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В статье анализируется семантика пяти базовых цветолексем китайского языка: желтый, красный, сине-
зеленый, белый, черный; устанавливаются положительные и отрицательные коннотативные значения, 
связанные с менталитетом китайского народа, его национально-культурными особенностями. В результа-
те исследования семантики иероглифических ключей делается вывод о специфике цветовой картины 
мира носителей китайского языка: наличие названий специфических оттенков объясняется не физиологи-
ческими закономерностями восприятия цветового пространства, а влиянием культурных особенностей 
этноса, определенным «интересом» к отдельным оттенкам.
Особый интерес в изучении цветосемантики разноструктурных языков представляет анализ базовых цве-
тообозначений, как носителей ядерной картины мира этноса. В свою очередь, крайне важно правильно 
выделить базовые цветолексемы. При этом одним из лингвистических маркеров «базовости» колоремы 
выступает ее продуктивность, то есть способность образовывать новые цветолексемы со значением 
специ фических оттенков.
Ключевые слова: цветосемантика, базовые цветолексемы, иероглифические ключи, национальный 
менталитет.

The analysis of basic colour terms is of a particular interest, as they represent the basic linguistic picture of the 
world. It’s very important to defi ne basic colour terms correctly. One of the linguistic markers of basic colour terms 
is their productivity, the ability to form new colour terms of specifi c shades. The article analyses the semantics of 
fi ve basic colour of the Chinese language: yellow, red, blue-green, white, black; sets the positive and negative 
connotative meanings, associated with the Chinese people’s mentality, their national-cultural peculiarities. As a 
result of the study of Chinese radicals’ colour semantics, the author concludes the specifi c peculiarities of colour 
picture of the world of the Chinese language bearers: specifi c colour terms are not the result of physiological laws 
of perception of color space, but the result of the infl uence of cultural characteristics of the ethnic group, its certain 
«interest» to individual shades.
Keywords: colour semantics, basic colour terms, Chinese radicals, national mentality.

Процессы формирования и особенности 
интерпретации семантики цветообоз-

начений любого естественного языка имеют 
ярко выраженную национальную специфику, 
несмотря на то что закономерности физиоло-
гического восприятия цвета человеком в це-
лом одинаковы для представителей разных 
народов. Кроме того, согласно теории прото-
типов, формирование системы цветолексем 
имеет тесную связь с ограниченным набором 
окружающих человека объектов действитель-
ности, которым присущ тот или иной цвет. 
Однако ввиду того, что выбор прототипов для 
цветонаименований обладает определенны-
ми особенностями для представителей раз-
ных культур, это ведет к размыванию универ-
сальности цветовой семантики. В то же время 

при исследовании разноструктурных языков 
можно заметить определенные сходства, по-
зволяющие сделать вывод об универсально-
сти базовой цветосемантики, присущей чело-
вечеству в целом.

Особый интерес в изучении цветосеманти-
ки разноструктурных языков представляет ана-
лиз базовых цветообозначений как носителей 
ядерной картины мира данного этноса. В свою 
очередь, крайне важно правильно выделить 
базовые цветолексемы. При этом одним из 
лингвистических маркеров «базовости» коло-
ремы выступает ее продуктивность, то есть 
способность образовывать новые цветолексе-
мы со значением специфических оттенков.

На протяжении долгого периода китайская 
лингвистическая традиция развивалась относи-
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тельно автономно, что обусловило специфику 
китайского языка и иероглифической письмен-
ности. Прежде чем перейти к основной теме, 
необходимо кратко осветить понятие базовых 
элементов китайского письма.

Традиционно в качестве минимальной 
значимой единицы иероглифа выступает так 
называемый иероглифический ключ – состав-
ная часть сложного иероглифа, определяю-
щая сферу понятий, к которой принадлежит 
его значение [1, c. 13]. Так, ключ 口 kǒu «рот» 
входит в состав следующих знаков: 喊 hǎn 
«громко кричать», 叫 jiào «звать; восклицать», 
叹 tàn «вздыхать; стонать», 吞 tūn «глотать». 
В 1983 году в КНР была принята «Сводная 
таблица ключей китайских иероглифов» (汉
字统一部手表), которая включается в иерогли-
фический индекс китайских словарей с рас-
положением знаков по ключевой системе [2, 
с. 12–13] и насчитывает 210 знаков. Однако по 
данным некоторых исследований, например, 
«Знаки первоначальных категорий китайской 
письменности и система ключей «Шовеня» 
А. Ф. Кондрашевского, число ключей, а имен-
но базовых графем в контрольных списках, 
может варьироваться от 147 до 650 знаков [3, 
c. 17–18].

