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Аннотация. В данной статье с позиции лингводидактики в каче-
стве поиска смысловых доминант рассматривается явление антонимии, 
которое представляет собой проблему при переводе. Это значит, что в 
процессе обучения китайских учащихся русскому языку овладение осо-
бенностями возникновения и функционирования антонимических пар 
становится одной из ведущих задач, если считать, что конечной целью 
преподавания — научить их понимать и создавать переводные тексты с 
русского на китайский и с китайского на русский. 

В статье на фоне принятой в российской лингвистике классификации 
антонимов на наглядных примерах анализируются их проблемные зоны, 
требующие достаточно глубоких лингвистических знаний в двух языках, 
и необходимость обстоятельного, вдумчивого отношения учащихся к 
способам их переводческой трансформации. Многолетний опыт работы 
в китайской аудитории позволяет дать некоторые рекомендации, учиты-
вающие трудности в вопросах формирования языковой компетенции при 
подготовке будущих переводчиков в китайских вузах.

Ключевые слова: лингводидактика, антонимия, антонимические 
пары, проблемные зоны, перевод, языковая компетенция, будущие пере-
водчики.

© Царева Н.Ю., 2024



189

Для цитирования: Царева Н.Ю. Семантический ресурс сопоставимо-
го и несопоставимого при подготовке будущих переводчиков // Вест-
ник Московского университета. Серия 22. Теория перевода, 2024. № 3. 
С. 188–198. DOI: 10.55959/MSU2074-6636-22-2024-17-3-188-198

Статья поступила в редакцию 25.07.2024;
одобрена после рецензирования 21.08.2024;

принята к публикации 16.09.2024.

A SEMANTIC RESOURCE OF THE COMPARABLE 
AND INCOMPARABLE IN THE TRAINING 
OF FUTURE TRANSLATORS

Natalia Yu. Tsareva
Shaanxi Normal University, XI’an, China
For contacts: gct-tsareva@yandex.ru

Abstract. In this article, from the perspective of linguodidactics, the phe-
nomenon of antonymy, which is a problem in translation, is considered as a 
search for semantic dominants. Russian language teaching means that mastering 
the peculiarities of the emergence and functioning of antonymic pairs becomes 
one of the leading tasks if we assume that the ultimate goal of teaching is to 
teach students how to understand and translate texts from Russian into Chinese 
and vice versa.

Against the background of the classifi cation of antonyms accepted in Rus-
sian linguistics, the article analyzes their problem areas, which require suffi  -
ciently deep linguistic knowledge in two languages, and the need for a thorough, 
thoughtful attitude on the part of students to the ways of their translation trans-
formation. Our many years’ experience of working with the Chinese audience 
allows us to give some recommendations that take into account the diffi  culties 
in the formation of language competence in the training of future translators in 
Chinese universities.
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Вводные замечания
Общеизвестно, что определяющей чертой современных лингво-

дидактических исследований является поиск смысловых доминант, 
имеющих своё выражение в тексте, особенно в художественном и 
в его контекстных характеристиках. 

С этой точки зрения, русский и китайский языки, как и лю-
бые другие естественные языки, отра жают особенности в способах 
восприятия мира и его словесного выражения. Понятно и то, что 
основную культурную нагрузку несёт лексика, а ведущими требова-
ниями в процессе её употребления признаются, как известно, точ-
ность и уместность. Первое — предполагает соответствие плана 
содержания плану выражения, то есть учёт не только словарного 
значения слова, но и его способности соединяться (сочетаться) с 
другими словами на основе стилистической принадлежности, а 
второе — требует такого отбора языковых средств, которые делают 
нашу речь, отвечающей и целям, и условиям общения. 

