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Аннотация. Чэнъюй – один из типов фразеологических единиц в китайской фразеологии, который 

используется как гипероним. Статья посвящена описанию метафорических образов в чэнъюях о каллиграфии, в 

которых иероглифы, их внешний вид и способ написания, получают вторичную номинацию. Так как 

фразеологизмы функционируют как воспроизводимые метафорические, преимущественно экспрессивные 

единицы вторичного наименования, то образность – одна из важнейших характеристик фразеологических 

единиц. Национальная специфика образов в чэнъюях о каллиграфии заключается в использовании природного 

кода как основного образного ресурса. В большинстве чэнъюев проявляется зоонимический код, включая 

орнитологический, а также метеорологический и не представлен растительный код. Зоонимический код 

включает как мифических животных, так и реальных. Самым частотным и семантически нагруженным является 

образ дракона, который репрезентирует разные виды каллиграфии. Образы змеи и дракона наряду с 

положительно оцениваемым смыслом выражают значение ‘небрежная скоропись’. Данные зоонимы объединяет 

сема гибкости, то есть красивой формы. Реальные животные, участвующие во вторичной номинации, либо 

использованы как образное выражение семантического значения неудержимой стремительности (лев, рысак, 

скакун), извилистых движений (змея) и силы (тигр), либо выполняют мнемоническую функцию. В 

орнитологическом коде представлены две мифические птицы – феникс и луань, образно-ассоциативное 

осмысление которых связано с коннотацией блестящей каллиграфии. Метеорологический код связан с 

атмосферными явлениями и реализуется через лексемы облака, вода, роса, ветер, гроза. Их образное 

переосмысление создает позитивные коннотации: подвижное и легкое письмо, свободный и быстрый почерк, 

превосходная и изящная каллиграфия. Единично встречается в чэнъюях о каллиграфии наименование предмета, 

то есть вещная метафора. Автор подытоживает свои наблюдения, создав группы в зависимости от значений 

чэнъюев, с указанием тех компонентов, которые стали метафорическим выражением смысла. 
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Abstract. Chengyu is a types of chinese phraseological units, which is used as a hyperonym. The article deals with 

the description of metaphorical images in chengyus on calligraphy, in which hieroglyphs, their appearance and the way 

of writing, receive a secondary nomination. Since phraseological units function as reproducible, metaphorical, mostly 

expressive units of secondary nomination, imagery is one of the most important characteristics of phraseological units. 

The national specificity of imagery in chengyus on calligraphy lies in the use of natural code as the main imaginative 

resource. Most chengyus contain the zoonymic code, including the ornithological one, as well as the meteorological 

code, while the plant code is not represented. The zoonymic code includes both mythical and real animals. The most 
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frequent and semantically loaded image is that of the dragon, which represents different types of calligraphy. The imag-

es of a snake and a dragon, along with a positively assessed connotation, express the meaning of ‘careless shorthand’. 

Real animals involved in the secondary nomination are either used as a figurative expression of the semantic meaning 

of irrepressible impetuosity (lion, trotter, racehorse), sinuous movements (snake) and strength (tiger), or perform a 

mnemonic function. The ornithological code involves two mythical birds – phoenix and luan, whose figurative-

associative meaning bears the connotation of brilliant calligraphy. The meteorological code is connected with atmos-

pheric phenomena and is realized through the lexemes clouds, water, dew, wind and thunderstorm. Their figurative in-

terpretation creates the following positive connotations: moving and easy writing, free and quick handwriting, excellent 

and graceful calligraphy. The chengyus on calligraphy display only few names of objects, i.e. metaphors for things. The 

author summarizes the findings by classifying chengyus into groups according to their meanings, indicating those com-

ponents that have become metaphorical expressions. 

Key words: chengyu; calligraphy; phraseology; metaphor; cultural code; chinese linguoculture; lingual and culture 

studies 

For citation: Speranskaya A. N. Imagery in chinese chengyu on calligraphy. Verhnevolzhski philological bulletin. 

