是无限的接力长跑。 

Конспект (о жизни) ʻнебольшая, самая основная часть информацииʼ 1. 

Прямой перевод метафоры: 生活就像书一样, 有提纲,开头. Конспект лекции 讲课

提纲。 конспект урока 教案。2. Смысл метафоры: 我们要注意生活的不同层次。 

Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута? Конспектом. 

Оглавлением… В иную заглянешь  и отшатнешься  испуганно: кому охота лезть 

голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни [Д. 
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Рубина]. 如果要详细的交谈,那么生活应该从所有方面挖掘一下：从开始，从结尾,

从中间。但是如果勤奋的挖掘，你是感觉不开心的，因为这样的命运对于局外人

－什么是转身？提纲，题目。。。从另一个方面看一看和害怕的急忙躲开：谁能

够爬上这生活重压的电力通道。 

Копать – выкопать ʻизучать, анализировать, исследоватьʼ 1. Прямой перевод 

метафоры: 挖掘。Копать яму 挖一个坑。Копать арахис 刨落花生。2. смысл 

метафоры:探讨,研究。Если же рассказывать толково и подробно… то эту жизнь 

надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А если копать с 

усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься [Д. Рубина]. 如果要详细的交谈,

那么生活应该从所有方面挖掘一下：从开始，从结尾,从中间。但是如果勤奋的挖

掘，你是感觉不开心的，因为这样的命运对于局外人－什么是转身？提纲，题目

。。。从另一个方面看一看和害怕的急忙躲开：谁能够爬上这生活重压的电力通

道。 

Л 

Лезть голыми руками ʻбраться за дело без защиты, подвергая себя 

опасностиʼ 1. Прямой перевод метафоры: 空着手。2.смысл метафоры: 什么经验,

才能也没有。 Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением… В иную заглянешь и отшатнешься испуганно: кому 

охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной 

жизни [Д. Рубина]. 如果要详细的交谈,那么生活应该从所有方面挖掘一下：从开

始，从结尾,从中间。但是如果勤奋的挖掘，你是感觉不开心的，因为这样的命运

对于局外人－什么是转身？提纲，题目。。。从另一个方面看一看和害怕的急忙

躲开：谁能够爬上这生活重压的电力通道。 

Н 

Найти душу ‘найти истину и себя’ 1. Прямой перевод метафоры: 寻找内心。 

2. Смысл метафоры: 寻找真理和知道自己真正想要什么。Душа болит, хотя не 
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нашли её патологоанатомы до сих пор [Т. Ю. Соломатина]. 她的心情十分不好，

虽然心里分析师没有找到她想要的是什么。 

нахальная физиономия ‘каждый человек в этой ситуации выражает свою 

заботу о личных интересах’ 1. Прямой перевод метафоры: 我无耻的嘴脸。2. 

Смысл метафоры: 我自己的私心。Моя нахальная физиономия на фоне этого 

триумвирата Серьёзности, Настороженности и Готовности выглядела нелепо и 

оскорбительно [Т. Ю. Соломатина]. 我无耻的嘴脸在严肃性，警觉性和准备程度中

明显的和无礼的表现了。 

О 

Обвёл взглядом ’обратиться внимание на него ‘1.Прямой перевод метафоры: 

引导大家的目光。2. Смысл метафоры: 大家把目光都集中在她身上。Терапия, – с 

улыбкой Моны Лизы сказал Кроткий, получивший свою антагонистическую 

кличку в Афгане, где два года оттрубил после медучилища фельдшером, и обвёл 

взглядом аудиторию [Т.Ю. Соломатина]. 症状，丽莎莫娜简短的带着笑容的说，

得到相反的外号在阿富汗，我在护士学校很快的读完两年的医助，大家的目光都

集中在她身上。 

 Оглавление (о жизни) ʻнебольшая, самая основная часть информацииʼ 1. 

Прямой перевод метафоры: 生活就像书一样, 有提纲,开头. Подробное оглавление 

详细目录。 Оглавление всех статьей в хронологическом порядке 按年月发表文章

。 2. Смысл метафоры:我们要注意生活的不同层次 . Ведь любая судьба к 

посторонним людям — чем повернута? Конспектом. Оглавлением… В иную 

заглянешь и отшатнешься  испуганно: кому охота лезть голыми руками в 

электрическую проводку этой высоковольтной жизни [Д. Рубина]. 如果要详细的

交谈,那么生活应该从所有方面挖掘一下：从开始，从结尾,从中间。但是如果勤

奋的挖掘，你是感觉不开心的，因为这样的命运对于局外人－什么是转身？提纲

，题目。。。从另一个方面看一看和害怕的急忙躲开：谁能够爬上这生活重压的

电力通道。 
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Ожить 1. Прямой перевод метафоры: мёртвый ожить не может死人不能复活

。  остановившееся сердцеожило 停止跳动的心脏重新开始工作了。2. Смысл 

метафоры: 重新恢复活力。Декан тем временем ожил и начал рассказывать 

глубокоуважаемой комиссии [Т. Ю. Соломатина], 主任暂时恢复了活力然后开始讲

述对委员会深深地尊重。 

Отшатнуться ʻиспугатьсяʼ 1. Прямой перевод метафоры: 害怕 отшатнуться 

назад往后一躲。 заставлять отшатнуться令人却步。2. смысл метафоры:受到什么

刺激，赶紧躲开。Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута? 