В настоящей статье мы связываем свои лингводидактические 
размышления с антонимией, пронизывающей, как и синонимия, 
всё пространство естественных языков, в том числе русского и ки-
тайского. И в этом кроется первая причина нашего внимания к 
данному языковому феномену. Вторая — состоит в том, что анто-
нимические пары составляют значительный пласт в лексической 
системе. А третья — касается их востребованности в текстах, ибо 
они лежат в основе ярких художественных средств выразительно-
сти, в частности, речевых фигур, построенных на контрасте, к при-
меру, таких, как антитеза и оксюморон. Думается, именно с фактом 
тяготения литературы и современных массмедиа к лаконичной вы-
разительности, к словам-образам, которые надолго бы оставались в 
нашей памяти, связан неизбывный интерес к антонимам со сторо-
ны не только литераторов, публицистов, но и учёных-лингвистов 
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и преподавателей. Всё это, вместе взятое, приводит к мысли о том, 
что заявленная нами тема имеет достаточно оснований для анализа.

Основная часть
Казалось бы, понятно, что вопросы изучения антонимов от-

носятся к вечным, но несмотря на то, что антонимические пары 
присутствуют и в китайском, и в русском языках и, с психолингви-
стической точки зрения, они быстрее усваиваются (противополож-
ности всегда запоминаются легче, чем близкие по значению слова 
(синонимы), сам заложенный в них семантический ресурс может 
иметь разное толкование, и поэтому он требует внимания, ком-
ментирования в процессе формирования языковой компетенции 
китайских учащихся в процессе обучения русскому языку. 

Если наша лингводидактическая задача — не удивляться ошиб-
кам учащихся, а предупреждать их, то в своей практической работе, 
безусловно, нужно стараться предвидеть причины затруднений в 
употреблении тех или иных языковых средств, в частности анто-
нимов.

Из источников известно, что изучение антонимов интересо-
вало мыслителей издавна, и уже в далёкие времена они указывали 
на то, что суть их возникновения в языке связана с ассоциациями 
по контрасту внутри одной некой сущности, и поэтому создаётся 
между ними известная градуальность или полярность значений 
(Энциклопедический словарь, 2008: 352).

В этой связи позволим себе напомнить, принятые в лексиколо-
гии постулаты и классификации, относительно антонимов, чему мы 
обязаны научным трудам Ю.Д. Апресяна, Л.А. Новикова, Д.Н. Шме-
лева, Г.Я. Солганика, Богдановой и многих других. 

По мнению Ю.Д. Апресяна, это слова, образующие пары, как 
правило, среди одной части речи, члены которых противопоставля-
ются друг другу в каком-либо отношении, что реализуется в их ка-
чественных характеристиках, в противонаправленности действий, 
состояний, а также в пространственных и временных координатах 
(Апресян, 1995). Примерами могут служить следующие антони-
мические пары: высокий — низкий, теплеть — холодать, свет — 
тьма, верх — низ, да — нет, до — после.

Заслуживает внимание и определение, данное Д.Н. Шмелевым, 
согласно которому к ним относятся слова или лексико-семанти-
ческие выражения, противопоставленные по самому общему или 
существенному признаку в рамках одного высказывания (Шмелев, 
1977: 202).
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Это значит, что в антонимах всегда есть нечто сопоставимое, 
основанное на контрастном сравнении таких показателей, как 
размер, расстояние, направление, качественная характеристика 
человека, его состояния, присутствие — отсутствие признака яв-
ления или действия, что, безусловно, должно учитываться в ходе 
комментария лексических заданий, связанных с данным языковым 
феноменом.

Наиболее распространённой в практике обучения русскому 
языку иностранных учащихся считается классификация типов ан-
тонимов Л.А. Новикова. Используя её, мы попытаемся выделить 
некоторые затруднения, которые могут возникнуть при обучении 
китайских учащихся русскому языку. 

Итак, учёный выделяет три группы антонимов, руководствуясь 
тем, что каждая из них характеризуется тем или иным выражением 
противоположностей (Новиков,1973: 251–254). 

