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Введение 

Как распространённый элемент природы, цвет играет важную роль в 

человеческом обществе.  Он не только обладает физическими свойствами, но 

также несет в себе богатое культурное значение и символическую ценность.  

Как один из основных цветов, красный имеет различные символические 

значения в разных культурах. В русском и китайском языках красный цвет 

имеет уникальный культурный смысл и символическое значение. Поэтому 

изучение пословиц с элементами «красный» в русском и китайском языках 

очень актуально для понимания цветовой символики, культурных концепций 

и социальных обычаев в обеих культурах. 

Пословицы кристаллизуют национальную мудрость, являются важным 

носителем культурного наследия и развития языка. Они лаконично и ясно 

передают богатый социальный опыт и жизненную философию. В русском и 

китайском языках пословицы с компонентом «красный» не только отражают 

представления и чувства людей по поводу красного цвета, но также отражают 

уникальное понимание жизни, морали и социальных явлений людей в разных 

культурных средах. 

Китайским лингвистом Вэнь Дуаньчжэнем были систематизированы 

различные типы пословиц в «Энциклопедии китайских пословиц» [Вэнь 

Дуаньчжэн, 1995], проанализирован их культурный смысл и социальное 

происхождение.  Вэнь Дуаньчжэн указывал, что пословицы являются 

кристаллизацией национальной мудрости и отражают особенности жизни и 

социальные представления народа. 

Ранее многие ученые проводили углубленные исследования структурных 

компонентов пословиц, в том числе тех, которые содержат компонент 

«красный». Например, Н.Ф. Алефиренко и Н.Н. Семененко [Алефиленко, 

Семененко, 2009], В.Н. Телия [Телия, 1996], Х. Вальтер и В.М. Мокиенко 

[Вальтер, Мокиенко, 2005; Мокиенко, 2010], О.В. Николаева [Николаева, 

2017], И.Н. Кохан [Кохан, 2017], Е.А. Яковлева [Яковлева, 2016] и другие 

ученые, чьи исследования дают прочную теоретическую базу для данной 



4 
 

темы. 

К конкретным исследовательским вопросам, касающимся изучения 

компонентов паремий, относятся следующие: 

1. Каковы сходства и различия в структуре пословиц с элементом 

понимание пословиц? 

2. Как эти пословицы семантически отражают символическое значение 

красного цвета в разных культурах?  Как эта символика отражает ценности и 

когнитивные модели в обеих культурах? 

3. Какие идеи и уроки можно извлечь из межкультурного общения 

посредством сравнительного анализа?  Как эти выводы можно применить к 

таким областям, как преподавание языков, культурология и практика 

перевода? 

Объектом исследования являются китайские и русские паремии с 

компонентом «красный». 

Предметом исследования стали особенности национально-культурной 

специфики понятия «красный», содержащиеся в компонентах сем китайских и 

русских паремий. 

Цель работы – изучить сходства и различия пословиц с компонентом 

«красный» в русском и китайском языках, выявить стоящий за ними 

культурный смысл. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические подходы к рассмотрению понятия и 

специфики паремий. 

2. Рассмотреть классификации паремий. 

3. Проанализировать семантику паремий с компонентом «красный» в 

русском и китайском языках. 

4. Раскрыть национально-культурные особенности воплощения 

понятия «красный» на примере паремий двух языков. 
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Материалом для работы послужили паремии с компонентом «красный», 

извлечённые из сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа» [Даль, 

1984] и «Сборника китайских пословиц» [Вэнь Дуаньчжэн, 1995]. 

Теоретической базой данного исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных лингвистов, упомянутых выше. 

В ходе работы были использованы следующие методы исследования:  

1. Описательно-аналитический метод, с помощью которого были 

обобщены результаты предыдущих исследований.  

2. Сравнительно-сопоставительный метод лингвистического анализа. 

3. Структурно-семантический анализ лексических единиц. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что её 

материалы могут быть применены на лекциях, семинарах и занятиях, 

связанных с лингвистикой, психолингвистикой и культурологией, а также при 

обучении иностранных студентов в контексте изучения паремий или 

национальных стереотипов. 

Структура работы включает введение, две главы (теоретическую и 

практическую), выводы по каждой из глав, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Результаты исследования были апробированы 14 мая 2025 г. на научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современной 

филологии», посвященной Дню славянской письменности и культуры, г. 

Красноярск. 
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ГЛАВА I. Теоретические основы исследования паремий 

с компонентом «цвет» 

1.1. Паремии: определение и классификация 

«Под термином «паремия» … понимают афоризмы народного 

происхождения, прежде всего, пословицы и поговорки» [Алефиренко, 

Семененко 2009: 241]. Пословицы, как неотъемлемая и важная часть языка и 

культуры, содержат богатую человеческую мудрость и философию и являются 

сутью языка, которая прошла через испытание временем. Когда мы 

углубляемся в тайны пословиц, наша первая задача – определить и 

классифицировать их. Этот процесс не только помогает нам лучше понять 

состав и функции пословиц, но и дает ценные ссылки и уникальные идеи для 

культурологии и изучения языков. Благодаря всестороннему и 

систематическому исследованию мы можем глубже раскрыть уникальную 

ценность пословиц в человеческой культуре. 

Паремии, представляющие собой неотъемлемую часть языковой и 

культурной сокровищницы любого народа, издавна привлекали внимание 

исследователей – лингвистов, фольклористов, культурологов. Являясь 

концентрацией народной мудрости, жизненного опыта и морально-этических 

норм, они отражают специфику национального мировосприятия и служат 

важным средством трансляции культурных ценностей из поколения в 

поколение. Четкое определение и систематизация паремий являются 

необходимым условием для их дальнейшего всестороннего изучения, включая 

семантический, прагматический, когнитивный и лингвокультурологический 

аспекты. 