Конспектом. Оглавлением… В иную заглянешь и отшатнешься  испуганно: кому 

охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни 

[Д. Рубина]. 如果要详细的交谈,那么生活应该从所有方面挖掘一下：从开始，从

结尾,从中间。但是如果勤奋的挖掘，你是感觉不开心的，因为这样的命运对于局

外人－什么是转身？提纲，题目。。。从另一个方面看一看和害怕的急忙躲开：

谁能够爬上这生活重压的电力通道。 

Оттрубить фельдшером ‘быстро училась’ 1. Прямой перевод метафоры: 吹

完医助。Смысл метафоры:读完医助。Где два года оттрубил после медучилища 

фельдшером [Т. Ю. Соломатина] , 在护士学校很快的读完两年的医助。 

Отягощённые намерением 1. Прямой перевод метафоры:加重了这个打算的

负担 2. Смысл метафоры:更多的思考这个打算。Серьёзность подступала к краям, 

и мы отправились ко мне, отягощённые намерением обговорить наконец «вопрос 

вопросов» за партейкой в клабр [Т. Ю. Соломатина]. 我们已经十分严肃了，我们

走到了我的身边，更多的思考为了来讨论俱乐部派对背后的“问题的问题”。 

 П 

Парадный ‘нарядный и официальный, праздничный (об одежде)’ 1. Прямой 

перевод метафоры: 检阅的。парадное шествие 检阅游行，庆祝游行。 парандное 

платье 讲究的服装。2. Смысл метафоры: 华丽的，正式的，节日穿的衣服。

Одежда парадная: белый верх — черный низ, зажеванные уголки красных 
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галстуков с утра тщательно отпарены плюющимся утюгом…[Д. Рубина]. 华丽的服

装，白色在上，黑色在下，三角形的红色领带从早上就仔细的打开，用熨斗熨。 

повернуть / повернуться   ʻпроявить какие-то заметные черты, свойстваʼ 1. 

Прямой перевод метафоры: повернуть кран 拧水龙头。 повернуть голову 掉头。2. 

Смысл метафоры:出现一些令人吃惊的特点。Ведь любая судьба к посторонним 

людям — чем повернута? Конспектом. Оглавлением… В иную заглянешь и 

отшатнешься  испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую 

проводку этой высоковольтной жизни. [Д. Рубина]. 如果要详细的交谈,那么生活应

该从所有方面挖掘一下：从开始，从结尾,从中间。但是如果勤奋的挖掘，你是感

觉不开心的，因为这样的命运对于局外人－什么是转身？提纲，题目。。。从另

一个方面看一看和害怕的急忙躲开：谁能够爬上这生活重压的电力通道。 

Платиновые ʻсерый с серебристым оттенкомʼ 1. Прямой перевод метафоры: 

白金的胡子。платиновая проволока 白金丝。платиновые металлы 铂族金属。2. 

смысл метафоры: 像白金一样的胡子。Мать прошла отчего-то не в комнату, а в 

кухню; Сократус [имя кота]  холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды  – 

следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли 

[Д. Рубина] 妈妈不知道因为什么不在房间，而在厨房。萨克拉杜斯－保养的很好

的贵族，唯美主义者，有白金一样的胡子－跟着她惊慌不安的慢跑，皱着眉因为

监狱的恐怖气息。 

Плеваться (плюющимся) ‘брызгать водой (о приборах)’ 1. Прямой перевод 

метафоры: 吐痰。 просьба не плевать 请不要随地吐痰。2. Смысл метафоры: 被熨

过的衣服。  Одежда парадная: белый верх — черный низ, зажеванные уголки 

красных галстуков с утра тщательно отпарены плюющимся утюгом…[Д. Рубина] 

华丽的服装，白色在上，黑色在下，三角形的红色领带从早上就仔细的打开，用

熨斗熨。 

Подбитой голубкой трепещет’ Хоровичка играет на пианино очень сильно‘ 

1. Прямой перевод метафоры: 单薄的深深颤抖着。2. Смысл перевода: 弹奏的声音
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很大，导致琴盖颤抖。Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь долбануть 

локтями кого-то невидимого по обеим сторонам. Дирижерская палочка 

подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна: белое жабо крахмальной блузки, 

слезящийся нос, жировой горбик на шее… В черном зеркале поднятой крышки 

рояля подбитой голубкой трепещет отражение ее комканного кружевного платка 

[Д. Рубина]. 这时赫拉维奇卡举起了手，好像准备用肘猛撞谁一下从一些不可见的

方面。指挥的手指不时的晃动和等待。在卡拉。努哈毛夫的钢琴旁：淀粉色的女

衬衫的白色饰边，因流泪而流鼻涕的鼻子，脂肪的后丘在脖子上。。。由于使劲

弹奏钢琴，琴上的翅膀都在剧烈晃动着，她正在因为声音引起的心悸而揉搓花巾。 

Пройденный материал ‘что-то случилось‘ 1. Прямой перевод метафоры: 走

过的材料  2. Смысл метафоры: 发生过的问题  (что-то проходит)。И хороший 

психоаналитик для закрепления пройденного материала [Т. Ю. Соломатина]. 和

好的心理分析师为了巩固材料。 

Р  

Раздались ехидно-презрительные возгласы ‘вместе насмехались над им’ 1. 

Прямой перевод метафоры: 散出呛人的，鄙视的声音。2. Смысл метафоры: 发出

难 听 的 嘲 讽 的 声 音 。 Ну ещё бы! А как же! – эхом раздались ехидно-

презрительные возгласы, и Вася стал фиолетовым в крапинку [Т. Ю. Соломатина]. 