В целом, несмотря на неоднородную чис-
ленность и семантический состав таблиц
иероглифических ключей, как правило, они 
включают наиболее значимые и элементар-
ные для человека понятия (по аналогии со 
списком М. Сводеша): 口 kǒu «рот», 手 shǒu 
«рука», 木 mù «дерево», 水 shuǐ «вода», в том 
числе и знаки, имеющие отношение к цвету: 
色 sè «цвет» и наименования основных пяти 
цветов (白 bái «белый»; 黑 hēi «черный»; 赤 
chì «красный»; 青 qīng «сине-зеленый»; 黄 
huáng «желтый»).

Вместе с тем одной из особенностей систе-
мы цветонаименований китайского языка явля-
ется участие базовых односложных цветолек-
сем в образовании сложных лексем со значени-
ем цвета. С древних времен классификация 
цветонаименований в китайском языке основы-
валась на пяти базовых цветах, составляющих 
традиционную хроматическую гамму «пяти цве-
тов» 五色 wǔsè: 白 bái «белый», 黑 hēi «черный», 
赤 chì «красный», 青 qīng «сине-зеленый», 黄 
huáng «желтый».

Гамма пяти цветов входила в состав пяте-
ричной системы космологических представ-
лений древних китайцев (五行 wǔxíng «пять 
элементов»), которая основывалась на связи 
сторон света с целым рядом понятий: стихии, 
животные, чувства, органы, праздники и др. 
Так, 白 bái «белый» соотносился с Западом; 
黑 hēi «черный» – с Севером; 赤 chì «крас-
ный» – с Югом; 青 qīng «сине-зеленый» – 

с Востоком; 黄 huáng «желтый» – с Центром. 
Как правило, каждый родовой цвет обладал 
неоднозначной семантикой, что, прежде все-
го, было связано с сочетанием различного 
рода философско-идеологических систем 
и верований [4, c. 628]. Итак, рассмотрим се-
мантику базовых цветолексем, выступающих 
в качестве иероглифических ключей китай-
ского языка.

Ключ 黄 huáng «желтый». Желтый цвет 黄 
huáng в китайской культуре обладает неодно-
значной коннотацией. С одной стороны, он яв-
лялся символом императорской власти: импе-
ратор Хуанди 黄帝 huángdì «Желтый влады-
ка» – верховное божество Центра, занимающее 
главенствующее положение среди «пяти импе-
раторов» 五帝 wǔdì [4, c. 628]; выражение 黄袍
加身 huáng páo jiā shēn «надеть на себя желтый 
халат» означает «вступить на престол, прийти 
к власти» [5, c. 102]. 

Однако наряду с положительными ассоци-
ациями, ввиду семантических связей с почвой 
и земной поверхностью, желтый цвет облада-
ет и негативной коннотацией – связь со смер-
тью и миром мертвых: 黄泉 huángquán «Жел-
тый источник» – одно из названий подземного 
мира мертвых и, соответственно, 致黄泉 zhì 
huángquán «достичь Желтого источника» – по-
этическая метафора кончины человека [6, 
c. 642].

В китайской пейзажной лирике и живописи 
желтый соотносится с цветом осенней, увя-
дающей растительности и выступает знаком 
осени как конца года и конца человеческой 
жизни: 黄发 huángfà «желтые волосы», то есть 
старый человек, старик [6, c. 640] (в русском 
и английском языках со старостью ассоцииру-
ется прежде всего серый цвет: седой старик, 
greybeard «седобородый», то есть пожилой че-
ловек). В то же время желтый цвет в китайской 
традиционной культуре символизирует незре-
лость человека: 黄毛丫头 huángmáo yātou «ры-
жеволосая девушка» – в значении молодая 
неопытная девушка (с шутливым или прене-
брежительным оттенком); 黄口 huángkǒu «жел-
торотый» (образно в значении ребенок, дитя; 
птенец) [2, c. 536].

В целом, как показывает наш фактический 
материал, несмотря на важное место желтого 
цвета в китайской цветосемантике, сам иеро-
глифический ключ 黄 «желтый» участвует в об-
разовании достаточно ограниченного ряда 
специфических колорем, обозначающих жел-
тые оттенки: 黈 tǒu «желтый»: 黈纩 tǒukuàng 
«подвески из желтой ваты» – закрывали уши чи-
новника в знак того, что он не принимает по-
спешных решений на основании непроверен-
ных данных [6, c. 1569]; 黇 tiān «бледно-желтый, 
пепельно-желтый» [2, c. 1250].
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Этимология иероглифа 黄 huáng «желтый» 
также неоднозначна: по одной версии, он изна-
чально обозначал «человека с раздувшимся 
из-за паразитов животом» [7, c. 142]; по дру-
гой – «человека с большим куском яшмы на 
груди» [8, c. 169].

