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Рассматриваются чэнъюй китайского языка, содержащие именные компоненты, относящиеся 

к лексике прядения, ткачества и швейного дела, – обозначения тканей, нитей, ткацкого стана и его 

частей, швейной иглы. Цель исследования – выявление признаков этих реалий, которые стали моти-

вирующими для включения их названий в состав устойчивых оборотов и для возникновения их фра-

зеологической семантики. Установлено, что это могут быть как объективные признаки этих предме-

тов (цвет, размер, форма и т. д.), так и субъективные, приписываемые им носителями языка (ценность 

и красота). Построены мотивационные модели, иллюстрирующие развитие семантики исследуемых 

единиц; доказано, что семантические процессы обусловлены образом жизни китайского народа, его 

историей и культурой. 
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Введение 

Известно, что фразеология любого языка, 

наряду с лексикой, отражает картину мира носи-
телей этого языка, опыт освоения ими окружаю-

щей действительности. Анализ фразеологическо-
го фонда позволяет обнаружить специфику при-

родных условий жизни этноса, установить осо-
бенности его социально-исторического развития, 

выявить черты национального характера, изу-
чить культуру народа, его обычаи и традиции. 

Таким образом, исследование фразеологии раз-
личных языков является актуальным направле-

нием научной работы.  

Настоящее исследование посвящено фразео-

логическим единицам китайского языка. Как 

указывает Ма Гофань, в китайском языке суще-

ствуют следующие виды фразеологических еди-

ниц: 1) чэнъюй (成语 сhéngyǔ) – идиома; 2) янь-

юй (谚语 yànyǔ) – пословица; 3) сехоуюй (歇后语 

xiēhòuyǔ) – недоговорка-иносказание; 4) гуань-

юнъюй (惯用语 guànyòngyǔ) – фразеологическое 

сочетание; 5) суюй (俗语 súyǔ) – поговорка [Ма 

Гофань 1978: 54–93].  

В настоящей работе объектом анализа станут 

единицы вида чэнъюй (букв. «готовое выраже-

ние»), которые составляют самый обширный 

класс китайских фразеологизмов (см. об этом, 

например [Цзин Байлян 2015: электр. ресурс]) и 

представляют собой «устойчивое фразеологиче-

ское словосочетание (чаще четырехсловное), по-

строенное по нормам древнекитайского языка, 

семантически монолитное, с обобщенно пере-

носным значением, носящее экспрессивный ха-

рактер, функционально являющееся членом 

предложения» [Баранова 1969: 98]. Источниками 

таких единиц служат произведения китайской 

классической литературы (каноны, философские 

трактаты, исторические сочинения, художе-

ственные тексты), а также мифы, афоризмы и 

даже заимствования из других языков [Войцехо-

вич 2007: 18].  

Исследователи, занимающиеся рассмотрени-

ем китайской фразеологии, указывают следую-

щие основные признаки чэнъюй: построение по 

грамматическим нормам языка вэньянь1: архаич-

ная лексика (наличие в составе выражения исто-

ризмов и архаизмов, многие из которых в совре-

менном языке путунхуа утратили качества само-

стоятельного слова и выступают лишь как сло-

вообразовательные морфемы) [там же: 40–41]; 

ограниченное число компонентов (от 3 до 14, 

чаще всего – 4, поскольку именно четырехком-

понентная структура позволяет построить лю-

бую грамматическую конструкцию и выразить 

всю глубину семантического содержания при 

использовании минимального числа языковых 

средств, что отражает закон языковой экономии) 

[там же: 28–30]; моносиллабичность, при кото-

рой чэнъюй состоит из односложных компонен-

тов, обладающих широкой синтаксической ва-
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лентностью, в его составе часто отсутствуют 

служебные слова [там же: 23]; строгая синтакси-

ческая структура, обладающая устойчивостью 

(нельзя изменять порядок компонентов выраже-

ния) и непроницаемостью (внутрь чэнъюй нельзя 

вставить слово) [Курдюмов, Скворцов 2018: 5]; 

семантическая монолитность (значение выраже-

ния не всегда выводится из значения отдельных 

иероглифов, составляющих чэнъюй) [там же: 8]; 

воспроизводимость (чэнъюй не создается каж-

дый раз заново, а воспроизводится говорящим в 

готовом виде) [Войцехович 2017: 35]; синтакси-

ческое единство (синтаксически чэнъюй пред-

ставляет собой словосочетание или предложе-

ние, однако функционирует как слово и является 

одним членом предложения) [там же: 25]; при-

надлежность к книжному стилю речи [там 

же: 53]; образность, экспрессивность и симво-

личность [Курдюмов, Скворцов 2018: 13]. Ис-

пользование чэнъюй в речи является свидетель-

ством начитанности говорящего и его высокого 

уровня владения языком [там же: 4]. 