Термин «паремия» (от греч. παροιμία – paroimia – притча, пословица) 

используется в современной науке как родовой для обозначения целого ряда 

устойчивых, воспроизводимых в речи афористических изречений 

фольклорного происхождения, к которым традиционно относят пословицы и 

поговорки. Однако границы паремиологического пространства и само понятие 

паремии до сих пор остаются предметом научных дискуссий. Сложность 
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определения обусловлена, с одной стороны, многообразием самих 

паремиологических единиц, а с другой – их близостью к иным языковым 

явлениям, таким как фразеологизмы, афоризмы, максимы, крылатые слова. 

Одним из наиболее влиятельных российских исследователей в области 

паремиологии является Г.Л. Пермяков. Он определял паремии как «знаки 

определенных ситуаций или определенных отношений между вещами» 

[Пермяков, 1970: 11]. Ученый подчеркивал их знаковую природу и 

способность моделировать типовые жизненные ситуации. В своей более 

поздней работе он уточнил, что паремии – это «грамматически оформленные, 

законченные суждения дидактического или иного содержания, извлеченные 

из более широкого контекста и функционирующие затем независимо от него» 

[Пермяков, 1988: 15]. Ключевыми признаками паремий, по Пермякову, 

являются их клишированность, воспроизводимость и способность выступать 

в качестве готовых формул для описания и оценки действительности. 

В рамках фразеологической теории паремии часто рассматриваются как 

особый разряд фразеологических единиц. Так, В.Н. Телия включает 

пословицы и поговорки в класс фразеологизмов, характеризуя их как 

«коммуникативные фразеологические единицы», обладающие 

предикативностью и служащие для выражения определенного суждения 

[Телия, 1996: 78]. При этом она отмечает их специфику, заключающуюся в 

обобщенно-образном отражении типических ситуаций и наличии 

дидактической направленности. 

Другие исследователи, например, Н.Ф. Алефиренко, рассматривая 

фразеологию в широком смысле, также относят паремии к фразеологическому 

составу языка, подчеркивая их кумулятивную функцию – способность 

накапливать и передавать культурно значимую информацию [Алефиренко, 

2009: 135]. 

Несмотря на некоторые различия в подходах, большинство 

исследователей сходятся во мнении относительно базовых характеристик 

паремий: 
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1. Устойчивость и воспроизводимость: паремии не создаются заново в 

процессе речи, а воспроизводятся как готовые, целостные единицы с 

относительно постоянным лексико-грамматическим составом. 

2. Краткость и афористичность: паремии отличаются лаконичностью 

формы, что способствует их легкому запоминанию и передаче. 

3. Образность и переносный смысл: большинство паремий (особенно 

пословицы) основаны на метафоре, метонимии или символе, имея как прямой, 

так и переносный план содержания. 

4. Обобщенный характер: паремии отражают не единичные факты, а 

типичные ситуации, закономерности, свойства, выражая коллективный опыт. 

5. Дидактичность и оценочность: паремии часто содержат поучение, 

совет, предостережение или оценку явлений действительности с точки зрения 

народной морали. 

6. Анонимность и фольклорное происхождение: в подавляющем 

большинстве случаев авторство паремий установить невозможно, они 

являются продуктом коллективного творчества. 

7. Синтаксическая завершенность (преимущественно для пословиц): 

пословицы, как правило, представляют собой законченные предложения, 

выражающие суждение. Поговорки же часто синтаксически не завершены и 

выполняют номинативно-характеризующую функцию (например, медвежья 

услуга). 

Разграничение пословиц и поговорок – традиционная проблема 

паремиологии. В.П. Жуков определял пословицу как «краткое народное 

изречение с назидательным содержанием, народный афоризм», а поговорку – 

как «широко распространенное образное выражение, метко определяющее 

какое-либо жизненное явление», подчеркивая, что поговорка, в отличие от 

пословицы, не содержит обобщающего поучительного смысла и часто 

является частью предложения [Жуков, 1991: 8-10]. 

Таким образом, под паремиями в широком смысле понимается 

совокупность устойчивых, воспроизводимых, преимущественно анонимных 
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изречений афористического характера (прежде всего, пословиц и поговорок), 

обладающих образностью, обобщенностью, дидактичностью и отражающих 

народную мудрость и культурный опыт. Этому определению мы и будем 

следовать в работе при анализе компонентов паремий. 

Многообразие паремий и сложность их природы обусловили появление 

различных подходов к их классификации. Единой, общепринятой системы 

классификации паремий на данный момент не существует, так как выбор 

основания для систематизации зависит от конкретных целей исследования. 

Рассмотрим наиболее значимые классификационные модели. 

1. Тематическая классификация – это наиболее традиционный и 

интуитивно понятный способ организации паремий. В его основе лежит 

распределение материала по темам, отражающим различные сферы жизни, 

понятия, явления (например, труд, семья, родина, ум/глупость, добро/зло, 

судьба и т.д.). Классическим примером такого подхода является собрание В.И. 

Даля «Пословицы русского народа», где материал сгруппирован по 

тематическим рубрикам. Хотя такая классификация удобна для практического 

использования и отражает содержательное богатство паремий, она имеет и 

недостатки: одна и та же паремия может быть отнесена к разным темам, а 

границы между темами часто размыты [Даль, 1984]. 

2. Структурно-синтаксическая классификация. Данный подход 

основан на анализе грамматического строения паремий. Паремии могут 

классифицироваться по типу синтаксической конструкции (простое 

предложение, сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное), по 

наличию определенных грамматических форм (например, императива), по 

ритмико-интонационной организации. Например, можно выделить паремии, 

построенные по модели: 

 Императив + Императив (Век живи – век учись). 

 Сравнительные конструкции (Ученье – свет, а неученье – тьма). 

 Отрицательные конструкции (Не имей сто рублей, а имей сто друзей). 

Такой подход важен для понимания формальной организации паремий и их 
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связи с синтаксической системой языка, однако он не учитывает их 

семантическое и функциональное разнообразие. 