2022;(3):106–114. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-3-30-106-114. https://elibrary.ru/TRBGIZ 

 

Введение 

Изучение национальных особенностей языко-

вой картины мира как одного из предметов изу-

чения сопоставительной лингвистики всегда 

привлекало исследователей во многом благодаря 

тому, что имеет как теоретическую ценность, так 

и возможность практического применения, 

например, в преподавании иностранных языков. 

Что касается материала-источника сравнения, то 

тут, несомненно, лидируют пословицы и пого-

ворки, которые могут быть объединены общим 

термином паремия («народный речевой жанр 

малой формы, характеризующийся устойчиво-

стью, клишированностью, и включающий посло-

вицу, поговорку, загадку, примету, поверье, по-

желание и пр.» [Никитина, 1996, с. 102–103]). 

Особое внимание к паремиям обусловлено тем, 

что в фольклорных текстах вообще и в паремий-

ных в частности из-за их свойства аккумулиро-

вать и транслировать культурный опыт наиболее 

отчетливо отражается национально-культурная 

специфика. Оттого в лингвокультурологии 

(лингвострановедении) паремиологический фонд 

является одной из основных единиц: паремии 

«…приобрели символическое, эталонное, образ-

но-метафорическое значение в культуре и… 

обобщают результаты собственно человеческого 

сознания – архетипического и прототипическо-

го» [Маслова, 2014, с. 79]. 

Данная статья продолжает начатую автором 

работу по анализу китайских устойчивых языко-

вых единиц – чэнъюев, объединенных темой 

каллиграфии [Сперанская, 2021]. Тема вызвала 

интерес, и в недавно опубликованной статье 

[Прудникова, Яковлева, 2022] авторы также рас-

смотрели чэнъюи об изящном и плохом почерке, 

но оставили за рамками своего анализа часть 

идиом. Поэтому дальнейшая разработка темы 

позволила поставить вопрос о подробном рас-

смотрении образной системы чэнъюев, семанти-

чески связанных с каллиграфией.  

Несколько предварительных замечаний. Тер-

мины китайской фразеологии лишь условно со-

относятся с принятыми в отечественном языко-

знании. В лингвистических работах приводится 

следующая типология китайских фразеологиче-

ских единиц: чэнъюй (идиома), яньюй (послови-

ца); суюй (поговорка), сехоуюй (недоговорка-

иносказание), гуаньюнъюй (фразеологическое 

сочетание) [Арекеева, 2020]. Чэнъюй не всегда 

народное суждение в чистом виде, источником 

их возникновения могли быть фразы из фило-

софских трактатов, исторических преданий, 

притч и пр., ставшие широко распространенны-

ми и общеизвестными. Чэнъюи, «как правило, 

отражают реалии китайской действительности, 

относящиеся к истории Китая, его литературе, 

философии, этике и эстетике. С познавательной 

точки зрения чэнъюй представляет собой важ-

ный и интересный феномен, являясь, по сути, 

артефактом китайской культуры» [Чэнь, 2013, 

с. 69]. Уместным представляется использовать 

«чэнъюй» (成语 – готовое выражение) как гипе-

роним, который объединяет разнородные устой-

чивые языковые единицы их свойствами: кли-

шированность, сжатость, общедоступность, ши-

рокое бытование «в народе». По свойствам, бы-

тованию и значимости чэнъюи можно соотнести 

с русскими пословицами и поговорками, то есть 

паремиями, а тематическая группа чэнъюев мо-

жет быть названа паремиконом (см. о термине: 

[Сперанская, 2011]).  

Итак, объект нашего рассмотрения – чэнъюи 

о каллиграфии, или каллиграфический пареми-

кон. Предмет – образы, метафорическая репре-
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зентация которых представлена в данных идио-

мах. Цель – изучение национальной специфики 

образной системы китайского каллиграфическо-

го паремикона.  