Как сказано выше, чэнъюй образуют самый 

многочисленный класс в рамках китайской фра-

зеологии, поэтому в современной синологии ве-

дется их разностороннее рассмотрение. Так, изу-

чаются их происхождение [Браташова, Мусаелян 

2016; Кольцова 2021 и др.] и грамматическая 

структура [Зайцева 2018; Котельникова 2016 и 

др.], способы перевода на русский язык [Козлова 

2017; Лю Цзяцзини 2017; Чжан Вэй 2023 и др.], 

место таких единиц в преподавании китайского 

языка как иностранного [Блохина, Белокурова 

2024; Чэнь Шуан 2007 и др.]; ведутся исследова-

ния, посвященные сопоставлению чэнъюй с еди-

ницами фразеологических фондов других языков 

(например, русского [Баженов 1999; Ван 

Синьцзюй 2018 и др.], английского [Ван Ци 2023 

и др.], японского [Кожевников, Шевчук, Мереж-

ко 2018 и др.] и мн. др.) и выявляется их нацио-

нально-культурная специфика.  

Ученые-синологи также уделяют большое 

внимание анализу семантических особенностей 

чэнъюй. Можно указать два основных направле-

ния в этой области. Исследователи, работающие 

в рамках первого из них, отталкиваются от зна-

чения фразеологизмов, т. е. от определенной ре-

алии, и анализируют то, какие единицы из набо-

ра чэнъюй и через какие компоненты данную 

семантику выражают. Так, например, рассматри-

валось отражение в чэнъюй различных аспектов 

национальной культуры китайцев [Чэнь Сыфань 

2024], а также представлений носителей китай-

ского языка о качествах человека [Байшериева 

2014; Ордахова, Лебедева, Бугуев 2016], богат-

стве и бедности [Крылова 2023], любви [Бай 

Линсяо 2023] и др. Второе направление предпо-

лагает путь от языковой формы фразеологизма к 

его семантике: в таких работах обычно рассмат-

ривается некоторая группа чэнъюй, имеющих в 

своем составе определенный компонент, и ана-

лизируется то, какие значения такие единицы 

могут выражать. Так, большое число работ, вы-

полненных в рамках данного подхода, посвяще-

ны чэнъюй, включающим зоонимы [Павленок, 

Привороцкая 2018; Сун-Ту-Дзя, Яковлева 2022], 

фитонимы [Ван Ци 2023; Дин Лина 2024; Ко-

жевников, Шевчук, Мережко 2018], соматизмы 

[Го Синь-и 2004; Пяо Юйци, Персиянова 2022], 

колоративы [Кольцова 2018; 2021], названия 

природных объектов и стихий [Чжао Сюцин 

2008; Яковлева, Бунина 2022; Яковлева, Чжао 

Пэнбо 2021]. Настоящее исследование выполне-

но в русле второго направления. 

Материал и методы исследования 

Объектом нашего анализа являются чэнъюй, 

включающие в себя компоненты, относящиеся к 
лексике прядения, ткачества и швейного дела. В 

состав такой лексики входят названия лиц, зани-

мающихся прядением, ткачеством и шитьем, 
обозначения отдельных трудовых действий и 

процессов, выполняемых при прядении, ткаче-
стве и пошиве одежды, материалов для работы, 

инструментов и орудий труда, а также результа-
тов труда на каждом этапе работы [Тариева 1995: 

9; Шейдаева 2019: 913]. Прядение, ткачество и 
швейное дело являются одними из древнейших 

видов производственной деятельности человека, 
поэтому связанные с ними лексические единицы 

составляют важный пласт ремесленной лексики 
и – шире – лексики материальной культуры и 

служат источником сведений о жизни народа – 
носителя языка, его трудовой деятельности и ду-

ховной культуре. Поэтому лексика прядения, 
ткачества и швейного дела представляет боль-

шой интерес для исследователей. 

Однако, как показал анализ, в настоящее вре-
мя специальные научные работы, посвященные 

этим лексическим единицам как компоненту 
чэнъюй, отсутствуют. Наиболее близкими к теме 

настоящего исследования являются работы, в 
которых в подобном аспекте рассматриваются 

наименования одежды. В указанных работах, в 
частности, анализируются лексемы, называющие 

виды тканей, используемые для изготовления 
одежды [Ма Цзясинь, Шамсутдинова 2021], а 

также некоторые обозначения способов изготов-
ления одежды [Сербова 2019]. 

Настоящая работа направлена на изучение 

семантики чэнъюй, включающих различные под-

группы лексики прядения, ткачества и швейного 

дела. Цель исследования – выявление тех при-
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знаков реалий, относящихся к этим видам хозяй-

ственной деятельности человека (инструментов, 

материалов, действий и т. д.), которые стали мо-

тивирующими для включения их обозначений в 

состав устойчивых оборотов и для развития фра-

зеологического значения. 

Источником материала для настоящей работы 

послужил «Китайско-русский фразеологический 

словарь» О.М. Готлиба и Хуаина Му [КРФС], из 

которого методом сплошной выборки было ото-

брано 40 чэнъюй, включающих в качестве ком-

понентов слова, относящиеся к лексике пряде-

ния, ткачества и швейного дела; затем эти фра-

зеологизмы были распределены в несколько 

групп, в зависимости от конкретного ремеслен-

ного термина, имеющегося в их составе (если 

таких компонентов в выражении было несколь-

ко, то оно попадало сразу в несколько групп). 

Отметим, что в рамках настоящей статьи будут 

рассмотрены лишь те 24 из обнаруженных фра-

зеологических единиц, в мотивационной семан-

тике которых ведущую роль играют именные 

лексемы. 