3. Логико-семиотическая (структурная) классификация Г.Л. 

Пермякова. Эта классификация, разработанная Г.Л. Пермяковым, является 

одной из наиболее влиятельных и теоретически обоснованных. В ее основе 

лежит не внешняя форма или тема, а инвариантные логико-семиотические 

модели, лежащие в основе паремий. Пермяков исходил из того, что пословицы 

и поговорки отражают универсальные логические отношения между 

объектами и явлениями реального мира. Он выделил четыре основных класса 

таких отношений (инвариантных пар), которые могут быть выражены 

паремиями: 

 I класс: Отношения между вещью и ее свойством (например, Нет дыма 

без огня). 

 II класс: Отношения между двумя разными вещами (например, Волков 

бояться – в лес не ходить). 

 III класс: Отношения между вещью и ее анти-вещью или 

противоречащим свойством (например, Лучше поздно, чем никогда). 

 IV класс: Отношения между двумя вещами, имеющими одно и то же 

свойство, или между двумя свойствами одной вещи (например, Два сапога 

пара). Каждый класс далее подразделяется на подклассы и группы. Эта 

система стремится к универсальности и позволяет выявить глубинные 

структуры, лежащие в основе паремий разных языков и культур [Пермяков, 

1988: 45-60]. 

4. Функциональная классификация. Паремии могут быть 

классифицированы по их функциям в речи и коммуникации. Можно выделить 

паремии, выполняющие функции: 

 Поучения, предписания (Семь раз отмерь – один раз отрежь). 

 Предостережения (Не зная броду, не суйся в воду). 

 Оценки (Хороша Маша, да не наша). 

 Констатации факта (После драки кулаками не машут). 



11 
 

 Аргументации и т.д. Этот подход акцентирует внимание на 

прагматическом аспекте использования паремий. 

5. Классификация по происхождению. Традиционно паремии делят на: 

 Народные: возникшие в устной народной речи, анонимные. 

 Литературные (крылатые слова): изречения из литературных 

произведений, публицистики, высказывания известных личностей, вошедшие 

в широкий обиход и ставшие пословицами или поговорками (например, А 

судьи кто? из А.С. Грибоедова). Хотя крылатые слова часто рассматриваются 

отдельно, некоторые из них приобретают все признаки паремий и 

ассимилируются в паремиологическом фонде языка [Шанский, 1985: 152]. 

6. Лингвокультурологическая классификация. Этот подход 

предполагает классификацию паремий на основе отраженных в них 

культурных концептов, стереотипов, символов, эталонов, специфичных для 

данной лингвокультуры (например, паремии, отражающие концепт «судьба» 

или «дом» в русской культуре). Такой анализ позволяет выявить национально-

культурную специфику паремиологического фонда [Телия, 1996: 235]. 

В области китайской паремиологии обнаруживается терминологическая 

дихотомия, представленная понятиями 諺 语  (yányǔ) и 俗 语  (súyǔ). 

Интерпретация данных терминов варьируется, что приводит к выделению 

различных типов изречений. 

Так, исследователь Чжан Синьюань предлагает дефиницию янъюй (諺语

), обозначая их как «широко циркулирующие в народной среде и 

общепонятные речения». Он отмечает, что эти единицы также могут быть 

известны как 俗话  (súhuà, буквально «просторечные слова»), 譬喻  (pìyù) 

или 熟 话  (shúhuà, буквально «старая поговорка»), а также 

квалифицироваться как «слова народной мудрости». По мнению автора, 

генезис янъюй связан с процессом производительного труда и социально-

бытовой практики народа, и они служат средством аккумуляции жизненного 
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опыта, выражения народных чаяний и инкорпорирования глубокой 

философской рефлексии [Чжан Синьюань, 2008] [张心远，2008]. 

Характеризуя янъюй (諺语 ) далее, Чжан Синьюань указывает на их 

многочисленность и высокую частотность функционирования в речи. 

Отличительными чертами являются лаконичность, выразительность, точность 

в передаче эмоционального состояния, глубина аргументации и успешное 

применение сравнительных конструкций или метафор. Янъюй обладают 

устойчивой формой, им присущ глубокий имплицитный смысл, и благодаря 

широкому распространению они на протяжении длительного времени 

служили руководством для познания социума. Их влияние на становление и 

эволюцию идей, менталитета, культурных паттернов, норм морали и обычаев 

китайской нации в различные исторические периоды является существенным 

[там же]. 

Вэнь Дуаньчжэн, другой видный китайский лингвист, проводит 

дифференциацию в понимании термина янъюй (諺语 ). В его трактовке 

широкое значение охватывает все народные изречения, обладающие чертами 

разговорности, структурной устойчивости и краткости. В узком смысле под 

янъюй подразумеваются исключительно пословицы и поговорки, 

отличающиеся от прочих устойчивых выражений своей структурой и 

содержанием, в частности, наличием выраженного поучительного, 

дидактического аспекта [温端政，1985，4-18]. 

С точки зрения структуры и грамматики китайские пословицы могут быть 

представлены как простыми, так и сложными предложениями с вариативными 

типами сказуемого. При этом характерной особенностью является 

доминирование сочинительной связи над подчинительной и бессоюзной – над 

союзной. Нередко наблюдается отсутствие предлогов и послелогов 

[Войцехович, 2007: 87]. 
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Как отмечает исследователь И.В. Войцехович, «китайские лингвисты 

зачастую используют общий термин суюй (俗语 ), букв. «просторечное 

выражение; народное речение», для обозначения всей совокупности народных 

речений» [там же: 77]. 

Классификация суюй (俗语 ), предложенная Вэнь Дучэном, включает 

следующие категории: 

1. Пословицы – речения, выражающие суждения поучительного 

характера, относящиеся к классу выразительных средств языка. 

2. Привычные выражения (фразеологические сочетания) – устойчивые 

единицы, функционирующие преимущественно как изобразительные средства 

языка. 