什么呀，他们发出难听的嘲讽的声音，然后瓦加的脸色变得十分不好。 

Распластанный (о книге) ‘расстилочный’ 1. Прямой перевод метафоры:书张

开着，舒展着。张开翅膀 。2. смысл метафоры：书摊开放着。Распластанная 

книжка так и осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, 

словно силясь подняться с карачек…[Д. Рубина]摊开的书乱扔在餐桌上，背面朝

上像人造的脊骨一样，像是努力要匍匐前行。 

Рысьи глаза ‘хищные, злобные глаза’ 1. Прямой перевод метафоры: 猞狸的

眼睛。 2. Смысл метафоры: 像猞狸一样的眼睛。 Та подняла на нее светлые рысьи 

глаза: видали верзилу? — стоит, жердь тощая, старая майка краской заляпана, 
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взгляд угрюмый, насмешливый… Выросла. Самостоятельная [Д. Рубина]! 惶惶不

安在她的锐利的眼睛：看见大块头了吗？－瘦的像竹竿一样，老的汗衫，弄脏的

颜料，阴深的视线，嘲笑的。。。自己单独的成长。 

С  

Саркастичный ʻязвительная насмешкаʼ 1. Прямой перевод метафоры:嘲讽的

，辛辣讽刺的。  Он остроумен и саркастичен 他俏皮而又尖刻。2. Смысл 

метафоры:讽刺的语气。моё человеколюбие высказалось весьма саркастичным 

тоном [Т. Ю. Соломатина]. 我非常善意的提醒，但是却用十分嘲讽的语气说出来

。 

Сверлить взглядом ‘гневный взгляд’ 1. Прямой перевод метафоры:盯着。 2: 

смысл метафоры:怒视着。Верховный Жрец сверлил меня взглядом без тени 

улыбки [Т. Ю. Соломатина]. 老师怒视着我没有一点笑容。 

Серьёзность подступила ‘очень серьёзно’ 1. Прямой перевод метафоры: 严

肃接近了边缘。 2. Смысл метафоры: 我们已经非常严肃了。 Серьёзность 

подступала к краям, и мы отправились ко мне, отягощённые намерением 

обговорить наконец «вопрос вопросов» за партейкой в клабр [Т. Ю. Соломатина]. 

我们已经十分严肃了，我们走到了我的身边，更多的思考为了来讨论俱乐部派对

背后的“问题的问题”。 

Слезящийся нос ‘влажный’ 1. Прямой перевод метафоры: 发炎的，分泌物的

。2. смысл метафоры: 流着鼻涕。Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь 

долбануть локтями кого-то невидимого по обеим сторонам. Дирижерская палочка 

подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна: белое жабо крахмальной блузки, 

слезящийся нос, жировой горбик на шее… В черном зеркале поднятой крышки 

рояля подбитой голубкой трепещет отражение ее комканного кружевного платка 

[Д. Рубина]. 这时赫拉维奇卡举起了手，好像准备用肘猛撞谁一下从一些不可见的

方面。指挥的手指不时的晃动和等待。在卡拉。努哈毛夫的钢琴旁：淀粉色的女
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衬衫的白色饰边，因流泪而流鼻涕的鼻子，脂肪的后丘在脖子上。。。由于使劲

弹奏钢琴，琴上的翅膀都在剧烈晃动着，她正在因为声音引起的心悸而揉搓花巾。 

 Словно силясь подняться с карачек  ‘о книге’ 1. Прямой перевод метафоры:

好像要努力匍匐前行。2. смысл метафоры：书背面朝上给人一种匍匐前行的感觉

。 Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе 

дерматиновым хребтом вверх, словно силясь подняться с карачек…[Д. Рубина]

摊开的书乱扔在餐桌上，背面朝上像人造的脊骨一样，像是努力要匍匐前行。 

 Сторона (жизни) ʻодна из частей, составляющих целоеʼ 1. Прямой перевод 

метафоры: 一部分，建造整体。 две стороны两个方面， в сторону леса从森林的

方向。2. смысл метафоры:生活的部分，现象。Если же рассказывать толково и 

подробно… то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и 

посередке [Д. Рубина]. 如果要详细的交谈,那么生活应该从所有方面挖掘一下：从

开始，从结尾,从中间。 

С улыбкой 1. Прямой перевод метафоры: 带着笑容。2. Смысл метафора:带

着微笑。Терапия, – с улыбкой Моны Лизы сказал Кроткий[Т. Ю. Соломатина]. 丽

莎莫娜简短的带着笑容的说。 

Съехавшей крышей 1.прямой перевод метафоры:快速到来的屋顶。  2. 

Смысл метафоры:组委会的保护。талантище и трудолюбие под одной немного 

съехавшей крышей [Т. Ю. Соломатина]. 我的智慧和慈爱善心都是因为组委会的

保护。 

Т 

Тени улыбки ‘без улыбки’1. Прямой перевод метафоры:不带阴影。 2.Смысл 

метафоры:没有笑容。Верховный Жрец сверлил меня взглядом без тени улыбки 

[Т. Ю. Соломатина]. 老师怒视着我没有一点笑容。 

Тоном статуи 1. Прямой перевод метафоры:雕像。 2. Смысл метафоры:形象

。 изрёк главнокомандующий тоном статуи Железного Феликса [Т. Ю. 

Соломатина]. 破坏主要人员在费利克斯地铁的形象。 
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Триумвирата серьёзности, насторожности и  готовности ‘это собрание 

решило в зависимости от серьезности, настрожности и готовности людей’. 1. 

Прямой перевод метафоры: 由严肃性，警觉性和准备程度 3 个方面看问题。2. 