Анализ семантических групп чэнъюй 

1. Чэнъюй, мотивированные названиями 

расходных материалов для прядения, тка-

чества и шитья и обозначениями продук-

тов этих процессов 

Фразеологические единицы, включающие 

названия расходных материалов, используемых 

при прядении, ткачестве и швейном деле, и ко-

нечных продуктов, являющихся результатами 

этой деятельности, были объединены в одну 

большую группу сознательно, поскольку продук-

ция, получаемая на каждом из этапов этих про-

цессов, одновременно служит сырьем для следу-

ющего этапа. Так, нити, получаемые при пряде-

нии, выступают сырьем для тканья, а получаемый 

при тканье холст – материалом для шитья. 

Как показал анализ словарных материалов, в 

данную группу входят две подгруппы.  

1.1. Чэнъюй, мотивированные названиями 

тканей 

В китайско-русском фразеологическом слова-

ре О.М. Готлиба находим довольно большое 

число чэнъюй (всего – 12 единиц), включающих 

обозначения тканей. Это обусловлено тем, что 

одежда (а следовательно, и ткань, из которой она 

изготавливается), наряду с пищей, является глав-

ным ресурсом, который составляет необходимый 

минимум для жизни человека, что находит отра-

жение в идиоме 布帛菽粟 bù bó shū sù (перевод – 

«ткань и хлеб» [КРФС: 50], дословно «полотно, 

шелк, бобы, просо» [БКРС: электр. ресурс]) ‘все 

самое необходимое’2 [КРФС: 50]. Интересно, что 

в Китае предметом первой необходимости явля-

ется не только хлопчатобумажный холст, но и 

шелк, который изначально могли носить лишь 

император и его семья, затем чиновники и бога-

тые купцы (сначала – только как погребальную 

одежду, а позднее – и при жизни), а затем и все 

слои общества [Сюй Сяо 2023: 144–148]. Моти-

вационную модель в данном случае можно пред-

ставить следующим образом: ‘полотно и шелк 

как самые распространенные и культурно значи-

мые виды ткани’ → ‘полотно и шелк (или ткань 

вообще3) как необходимые для жизни вещи’ → 

‘самое необходимое’. 

На наш взгляд, подобную же семантику имеет 
компонент 布 bù в выражении 尺布斗粟 chǐ bù dǒu 

sù (перевод – «один чи ткани, один доу чумизы» 
[КРФС: 71], дословно «[один] чи (китайский фут, 

мера длины, равная 1/3 метра) ткани (полотна), 

[один] доу (мера сыпучих и жидких тел, около 
10,35 литра) проса (зерна)» – перевод мой, М.Г.) 

‘ссора между братьями из-за дележа богатства; 
столкновение интересов между братьями’ 

[КРФС: 71]. Представляется, что главную роль в 
образовании фразеологической семантики дан-

ного выражения играют счетные слова, обозна-
чающие меру: один чи и один доу – очень не-

большое количество ткани и зерна, следователь-
но, братья ссорятся, решая, как их разделить (ср. 

[БКРС: электр. ресурс]). Сами же ткань и зерно 
обозначают необходимый для жизни минимум. 

Рассмотрим выражение 纨绔子弟 wán kù zǐ dì 

(перевод – «молодые люди в шелковых штанах» 
[КРФС: 431]) ‘праздная аристократическая мо-

лодежь; «золотая молодежь»; пижон’ [КРФС: 
431]. Представляется, что главную роль в семан-

тике этого выражения играет компонент 纨 wán 

‘белый тонкий шелк’ [БКРС: электр. ресурс]. Как 
говорилось выше, долгое время шелк имел очень 

высокую стоимость и был доступен лишь выс-
шим слоям населения [Сюй Сяо 2023: 148], по-

этому шелковая ткань и одежда из нее стали 
символами аристократии. Сама идиома исполь-

зовалась прежде всего по отношению к детям из 
богатых аристократических родов, которые, не 

работая, вели роскошную жизнь за счет своей 
семьи [Полное собрание чэнъюй: электр. ресурс], 

поэтому чэнъюй развил отрицательную коннота-
цию ‘белоручка, недоросль’ [КРФС: 431].  

Символику богатой жизни и достатка в китай-

ском языке также имеет парча, ср. выражение 

锦衣玉食 jǐn yī yù shí (первод – «парчовые одеж-

ды, нефритовые яства» [КРФС: 221]) ‘роскош-

ная, праздная жизнь’ [КРФС: 221]. Отметим, что 

парча – «сложноузорчатая художественно-деко-

ративная ткань с шелковой основой, содержащая 

в утке́ (реже в основе) металлические нити с зо-
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лотом и серебром» [БРЭ: электр. ресурс], кото-

рая, как и сам шелк, возникла в Китае, а затем 

распространилась в страны Малой Азии и Евро-

пы [БРЭ: электр. ресурс]. 

Таким образом, общую мотивационную мо-

дель для двух рассмотренных выше случаев 

можно представить следующим образом: ‘шелк, 

парча как дорогие ткани, доступные лишь выс-

шим слоям населения’ → ‘богатая жизнь (т.е. 

жизнь тех, кто эти ткани себе может позволить)’. 