Так как фразеологизмы функционируют как 

воспроизводимые метафорические, преимуще-

ственно экспрессивные единицы вторичного 

наименования, то образность – одна из важней-

ших характеристик фразеологических единиц 

[Голикова, 2021]. «Под фразеологическим обра-

зом следует понимать возникший в результате 

переносно-образной интерпретации компонентов 

исходной единицы смысл, который закрепляет 

миропонимание носителей языка» [Хайруллина, 

2015, с. 6131]. Продуктивной для нашего анализа 

является мысль В. Н. Телия, что через сакраль-

ные тексты, фразеологизмы, паремии и метафо-

ры в языке проявляются культурные коды, так 

как именно эти единицы обладают способностью 

становиться символами или использоваться во 

вторичной номинации [Телия, 1996, с. 224]. 

Уточним, что под культурным кодом «подразу-

меваются средства языка, вербализующие карти-

ну мира во вторичном семиозисе» и что «коды 

культуры реализуются с помощью механизма 

метафоризации» [Лю, 2016, с. 26], и поставим 

перед собой задачу описать метафорические об-

разы чюнъюев о каллиграфии, в которых иеро-

глифы, их внешний вид и способ написания, по-

лучают вторичную номинацию.  

Материал для анализа взят из источников, 

указанных в списке. В статье сначала приводится 

перевод чэнъюя (в ломаных скобках указаны 

подразумевающиеся компоненты), далее – текст 

на китайском и на пиньине и затем – словарное 

толкование.  

Методы и принципы исследования 

Методом сплошной выборки сформирован 

корпус китайских чэнъюев на тему каллиграфии 

и проведен анализ значения слов в контексте 

конкретного чэнъюя. Трудность для понимания 

заключается, во-первых, в идиоматичности тек-

ста, когда смысл высказывания не является сум-

мой лексических значений входящих в него слов, 

и во-вторых, в использовании, так называемого, 

старого стиля – языка науки, литературы, поли-

тики и администрации, который существенно 

расходился с разговорным китайским. Поэтому в 

фразеологических словарях китайских идиом 

составители приводят краткое содержание исто-

рии, которая стала первоисточником возникно-

вения чэнъюя и наиболее наглядно демонстриру-

ет его смысл, верное его понимание и правиль-

ное применение [Сунь, 2017]. «Особенность 

чэнъюев – их письменное происхождение. Все 

они являют собой фрагменты философских или 

художественных текстов, ставших, благодаря 

изысканности и отточенности своей формы и 

своей идиоматики, самостоятельными единица-

ми китайского языка и китайской культуры. Их 

изначально письменная природа налагает свой 

особый отпечаток и на лексико-грамматическую 

форму этих единиц – все они в той или иной ме-

ре архаичны. Это дает основание считать, что 

фразеологизмы-чэнъюи входят в число состав-

ляющих культурного блока 雅, в отличие от 俗» 

[Готлиб, Му, 2019, с. 10]. Оппозиция 雅 / 俗, о 

которой пишет автор, известна как оппозиция 

культурный / непросвещённый; классический / 

вульгарный.  

Когнитивный анализ позволил выявить зна-

чение чэнъюя и выделить главные смысловые 

компоненты. Далее были задействованы описа-

тельный метод, наблюдение и интерпретация. 

Обсуждение и основные результаты 

Обращение к каллиграфическому паремикону 

можно предуведомить следующим замечанием. 

Среди самых известных классических стилей кал-

лиграфии есть два, по-разному связанных с мета-

форическим переносом. В первом случае свое 

название стиль получил по внешнему сходству. 

Речь идет о деловом, или конторском письме ли-

шу (隶书, lìshū). «Композиция иероглифа была 

чуть вытянутой <по горизонтали>, линии – плав-

ными и непринужденными» [Ван, 2017, с. 35–36]. 

«С использованием кисти каллиграфы начинают 

варьировать толщину линий при письме. Для ли-

шу характерна черта «цаньтоу-яньвэй» (蚕头燕尾; 

cán tóu yàn wěi) – «голова шелковичного червя – 

хвост дикого гуся» – так обычно стилизовали ак-

центированную горизонталь в составе иероглифа» 

[О стилях китайской каллиграфии]. 