3. Недоговорки (歇后语, xiēhòuyǔ) – аллегорические речения, состоящие 

из двух частей (иносказания и его пояснения), выступающие как 

изобразительно-выразительные средства языка [温端政，1985]. 

Иная точка зрения представлена Яном Пэйхуа, который считает, что к 

суюй (俗语) следует относить лишь поговорки [Ян Пэйхуа, 2004]. Ма Гофань 

разделяет эту позицию, предлагая классификацию фразеологических единиц, 

включающую пять разрядов: 1) 成语 (chéngyǔ) – идиома; 2) 諺语 (yányǔ) – 

пословица; 3) 歇后语  (xiēhòuyǔ) – недоговорка-иносказание; 4) 惯用语 

(guànyòngyǔ) – фразеологическое сочетание; 5) 俗语 (súyǔ) – поговорка [Ма 

Гофань, 2001]. 

Общей чертой, объединяющей русскую и китайскую паремиологию, 

является их существование в краткой, образной форме, служащей 

концентратом бытового и культурного опыта народа. Паремии выступают в 

роли репозиториев информации, касающейся исторических событий, 

традиционного уклада жизни, социальной и семейной структуры, верований, 
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этических норм, межличностных отношений, взаимодействия человека с 

природой и производственной деятельности [Войцехович, 2007: 82]. Таким 

образом, они содержат фундаментальные принципы и нормативные 

установки, которыми человечество руководствовалось в различных сферах 

своей активности на протяжении исторического времени. 

Каждый из представленных подходов к классификации имеет свои 

достоинства и ограничения, высвечивая разные грани такого сложного и 

многоаспектного явления, как паремия. Комплексное изучение паремий 

предполагает использование различных классификационных моделей в 

зависимости от исследовательских задач. 

Паремии представляют собой уникальный пласт языка и культуры, 

концентрирующий в себе опыт, мудрость и ценностные ориентиры народа. 

Определение паремий сопряжено с рядом трудностей из-за их многообразия и 

близости к другим языковым единицам, однако ключевыми их признаками 

признаются устойчивость, воспроизводимость, краткость, образность, 

обобщенность и дидактичность. Разграничение пословиц и поговорок 

традиционно основывается на критериях синтаксической завершенности и 

наличия/отсутствия прямого поучения. 

Многоаспектность паремий обусловила разработку различных 

классификационных систем, среди которых наиболее значимыми являются 

тематическая, структурно-синтаксическая, логико-семиотическая (Г.Л. 

Пермяков), функциональная, классификация по происхождению и 

лингвокультурологическая. Выбор конкретной классификации зависит от 

целей исследования. Дальнейшее изучение паремий требует комплексного 

подхода, учитывающего их семантические, структурные, функциональные и 

культурные особенности. 

1.2. Цвет как семантический и культурный компонент, 

репрезентируемый в языке 

Языкознание, как дисциплина, ориентированная на исследование 

сущности и закономерностей языковой системы, формирует 
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фундаментальный теоретический базис для изучения лексики, обозначающей 

цвет. В данном контексте особое значение приобретает концепция 

взаимообусловленности языка и культуры, которая эксплицирует 

неразрывную связь между этими двумя феноменами [Sapir,1921:12]. Язык 

репрезентирует культуру, отражая ее специфические черты и характеристики, 

в то время как культура служит средой, обеспечивающей развитие и 

функционирование языка. Эти две сущности находятся в диалектическом 

единстве, совместно формируя многогранный духовный мир человеческого 

общества. Углубленное исследование внутренней взаимосвязи между языком 

и культурой способствует более полному постижению семантической 

глубины и дифференциации цветовых номинаций в различных культурных 

парадигмах, а также обеспечивает существенную основу для эффективной 

межкультурной коммуникации [Hall, 1959: 45]. 

Семантика и прагматика представляют собой ключевые разделы 

лингвистической науки, и их применение к изучению лексики, обозначающей 

цвета, обладает значительной эвристической ценностью. Семантика 

концентрируется на интерпретации значений языковых знаков, исследуя 

механизмы передачи конкретных концептов и сообщений посредством 

лексем, обозначающих цвета [Leech,1981:78]. Прагматика, в свою очередь, 

рассматривает язык в контексте его непосредственного употребления, 

анализируя функциональную роль цветовых слов в определенных ситуациях 

и выявляя динамику и вариативность их значений [Austin, 1962: 23]. Следует 

отметить, что значение цветонаименований, будучи частным случаем 

языковых знаков, не является статичным и подвержено постоянному 

обогащению и эволюции под влиянием контекстуальных, культурных, 

исторических и прочих факторов. Таким образом, интеграция семантического 

и прагматического подходов позволяет осуществлять более тонкий анализ 

нюансов и глубинных коннотаций цветонаименований в разнообразных 

контекстах. 
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Изучение цветонаименований происходит в междисциплинарной 

области, интегрирующей лингвистику, психологию, культурологию и 

смежные дисциплины. В рамках теории исследования цветонаименований 

центральное место занимает этимологический анализ. Детальное изучение  

этимологии лексем, обозначающих цвета, позволяет выявить их генезис и 

эволюционную траекторию, а также зафиксировать изменения в их форме и 

значении, происходившие в различные исторические периоды и культурные 

контексты. Данный подход способствует не только точному пониманию 

семантики и употребления лексем, обозначающих цвета, но и предоставляет 

ключи к исследованию универсальных закономерностей человеческого 

познания и культуры [Berlin , Kay, 1969: 56]. 

Кроме того, изучение цветовой символики с позиций психолингвистики 

открывает новые перспективы для понимания цветонаименований. Цвет, 

являясь непосредственным визуальным стимулом, способен вызывать 

глубокий эмоциональный отклик и психологические ассоциации [Kress, van 

Leeuwen, 1996: 98]. В различных культурных средах цвета наделяются 

уникальными символическими значениями, становясь важным средством 

передачи эмоций и выражения идей. Углубленное исследование 

символического значения цвета позволяет глубже понять культурную 

функцию и психологическую роль цветонаименований в человеческом 

обществе, а также обеспечивает научную основу для цветового дизайна, 

межкультурной коммуникации и других областей [Lakoff, Johnson, 1980: 145]. 

