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В древности «йен», то есть рукав одежды был широким и длинным. Когда люди под-
нимали руки, рукава напоминали птичье крыло. Позже эти рукава усовершенствовались, их 
прикрепляли (пришивали) только к плечу, а к их краю добавили элемент – «ельджек» (покры-
вающий руку), или йенг, который в современной научной литературе «символизирует лист, 
миндаль, птичий клюв, птичий коготь».

Для усиления эстетического впечатления, рукава – «атмагол» были расширены книзу 
и подшивались подкладкой из ткани приятного цвета. На рукав от локтя до запястья наши-
вались петли и пуговицы. В случае необходимости нарукавник застегивался при помощи пу-
говиц, и получалось подобие рукава. Для фиксации нарукавников на запястье пришивались 
петли и пуговицы, иногда края рукава пришивались друг к другу, образуя, таким образом, 
нечто наподобие манжет. Рукав иногда перекидывался через плечо или, прикрепляясь, друг 
к другу, перекидывался на спину.

Изучение фактических, научных и этнографо-полевых материалов показывает, что чуха 
в конце XIX–начале XX века являлась одним из самых популярных видов мужской одежды 
после папахи. Чуха, занимавшая важное место в одежде нашего народа на протяжении тыся-
челетий, с небольшими дополнениями и изменениями сохранилась до наших дней. В совет-
ское время чуха была изъята из перечня повседневной одежды, однако сохранила значение 
как сценический костюм для танцевальных коллективов, что предотвратило исчезновение ко-
стюма из народной памяти и помогло сохранить симпатию к данному виду одежды.
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ПОСЛОВИЦЫ С КОЛОРОНИМАМИ 
В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Го Цзюцин (Могилев, Беларусь)

Цвет выступает одной из основных категорий культуры, в которой зафиксирована ин-
формация о колорите окружающей природы, своеобразии исторического пути народа, взаи-
модействии различных этнических традиций, особенностях художественного видения мира. 
Цвет, как известно, является компонентом культуры, поэтому окружен системой ассоциаций, 
смысловых значений, толкований, разнообразием нравственно-эстетических оценок [18]. 
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В культуре разных народов эмоциональное восприятие цвета очень различно, что связано 
с историческими традициями внутри этнического и религиозного пространства. Отсюда раз-
личия в восприятии универсальных для всех народов белого и черного цвета (например, тра-
ур или радость – в зависимости от культуры, религии) [1].

В устойчивых выражениях любого языка много лексических компонентов, которые обо-
значают цвет (колоронимов). Особенно много их в устойчивых сравнениях и фразеологизмах 
[17], а также в пословицах [2]. Такие выражения вместе с лексическими единицами, которые 
обозначают цвет, составляют отдельную подсистему единиц в словарном фонде языка и ре-
презентируют колористический компонент национальной языковой картины мира. Знание 
языковых средств выражения цвета входит в состав базовых языковых компетенций при пре-
подавании языка как иностранного, в том числе русского и китайского [7; 10; 11].

Цель исследования – выявить общие и специфические черты в составе колоронимов как 
компонентов пословиц в китайском и русском языках.

Методологическим основанием исследования послужила лингвистическая теория паре-
миологии [13–15], теория пословиц как афористических единиц языка [4; 6], теория сопо-
ставления пословиц разноструктурных языков [9; 20], теория универсальности и националь-
ной специфичности пословичного фонда языка [5; 16; 21], теория пословичного минимума 
и основного пословичного фонда языка [3; 19], теория репрезентации пословичного фонда 
в двуязычном словаре [8, с. 3–9]. В исследовании использованы сопоставительный метод, 
метод анализа словарных дефиниций, метод компонентного анализа значения лексических 
единиц, метод лингвокультурологического анализа лексической и паремиологической семан-
тики, метод случайной выборки языкового материала, количественный метод.

В результате сопоставительного анализа 250 пословиц с компонентами-колоронима-
ми в русском языке, извлеченных методом случайной выборки из словаря В. М. Мокиенко, 
Т. Г. Никитиной, Е. К. Николаевой «Большой словарь русских пословиц» (2010) [12] и 250 по-
словиц с компонентами-колоронимами в китайском языке, извлеченных методом случайной 
выборки из справочника Вэнь Дуаньяжэна 温端政，中国谚语大全. 全两卷. 上海辞书出版
社 (Вэнь Дуаньяжэн. Сборник китайских народных речений, пословиц и поговорок) (2004) 
[22], выявлен состав компонентов-колоронимов в пословицах китайского и русского языков, 
определены семантические и лингвокультурологические основания реализации колоронимов 
в пословицах, установлены общие и специфические черты категоризации цветообозначения 
в пословицах китайского и русского языков, их различия в типологическом и лингвокульту-
рологическом аспектах.