Во втором случае скорописное безотрывное 

письмо цаошу (草书, cǎoshū) часто переводят как 

травяное письмо из-за многозначности иероглифа 

草. Одно из его значений – «быстрый, небрежный, 

неаккуратный», второе – «трава». Казалось бы, в 

названии стиля цаошу нет метафорического пере-

осмысления, а задействована лишь омонимия, од-

нако нельзя исключать и образности, так как 

внешний вид этого стиля напоминает спутанную 

и развевающуюся на ветру траву. Кроме того, хо-
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рошо известно, что китайские каллиграфы созда-

ют свои авторские художественные стили, напри-

мер, бамбуковая и головастиковая каллиграфия 

[Что мы знаем о китайской каллиграфии]. Таким 

образом, у нас есть некоторые основания предпо-

ложить, что для репрезентации каллиграфическо-

го письма в китайской культуре используются 

зоонимический и растительный коды. Обратимся 

к текстам чэнъюев. 

Образы животных 

Наиболее часто в чэнъюях о каллиграфии в 

качестве единиц вторичной номинации встреча-

ются образы животных, то есть большой смыс-

ловой нагрузкой наделен именно зоонимический 

код. Сравнение с животными – весьма распро-

страненный способ выражения оценки или кате-

горизации явлений. Фразеологизмы, в состав ко-

торых входят наименования животных, «состав-

ляют значительный пласт фразеологического 

фонда русского языка, уступая в количественном 

отношении только соматическим фразеологиче-

ским единицам» [Жуков В. П., Жуков А. В., 

2006, с. 216]. 

В зоонимический код китайского каллигра-

фического паремикона вошли: дракон, змея, 

тигр, лев, лошадь (скакун, рысак), а также при 

описании конкретного стиля использованы но-

мены шелковичный червь, хвост крысы и хвост 

гуся. Авторы сопоставительной работы «Зоофра-

зеологизмы и зоолексемы как экспликаторы язы-

ковой картины мира русского и китайского язы-

ков» отмечают, что «в зависимости от особенно-

стей национального менталитета в основу семан-

тического значения, придаваемого образу жи-

вотного, могут лечь те или иные повадки живот-

ного» [Булгакова, Красноборова, 2016, с. 162]. 

Рассмотрим сематические особенности значений 

зоолексем в идиомах о каллиграфии.  

Один из наиболее важных образов китайской 

культуры – дракон. Это мифологическое суще-

ство не только олицетворяет «лучшие качества 

человека – красоту, мудрость, силу, доброту, 

благородство» [Лю, 2026, с. 26] или символизи-

рует благополучие во всех делах, а также олице-

творяет собой Китай: На древнем Востоке есть 

дракон, а его имя – Китай 

(遥远的东方有一条龙，他的名字就叫中国) 

[Цзюй, 2018, с. 560]. Следовательно, присутствие 

в чэнъюях данного компонента говорит о высо-

кой значимости текста за счет культурных кон-

нотаций этого образа. 

В чэнъюях о каллиграфии дракон репрезенти-

рует разные «виды» каллиграфии. Например, 

скоропись, летящий стиль которой описан через 

извивающиеся движения: Взмах кисти – словно 

извивание дракона и змеи (笔走龙蛇; bǐ zǒu lóng 

shé) – о свободной манере скорописи, легком и 

непринужденном стиле. В этом чэнъюе образы 

двух животных, мифического и реального, объ-

единяет сема извилистости, которая и служит 

базовым признаком для создания метафоры. 

Внешний облик китайского дракона европейцу 

напомнит скорее змею. Один из стилей китай-

ской каллиграфии носит название «драконы и 

змеи», и для его репрезентации использована 

метафора полета дракона: Полет дракона и 

движения змеи (龙蛇飞动; óng shé fēi dòng) – о 

живом и энергичном иероглифическом почерке. 