В рамках исследовательской деятельности, направленной на изучение 

лексики цветообозначения, выбор и применение методологии являются 

ключевыми факторами, определяющими глубину и охват проводимого 

анализа. Анализ текста, будучи традиционным методом исследования, 

позволяет выявлять закономерности в распределении и использовании 

цветовых номинаций в определенных контекстах посредством тщательного 

изучения соответствующих текстовых материалов [Fairclough, 1989: 34]. 

Данный методологический подход не только способствует пониманию 
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лингвистических особенностей цветонаименований, но и обеспечивает более 

глубокое изучение лежащих в их основе социокультурных смыслов. 

Наряду с этим, существенная роль в исследовании цветонаименований 

принадлежит сравнительному анализу. Путем сопоставления лексических 

единиц, обозначающих цвета, в различных языковых и культурных системах, 

становится возможным обнаружение как универсальных, так и специфических 

характеристик, что способствует выявлению общекультурных и 

этнолингвистических особенностей цветовой картины мира [Danesi, 1995: 67]. 

Подобный межкультурный сравнительный анализ не только расширяет 

исследовательские перспективы, но и способствует развитию диалога и 

взаимопонимания между различными культурными сообществами. 

Индуктивный и дедуктивный подходы, как основополагающие методы 

научного познания, занимают важное место в изучении цветонаименований. 

Индуктивный метод позволяет на основе обширного массива эмпирических 

данных формулировать общие принципы и характеристики цветовой лексики, 

обеспечивая тем самым эмпирическую базу для теоретических исследований. 

Дедуктивный метод, в свою очередь, позволяет выводить конкретные 

значения и функции цветонаименований в заданном контексте из известных 

общих положений, предоставляя теоретическую основу для практического 

применения [Popper,1959:28]. Гармоничное сочетание указанных 

методологических стратегий обеспечивает не только надежный эмпирический 

фундамент, но и строгую логическую обоснованность исследования, что 

способствует его глубине, всесторонности и точности в области изучения 

цветонаименований. 

При рассмотрении цветовой лексики как семантической и культурной 

составляющей языка представляется необходимым не ограничиваться 

анализом исключительно ее денотативных значений, а осуществить 

углубленное изучение коннотативных значений и символического 

потенциала, актуализирующихся в различных этнокультурных контекстах. 

Цветовой лексикон не только конституирует базовый элемент языковой 
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системы, но и выступает в качестве существенного медиатора культурной 

традиции, средства эмоциональной экспрессии и маркера социокультурной 

идентичности. 

В рамках лингвокультурологии цветовая лексика обладает значительным 

символическим потенциалом, который тесно коррелирует с историческим 

развитием, религиозными представлениями и социокультурными практиками 

различных этносов. В качестве иллюстрации можно привести пример 

восприятия красного цвета. В восточноазиатских культурах данный колоратив 

традиционно ассоциируется с торжеством, благополучием и счастьем. Его 

широкое применение в свадебных церемониях, празднествах и иных значимых 

событиях отражает коллективное стремление к процветанию и 

благоденствию. В противоположность этому, в западноевропейской 

культурной традиции красный цвет зачастую репрезентирует концепты 

страсти, любви или опасности, что находит отражение в таких 

идиоматических выражениях, как «red-hot love» (жаркая любовь) и «red alert» 

(красная тревога). 

Цветовой лексический фонд способен вызывать выраженный 

эмоциональный резонанс и устойчивые психологические ассоциации. 

Различные цветовые стимулы могут побуждать у индивидов специфические 

эмоциональные переживания. Например, синий цвет часто рассматривается 

как символ спокойствия и умиротворения, что может приносить чувство 

спокойствия и расслабления; в то время как оранжевый цвет, благодаря своему 

яркому и жизнерадостному оттенку, обычно воспринимается как символ 

энергии и тепла, способствующий активизации и творческой активности. 

Применение и интерпретация цветовой лексики в контексте 

межкультурной коммуникации зачастую порождают существенные барьеры. 

Дифференциация в культурной интерпретации значений цветовой лексики, 

порой доходящая до полной противоположности, может инициировать 

недопонимание и конфликтные ситуации. Вследствие этого эффективная 

межкультурная коммуникация требует развития межкультурной 
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компетенции, включающей осознание и принятие разнообразия культурных 

восприятий и способов использования цветового лексикона. 

Для минимизации данных затруднений целесообразно применение ряда 

стратегий: во-первых, укреплять культурное изучение и обмен, углубленно 

изучая символическое значение и эмоциональную ценность цветового 

лексикона в различных культурах; во-вторых, обращать внимание на контекст 

и фоновую информацию при общении, избегая употребления 

цветообозначений, которые могут вызвать недопонимание; в-третьих, активно 

искать общие точки и взаимопонимание для создания более гармоничной и 

эффективной межкультурной коммуникации. 

На фоне углубления процессов глобализации и возрастающей 

интенсивности межкультурных контактов исследование цветовой лексики 

приобретает особую актуальность и значимость. В будущем мы можем 

углубить исследование цветового словарного запаса в следующих аспектах: 

во-первых, укрепить междисциплинарное сотрудничество, сочетая теории и 

методы лингвистики, психологии, культурологических исследований и других 

дисциплин, чтобы полноценно раскрыть семантику и культурные смыслы 

цветового словарного запаса в разных культурных контекстах; во-вторых, 

уделить внимание динамическим изменениям и тенденциям в использовании 

цветового словарного запаса, исследуя его новые значения и применения в 

современном обществе; в-третьих, способствовать применению и 

распространению результатов исследований цветового словарного запаса, 

обеспечивая поддержку и рекомендации для межкультурной коммуникации, 

языкового обучения, рекламного дизайна и других областей. 