Простые люди носили одежду изо льна и 

хлопка [Сюй Сяо 2023: 148], поэтому, в противо-

положность шелку и парче, холст становится 

символом простой жизни, а также скромности, 

которая являлась важным качеством идеальной 

жены. Ср. выражение 荆钗布裙 jīng chāi bù qún 

(перевод – «терновые шпильки и холщовая юб-

ка» [КРФС: 223]) ‘простота и скромность иде-

альной жены’ (БКРС: электр. ресурс). Мотива-

ционная модель здесь следующая: ‘холст как 

ткань, из которой изготавливали одежду простые 

люди’ → ‘простая, скромная жизнь’ → ‘женская 

скромность’. 

В словарных материалах находим выражение 

牛衣对泣 niú yī duì qì (перевод – «плакать друг 

перед другом в одежде из дерюги» [КРФС: 306]) 

‘супруги, влачащие скудное существование’ 

[КРФС: 306]. Отметим, что среди четырех эле-

ментов, составляющих этот чэнъюй, нет назва-

ния ткани; дословный перевод этого выражения 

следующий: «[в] коровьей одежде друг напротив 

друга лить слезы» (перевод мой, М.Г.). Однако 

компоненты 牛衣 niúyī вместе составляют слово 

«дерюга, мешковина», обозначающее «грубую 

ткань из низкосортной пряжи» [МАС 1: 391], а 

именно из отходов конопли [БКРС: электр. ре-

сурс]. Здесь она названа «лошадиной одеждой», 

т. к. из такой ткани изготавливались попоны для 

скота [БКРС: электр. ресурс]. Таким образом, в 

рассматриваемом случае обнаруживаем мотива-

ционную модель, которая похожа на описанную 

выше: ‘грубый холст (дерюга), обычно служа-

щий для различных хозяйственных целей, ис-

пользованный как материал для пошива одеж-

ды’ → ‘бедная жизнь’. 

Помимо символики богатой и бедной жизни, 

названия тканей в китайском языке развивают и 

другие значения. При этом, что естественно, 

названия дорогих тканей чаще передают поло-

жительную семантику, а дешевых и грубых – 

отрицательную. Ср., например, выражение 

锦上添花 jǐn shàng tiān huā (перевод – «добавлять 

узоры на парчу» [КРФС: 220]) ‘наводить лоск; 

улучшать; стремиться к совершенству; сделать 

хорошее еще более хорошим’ [КРФС: 220]. Пар-

ча может символизировать талант поэта: 锦心绣口 

jǐn xīn xiù kǒu (перевод – «расшитое сердце, рас-

шитый рот» [КРФС: 221]; «парчовое сердце, 

узорные уста» – перевод мой, М.Г.) ‘глубокие 

мысли и великолепное изложение’ [КРФС: 221].  

В другом выражении 青蝇点素 qīng yíng diǎn sù 

(перевод – «муха пятнает шелковую ткань» 

[КРФС: 343]; дословно «зеленая падальная муха 

пятнает белый шелк» – перевод мой, М.Г.) муха 

символизирует клеветника [БКРС: электр. ресурс; 

КРФС: 343], а белый шелк – честь человека. Все 

выражение имеет семантику ‘порочить честное 

имя, клеветать, обливать грязью’ [КРФС: 343]. 

Еще одна идиома, включающая название пар-

чи, – 锦囊妙计 jǐn náng miào jì (перевод – «пре-

восходный план в парчовом мешке» [КРФС: 

220]; дословно «[в] парчовом мешке прекрасный 

(хитроумный) план» – перевод мой, М.Г.) – име-
ет значение ‘хороший способ решения актуаль-

ного вопроса, хитроумный план’, а также ‘хит-
рый, изворотливый’ [КРФС: 220]. Выражение 

взято из пятьдесят четвертой главы романа «Тро-
ецарствие», где описан способ подготовки к экс-

тренной ситуации: план пишут на листке бумаги 
и кладут в парчовый мешочек (который исполь-

зовался как сумка для мелочей) и в минуту опас-
ности достают листок, прочитывают план и дей-

ствуют согласно ему [КРФС: 220].  

В словаре О.М. Готлиба находим также идио-

му 抱布贸丝 bào bù mào sī (перевод – «придер-

жать деньги на покупку шелковых ниток» 

[КРФС: 30]; «имея на руках холст, обменивать 

[его] на шелк» [БКРС: электр. ресурс]). Если 

опираться на более близкий к буквальному пере-

вод, представленный в БКРС, то фразеологизм 

отсылает к натуральному обмену, отсюда его 

значение ‘вести торговлю’ [КРФС: 30]. С другой 

стороны, компонент 布 bù ‘ткань’ также имеет 

значение ‘монета’ [БРКС: электр. ресурс], по-

этому возможен перевод «имея при себе деньги, 

покупать шелк» (перевод мой, М.Г.). Переносное 

значение фразеологизма – ‘под предлогом по-

купки шелка прийти к женщине и сделать ей 

предложение’ [БРКС: электр. ресурс]; О.М. Гот-

либ отмечает также значение ‘флиртовать, заиг-

рывать’ [КРФС: 30], возникновение этой семан-

тики, вероятно, связано с общим смыслом стихо-

творения 氓 (в переводе А.А. Штукина «Ты 

юношей простым пришел весной» [Штукин, Фе-

доренко 1957: 74]) из «Книги песен», в котором 

говорится о юноше, который пришел к девушке 

«обменивать шелк», т. е. с предложением руки и 

сердца, но затем бросил ее.  