В первую группу вошли, так называемые, градуальные анто-
нимы, которые выражают качественную противоположность. Для 
них типична ступенчатая оппозиция, постепенное изменение ка-
чества. Например, большой — средний — маленький, холодный — 
теплый — горячий. Сюда относится и небольшая группа слов со 
значением времени и пространства: прошедшее настоящее будущее, 
вчера сегодня завтра.

При работе с этой группой в китайской аудитории рекоменду-
ется обращать внимание на слова-синонимы, образующие анто-
нимические пары, на их лексическую сочетаемость в зависимости 
от определяемого ими предмета, к примеру: холодный — горячий 
(вода, чай), но холодный — жаркий (климат). Если в русском языке 
жаркий и горячий — самостоятельные, близкие, но не равные по 
значению слова, то при переводе на китайский они обозначают-
ся одним иероглифом (热, Re), равным одному слову, что может 
привести учащихся к образованию ошибочных словосочетаний на 
русском языке, типа: жаркий чай или горячая погода.

Указанный выше пример лишний раз подтверждает тот факт, 
что значения слов, их лексическая сочетаемость в двух языках часто 
далеко не полностью совпадает, что требует постоянного внимания 
и со стороны обучающих, и обучаемых. 

Как известно, вторую группу составляют комплементарные 
(привативные) антонимы, оппозиция которых может быть пред-
ставлена только двумя полярными, противопоставленными чле-
нами. Например: вместе — врозь, война — мир, жизнь — смерть, 
можно — нельзя, присутствовать — отсутствовать, включать — 
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выключать, соблюдать — нарушать, создать — разрушить и 
 прочие. 

Правда, среди антонимических пар данной группы есть оп-
позиции, которые следует пояснять в случае употребления отри-
цательной частицы не. Так, сочетание не создать — не означает 
разрушить! Вообще частица «не» достаточно коварно ведет себя 
при образовании противоположностей, и к этому вопросу мы ещё 
вернёмся, анализируя словообразовательный ресурс антонимов. 

А пока обратим внимание на то, что в данной группе обнару-
живается немало абстрактных многозначных слов, образующие 
различные, в зависимости от того или иного своего значения, 
антонимические пары. Это касается выражения чувств, эмоций, 
состояния, что связано вообще с приблизительностью наших 
представлений о них: любовь — равнодушие, любовь — презрение, 
любовь — ненависть. 

Безусловно, в этом случае необходим дополнительный коммен-
тарий абстрактных многозначных слов, ибо их противоположность 
значений в тексте находит разное словесное выражение. Напри-
мер: «Сумеешь ли ты превозмочь всё то ложное и недоброе (...), 
где трудно различимы противоположности — любовь — измена, 
страсть — равнодушие, искренность — фальшь, благо — порабо-
щение» (В. Распутин).

Таких примеров, подтверждающих особенности образования 
антонимических словосочетаний, в составе которых полисемы, су-
ществует немало, к числу которых можно отнести: лёгкий — тяжё-
лый (чемодан), лёгкий — трудный (тяжёлый) день, лёгкий — плот-
ный завтрак, лёгкий — сильный ветер, лёгкий — суровый мороз. 

Рекомендуется в этом случае сначала выделять главное (первое) 
значение в качестве общего признака, например, «вес»: лёгкий, тя-
жёлый, а затем отрабатывать последующие дополнительные (пере-
носные) значения полисема в рамках тех или иных лексико-грам-
матических тем («Рабочий день, «Еда», «Климат»). 

Таким образом, будет происходить постепенное накопление у 
китайских учащихся знаний семантического ресурса многозначно-
го слова, обеспечивающих правильность его употребления в речи.