Умение дракона летать, парить в небе стало ба-

зой для создания образа, которой присутствует в 

чэнъюе: Плывущие облака и вспугнутые драконы 

(游云惊龙; yóu yún jīng lóng) – о талантливом и 

смелом каллиграфическом почерке, изящном 

почерке.  

В чэнъюе о сильном и уверенном стиле в кал-

лиграфии дракон воплощает идею силы: Скачу-

щий дракон и затаившийся тигр (龙跳虎卧; lóng 

tiào hǔ wò). 

Также дракон входит в чэнъюй о высоком ма-

стерстве человека, который искусно владеет кал-

лиграфией: <Писать очень хорошо>: как рисо-

вать дракона <одной> линией (龙伸蠖屈; long 

shen huo qu). 

В целом для образа дракона в каллиграфиче-

ском паремиконе характерен положительный 

коннотативный смысл. Лишь одна идиома с ком-

понентом дракон имеет два различных значения: 

Полёт дракона и танец феникса (龙飞凤舞; long 

fei feng wu) – а) о блестящей каллиграфии; б) о 

небрежном скорописном размашистом почерке.  

Лексема змея входит в чэнъюи, которые ре-

презентируют либо скоропись: Испуганные змеи 

уползают в траву (惊蛇入草; jīng shé rù cǎo) – о 

выдающемся мастерстве скорописной каллигра-

фии; либо неопрятный почерк: <След> весеннего 

(дождевого) червя и осенней змеи (春蚓秋蛇; 

chūn yǐn qiū shé). Метафорический перенос в 

обеих идиомах осуществлен по-разному: пред-

метом сравнения в первом случае является гиб-

кое тело змеи и скорость её передвижения, во 

втором – неаккуратный змеиный след на осенней 

грязи.  
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Данные чэнъюи закрепили в образной систе-

ме китайских идиом беглое скорописное безот-

рывное письмо, его плавность изгибов и волни-

стость искривлений.  

Образы змеи и дракона в рассмотренных 

чэнъюях наделены разноплановой семантикой: 

наряду с положительно оцениваемым смыслом 

‘легкий, свободный, энергичный стиль’, они вы-

ражают значение ‘небрежная скоропись’. Дан-

ные зоонимы объединяет сема гибкости, образ-

но-ассоциативное осмысление которой позволяет 

сравнить написанное, то есть каллиграфию с 

этими животными. При таком их внешнем сход-

стве дракон и змея могут быть противопоставле-

ны как члены оппозиции верх / низ. В чэнъюях 

дракон занимает более престижное простран-

ство – верх, что выражается лексемой «полет», а 

змея – низ, а именно землю (на ней змея оставля-

ет след) или ее растительный покров – траву.  

В чэнъюях о каллиграфии компоненты дракон 

и змея встречаются примерно одинаковое коли-

чество раз, и при этом частично совпадают 

смысловая нагрузка и коннотации этих образов. 

Однако за пределами данной тематической груп-

пы семантико-коннотативные особенности дра-

кона и змеи существенно различаются. Китай-

ский фразеологический образ змеи связан с та-

кими негативными коннотациями, как «зло, 

опасность, подлость, обманчивая внешность, 

ложь, вредитель... Положительных коннотаций 

гораздо меньше: красота формы и не агрессив-

ность» [Образ змеи … 2015, с. 1351]. Количе-

ственный подсчет чэнъюев также покажет раз-

ницу в функционировании данных лексем: в сло-

варе [Готлиб, Му, 2019] насчитывается 48 идиом 

с компонентом дракон и 236 – с компонентом 

змея (в каллиграфическом паремиконе идиом с 

компонентом змея – 4). Следовательно, можно 

говорить о специфике фразеологической репре-

зентации каллиграфии. Она заключается в 

осмыслении образов дракона и змеи как живот-

ных, которые имеют красивую форму и могут 

стремительно передвигаться. Находясь в одном 

тексте, эти образы репрезентируют скоропись и 

энергичный стиль. В целом, в каллиграфическом 

паремиконе дракон и змея имеют близкие по 

значению смыслы и коннотации. 