Ключ 赤 chì «красный». Несмотря на то 
что «южный» хроматический ряд представлен 
широким спектром оттенков красного цвета 
(довольно употребительными колоремами 
в китайском языке являются 红 hóng красный, 
朱 zhū багряный, 紫 zǐ фиолетовый, 丹 dān 
красный), сама цветолексема 赤 chì «крас-
ный», изначально означавшая цвет крови (эти-
мология знака восходит к обозначению «чело-
века, сжигаемого на костре» [8, c. 171]), в со-
ставе номинативных единиц употребляется 
редко: 1) непосредственная передача красно-
го цвета: 近朱者赤 jìnzhūzhě chì «кто близок 
к киновари, краснеет», обр. с кем поведешься, 
от того и наберешься [2, c. 644]; 2) перенос 
значения: 赤脚 chìjiǎo «босые ноги; босоно-
гий»; 赤膊 chìbó «обнаженный до пояса; голый, 
нагой» [2, c. 164]; включая расширение семан-
тики: 赤地 chìdì «голая (иссушенная) земля; пу-
стыня»; 赤诚 chìchéng «от всего сердца» [2, 
c. 164].

Однако иероглифический ключ 赤 chì «крас-
ный», как показывают наши наблюдения, ак-
тивно участвует в образовании целого ряда 
цветолексем, передающих оттенки красного 
цвета: 赧 nǎn «краснеть от стыда»; 赪 chēng 
«красный; румяный» (赪玉盘 chēng yùpán «диск 
красной яшмы» (обр. о солнце)); 赩 xì «багро-
вый»; 赫 hè «огненно-красный; багровый»; 赭 
zhě «красно-коричневый; багряный»; 赯 táng 
«красный, алый; багровый (цвет лица)»; 赨 
tóng «красный»; 赮 xiá «красный» [2; 6].

В целом, можно отметить высокую продук-
тивность цветолексемы 赤 chì «красный» в об-
разовании новых цветолексем со значением 
красного цвета. Это говорит об универсальном 
для многих этносов важном значении красного 
цвета (наряду с белым и черным), что также 
подтверждается богатой семантикой в китай-
ской традиционной культуре.

Ключ 青 qīng «сине-зеленый». Сине-зеле-
ный цвет, судя по этимологии иероглифа青 qīng 
«сине-зеленый», исходно передавал непосред-
ственно зеленый цвет, а точнее, цвет древес-
ной листвы: верхняя часть идеограммы восхо-
дит к знаку 生 shēng «рождаться, расти (о зеле-
ной листве)», а нижняя – к 丹dān «киноварь», 
который изначально обозначал цвет, красящее 
вещество [8, c. 170].

В традиционной китайской культуре это, 
прежде всего, цвет молодости и весны: 青梅竹
马 qīng méi zhú mǎ «зеленые сливы и бамбуко-
вые лошадки» (детские игры, также обр. 

о детской непосредственности и чистоте, 
о дружбе с детства; о влюбленных, которые 
дружили с детства) – данное выражение вос-
ходит к стихотворению китайского поэта Ли Бо 
«Чанганские мотивы» в переводе А. И. Гито-
вича «长干行»: «郎骑竹马来，绕床弄青梅» (до-
словный перевод: «жених скакал на бамбуко-
вой лошадке и приносил синие сливы» [2, 
c. 1020], у А. И. Гитовича: «На палочке мой 
муженек верхом / Скакал, не жалея сил, / Он 
в гости ко мне приезжал тогда / И сливы мне 
приносил»).

Данная цветолексема широко представ-
лена в китайской мифологии: 青鸟 qīngniǎo 
«синяя птица». Но в отличие от западной тра-
диции, синяя птица в китайской культуре вы-
ступает в образе посланца, гонца; в мифоло-
гии – это божественная птица, прирученная 
богиней Сиванму, Царицей-матерью Запад-
ного края, которая считалась хранительницей 
персиков бессмертия и особенно почиталась 
даосами [6, c. 1253].

Интересным примером употребления цве-
та 青 qīng «сине-зеленый» является сочетание 
青史 qīngshǐ «анналы истории», которое до-
словно переводится как «зеленые летописи» 
(в древности на дощечках из зеленого бамбука 
велись исторические записи). Сегодня эта но-
минативная единица воспринимается скорее, 
как архаизм, но в то же время входит в устой-
чивое выражение 青史传名 qīng shǐ chuán míng 
«оставить след в истории» [6, c. 1253]. 