Смысл метафоры: 取决于人们的严肃性，警觉性和准备程度。Моя нахальная 

физиономия на фоне этого триумвирата Серьёзности, Настороженности и 

Готовности выглядела нелепо и оскорбительно [Т. Ю. Соломатина]. 我无耻的嘴

脸在严肃性，警觉性和准备程度中明显的和无礼的表现了。 

У  

Угрюмая память ‘плохая, грустная память’ 1. Прямой перевод метафоры:阴

沉的记忆。  2.смысл метафоры: 不好的记忆。 Я позабыла тот город, он 

заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж – дождевыми каплями на стекле 

[Д. Рубина]. 我忘记了这个城市,他在我阴沉的记忆里画上了阴影， 就像景色-雨滴

打在玻璃上。 

Ф 

Фиолетовый в крапинку. Прямой перевод метафоры: 瓦加变得像花点一样。

Смысл метафоры: 瓦加的脸色十分不好。Ну ещё бы! А как же! – эхом раздались 

ехидно-презрительные возгласы, и Вася стал фиолетовым в крапинку [Т. Ю. 

Соломатина]. 什么呀，他们发出难听的嘲讽的声音，然后瓦加的脸色变得十分不

好。 

Х  

Хребет ‘о корешке книги’ 1. Прямой перевод метафоры:像人造的脊骨 горный 

хребет山脊。 взвались мешок на хребет 把口袋背在肩膀上。2. смысл метафоры

：书背面朝上，指很凌乱。Распластанная книжка так и осталась валяться на 

кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силясь подняться с 

карачек…[Д. Рубина]摊开的书乱扔在餐桌上，背面朝上像人造的脊骨一样，像是

努力要匍匐前行。 

Ц 
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Цвет лица ‘настроение поменяло’ 1. Прямой перевод метафоры: 脸色发生不

断的变化。 Смысл метафоры: 心情一直在发生变化。 Кто-то менял цвет лица, 

как хамелеон, от бесконечной курительной эстафеты [Т. Ю. Соломатина]. 谁的脸

色不断变化，像变色龙一样，就像是无限的接力长跑。 

Ч 

Человеколюбие высказалось 1. Прямой перевод метафоры: 仁爱善心我的仁

爱善心用……表达出来。2. Смысл метафоры: 非常善意的提醒。 Вовка, ты туда 

лучше не ходи пока, – моё человеколюбие высказалось весьма саркастичным 

тоном [Т. Ю. Соломатина]. “沃夫克，你最好哪里也不要去，”我非常善意的提醒，

但是却用十分嘲讽的语气说出来。 

Э  

Электрическая проводка высоковольтной жизни ʻочень напряженные, 

сложные, конфликтные отношения, драматические события в жизни людейʼ 1. 

Прямой перевод метафоры: 生活重压的通电轨道. 2. смысл метафоры:生活 的压力

. Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута? Конспектом. 

Оглавлением… В иную заглянешь  и отшатнешься  испуганно: кому охота лезть 

голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни [Д. 

Рубина]. 如果要详细的交谈,那么生活应该从所有方面挖掘一下：从开始，从结尾,

从中间。但是如果勤奋的挖掘，你是感觉不开心的，因为这样的命运对于局外人

－什么是转身？提纲，题目。。。从另一个方面看一看和害怕的急忙躲开：谁能

够爬上这生活重压的电力通道。 
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Приложение Г  

(справочное) 

Комплекс упражнений при обучении китайских студентов-филологов 

интерпретации и понимании русской метафоры 

 

БЛОК 1 

Упражнение 1. 

Прочитайте следующие словосочетания и выберите, какое словосочетание из 

них является метафорой 

Золотое кольцо – золотые руки; 

мягкий характер – мягкая кровать; 

кислое яблоко – кислое лицо; 

каменный дом – каменное сердце. 

Упражнение 2. 

Прочитайте следующие словосочетания и выберите, какое словосочетание из 

них является метафорой. 

Воет собака – воет ветер; 

птица летит – время летит; 

строить план – строить мост; 

играет на гитаре – играет на нервах. 

Упражнение 3. 

Прочитайте следующие словосочетания и выберите, какое словосочетание из 

них является метафорой 

Жар солнца – жар чувства; 

тяжесть багажа – тяжесть утраты; 

гибкость ветки – гибкость ума; 

молоть зерно – молоть вздор. 

Упражнение 4. 
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Прочитайте следующее стихотворение и скажите, какие средства 

выразительности используются. 

И. А. Бунин 

Родина 

Они глумятся над тобою, 

Они, о родина, корят 

Тебя твоею простотою, 

Убогим видом черных хат… 

 

Так сын, спокойный и нахальный, 

Стыдится матери своей — 

Усталой, робкой и печальной 

Средь городских его друзей, 

 

Глядит с улыбкой состраданья 

На ту, кто сотни верст брела 

И для него, ко дню свиданья, 

Последний грошик берегла. 

Упражнение 5. 

Прочитайте следующий текст, найдите метафоры. 

Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь долбануть локтями кого-то 

невидимого по обеим сторонам. Дирижерская палочка подрагивает и ждет. За 

роялем Клара Нухимовна: белое жабо крахмальной блузки, слезящийся нос, 

жировой горбик на шее… В черном зеркале поднятой крышки рояля подбитой 

голубкой трепещет отражение ее комканного кружевного платка. 

Упражнение 6. 

Как Вы думаете, что такое метафора? С какими метафорическими 

выражениями вы сталкивались в повседневной жизни? 

Упражнение 7. 
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Назовите примеры, в которых, на ваш взгляд, присутствуют метафоры. 

Выделите в них метафоры. Обоснуйте свой выбор, объясните, как вы определили, 

что это метафоры. 

1) Я позабыла тот город, он заштрихован моей угрюмой памятью, как 

пейзаж – дождевыми каплями на стекле.  