Ещё один стиль, выражающийся в стреми-

тельной манере написания, представлен в 

чэнъюе: Разъярённый лев <рвёт скалы>, жаж-

дущий рысак <мчится к источнику> (怒猊渴骥; 

nù ní kě jì) – стремительный, неудержимый; о 

манере письма, почерке каллиграфа. Два образа, 

благодаря ассоциативным связям с силой и ско-

ростью, по-разному характеризуют данный 

стиль: разъяренный лев репрезентирует силу 

нажатия кисти (от чего зависит внешний вид 

черты), а жаждущий напиться рысак – скорость 

написания. Тот же образ лошади, которую мучит 

жажда, присутствует в чэнъюе: <Как> скакун, 

мучимый жаждой, мчится к роднику (渴骥奔泉; 

kě jì bēn quán) – неудержимый напор в достиже-

нии насущной цели; неудержимое желание; 

стремительная сила; могучая каллиграфия. Адъ-

ектив могучая содержит сему ‘исключительная 

по силе проявления’, которая соотносится со 

значением предыдущей идиомы. Наконец, по-

следняя идиома из группы чэнъюев о напори-

стом стиле письма, который связан с образным 

осмыслением сильного нажатия при написании, 

это идиома: Сила <кисти> проникает <даже> 

сквозь бумагу (力透纸背; lì tòu zhǐ bèi) – о почер-

ке каллиграфа в значении: выразительный, с 

большой силой. 

Таким образом, лев, рысак, скакун попадают в 

каллиграфический паремикон как образное вы-

ражение скорости написания, силы нажатия и 

общего впечатления от энергичных движений, 

которые выполняет каллиграф.  

Образ лошади присутствует в чэнъюе об отра-

ботке навыка каллиграфического письма: Слова 

боятся практики, лошади боятся верховой езды 

(字怕练， 马怕骑; zì pà liàn，mǎ pà qí), точное 

значение которого – ‘если вы хотите писать кра-

сиво, вам нужно тренироваться, если вы хотите 

ездить верхом, вам тоже нужно упражняться’. В 

идиоме связанными оказываются овладение кал-

лиграфией и умение ездить верхом. 

В двух следующих чэнъюях для метафориче-

ского обозначения характерных особенностей 

начертания иероглифа использованы не зоонимы 

шелковичный червь (тутовый шелкопряд), мышь 

(крыса) и гусь а их части тела: голова и хвост. 

Один из стилей каллиграфии, созданный создан 

Янь Чжэнь-цином в эпоху Тан, получил название 

Голова шелковичного червя и хвост мыши (кры-

сы) (蚕头鼠尾; cán tóu shǔ wěi). Кроме этого сти-

ля, как было сказано ранее, при описании письма 

лишу (lìshū) используется образное сравнение 

горизонтальной черты в составе иероглифа: Го-

лова шелковичного червя – хвост дикого гуся 

(蚕头燕尾; cán tóu yàn wěi). Особенность этих 

идиом в том, что зоокомпоненты в них служат 

своеобразным приемом мнемотехники для за-
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крепления в памяти пишущего облика черты, для 

чего в идиомах использован метафорический 

перенос по внешнему сходству.  

Образы птиц 

Частью зоонимического кода каллиграфиче-

ского паремикона является орнитологический, в 

котором представлены две мифические птицы: 

феникс (фэнхуан, 凤凰; fènghuáng) и луань (лу-

ань-няо, 鸞鸟; luánniǎo). В древнекитайской ми-

фологии «образ пары фениксов луань-фэн стал 

символом неразлучной и гармоничной супруже-

ской четы, а также корифеев, героев, лучших 

людей и их творений» [Духовная культура Китая 

… , 2007, с. 505], поэтому в значении ‘шедевр 

каллиграфии’ используется чэнъюй: Луань реет 

в небесах, а феникс нашёл себе пристанище 

(鸾飘凤泊; luán piāo fèng bó).  