Рассмотрим также чэнъюй 披麻救火 pī má jiù 

huǒ (перевод – «надеть конопляную одежду  
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(траур) и требовать огня» [КРФС: 317]; «накинув 

на плечи холстину, идти тушить пожар» [БКРС: 

электр. ресурс]; дословно «накинув на плечи 

[одежду из] конопляного холста, спасать [кого-

л.] из огня» – перевод мой, М.Г.) ‘переть против 

рожна, искать неприятности на свою голову’ 

[КРФС: 317]. Семантика данного выражения, во-

первых, обусловлена признаком легкой воспла-

меняемости одежды из полотна, которая поэтому 

не может защитить человека от огня. Возможна и 

иная мотивация. Объединяясь, компоненты 披麻 

pīmá могут означать «носить траурную одежду 

по родителям» [БКРС: электр. ресурс]. Стоит 

сказать, что в китайской культуре ношение тра-

ура строго регламентировалось. Траур по роди-

телям был наиболее строгим и долгим (три года); 

одежда для самых строгих степеней траура была 

наиболее простой: при подготовке такого платья 

всего лишь вырезали ножом из куска материи 

необходимую форму, ее не обрабатывали и даже 

не сшивали; ткань была очень рыхлой, нити для 

ее изготовления почти не обрабатывались, по-

этому она была жесткой, поскольку считалось, 

что человека, перенесшего утрату родителей, 

одежда волновать не должна [Кейдун 2015:  

85–87]. При этом траур воспринимался как вре-

мя, необходимое для восстановления ритуальной 

чистоты социума; в период траура родственники 

умершего, введенные в сакральное, «нечистое» 

состояние его смертью, составляют с ним «осо-

бое сообщество, находящееся между миром жи-

вых и миром мертвых» [Кейдун 2019: 72] и по-

этому должны быть изолированы от общества. 

Следовательно, если человек, носящий траур, 

бросается спасать кого-то на пожаре, он может 

навлечь беды и на себя, и на остальных членов 

социума. 

1.2. Чэнъюй, мотивированные названиями 

нитей, пряжи 

В эту подгруппу вошло пять фразеологиче-

ских единиц. Среди них имеется, например, вы-

ражение 万缕千丝 wàn lǚ qiān sī (перевод – «де-

сять тысяч ниток, тысяча нитей» [КРФС: 434]) 

‘неисчислимое множество; многочисленные, 
сложные и тесные отношения и связи’ [КРФС: 

434]. Как видно из приведенных словарных дан-
ных, в этой идиоме нити символизируют связи, 

отношения между людьми, что обусловлено 
формой нитей и их функцией при шитье. Моти-

вационная модель следующая: ‘нити как нечто 
длинное и то, что связывает, скрепляет детали 

одежды между собой’ → ‘нити как связи между 
кем-либо или чем-либо’. 

Отчасти это же значение наблюдаем у компо-

нента 丝 sī ‘нить’ и в выражении 一丝不挂 yī sī bù 

guà (перевод – «ни одной ниточки не висит» 

[КРФС: 512]) ‘свободный, ничем не связанный’ 

[КРФС: 512]. Согласно «Большому китайско-

русскому словарю», именно это значение являет-

ся для данной единицы первичным; корни рас-

сматриваемого фразеологизма следует искать в 

буддийском учении, где оно связывалось с отре-

чением от мира, разрывом всех связей с ним для 

достижения безмятежности духа [БКРС: электр. 

ресурс]. Позднее данное выражение получило 

также семантику ‘голый, обнаженный, не при-

крытый’ [КРФС: 512] (в словаре О.М. Готлиба 

именно это значение подано как первичное). В 

этом случае ключевым мотивировочным призна-

ком является использование нитей как сырья при 

изготовлении полотна для платья, что дает осно-

вание для семантического переноса ‘нитки’ → 

‘одежда’. 

Проанализируем также идиому 嫠不恤纬 lí bù 

xù wěi (перевод – «вдова не заботится о пряже (а 

скорбит о гибели, грозящей дому Чжоу)» [КРФС: 

256]) ‘жить заботами страны, забывая о своем 

доме’ [КРФС: 256]. Представляется, что, по-

скольку прядение являлось одним из традицион-

ных видов женских хозяйственных работ, пряжа 

в этом выражении выступает как символ быто-

вых забот и дома в целом. 

Две оставшиеся идиомы данной подгруппы 

наряду с названиями нитей содержат обозначе-

ния иглы, поэтому они будут рассмотрены в сле-

дующем разделе. 

2. Чэнъюй, мотивированные названиями 

инструментов для прядения, ткачества и 

шитья 

В словаре О.М. Готлиба обнаружен ряд 

чэнъюй (9 единиц), включающих названия тех-

нических средств и инструментов, которые ис-

пользуются при прядении, ткачестве и шитье. 

Как показывает проведенный анализ, в состав 

идиом регулярно включаются обозначения всего 

двух инструментов – ткацкого стана (и его ча-

стей) и иглы. Однако стоит отметить, что при 

этом спектр значений, с которыми связываются 

эти компоненты в составе фразеологизмов, до-

статочно широк. 