Таким образом, цветовая лексика, являясь неотъемлемым семантическим 

и культурным компонентом языковой системы, обладает богатым 

содержанием и многообразными функциями. Систематическое изучение 

символических значений, эмоциональных аспектов и прагматических 

стратегий использования цветовой лексики в условиях межкультурной 

коммуникации способствует оптимизации культурного обмена и 
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взаимопонимания, а также поддерживает принципы разнообразия и 

инклюзивности в рамках человеческой цивилизации. 

Выводы 

По результатам углубленного анализа концептуальных оснований, 

характерных признаков, типологии и теоретической основы пословиц, 

содержащих компонент «красный», в русском и китайском языках нами были 

сформулированы следующие заключения. 

1. Концептуализация и свойства паремий. Пословицы, выступая в роли 

квинтэссенции народной мудрости, характеризуются лаконичностью, 

обобщающим характером и универсальной применимостью. Они 

транслируют глубинные философские идеи и эмпирические знания 

посредством сжатой языковой формы, отражая базовые установки различных 

культур. 

2. Типологизация пословиц. На основании таких критериев, как 

содержание, структура, региональная специфика и исторический период, 

пословицы подразделяются на многочисленные категории, включая, помимо 

прочего, рефлексию о жизненной философии, наблюдения за природными 

явлениями, нормы общественной морали. Каждая категория имплицитно 

несет определенный культурный контекст и социальные ценности. 

3. Сопоставительный анализ компонента «красный». В пословичном 

фонде русского и китайского языков компонент «красный» обладает 

многомерным символическим значением. В русском языке «красный» не 

сводится исключительно к обозначению цвета, но часто ассоциируется с 

категориями праздника, сакральности, а также противоречия. В китайском 

языке «красный» символ ассоциируется преимущественно с позитивными 

коннотациями, такими как благоприятность, счастье и жизненная сила. 

4. Важность теоретической основы. В данном исследовании 

использовались результаты работ ряда ученых в качестве теоретического 

фундамента, что обеспечило надежную базу и методологические ориентиры 

для анализа паремиологического материала. Экспликация данных 
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теоретических подходов позволяет углубить понимание культурной 

коннотации и социальных функций пословиц. 
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ГЛАВА II. Сопоставительный анализ паремий с компонентом 

«красный» в китайском и русском языках 

В главе рассматривается отобранный материал: русские (124 единицы) 

и китайские (переведённые на русский язык) (150 единиц) паремии с 

компонентом «красный» с целью выявления национально-культурных 

особенностей функционирования таких паремий. 

2.1. Экспликация компонента «красный» в русских паремиях 

Для анализа русских паремий с компонентом «красный» были отобраны 

124 единицы из сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа» (см. 

Приложение А). Основной целью исследования стало выявление структурно-

семантических особенностей употребления лексемы «красный» в контексте 

народной мудрости, а также раскрытие её культурно-символических 

коннотаций. Компонент «красный» в русских паремиях может выступать как 

в прямом значении (цветовая характеристика), так и в переносном, связанном 

с эстетическими, социальными и природными образами. Классификация 

материала проводилась на основе тематических групп, отражающих ключевые 

аспекты русской жизни: природные явления, социальные отношения, труд, 

праздники, моральные ценности и др. 

Каждая пословица отнесена к той группе, семантическая доминанта 

которой является наиболее выраженной в ее контексте. Если в паремии было 

два компонента «красный», она могла входить в разные группы. 

1. Красота, привлекательность, превосходство. 

Данная группа включает употребления «красный» в его архаичном 

значении, синонимичном «красивый», «прекрасный», «отличный», а также в 

контекстах, связанных с внешней привлекательностью, расцветом, лучшим 

состоянием чего-либо. 

 Бей сороку и ворону, добьешься и до белого лебедя (или: до красного 

зверя). 

 Весна красная, а лето страдное. 

 Красна весна, да голодна. 
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 Все красные девки золотом изошьют. 

 Вянет и красный цвет. 

 Глупому мужу красная жена дороже красного яйца. 

 Девушки хороши, красные пригожи, да отколь же злые жены берутся? 

 Душа моя масленица (говорит семик)... красная краса, руса коса... 

 Ешь, конь, сено, поминай красное лето! 

 Женить бы его не на красной девице, на рябиновой вице. 

 И пчелка летит на красный цветок. 

 Коса – девичья краса. 

 Красная краса – русая коса. 

 Красная девка в хороводе, что маков цвет в огороде. 

 Красная моя ягодка. 

 Красней красного солнышка, ясней ясного месяца. 

 Красное лето никому не надокучило. 

 Красному яблоку червоточинка не укор. 

 Краше красного солнышка, светлее ясного месяца. 

 На красный цветок и пчела летит. 

 На полузимницу вёдро - весна красная (северн.). [месяцеслов] 

 Один, как перст... как красное солнышко... 

 Он как красное яичко. 

 Он красным девушкам во сне снится. 

 На печи все красное лето. 

 С Петрова дня красное лето, зеленый покос. 

 Сын да дочь – красные детки. 

 У молодца не без золотца, у красной девушки не без серебреца. 

 Хаз (хазовый конец) штуку красит... 

Количество пословиц в группе: 29 

2. Особый, праздничный, благоприятный день. 

В этой группе «красный» обозначает дни, выделяющиеся из общего ряда 

– праздники, выходные, знаменательные или просто удачные дни. 
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 В красный день прясть ленно. 

 В красный день, как обгорелый пень. 

 В черный день перемогусь, а в красный - сопьюсь. 

 День Евдокии красный (ясный) – на огруцы и грузди урожай. 

 Деньга про белый день, деньга про красный день да деньга про черный 

день. 

 Из (доброго) помещика дух вон, из крестьян красные дни. [звания - 

сословия] 

 Как не красный день, будто и не Христов день. [земледелие] 

 Какой день маслены красный, в такой сей пшеницу (ярославск.). 