Идиома о блестящей каллиграфии или 

небрежном скорописном размашистом почерке 

Полёт дракона и танец феникса (龙飞凤舞; long 

fei feng wu) была рассмотрена ранее, но сейчас 

есть возможность уточнить многозначность ее 

содержания следующим комментарием. Много-

значность идиомы создается благодаря сопут-

ствующей фениксу положительной коннотации с 

высокой оценкой всего, что с этим образом свя-

зано, и благодаря тому, что, как сказано выше, 

образ дракона в каллиграфическом паремиконе 

может воплощать идею небрежной скорописи. 

Поэтому идиома, в которой присутствуют одно-

временно компоненты дракон и феникс, включа-

ет оба смысла. 

Образы, связанные с атмосферными  

явлениями 

Следующий метафорически насыщенный код, 

который может быть назван метеорологическим, 

связан с атмосферными явлениями. Он реализу-

ется через лексемы облака, вода, роса, ветер, 

гроза. Эти образы используются для передачи 

разных особенностей каллиграфического почер-

ка. Превосходная каллиграфия ассоциируется с 

облаками и дымом: <Чернила падают на бумагу 

так же разнообразно>, как облака и дым 

(落纸云烟; luò zhǐ yún yān). В чэнъюе о подвиж-

ном, легком письме <Хорошая каллиграфия те-

чет гладко как> плывущие облака и текучая во-

да (行云流水; xíng yún liú shuǐ) у компонентов 

облака и вода присутствует признак для создания 

соответствующего коннотативного смысла – 

плыть, течь. Компоненты, репрезентирующие 

свободный и быстрый почерк, – ветер и гроза: 

Написать с сильными ветрами и грозами 

(下笔风雷; xià bǐ fēng léi). Изящный почерк по-

лучил метафорическое выражение в образах ро-

сы и жемчуга: Чудесная роса и чистый жемчуг 

(仙露明珠; xiān lù míng zhū).  

Чэнъюй а) о талантливом и смелом каллигра-

фическом почерке и б) об изящном почерке 

включает образы дракона и облаков, за счет ко-

торых и создается многозначность: Плывущие 

облака и вспугнутые драконы (游云惊龙; yóu yún 

jīng lóng). 

Другие образы 

Единично встречается в чэнъюях о каллигра-

фии наименование предмета, то есть вещная ме-

тафора. В идиоме Как заколка в виде цветка в 

волосах красавицы (美女簪花; měi nǚ zān huā) 

сравнение используется для выражения значе-

ний: а) красивый человек и б) красивая калли-

графия. 

Наконец, последний образ, который создан с 

помощью эпитетов железный и серебряный. Се-

мантика и коннотации первого эпитета – чекан-

ный рисунок, грубоватые и отчетливые штрихи; 

второго – знаки, написанные изящным почерком. 

В чэнъюе образно переосмыслены черты, из ко-

торых состоит иероглиф – простые, ломаные и с 

крюком: Как из железа – черты (линии), из сере-

бра – штрихи (крючки) (铁画银钩; tiě huà yín 

gōu) – о шедевре каллиграфии, о превосходном 

почерке, искусном письме; грубоватые и отчет-

ливые штрихи. Железные черты (линии) репре-

зентируют отчетливость, чеканность исполнения, 

а серебряные штрихи (крючки) – превосходный 

почерк и искусное письмо, которые в результате 

создают великолепную каллиграфию.  

Система образов 

Подытожим свои наблюдения группировкой 

значений чэнъюев о каллиграфии с указанием 

тех компонентов, которые стали метафориче-

ским выражением смысла:  

a) блестящая каллиграфия – дракон, феникс, 

луань; превосходная – облака, дым; шедевр кал-

лиграфии – луань, феникс, серебряные крючки; 

красивая каллиграфия – заколка-цветок; 

b) сильное, энергичное письмо – лев, тигр, 

дракон, змея, рысак, скакун; мощное – дракон, 

лев;  
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c) изящный почерк – роса, жемчуг, сереб-

ряные крючки; 

d) смелый, талантливый почерк – облака, 

дракон; 

e) легкое письмо – вода, облака;  

f) свободное, быстрое – ветер, гроза; 

g) скоропись – дракон, змея.  