2) Моя юность проплутала этими переулками, просвистела этими проспектами 

и — сгинула. 

3) Иногда во сне, оказавшись на смутно-знакомом перекрестке и тоскливо 

догадываясь о местонахождении, я тщетно пытаюсь припомнить дорогу к рынку, 

где ждет меня спасение от позора. 

4) Из долгой, с ветерком, гастроли мать нагрянула неожиданно и, вызнав у 

соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом.  

5) Сама же отсчитала весь срок до копейки, и когда вернулась, Вере уже 

исполнилось двадцать.  

Упражнение 8. 

Какие метафоры выражают одобрение, какие осуждение, а какие Вас 

убеждают в каких-либо качествах собеседника? Назовите эти качества. 

1) Не дружи с ней, она крыса. 

2) Эта женщина – просто Мадонна. 

3) Иногда она была с ним бизоном. 

4) А иногда она была голубка. 

5) Мефистофель, а не человек. 

6) Зачем ты ему доверяешь, он же Иуда. 

Упражнение 9. 

Какого из перечисленных ниже средств выразительности нет в предложении? 

Глубокая и тихая вода лакированно блестела, словно в реку вылили масло, и в 

это черное зеркало смотрелись с обрыва задумчивые ели, тонкие березки, тронутые 

желтизной. 

1) сравнительный оборот 

2) эпитет 
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3) метафора 

4) аллитерация 

Упражнение 10. 

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

предложении: «Я в твои годы горбила вовсю». 

1) сравнительный оборот 

2) эпитет 

3) метафора 

4) олицетворение 

Упражнение 11. 

1. Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является метафора. 

1) Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и 

сообразительный, очень люблю читать книжки, но что читать нечего. 

2) Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и 

что помню, остался очень доволен: велел подать связку книг и подарил мне... 

3) Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, 

которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний 

круг моих понятий. 

4) Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не 

говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. 

5) В детском уме моём произошёл совершенный переворот, и для меня 

открылся новый мир... 

Упражнение 12. 

Придумайте предложения со следующими стилистическими приемами: 

метафора нежная стужа недвижных век 

перифраз пять букв 

аллитерация звонко щелкающий курок 

восклицание ах, нельзя 
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Упражнение 13. 

Назовите примеры, в которых, на ваш взгляд, присутствуют метафоры. 

Выделите эти метафоры. Обоснуйте свой выбор, объясните, как вы определили, что 

это метафоры. 

Упражнение 14. 

Прочитайте следующий текст, обоснуйте, что это метафора. 

Мастер-класс «Обучение приёмам составления метафоры» 

Тихо я в тёмные кудри вплетаю 

Тайный стихов драгоценный алмаз 

А.А. Блок 

Метафора творит волшебство, преображает обыкновенное и привычное в чудо, 

создаёт сказку… Красиво говорить не запретишь, а можно ли научиться говорить 

красиво? Нередко мы слышим, что чей-то ребёнок может часами фантазировать, а 

другой не в состоянии увидеть на небе облака в виде птицы или ракеты. И тут же 

звучит объяснение, что одному дано, другому – нет. Однако педагоги не 

сомневаются, что способности можно развивать независимо от их исходного 

уровня. Данной проблемой занимаются учителя, увлечённо творят вместе с детьми, 

используя элементы ТРИЗ как проверенного и осознанного инструмента для 

творчества, который помогает раскрыть смысл такого изобразительного средства, 

как метафора, даёт возможность проникнуть в тайну слова, разгадать многие его 

смыслы и значения, развивает богатство воображения, мышление, 

коммуникативные и речевые умения. 

Опыт показывает, что нахождение метафор учащимся даётся труднее, чем 

выявление других тропов, изобразительных средств, обладающих 

морфологическими, синтаксическими, смысловыми приметами. Образность 

метафоры распознать сложнее. Поэтому обучение приёмам составления метафоры 

на основе компетентностного подхода с использованием ТРИЗ в условиях 

самостоятельной поисковой деятельности позволяет не только заинтересовать 

детей учебным процессом, но и помогает учащимся прочно овладеть 
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компетенциями с целью дальнейшего их применения, а также позволяет усилить 

эмоциональную выразительность речи. 

Итак, метафора – способ отражения мира на речевом уровне; это троп, некий 

образ, основанный на употреблении слов в переносном значении, на перенесении 

свойств одного предмета на другой по принципу их сходства. Давайте попробуем 

украсить свою речь метафорами! 

Изобретению метафор предшествует ассоциативная работа (подбор 

ассоциаций по подобию), которая является одним из дидактических средств 

продуктивной организации процесса обучения по созданию метафор. 

Упражнение 15. 

Назовите примеры, в которых, на ваш взгляд, присутствуют метафоры. 

Обоснуйте свой выбор, объясните, как Вы поняли, что это метафоры. 

1) Поперхнулся и добавил солидным баритоном, обращаясь к комиссии:  

– Татьяна Юрьевна – спортсменка и не раз защищала честь нашего вуза на 

соревнованиях. 

2) Отличница, комсомолка, спортсменка, – изрёк главнокомандующий тоном 

статуи Железного Феликса. 

3) Шекспир, безусловно, хорош: «Весь мир театр! Все люди в нём – актёры!» 

Но актёры лишь исполнители. 

4) Но актёры лишь исполнители. Гениальные и бездарные, искромётные и 

унылые. 

 

БЛОК 2 

Упражнение 1. 

Прочитайте следующие предложения, найдите метафорические выражения в 

предложениях, объясните смысл предложения. 

1) Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и 

сообразительный, очень люблю читать книжки, но что читать нечего. 

2) Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и 

что помню, остался очень доволен: велел подать связку книг и подарил мне... 
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3) Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, 

которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний 

круг моих понятий. 

4) Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не 

говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. 

5) В детском уме моём произошёл совершенный переворот, и для меня 

открылся новый мир... 

Упражнение 2. 

Прочитайте стихотворение, найдите метафорические выражения в нём, и 

объясните авторскую мысль? 

С.А. Есенин 

С добрым утром! 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 

Упражнение 3. 

Найдите метафоры в следующих текстах. Опишите создаваемые ими образы. 

1) Равнодушен я стал к лачугам, 

И очажный огонь мне не мил, 

Даже яблонь весеннюю вьюгу 

Я за бедность полей разлюбил.  
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(С.А. Есенин. Неуютная жидкая лунность) 

2) Россия! В злые дни Батыя 

Кто, кто монгольскому потопу 

Возвёл плотину, как не ты 

(В.Я. Брюсов. Россия) 

3) Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу… 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу!  

(А.А. Блок. Россия) 

Упражнение 4. 

Найдите в текстах имена существительные, употребленные в переносном 

значении. Объясните значение метафор. На основе какого сходства стал возможен 

такой перенос? 

Пошёл снег. Всё пространство от земли до неба наполнилось тихим шорохом. 

Ветер сперва кружил: то в спину толкал, то с боков. Потом наладился встречный – 

в лоб. В ушах засвистело, в лицо полетели тысячи маленьких холодных пуль (В. М. 

Шукшин. Капроновая ёлочка). 

Упражнение 5. 

1) Как вы думаете, какие черты характера человека отражают следующие 

животные? 

Лиса, собака, бык, медведь. 

2) Обратитесь к словарю, чтобы понять, какие черты характера человека 

представляют вышеперечисленные животные в русском языке 

3) Объясните, каковы, по вашему мнению, причины этих различий? 

Упражнение 6. 

Прочитайте следующие предложения и выберите корректный смысл, который, 

по вашему мнению, выражен в них метафорами. 

На декана было жалко смотреть. Верховный Жрец сверлил меня взглядом без 

тени улыбки.  
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1) служитель религиозного культа; 

2) тот, кто посвятил себя служению чему-либо искусству, науке и т.п.; 

3) преподаватель. 

На декана было жалко смотреть. Верховный Жрец сверлил меня взглядом 

без тени улыбки.  

1) смотрел; 

2) в ярости смотрел; 

3) нежно смотрел. 

На декана было жалко смотреть. Верховный Жрец сверлил меня взглядом без 

тени улыбки.  

1) без улыбки; 

2) с радостью; 

3) тени на лице. 

Упражнение 7. 

1) Прочитайте следующий отрывок романа «На солнечной стороне улицы» 

Дины Ильиничны Рубины, найдите метафорические выражения в тексте. 

Из долгой, с ветерком, гастроли мать нагрянула неожиданно и, вызнав у 

соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. Нанесла три 

глубокие раны – убивать так убивать! – и села в тюрьму на пять лет...  

Вера в тот день как раз читала «Царя Эдипа». Распластанная книжка так и 

осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силясь 

подняться с карачек... Так что все оказалось по теме. Хотя убийства настоящего и 

не вышло. Дядя Миша, отчим, долго валялся по больницам, но окончательно не 

выправился, – подволакивал ногу, клонился влево, подпирая себя палкой. Кашлял 

в кулак...  

«Догнива-а-ает», – говорила мать, убийца окаянная.  

Сама же отсчитала весь срок до копейки, и когда вернулась, Вере уже 

исполнилось двадцать.  

Вот вам конспект событий...  
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Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо со всех сторон 

копать: и с начала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое 

выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям – чем 

повернута? Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься 

испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой 

высоковольтной жизни. 

2) Объясните, почему Вы считаете, что это метафора? 

3) Соедините следующие метафоры со значениями, которые они передают: 

нагрянула неожиданно вернулась 

копать изучать, анализировать, исследовать 

отшатнуться испугаться 

повернуть проявить какие-то заметные черты, свойства 

4) Проанализируйте следующие словосочетания, попробуйте объяснить их 

значения: отсчитать до копейки, лезть голыми руками, электрическая проводка 

высоковольтной жизни. 

Упражнение 8. 

1) Соотнесите следующие слова с картинкой 

Барин, бакенбард, жердь, рысьи глаза 
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2) Прочитайте следующий отрывок романа «На солнечной стороне улицы» 

Дины Ильиничны Рубины, о чём рассказывает текст? 

Вернулась она тихо: позвонила в дверь двумя неуверенными звонками и, когда 

Вера открыла, прослезилась и обмахнула щеки дочери такими же неуверенными 

поцелуями. И то и другое было ей несвойственно.  

«Присмирела, что ли, на казенной баланде?» – подумала Вера.  

Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус – холеный барин, 

эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой, морщась от 

ужасного запаха тюремной юдоли.  

Мать опустилась на табурет, медленно стянула с головы косынку (поседела, 

фурия, – отметила Вера) и мягко, со слезою в голосе, вздохнула:  

– Ну вот, вернулась к тебе твоя мамочка...  

Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча наблюдала за 

нею. Только после ее слов, вернее после этого красивого обнажения поседевшей 

головы, она поняла, что играется сцена «Возвращение мамочки», и мысленно 

усмехнулась.  

Мать, между тем, оглядела кухню уже другим, своим прихватывающим 

взглядом, поддала носком стоптанной босоножки обломок угольного карандаша на 

полу:  

– Все малюешь... Я в твои годы горбила вовсю.  
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– А, здравствуй, мама! – словно узнав ее наконец, воскликнула дочь. И согнала 

с губ улыбку. – В мои годы ты вовсю спекулировала.  