[месяцеслов] 

 Когда весна красными днями снег сгоняет, родится хлеб. [земледелие] 

 Красные дни – сей пшеницу. 

 Не видал ты меня в красный день да при лучине. [помощь - кстати] 

 Неделя радуницкая, радуница, красная горка, новая неделя, могилки, 

проводы, поминки, поминальная неделя, фомина неделя (первая по пасхе). 

[месяцеслов] 

 Посмотреть на него в красный день, в белой рубашке да при лучинке. 

 Красный день свадьбы – жить красно, да бедно. [свадьба] 

 Пшеницу сей, когда весна стоит красными днями. 

 Старость не радость, не красные дни. 

 Серенькое утро - красный денек. 

 Здравствуй, в красном: наживай голубой за мужниной головой... [жених 

- невеста] 

Количество пословиц в группе: 18 

3. Природа, небесные тела, погода. 

«Красный» используется для описания природных явлений, небесных тел 

(солнце, заря), а также в народных приметах о погоде. 

 Все мы растем под красным солнышком, на божьей росе. 
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 Два таких круга или один тусклый – к морозу; красный круг – к ветру, 

перерванный – к снегу. [земледелие] 

 Заря заряница, красная девица, врата запирала, по полю гуляла... (роса). 

 Заря заряница, красная девица, по лесу ходила, ключи потеряла... 

[земледелие] 

 И красное солнышко на всех не угождает. [угода - услуга] 

 Красная девушка в окошко глядит (солнце). [вселенная] 

 Красная девушка по небу ходит (солнце). [вселенная] 

 Красное солнышко на белом свете черную землю греет. [цвет - масть] 

 Красное солнышко. 

 Красное утро на Устина – красный налив ржи. [месяцеслов] 

 Красному утру не верь! Хвались вечером, днем не сеченный. [начало - 

конец] 

 Красные облака до восхода – к ветру... [земледелие] 

 Красный огонь в печи – к морозу; белый – к оттепели. 

 Под темными лесами... под частыми звездами, под красным солнышком. 

[присказки] 

 Стоит дуб-стародуб... ни красная девица (небеса и солнце). 

 Щур красный, а день ненастный. 

Количество пословиц в группе: 16 

4. Внешний вид, отличительный признак. 

Компонент указывает на цвет как характеристику внешности (лица, 

волос) или элемент одежды/атрибута, который может служить маркером 

статуса, состояния, или типа личности (часто с негативной коннотацией). 

 В красной шапке узнаешь дурака. 

 Вавила красное рыло. Иван болван... 

 И с красной ногавкой куру ястреб ловит. [помощь - кстати] 

 Коли барский дурак, так и красный колпак. [звания - сословия] 

 Красная шапка – вор мужик. Алый малый, зелен кафтан. [щегольство] 

 Пойду в баню черным, из бани выйду красным (рак). 
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 Поморы – красные голенища (нерпичьи). 

 Продавец в красных сапожках ходит (щеголяет). 

 Просим набело умыться, хорошо снарядиться, в белые белила, в красные 

румяна (просят убирать невесту). 

 Рад дурак красному. Что пестро, то дураку и красно́. 

 Рад, как дурак красной шапке (из сказки). [ум - глупость] 

 Рожа красная, хоть онучи суши. [человек] 

 Солдат Яшка, красная рубашка, синие ластовицы (из сказки «Вор»). 

 Спасибо на негушке, на красном платьице (дочь отцу). 

 Тот же шут, да в иной шерсти (да в красной шапке). 

Количество пословиц в группе: 15 

5. Ценность, богатство. 

«Красный» является индикатором высокой ценности, драгоценности, 

ассоциируется с золотом. 

 Не то дорого, что красного золота, а дорого, что доброго мастерства. 

 По локоть в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре. 

 Служил три лета, выслужил три репы, а красной ни одной. 

 Шелк не рвется, булат не гнется, а красное золото не ржавеет. 

 Шелк не рвется, булат не сечется, красное золото не ржавеет. 

Количество пословиц в группе: 5 

6. Товар, специфические объекты. 

Компонент используется для обозначения определенных видов товаров 

(часто ценных) или конкретных объектов, названных по цвету. 

 Купец здесь, а товара не видно. Надо красный товар налицо. 

 Под ярусом, ярусом висит зипун с красным гарусом (рябина). 

 Полон засечек красных яичек (уголья в порску). 

 Посреди пустого двора... красное окно в кровле... [достаток - убожество] 

 Первому гостю первое место и красная ложка. [гость - хлебосольство] 

 Спасцы: Откуда ты... Красным товаром: сальными свечами да чистым 

дегтем... [русь - родина] 
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 У спасца и деготь – красный товар. 

 Шампанское – панское, а красное – мещанское. 

Количество пословиц в группе: 8 

7. Места. 

«Красный» входит в состав названий мест (топонимов) или обозначает 

особое, почетное место в традиционном жилище. 

 За мезгой в город ездил, в красные ряды ходил. [русь - родина] 

 Летела сова из красного села, села сова на четыре кола. 

 Посудник под лавкой... а курятник в красном углу. 

 Принимают, за обе руки берут да в красный угол сажают. 

 Просим на избу: красному гостю красное место. 

 С посконной рожей в красные ряды не суйся! 

 С посконной рожей да в красные ряды. 

 Тащи стол на кут (от печи в красный угол). 

 Твоя бабушка моего дедушку из Красного Села за нос вела. 

Количество пословиц в группе: 9 

8. Негативные коннотации, опасность, несчастье. 

В данной группе «красный» ассоциируется с нуждой, трудностью, 

опасностью или трагическими событиями. 

 Дворянская служба - красная нужда (о старинной военнной службе). 

 Красная нужда – дворянская служба. [начальство - служба] 

 Красные похороны, когда муж жену хоронит. 