Несмотря на широкую сочетаемость и бога-
тую семантику, цветолексема 青 qīng «сине-зе-
леный», выступая в качестве иероглифическо-
го ключа, участвует в образовании достаточно 
ограниченного ряда колорем, передающих си-
не-зеленые оттенки: 靛 diàn «цвет индиго, тем-
но-синяя краска; синий; синильный» [2, c. 273]; 
靘 qīng «иссиня-черный» [6, c. 1267].

В целом, для китайского языка характерно 
обозначение различных участков цветового 
спектра одним термином: 青 qīng, передающий 
синий, голубой, зеленый и даже черный цвета. 
Вероятно, это обусловлено особенностями 
восприятия цветового пространства носителя-
ми китайского языка. В русском языке анало-
гичный термин «циановый» появляется только 
в новое время и имеет ограниченную сочета-
емость ввиду своей специфичности (преиму-
щественно употребляется в профессиональ-
ной речи): при смешении синего и зеленого 
получается циановый цвет [9, c. 24].

Ключ 白 bái «белый». Данный иерогли-
фический ключ входит в состав целого ряда 
таких сложных цветолексем, как: 皑 ái «бело-
снежный, белый; чистый» (皑如山上雪 ái rú 
shānshàng xuě – «белый, словно снег в горах» 
[2, c. 4]); 皦 jiǎo «белый; ясный, блестящий; 
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кристально чистый» (皦日 jiǎorì – «яркое 
солнце» [2, c. 618]); 皓 hào «белый, ясный»
(皓月 hào yuè – «ясная луна»), а также «седой»
(皓首 hào shǒu – «седая голова», образно 
в значении «старец» [2, c. 487]); 皞hào «белый; 
ясный светлый» (皞天 hào tiān – «великое 
небо, небеса»; 皞月 – hàoyuè «ясный месяц» 
[2, c. 487]); 皙 xī «белый» (преимущественно 
о коже человека: 皙白 xībái – «белолицый, бе-
локожий» [2, c. 1354]); 皤 pó «белый, седой» 
(преимущественно о волосах человека: 皤翁 
pówēng – «седовласый старец» [2, c. 971]); 皭 
jiào «белый, чистый» [2, c. 622]; 皏 pěng «блед-
но-белый» [2, c. 1150]; 皟 zé «белый, чистый» 
[2, c. 1987]; 皬 hè «белый» [2, c. 569], а также 皠 
cuǐ «белый, чистый» [6, c. 260] (судя по фоне-
тико-семантическому элементу в правой части 
данных иероглифов, эти знаки имеют отноше-
ние к цвету оперения птицы); 皫 piǎo «белый; 
выцветший» (鸟皫色而沙鸣 piǎosè ér shā míng 
«птица с выцветшими перьями и хриплым кри-
ком» [6, c. 1163]); 皎 jiǎo «белый, яркий» (皎
月 jiǎoyuè – «яркая луна» [2, c. 616]); 皛 xiǎo 
«ясный, чистый» (天皛无云 tiān xiǎo wúyún – 
«небо чистое, безоблачное» [6, c. 1726]).

Как видно из приведенных примеров, боль-
шинство сложных терминов цвета, образован-
ных от основной цветолексемы 白 bái, помимо 
ядерного значения «белый», имеют дополни-
тельные семантические оттенки «чистый, яс-
ный, светлый; ослепительный, сияющий». Это 
связано с этимологией данного знака, который 
восходит к обозначению «цвета солнечных лу-
чей» [8, c. 167]. В силу своей специфичности, 
большинство данных цветолексем употребля-
ются преимущественно в книжной речи. Сле-
дует отметить, что для китайского языка харак-
терно употребление отдельных терминов, пе-
редающих белый цвет волос и кожи человека, 
оперения птицы, а также природных явлений 
(луны, солнца, снега).

Интересной особенностью является то, что 
ключ-цветолексема 白 bái «белый» также уча-
ствует в образовании термина 皂 zào, переда-
ющего черный цвет: 不问青红皂白 bùwèn qīng 
hóng zào bái – «не интересоваться (не разли-
чать), что синее, что красное, что черное, что 
белое» (образно, в значении «не разбираться, 
где истина, где ложь»); 皂白 zào bái – «черное 
и белое», в значении «правда и неправда, доб-
ро и зло», отсюда и выражение 不分皂白 bùfēn 
zàobái – «не отличать черного от белого, не от-
личать, где правда, а где ложь» [2, c. 1586]. 
Данный иероглиф также применялся в древ-
нем Китае для обозначения слуг (рабов) само-
го низкого ранга. Аналогичная коннотация при-
сутствует и в русском языке: чернавка – холоп-
ка, служанка для самых грязных, черных работ 
[10, с. 453].