Та подняла на нее светлые рысьи глаза: видали верзилу? – стоит, жердь тощая, 

старая майка краской заляпана, взгляд угрюмый, насмешливый... Выросла. 

Самостоятельная!  

Они глядели друг на друга и понимали, что жить им теперь, обеим, бешеным, 

в этой вот квартире. Нос к носу...  

1. Что означают в тексте слова и фразы, приведенные в первом задании? 

2. Найдите слова с переносном значением в тексте и объясните их значения. 

Упражнение 9. 

Сравните следующие словосочетания и определите, в каких случаях 

использованы метафоры.  

Прожигать огнём – прожигать взглядом, защищать родину – защищать честь, 

подать ручку – подать реплику, тишина повисла – пальто повисло, честь знать – 

знать стихотворение.  

Упражнение 10. 

Найдите метафоры в следующем тексте, переведите его на китайский язык. 

Наступила зима. Земля покрылась белым одеялом. С крыш домов свисают 

прозрачные леденцы. На реке появилось голубое зеркало. Все деревья покрылись 

блестящим серебром. Зимний художник нарисовал узоры на окнах. 

Упражнение 11. 

Из слов правой и левой колонок составьте корректные словосочетания и 

объясните их значения: 

человек железный 

характер лисий 

взгляд холодный 

встреча тёплый 

Упражнение 12. 

1) Соедините картинки с соответствующими животными. 

бык, медведь, змея 
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2) Как вы думаете, какому животному соответствуют следующие значения? 

1. человек, разъяренный до такой степени, что ничего не видит вокруг; 

2. неуклюжий и большой человек; 

3. опасный человек, который может навредить в любой момент; 

4. высокий, сильный мужчина; 

5. нецивилизованный, невоспитанный, грубый человек; 

6. умный; 

7. отвратительный человек. 

 

БЛОК 3 

Упражнение 1. 

1) Прочитайте следующие предложение, найдите и объясните метафору в них. 

1. Из долгой, с ветерком, гастроли мать нагрянула неожиданно и, вызнав у 

соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. 

2. Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе 

дерматиновым хребтом вверх, словно силясь подняться с карачек... 
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3. Сама же отсчитала весь срок до копейки, и когда вернулась, Вере уже 

исполнилось двадцать. 

4. Мать прошла отчего- то не в комнату, а в кухню; Сократус – холеный барин, 

эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой, морщась от 

ужасного запаха тюремной юдоли. 

2) Напишите словосочетание / предложение, используя хотя бы одну из 

вышеприведенных метафор. 

Упражнение 2. 

1) Прочитайте следующие предложения и проанализируйте значение слова 

идти в них. 

1. У него идёт кровь из раны. 

2. Дождь всё идёт и идёт. 

3. От роз идёт аромат. 

4. У меня идёт урок. 

5. В кино идёт новый фильм. 

6. Часы шли в чистку. 

7. Его имя шло первым в списке. 

8. Работа идёт благополучно. 

9. Кожа идёт на ботинки. 

10. Огромные средства идут на развитие производства. 

11. Ей очень идёт синий цвет. 

12. Они идут на наши условия. 

13. Идти козырем (с коня). 

2) Составьте предложение, используя одно из значений слова идти. 

Упражнение 3. 

1) Прочитайте следующие метафорические выражения о времени и 

определите смысл следующих предложений. 

Уходит день – не привяжешь за плетень. 

Век долог да час дорог. 

Всякое семя знает свое время. 
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Добрый совет ко времени хорош. 

2）Напишите эссе о времени, используя как можно больше метафорических 

выражений. 

Упражнение 4.  

1) Соедините следующие предложения и картинки, чтобы понять их смысл. 

Печальный дождь дарит нам осень. 

 

Весна стучится в дверь. 

 

Осень подарила волшебный сон. 
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Лето уходит каждый вечер. 

 

Ночью в наш город неслышно 

пришла зима. 
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Зима укутала деревья и кусты в 

снежные наряды. 

 

2) Опишите свое любимое время года, используя метафорическое выражение. 

Упражнение 5. 

1) Прочитайте следующее стихотворение и определите, какие стилистические 

приемы в нем используются. 

Александр Блок 

Ветер принес издалека… 

Ветер принес издалёка 

Песни весенней намёк, 

Где-то светло и глубоко 

Неба открылся клочок. 

В этой бездонной лазури, 

В сумерках близкой весны 

Плакали зимние бури, 

Реяли звездные сны. 

Робко, темно и глубоко 

Плакали струны мои. 

Ветер принес издалека 

Звучные песни твои. 

2) Анализируя метафорическое выражение, как вы думаете, какой автор 

представляет себе зиму в этом стихотворении? 

3) Используйте метафорическое выражение, чтобы описать зиму в своем 

воображении. 

Упражнение 6. 

1) Прочитайте следующий текст, найдите незнакомые слова и определите 
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мысль текста. 

Что такое дружба? 

Каждый из нас имеет потребность в общении. Поэтому очень важно иметь 

рядом такого человека, которому можно доверить свои секреты, спросить совета. 

Именно для этого и существуют настоящие друзья. 

Друг – это человек, которому интересен ты и твоя душа, мысли и увлечения. 

Он примет тебя таким, какой ты есть и не станет тебя исправлять. Однако он 

обязательно будет тебя останавливать, если ты будешь делать что-то плохое, чтобы 

уберечь тебя. 