Что касается третьей группы, то в её состав входят антонимы, 
которые выражают противоположную направленность действий, 
так называемые векторные антонимы. Например: входить — вы-
ходить, уйти — прийти и другие. Их очевидная разнонаправлен-
ность обычно отрабатывается при изучении особенностей образо-
вания и функционирования глаголов движения и нивелирование 
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трудностей обеспечивается определёнными схемами, рисунками и 
прочим возможным наглядным материалом. Наш опыт показывает, 
что сложности в их употреблении у китайских учащихся связаны 
скорее с грамматическими особенностями, чем семантическими. 

Выделяя проблемные зоны восприятия и понимания антони-
мии в китайской аудитории, нельзя не сказать о существовании в 
русском языке квазиантонимов, иначе говоря, слов с приблизи-
тельным, неточным значением (Апресян,1995: 312). 

На что же при работе с данной лексикой нужно обращать вни-
мание? — На выражение степени интенсивности признака, на на-
личие или отсутствие экспрессивной дополнительности в значе-
нии: например, давать — отнимать (второй, в отличие от первого 
предполагает применение силы); беспробудный — чуткий (сон), 
победа — крах, полынь — мёд, снег — сажа. 

В этом случае рекомендуется использовать литературные ла-
коничные яркие изречения или известные народные пословицы, в 
которых красноречиво будет проявлять себя интенсивность того 
или иного значения признака, к примеру: «Речи, что мёд, а дела, 
что полынь». (Смысл понятен: хотя речи сладкие, но дела горькие.) 

Добавим и то, что в рамках антонимии сейчас рассматриваются 
также корреляты по признаку пола: мужчина — женщина, девуш-
ка — юноша, родственные связи: брат — сестра, дядя — тётя.

Нельзя не сказать о трудностях понимания в китайской ауди-
тории антонимических образований, возникших в определённой 
речевой ситуации на основе логической противопоставленности 
понятий, которые получили название контекстных антонимов, то 
есть их словесное выражение можно извлечь только из общего со-
держания того или иного высказывания. 

Согласимся с тем, что при стилистическом анализе художе-
ственного или публицистического текстов мы достаточно часто 
сталкиваемся именно с такими языковыми явлениями, когда се-
мантический контраст способен смещаться (меняться) в зависи-
мости от смысла. 

В этом случае важно всегда выявить и понять, какие именно 
признаки послужили основой для возникновения противопо-
ложности. В качестве наглядного примера приведём классические 
строки, описывающие контраст характеров, состояния и чувств 
известных героев: «Они сошлись: волна и камень, стихи и проза, 
лёд и пламень, не столь различные меж собой» (А.С. Пушкин).

Если говорить о словообразовательной составляющей анто-
нимов, то выделяют обычно две группы: разнокоренные (много-
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численные примеры которых были представлены выше) и одно-
коренные с частицей «не» и «без-с» (сильный  — бессильный, 
счастлив — несчастлив, возможен — невозможен) (Новиков, 1973: 
251). В качестве наглядного примера можно использовать фраг-
мент из фильма «Служебный роман» с диалогом героев, в котором 
красноречиво звучат антонимы: бессердечная — сердечная, бездуш-
ная — душевная и т.д., что нивелирует трудности в их образовании 
и функционировании.

Однако заметим сразу, что словообразовательный ресурс от-
рицательной частицы «не» при образовании антонимической пары 
может провоцировать ошибки у учащихся, типа “不可以” (Bu ke 
yi, буквально «неможно» вместо «нельзя»). Подобные нарушения 
нужно предвидеть и предупредить в китайской аудитории. 

Кроме того, образование антонимических пар с использовани-
ем  不(Bu) в китайском и не в русском языке может не совпадать. 
Если сравнить антонимы в двух языках: хорошо — нехорошо и 
好–不好 (Нao — Bu hao) — мы заметим расхождение относитель-
но степени проявления признака: в китайском — полное, а в рус-
ском — неполное, ибо полную противоположность значения имеет 
слово плохо. 