Так, мысль о создании чего-то нового переда-

ется в китайском языке через идею изобретения 

нового ткацкого стана: 别出机杼 bié chū jīz hù 

(перевод – «создать другой ткацкий станок» 

[КРФС: 41]) ‘придумать что-то новое в органи-

зации произведения’ [КРФС: 41], ‘не следовать 

общепринятым стандартам, проложить себе но-

вый путь’ [БКРС: электр. ресурс]; 自出机杼 zì chū 

jī zhù (перевод – «самому придумать ткацкую 

гребенку» [КРФС: 585]; «самому придумать бер-
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до ткацкого стана» – перевод мой, М.Г.) ‘создать 

что-то оригинальное, самобытное’ [КРФС: 585]. 

Главным мотивирующим компонентом в данных 

выражениях является единица 机杼 jīzhù, кото-

рая, как цельное слово, может иметь значение 

‘ткацкий станок’ [БКРС: электр. ресурс], а может 

быть рассмотрена как состоящая из элементов 机 

jī ‘ткацкий станок’ и 杼 zhù ‘челнок’, а также 

‘бердо’ [БКРС: электр. ресурс]. Отметим, что 

бердо – «одна из составных частей ткацкого 

станка в виде гребня или рамы с вертикальными 

прорезями, через которые пропускаются нити 

основы» [СТСРЯ: электр. ресурс]. Представляет-

ся, что в данном случае мотивирующим призна-

ком выступает форма этой части ткацкого стан-

ка: продевание нитей в бердо воспринимается 

как следование некоему устоявшемуся канону, а 

изобретение нового берда – как появление ново-

го плана («рамки» произведения), канона (ср.: в 

китайском языке единица 机杼 jīzhù также имеет 

значение ‘замысел, концепция, план (литератур-

ного произведения)’ [БКРС: электр. ресурс]). 

Ткацкий станок (точнее, челнок) может быть 

метафорой быстротечности времени, что прояв-

ляется в выражении 日月如梭 rì yuè rú suō (пере-

вод – «дни и месяцы как ткацкий станок» 

[КРФС: 362]; «солнце и луна снуют по небу, по-

добно ткацким челнокам» [БКРС: электр. ре-

сурс]; дословно «солнце (дни) и луна (месяцы) 

подобны челноку» – перевод мой, М.Г.) ‘время 

летит стрелой’ [КРФС: 362]. Челнок – часть 

ткацкого стана, имеющая обтекаемую форму и 

полость внутри для размещения шпули с уточ-

ной нитью, используется для прокладывания ут-

ка́ между нитями основы [БРЭ: электр. ресурс]. 

Мотивирующим признаком здесь выступает ско-

рость движения челнока при тканье. 

Наконец, поскольку ткачество издавна было 

женским занятием, постольку ткацкий станок и 

его части могут символизировать женщину: 

投梭折齿 tóu suō zhé chǐ (перевод – «бросить 

ткацкий челнок и выбить [ухажеру] зубы» 

[КРФС: 425]; «метнуть ткацкий челнок и выбить 

[ухажеру] зубы» – по примеру одной девушки, 

дин. Цзинь [БКРС: электр. ресурс]) ‘отвергнуть 

недостойное ухаживание’ [КРФС: 425]. 

Рассмотрим теперь фразеологические едини-

цы с компонентом «игла».  

Во-первых, игла может связываться со скры-

той опасностью, возможным вредом: 绵里藏针 

mián lǐ cáng zhēn (перевод – «в вате спрятать 

иголку» [КРФС: 284]; «в шелковых оческах 

спрятать иглу» [БКРС: электр. ресурс]) ‘держать 

камень за пазухой; мягко стелет, да жестко 

спать; на устах мед, а на сердце лед; с подвохом’ 

[БКРС: электр. ресурс]. Мотивирующий признак 

в этом случае – острота иглы, способность ко-

лоть, причинять боль. Мотивационная модель: 

‘острый предмет’ → ‘опасность’. 

С другой стороны, игла может выступать 
символом хорошего результата, достигнутого 

большими усилиями: 磨杵成针 mó chǔ chéng zhēn 

(перевод – «пест обточить в иглу» [КРФС: 292]; 
дословно «шлифовать пест [и] превратить [его в] 

иглу» – перевод мой, М.Г.) ‘терпение и труд все 
перетрут; наперекор всем трудностям огромны-

ми усилиями добиться успеха’ [КРФС: 292]. 
Представляется, что мотивационными признака-

ми в данном случае служат размер, форма и 
гладкость иглы. Таким образом, мотивационная 

модель здесь ‘игла как маленький гладкий пред-

мет, выточенный из песта’ → ‘успех, достигну-
тый с огромным трудом’. 

Размер иглы также оказывается значимым ее 

признаком в выражении 大海捞针 dà hǎi lāo zhēn 

(перевод – «искать иголку в море» [КРФС: 92]; 

«[из] океана вылавливать иголку» – перевод мой, 

М.Г.) ‘заниматься тяжелой, но бесполезной рабо-

той; ищи-свищи’ [КРФС: 92]. 