Дружба требует самопожертвования. Ведь случаются ситуации, когда 

необходимо интересы друга поставить рядом со своими, суметь отказаться от чего-

то ради другого. Очень сложно понять сразу, кто для тебя друг. Ведь настоящая 

дружба проверяется временем. Можно на протяжении нескольких лет отлично 

вместе проводить время, веселиться и играть. Но внезапно могут произойти 

жизненные ситуации, которые дадут понять, кто на самом деле находится рядом. 

Я очень ценю дружбу. Друзья для меня – самые дорогие после родителей люди. 

Я с ними не только веселюсь, но и стараюсь поддерживать и быть с ними рядом в 

трудную минуту. Ведь для того, чтобы иметь верных и хороших друзей, нужно и 

самому стать таким. 

2) Прочитайте следующие выражения, определите их смысл. 

Человек без друзей - что дерево без корней. 

Дружбу за деньги не купишь. 

Верный друг — редкая птица. 

3) Перефразируйте текст из задания 1, используя выражение из задания 2 или 

другое метафорическое выражение. 

Упражнение 7. 

1) Посмотрите на рисунок. Назовите все, что вы видите. 
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2) Опишите все элементы картинки в соответствии со следующим примером: 

Пример: луна – золотая луна – луна, как пирог – пирожная луна. 

3) Опишите, что изображено на этом картинке. 

Упражнение 8. 

1) Прочитайте следующую загадку и определите, о какой картинке идет речь. 

1. Белая скатерть все поля укрыла 

2. Чёрненька, маленька, сладенька, ребятам миленька 

3. Весной цвету, летом плод даю, осенью не увядаю, зимой не умираю 

4. Золотое решето чёрных домиков полно 
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2）Попросите каждого ученика придумать загадку, а остальных - отгадать ее. 

Упражнение 9. 

1) Прочитайте следующее стихотворение и проанализируйте стилистические 

приемы в нем. 
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И. А. Бунин  

Детство 

Чем жарче день, тем сладостней в бору 

Дышать сухим смолистым ароматом, 

И весело мне было поутру 

Бродить по этим солнечным палатам! 

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 

Песок — как шёлк… 

Прильну к сосне корявой 

И чувствую: мне только десять лет, 

А ствол — гигант, тяжёлый, величавый. 

Кора груба, морщиниста, красна, 

Но так тепла, так солнцем вся прогрета! 

И кажется, что пахнет не сосна, 

А зной и сухость солнечного света. 

2) Найдите стихотворения на китайском языке по теме «Детство» и переведите 

на русский язык. 

3) Напишите словосочетания, описывающие ваше детство, используя 

метафоры. 

Упражнение 10. 

1) Соедините следующие слова и объясните смысл полученных 

словосочетаний. Скажите, какой пейзаж описывается? 

бледное лучи 

золотая небо 

ласковые листва 

мрачнее туман 

сиреневый тучи 

2）Используя приведенные выше словосочетания, опишите сегодняшнюю 

погоду. 

Упражнение 11. 

1) Напишите два существительных, обозначающих предметы. 
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2) Как вы думаете, о каких вещах вы написали и что вы себе представляете, 

используя предложения типа как, словно... и так далее, чтобы создать предложение. 

3) Создайте новое метафорическое выражение, используя предложение, 

которое вы использовали в предыдущем вопросе. 

Упражнение 12.  

1) Переведите следующие китайские идиомы на русский язык. 

春色撩人，花团锦簇，绿肥红瘦，燕语莺啼，花香鸟语 

2）Опишите весенний вид в вашем родном городе, используя приведенные 

выше идиомы. 

Упражнение 13. 

1) Заполните следующую таблицу. 

Что? На что похоже? Где? Метафора (прил.+сущ.) 

туча    

чайник    

дождь слезы неба небесные слезы 

свеча    

облака    

 

2) Используйте метафоры, приведенные выше, для создания предложения.  


	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЕТАФОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
	1.1 Традиции обучения китайских студентов пониманию метафорических значений русского языка
	1.2. Обучение образной лексике русского языка как способ когнитивного моделирования
	Выводы по главе 1

	ГЛАВА 2 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ ПОНИМАНИЮ МЕТАФОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
	2.1 Этноориентированный подход к обучению китайских студентов – филологов пониманию и интерпретации метафоре
	2.2. Национальные особенности восприятия метафор русского языка китайскими студентами
	2.3 Учет психологических и мировоззренческих особенностей китайских студентов при обучении метафоре
	Выводы по главе 2

	ГЛАВА 3 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПОСОБНОСТИ УМЕНИЯ ПОНИМАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РУССКИЕ МЕТАФОРЫ ИНОСТРАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
	3.1 Особенности учебного материала для опытно-экспериментального обучения
	3.1.1 Уровень сформированности знаний, умений, навыков использования метафор в речи китайских студентов (КЭ)
	3.1.2 Принципы отбора учебного материала, методы и приемы его организации

	3.2 Опытное обучение: процесс формирования умения интерпретировать метафоры в русском художественном тексте
	3.3 Сравнительный анализ результатов констатирующего и итогового экспериментов
	Выводы по главе 3

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	Приложение А
	(справочное)
	Примерное содержание учебного пособия для китайских учащихся «Учимся понимать русскую метафору»
	Приложение Б
	(справочное)
	Сравнительный анализ некоторых метафорических значений в русском и китайском языках
	Таблица Б1 – Сравнительный анализ некоторых метафорических значений в русском и китайском языках
	Приложение В
	Метафоры как как средство освоения образной системы изучаемого языка Русско-китайский словарь
	Приложение Г
	Комплекс упражнений при обучении китайских студентов-филологов интерпретации и понимании русской метафоры