Ключ 黑 hēi «черный». Сфера употребле-
ния цветолексемы 黑 hēi «черный» в качестве 
иероглифического ключа также достаточно об-
ширна в китайском языке. Этимология данного 
иероглифического ключа восходит к обозначе-
нию «дымовой трубы с черными углями» [8, 
c. 168].

Следует отметить, что знак 墨 mò «черни-
ла, тушь» употребляется в сочетании 胸无点墨 
xiōng wú diǎn mò обозначает «не иметь ника-
кого представления о туши» (о неграмотном, 
необразованном человеке) [2, c. 883]. Анало-
гичную семантику имеет слово чернила («чер-
ный состав, жидкая краска, для письма») 
и в русском языке [10, с. 709]. Кроме того,
иероглиф 墨 mò обладает периферийным зна-
чением «каллиграфия» (墨宝 mòbǎo – «ше-
девр каллиграфии»), а также соотносится 
с черным цветом (墨镜 mòjìng – «черные (тем-
ные) очки») [2, c. 883]. При этом знак 墨 mò 
в сочетании с той или иной цветолексемой мо-
жет передавать темный оттенок: например, 
номинативная единица 墨绿 mòlǜ передает 
темно-зеленый цвет.

В нашей эмпирической базе было выявле-
но довольно большое количество примеров 
употребления ключа-цветолексемы 黑 hēi 
«черный» в составе производных цветонаиме-
нований: 黔 qián «черный, темный» (о воло-
сах человека): 黔首 qián shǒu «черноволосые», 
образно о простом народе [2, c. 1003] (в рус-
ском языке: чернь – «черный народ, простолю-
дины» [10, c. 709]); 黕 dǎn «грязный; черный» 
[6, c. 286]; 黮 dǎn «черный; тайный» (黮袍 dǎn 
páo «черный халат») [6, c. 286]; 黛 dài «иссиня-
черный», в древности так называлась черная 
краска для бровей [6, c. 229]; 黝 yǒu «светло-
черный» [2, c. 1543]; «черно-зеленый (синий)» 
[6, c. 1905]; 黟 yī «черный» [2, c. 1492]; 黳 yī 
«черный»; «родинка» [6, c. 1842]; 黢 qū «чер-
ный» [2, c. 1037]; 黧 lí «черный с желтым от-
тенком» (面目黧黑 miànmù líhēi – «загорелое 
лицо») [2, c. 767]; 黦 yuè «желто-черный»; «ис-
пачканный, грязный» [2, c. 1571]; 黪 cǎn «свет-
лый черно-зеленый(синий)» [2, c. 119].

Ключ-цветолексема 黑 hēi «черный», также 
как и 白 bái «белый», обладает большой сочета-
емостью и образует целый ряд сложных терми-
нов черного цвета, отличающихся незначитель-
ными оттенками. Однако в отличие от белого 
цвета, черный обладает отрицательной конно-
тацией: «испачканный, грязный», особенно в со-
четании с желтым цветом.

Таким образом, особенностью системы цве-
тонаименований китайского языка является 
участие базовых односложных цветолексем (白 
bái «белый»; 黑 hēi «черный»; 赤 chì «красный»; 
青 qīng «сине-зеленый»; 黄 huáng «желтый») 
в образовании сложных иероглифов со значе-
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нием цвета. При этом наибольшую продуктив-
ность проявляют ахроматические цвета 白 bái 
«белый» и 黑 hēi «черный».

В целом, для китайского языка характер-
но наличие развернутого ряда специфических 
оттенков белого и черного цветов, употребля-
ющихся преимущественно в книжной речи 
и представляющих собой особую трудность 
при переводе на русский язык. Можно предпо-
ложить, что в сознании носителей китайского 
языка черный и белый цвета не являются ах-
роматичными (лишенными тона), а обладают 
определенными оттенками. В русской систе-
ме цветонаименований особенно черный цвет 

представляется строго ахроматичным, лишен-
ным специфических полутонов.

По мнению психолога А. Р. Лурии, «языко-
вые обозначения цветовых оттенков формиру-
ются в ближайшей зависимости от практики 
народов и оказывают влияние на восприятие 
и оценку отношений оттенков друг к другу» 
[11, c. 36]. Следовательно, наличие названий 
специфических оттенков объясняется не фи-
зиологическими закономерностями восприя-
тия цветового пространства носителями того 
или иного языка, а влиянием культурных осо-
бенностей данного этноса, определенным 
«интересом» к отдельным оттенкам.
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