Отметим, что компоненты, называющие иглу, 

в рамках чэнъюй нередко употребляются вместе 

с обозначениями нитей: 飞针走线 fēi zhēn zǒu xiàn 

(перевод – «летающая игла, бегущая нить» 

[КРФС: 126]; «летящая игла, бегущая нить» – 
перевод мой, М.Г.) ‘великолепная мастерица-

рукодельница; мастерство рукоделия’ [КРФС: 
126]; 细针密缕 xì zhēn mì lǚ (перевод – «тонкая 

игла, плотные нити» [КРФС: 455]) ‘тонкая рабо-

та (рукоделие); кропотливый, тщательный, скру-
пулезный’ [БКРС: электр. ресурс; КРФС: 455]. 

Таким образом, игла и нить, будучи важными 
атрибутами швейного дела, начинают обозначать 

саму эту деятельность и ее высокие результаты, 
женщину-мастерицу, занимающуюся шитьем, а 

также любую работу, напрямую с рукоделием не 
связанную, но требующую внимания и тщатель-

ности.  

Выводы 

Итак, проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы. 

1. В состав идиом вида чэнъюй в китайском 

языке могут включаться следующие именные 

компоненты, связанные с прядением, ткачеством 

и швейным делом: номинации тканей и нитей и 

обозначения ткацкого стана (и его частей) и иг-

лы. Наиболее часто в структуру фразеологизмов 

входят названия тканей (12 единиц); на втором 

месте – наименования нитей и швейной иглы (по 

5 единиц, причем в двух случаях эти компоненты 

встретились в рамках одного выражения); реже 
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всего в качестве компонентов чэнъюй выступают 

названия ткацкого стана и его частей (4 едини-

цы). Таким образом, из числа лексем, относя-

щихся к терминам прядения, ткачества и швей-

ного дела, наибольшей семантической и куль-

турной значимостью в языковой картине мира 

носителей китайского языка обладают названия 

тканей.  

2. В китайском языке фразеологические еди-

ницы вида чэнъюй, содержание элементы, свя-

занные с прядением, ткачеством и швейным де-

лом, могут описывать 

1) образ жизни людей, их достаток (锦衣玉食 jǐn 

yī yù shí «парчовые одежды, нефритовые яст-

ва»; 荆钗布裙 jīng chāi bù qún «терновые 

шпильки и холщовая юбка»; 牛衣对泣 niú yī 

duì qì «плакать друг перед другом в одежде из 

дерюги»); 

2) социальный статус человека (纨绔子弟 wán kù 

zǐ dì «молодые люди в шелковых штанах»); 

3) положительные качества человека, такие как 

поэтический талант (锦心绣口 jǐn xīn xiù kǒu 

«парчовое сердце, узорные уста»), высокий 

уровень мастерства в каком-л. деле (飞针走线 

(fēi zhēn zǒu xiàn «летящая игла, бегущая 

нить»), новаторство (别出机杼 bié chū jīz hù 

«создать другой ткацкий станок»), находчи-

вость (锦囊妙计 jǐn náng miào jì «превосход-

ный план в парчовом мешке»), трудолюбие и 

терепние, способность добиваться результата 

в делах (磨杵成针 mó chǔ chéng zhēn «пест об-

точить в иглу»), женскую скромность 

(荆钗布裙 jīng chāi bù qún «терновые шпильки 

и холщовая юбка»); 

4) поведение человека, включая а) отрица-

тельное поведение – праздность (纨绔子弟 wán 

kù zǐ dì «молодые люди в шелковых штанах»), 

безрассудные, глупые поступки, неадекватное 

реагирование на ситуацию (披麻救火 pī má jiù 

huǒ «накинув на плечи [одежду из] конопля-

ного холста, спасать [кого-л.] из огня»), вы-

полнение бесполезной работы (大海捞针 dà hǎi 

lāo zhēn «искать иголку в море»), распростра-

нение клеветы (青蝇点素 qīng yíng diǎn sù «зе-

леная падальная муха пятнает белый шелк»); 

б) положительное поведение – заботу об ин-

тересах своей страны (嫠不恤纬 lí bù xù wěi 

«вдова не заботится о пряже (а скорбит о ги-

бели, грозящей дому Чжоу)»); 

5) внешний облик человека (一丝不挂 yī sī bù guà 

«ни одной ниточки не висит»); 

6) связи и отношения между людьми (万缕千丝 

wàn lǚ qiān sī «десять тысяч ниток, тысяча ни-

тей»; 一丝不挂 yī sī bù guà «ни одной ниточки 

не висит»; 尺布斗粟 chǐ bù dǒu sù «один чи 

ткани, один доу чумизы»; 绵里藏针 mián lǐ 

cáng zhēn «в шелковых оческах спрятать иг-

лу»; 抱布贸丝 bào bù mào sī «имея на руках 

холст, обменивать [его] на шелк»); 
7) экономические отношения (抱布贸丝 bào bù 

mào sī «имея на руках холст, обменивать [его] 
на шелк»); 

8) обычаи и традиции народа (抱布贸丝 bào bù 

mào sī «имея на руках холст, обменивать [его] 
на шелк»); 

9) различные абстрактные категории (например, 
ход времени: 日月如梭 rì yuè rú suō «дни и ме-

сяцы как ткацкий станок»). 
3. Основными мотивационными признаками, 

обусловившими включение названий тканей, ни-
тей, ткацкого стана и его частей и иглы в состав 
чэнъюй, послужили следующие характеристики 
этих реалий:  
1) степень важности предмета для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности человека 
(布帛菽粟 bù bó shū sù «ткань и хлеб»; 尺布斗粟 

chǐ bù dǒu sù «один чи ткани, один доу  
чумизы»); 