Как видим, основное содержание китайских 

идиом о каллиграфии – описание образцового 

письма. Отрицательное коннотативное значение 

выражено с помощью зоолексем и эпитета: 

a) плохая каллиграфия – дождевой червь, 

змея;  

b) небрежная скоропись – дракон, феникс;  

c) грубоватые и отчетливые штрихи – же-

лезные черты. 

Нельзя не обратить внимания на часто встре-

чающуюся в чэнъюях парность образов: дракон и 

феникс, дракон и змея, облака и драконы, облака 

и вода, облака и дым, ветры и грозы, роса и жем-

чуг, змея и червь, лев и рысак и пр. Причем пар-

ные компоненты могут быть близки по общему 

семантическому признаку и коннотативному 

смыслу (одна группа образов) или же могут быть 

маркерами, характеризующими разные калли-

графические стили (вторая группа). Причина по-

явления третьей группы парных объединений – 

их «естественное» совместное существование: 

линии и крючки (в иероглифе), феникс и луань (в 

древних китайских источниках птица луань счи-

талась самкой феникса).  

Добавим замечание том, что существует ана-

логичная парность в том, как называются два 

жанра традиционной китайской живописи: шань 

шуй (山水, shānshuǐ – горы и воды) и хуа-няо 

(花鳥, huā niǎo – цветы и птицы). Аналогия воз-

никла неслучайно, так как искусство каллигра-

фии и создание художественного полотна близки 

по характеру и многим свойствам: в этих видах 

изобразительного искусства результат создается 

кистью и тушью и иероглифы не столько пишут, 

сколько рисуют. Очевидно, что объяснение этой 

особенности выходит за рамки фразеологии.  

Заключение 

В чэнъюях, семантически связанных с калли-

графией, в подавляющем большинстве текстов 

проявляется зоонимический, включая орнитоло-

гический, код, а также метеорологический и не 

представлен растительный код. Общность их в 

том, что они относятся к миру природы. Нацио-

нальную специфику использования природного 

кода в качестве образного ресурса, который реа-

лизован в каллиграфическом паремиконе, можно 

увидеть в следующем.  

Зоонимический код включает как мифических 

животных, так и реальных. Состав и тех, и дру-

гих интересен по нескольким причинам. В дис-

сертационном исследовании, посвященном фра-

зеообразующему потенциалу зоонимической 

лексики в русском и китайском языках, названы 

мифические животные (дракон, чилинь и фе-

никс), среди которых нет птицы луань [Хао, 

2009, с. 20]. Поэтому то, что луань представлена 

в идиоме о каллиграфии, позволяет говорить о 

высоком культурном статусе искусства письма за 

счет устойчивых позитивных коннотаций, свя-

занных с мифической птицей, и за счет ее ярко 

выраженной эмоциональной нагрузки с эмотив-

ной семой ‘шедевр’.  

Второе наблюдение заключается в том, что из 

48 идиом с компонентом дракон (по данным сло-

варя [Готлиб, Му, 2019], который содержит 3500 

фразеологизмов) в каллиграфический паремикон 

входит шесть единиц, а из 34 идиом с компонен-

том феникс – две. Включение этих образов в 

каллиграфический паремикон можно трактовать 

как ещё один способ создания особо значимого 

семантико-коннонативного образа каллиграфи-

ческого письма.  

Реальные животные, участвующие во вторич-

ной номинации в чэнъюях о каллиграфии, либо 

использованы как образное выражение семанти-

ческого значения неудержимой стремительности 

(лев, рысак, скакун), извилистых движений 

(змея) и силы (тигр), либо выполняют мнемони-

ческую функцию.  

Образно-ассоциативное переосмысление ат-

мосферных явлений в чэнъюях о каллиграфии 

создает только позитивные коннотации: подвиж-

ное и легкое письмо, свободный и быстрый по-

черк, превосходная и изящная каллиграфия. 
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