Общие закономерности употребления колоронимов в пословицах русского и китайского 
языков проявляются в следующем.

1. Употребление колоронимов как в прямом, так и в переносном значении в послович-
ных текстах. Употребление колоронимов в переносных значениях связано с утратой цвето-
обозначения и номинацией качественных или символических признаков, например, «чистый, 
чистота», «красивый, красота», «добрый, доброта», «злой, зло». В таких случаях колоронимы 
становятся ключевым смысловым компонентом пословиц и формируют их обобщенные зна-
чения.

2. Преимущественное употребление первичных колоронимов (с основным значением 
цвета), обозначающих как ахроматические, так и хроматические цвета.

3. Продуктивность преимущественно двух ахроматических колоронимов (рус. белый, 
черный – кит. 白bai «белый», 黑hēi «черный») и одного хроматического колоронима (рус. 
Красный, кит. 红hуng «красный»).

4. Схожесть устойчивой символики колоронима «белый» (рус. белый – кит. 白bai «бе-
лый» в значениях «светлое», «хорошее», «чистота», «невинность», «искренность»).

5. Схожесть устойчивой символики колоронима «черный» (рус. черный – кит. 黑hēi «чер-
ный» в значениях: «нехороший», «недобрый», «злой», «несчастье», «горе», «беда», «смерть»). 
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В обоих языках колороним «черный» обычно употребляется как переосмысленный и имеет 
негативные коннотации.

6. Регулярная реализация универсальной оппозитивной структурно-семантической моде-
ли пословиц с колоронимами, при существенных расхождениях в синтаксическом строе со-
поставляемых языков. Колоронимы (белый – черный; красный – белый; красный – зеленый, 
красный – черный и др.) в данной модели предстают как основной конструктивный элемент, 
напр.: рус. Бела береста, да деготь черен; Черное к белому не пристанет; кит. 黑发不立志 白
头枉叹气 (Если вы не будете усердно работать, когда у вас черные волосы, вы пожалеете об 
этом, когда ваши волосы будут белыми); 白的成不了黑的，黑的成不了白的 (Белое не может 
стать черным, а черное не может стать белым).

Специфика употребления колоронимов в пословицах как фразовых текстах состоит 
в следующем.

1. Различная продуктивность колоронимов. Так, из 11 выделенных цветообозначений ак-
тивно используется в русском языке 7 цветообозначений (черный, белый, красный, зеленый, 
синий/голубой, серый), в китайском языке – 8 цветообозначений (黄huаng «желтый», 白bai 
«белый», 黑hēi «черный», 红hуng «красный», 绿lǜ «зеленый», 灰huī «серый», 紫zǐ «фиолето-
вый», 褐hѐ «коричневый»).

2. Разная частотность употребления цветового спектра колоронимов. Так, в русском языке 
существенно преобладают 4 колоронима – два ахроматических (белый, черный) и два хромати-
ческих (красный, зеленый); в китайском же 5 колоронимов – два ахроматических (白bai «белый», 
黑hēi «черный») и три хроматических (黄huаng «жѐлтый», 红hуng «красный», 绿lǜ «зеленый»).

3. Различия в частеречном выражении компонентов-колоронимов.
4. Разница в частотности употребления колоронимов в прямом, так и в переносном зна-

чениях. Так, колоронимы в русских пословицах употреблены переносном значении в 69,5 % 
случаев, в прямом значении в 30,5 % случаев. В китайских пословицах колоронимы употреб-
лены переносном значении в 45,5 % случаев, в прямом значении в 54,5 % случаев.

В результате анализа символических значений основных колоронимов, выявленных 
на материале 250 пословиц в русском языке и 250 пословиц в китайском языке, определе-
на универсальная и специфическая символическая семантика колоронимов белый, черный, 
красный, желтый, зеленый, синий, голубой. Универсальная цветовая символика отражает ин-
тернациональные представления о цвете, сложившиеся в русской и китайской лингвокульту-
рах. Различия в символике цвета, обнаруженные при сопоставлени русских и китайских по-
словиц, отражают национальную специфику цветовой картины мира в русской и китайской 
лингвокультурах.
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ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА ОБМАНУТОГО ОЖИДАНИЯ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ

О. Е. Горбацевич (Минск, Беларусь)

Сюжет художественного произведения, как правило, развивается по законам реальной 
жизни, а это значит, что, обладая определённым опытом, читатель старается установить 
причинно-следственные связи между явлениями, предугадать логическую последователь-
ность событий, сделать какие-то выводы об особенностях или характерах персонажей, их 