2) стоимость предмета, его ценность (锦衣玉食 

jǐn yī yù shí «парчовые одежды, нефритовые 
яства»; 牛衣对泣 niú yī duì qì «плакать друг 

перед другом в одежде из дерюги»; 青蝇点素 

qīng yíng diǎn sù «зеленая падальная муха 
пятнает белый шелк»); 

3) красота предмета (锦心绣口 jǐn xīn xiù kǒu 

«парчовое сердце, узорные уста»); 
4) цвет предмета (青蝇点素 qīng yíng diǎn sù «зе-

леная падальная муха пятнает белый шелк»); 
5) размер предмета (大海捞针 dà hǎi lāo zhēn «ис-

кать иголку в море»; 磨杵成针 mó chǔ chéng 

zhēn «пест обточить в иглу»); 
6) форма предмета (磨杵成针 mó chǔ chéng zhēn 

«пест обточить в иглу»; 绵里藏针 mián lǐ cáng 

zhēn «в вате спрятать иголку»; 自出机杼 zì chū 

jī zhù «самому придумать ткацкую гребенку»; 
万缕千丝 wàn lǚ qiān sī «десять тысяч ниток, 

тысяча нитей»); 
7) характер движения предмета при работе с ним 

(日月如梭 rì yuè rú suō «дни и месяцы как 

ткацкий станок»); 
8) функциональное назначение предмета 

(например, нити как то, что способно связы-
вать, скреплять детали одежды – 万缕千丝 wàn 

lǚ qiān sī «десять тысяч ниток, тысяча нитей», 
一丝不挂 yī sī bù guà «ни одной ниточки не ви-

сит»; дерюга как материал для попон для ско-

та – 牛衣对泣 niú yī duì qì «плакать друг перед 

другом в одежде из дерюги»; одежда из ко-

нопли как символ траура – 披麻救火 pī má jiù 

huǒ «надеть конопляную одежду (траур) и 
требовать огня»); 



Гранова М.А. ЛЕКСИКА ПРЯДЕНИЯ, ТКАЧЕСТВА И ШВЕЙНОГО ДЕЛА 

КАК МОТИВАЦИОННАЯ БАЗА ЧЭНЪЮЙ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

124 

9) лицо, которое использует предмет (так, 

например, одежда из шелка символизирует 

аристократию, которая ее носит – 纨绔子弟 

wán kù zǐ dì «молодые люди в шелковых шта-

нах»; игла, нить и ткацкий челнок символизи-

руют женщину, которая ими работает – 

飞针走线 fēi zhēn zǒu xiàn «летающая игла, бе-

гущая нить»; 投梭折齿 tóu suō zhé chǐ «бросить 

ткацкий челнок и выбить [ухажеру] зубы»). 

Как видим, мотивационную семантику номи-

наций тканей, нитей, ткацкого стана и его частей 

и иглы как компонента чэнъюй обеспечивают их 

наиболее значимые с точки зрения носителей 

языка объективные (например, размер, форма 

предмета) и субъективные (оценка предмета как 

ценного, красивого) характеристики. Выбор этих 

характеристик обусловлен образом жизни китай-

ского народа, его историей и традициями, что в 

целом свидетельствует в пользу антропоцентри-

ческого характера картины мира носителей языка. 

Примечания 
1 Вэньянь (文言 wényán) – это нормативный 

традиционный китайский литературный язык, 

основанный на восточнокитайских диалектах 

[Шичко, Радус, Абдрахимов 2015: 21], появив-

шийся в эпоху Тан (618–907 гг.), воспроизводя-

щий особенности раннеклассических (эпоха 

Чжаньго, V–III вв. до н.э.) и познеклассических 

(эпоха Хань, 206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) древнеки-

тайских текстов [Завьялова 2008: 693]; он в зна-

чительной степени отличался от разговорного 

языка и был доступен лишь для представителей 

высших слоев общества, имевших достаточный 

уровень образования; до XX в. на этом языке пи-

сались литературные произведения, философ-

ские и медицинские трактаты, исторические со-

чинения. Впоследствии вытеснен разговорным 

языком байхуа (白话 báihuà) [Зограф 2008: 125]. 
2 Здесь и далее кавычки («») используются для 

переводов и дословных переводов чэнъюй, а 

марровские кавычки (‘’) – для передачи значения. 
3 В этом выражении элементы 布 bù и 帛 bó 

вместе могут составлять двусложную единицу со 

значением ‘ткань’ [БКРС: электр. ресурс]. 
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The article discusses the chengyu of the Chinese language, which contain nominal components 

related to the vocabulary of spinning, weaving and sewing, i.e. nominations of fabrics, threads, the loom 

and its parts, the sewing needle. The aim of the study is to identify the features of these realities that became 

motivating for the inclusion of their names in the composition of phraseological units and for the emergence 

of their phraseological semantics. It was revealed that these features could be both objective characteristics 

of these things (color, size, shape, etc.), and subjective ones attributed to them by native speakers (value 

and beauty). The con-structed motivational models illustrate the development of the semantics of the units 

under study. It has been proven that these processes are determined by the way of life of the Chinese people, 

their history and culture. 
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