Это значит, что, наряду с полным отрицанием признака (удач-
ный — неудачный), частица «не» при образовании однокоренной 
антонимической пары в русском языке не предполагает автомати-
чески точного соответствия в китайском, поэтому образование ан-
тонимов с отрицательной частицей требует пояснений в процессе 
их перевода и употребления. 

Нельзя не сказать и о явлении внутрисловной антонимии, из-
вестной под названием энантиосемии, означающую поляризацию 
значений, которую допускает одно слово: например, слава: «Сла-
ва о нём пошла!»; «Слава по всему городу…», если исключить кон-
текст, понять, о какой славе идет речь — невозможно. Приведём 
другие примеры подобных слов, обладающих противоположными 
значениями: убрать, оговориться, одолжить, просмотреть, про-
слушать, нести, запустить, задуть, определённый (конкретный, 
некоторый).

Как уже было подчёркнуто в начале статьи, художественный 
ресурс антонимов чрезвычайно богат, поэтому понимание сущ-
ности возникновения антонимических пар позволяет постичь 
образность в тех или иных текстах в рамках различных курсов и 
лексико-грамматических тем. В этой связи наглядными примерами 
являются такие риторические фигуры, как антитеза, оксюморон и 
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антифразис, которые наиболее часто используются в литературных 
произведениях и в публицистике.

Антитеза: «Время родиться — время умирать. Время разру-
шать — время строить… Время любить — время ненавидеть. 
Время войне и время миру» (В. Астафьев).

Обычно смыслы антитезы понятны учащимся, даже если они 
построены на контекстных антонимах, ибо на противоположность 
указывает сам синтаксис «у него дорогая коляска, а у меня с фабрики 
«Московские коляски»... (С. Довлатов).

Но вот восприятие и понимание оксюморона сложнее. 
Приведём примеры данной речевой фигуры: вечное мгнове-

ние, грешный ангел, непохожее сходство. (А. Блок). «Есть тоска 
весёлая в алости зари» (С. Есенин). Такие сочетания предполагают 
обязательное семантическое толкование всех его составляющих. 
Правда, иногда в двух языках оксюморон совпадает: знакомый не-
знакомец — 熟悉的陌生人 (Shu xi de mo sheng ren), сладкие слёзы — 
甜蜜的泪水 (Tian mi de lei shui), но это отнюдь не частое явление.

Также далеко не всегда понятно значение антифразиса, под-
разумевающего под собой употребление слов в смысле, которое 
противоположно его основному значению. Сложность в том, что 
смысл становится ясным, только при использовании соответству-
ющей интонации, передающей, к примеру, иронию, когда само сло-
во несёт позитивную коннотацию: «Два почтенных мужа, честь и 
украшение Миргорода, поссорились между собой» (Н.В. Гоголь).

Нередко в массмедиа встречается лексика с отрицательной 
семантикой в значении положительной: «Какой подлец!»; «Какой 
мерзавец!». Такие выражения тоже могут вызвать трудности в по-
нимании. 

Поэтому только вдумчивое осознание учащимися особенно-
стей образования и функционирования антонимии будет необ-
ходимой основой для формирования у студентов языковой ком-
петенции, обеспечивающей при переводе выбор нужного слова в 
нужном месте. 

Заключение
Как можно было убедиться, антонимы — действительно пред-

ставляют собой важный, весомый пласт лексики и являются яр-
ким выразительным средством. В этой связи, безусловно, умение 
их употреблять в речи развивает креатив, антонимы будят вообра-
жение учащихся, заставляют более внимательно, более осмысленно 
относиться к слову, что для будущих переводчиков весьма ценно. 
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Мы же, преподаватели, должны создавать необходимые усло-
вия для того, чтобы наши учащиеся могли всегда иметь возмож-
ность сравнивать, найти словарно или понять логически сопоста-
вимое и несопоставимое, и при этом выбирать наиболее точное, 
уместное словесное выражение в переводном языке. Тогда, казалось 
бы, неразрешимые вопросы в области антонимии будут разрешены.
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