 Красный гроб – не для покойника хорош. [жизнь - смерть] 

 Красный день свадьбы – жить красно, да бедно. [свадьба] 

 Красный Кут задаст капут (Харьковская губерния...). 

 Рыжий да красный – человек опасный. [цвет - масть] 

Количество пословиц в группе: 7 

9. Фигуративное использование, речь. 

«Красный» используется в устойчивых оборотах, связанных с 

особенностями речи, риторикой. 
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 Для красного словца не пощадит ни матери, ни отца. 

 Кому красное словцо, кому присказку. [свое - чужое] 

 Красно поле рожью, а речь ложью (т. е. красным словцом). 

 Красное словцо не ложь. [неправда - ложь] 

 Ради красного словца не пожалеет родного отца. [язык - речь] 

Количество пословиц в группе: 5 

10. Действие, процесс, трансформация. 

Группа включает пословицы, где «красный» используется для описания 

результата действия или трансформации, часто в контрасте с «черный». 

 С черного конца натянуть на красный. 

 Через улицу серой утицей... через широк двор красным кочетом... 

Количество пословиц в группе: 2 

11. Огонь, поджог. 

«Красный» прямо или косвенно связан с огнем, пожаром, актом поджога 

(через образ красного петуха). 

 Красный кочеток по жердочке бежит (огонь). [погода - стихии] 

 Посадить красного петуха на кровлю (т. е. поджечь). 

 Посадить красного петуха на крышу. 

Количество пословиц в группе: 3 

12. Другие символические значения и загадки. 

Группа для единичных или специфических символических употреблений, 

не вошедших в основные категории, часто в формате загадок. 

 Выросло дерево от земли до неба... а седьмое красное (год). 

 Кину порохом, станет городом, красной Москвой, белой Литвой (мак).  

 Красный сапог (или: бархат) в земле горит (свекла). 

 Красным-краснешенек, желтым-желтехонек и пр. 

 Хлеба-соли покушать, красного звону (матушки Москвы) послушать. 

 Я стар, родилось от меня двенадцать сыновей... наполовину красных и 

черных (год). 

Количество пословиц в группе: 6 
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Структурный анализ материала 

Русские паремии, содержащие компонент «красный», демонстрируют 

разнообразие синтаксических структур, характерных для паремий. Наиболее 

распространены следующие структуры. 

 Простые двусоставные или односоставные предложения: В красный 

день прясть ленно. (Безличное). Весна красная. (Двусоставное неполное или с 

нулевой связкой). Рожа красная. (Двусоставное неполное). 

 Сложные предложения, как сложносочиненные, так и 

сложноподчиненные, часто с выраженными причинно-следственными или 

противопоставительными связями: Весна красная, а лето страдное. В черный 

день перемогусь, а в красный – сопьюсь. Не то дорого, что красного золота, 

а дорого, что доброго мастерства. 

 Номинативные или эллиптические конструкции, функционирующие как 

полноценные высказывания: Красная нужда – дворянская служба. Красное 

солнышко. 

 Двухчастные структуры с противопоставлением или сравнением, где 

компонент «красный» может присутствовать в одной или обеих частях: 

Красно поле рожью, а речь ложью (т. е. красным словцом). Пойду в баню 

черным, из бани выйду красным. В загадке о годе (красных и черных) 

используется цветовой контраст для обозначения дней или периодов. В 

пословице о щегольстве «красный кочет» противопоставляется «серой 

утице», подчеркивая яркость и выделяемость. В пословице про шампанское и 

красное вино, «красное» противопоставляется «шампанскому» по 

социальному статусу, что является, скорее, метонимией (красное вино как 

символ мещанского быта в отличие от «панского» шампанского). 

 Загадки, имеющие специфическую структуру с описанием признаков и 

последующей отгадкой: Красный сапог (или: бархат) в земле горит (свекла). 

 Устойчивые сочетания и идиомы, включающие «красный» (красное 

словцо, красная нужда, красные ряды, красный угол), которые 

функционируют как единые семантические блоки в составе пословицы. 
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Компонент «красный» в подавляющем большинстве случаев выступает в 

роли определения (прилагательного) к существительному, описывая его цвет, 

качество, статус или функцию в контексте пословицы. Позиция 

прилагательного чаще препозитивная. 

Семантический анализ материала 

Анализ подтверждает выраженную полисемию лексемы «красный» в 

русской паремиологии. Различные семантические доминанты подчёркиавются 

контекстом пословицы. 

Многозначность. Наиболее частотные значения связаны с 

красотой/превосходством и особым/праздничным днем. Это указывает на 

глубокую укоренённость данных значений в народном сознании и культуре. 

Значение «красивый» является архаичным, но сохраняет высокую 

продуктивность в паремиях. 

Наиболее часто «красный» используется для обозначения красоты, 

яркости и привлекательности (Красная девка в хороводе..., Красней красного 

солнышка...). Это отражает традиционное восприятие красного цвета как 

самого красивого и заметного. 

«Красная весна» и «красное лето» являются устойчивыми 

словосочетаниями, обозначающими теплое и благоприятное время года. 

В ряде пословиц «красный» используется иронически или с негативным 

оттенком. «Красная шапка» может указывать на глупость, а «красная нужда» 

– на тяжелую службу. «Красное словцо» часто обозначает красивую, но не 

всегда правдивую речь. 

В некоторых случаях «красный» используется как прямое обозначение 

цвета предмета («красная рубашка», «красные сапожки», «красное золото», 

«красные яички»). 

Культурная маркированность. Многие значения прямо связаны с 

элементами русской культуры и быта: красный угол (сакральное место), 

красные ряды (торговля, социальный статус), красный день (праздник, 

календарные обряды). «Красный день» часто символизирует праздник, 
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выходной, что отражено в пословицах о лени в такой день или о желании 

предаться веселью.  

Символизм. Помимо прямого обозначения цвета или качества, 

«красный» выступает как мощный символ. Символика может быть 

позитивной (жизнь, солнце, радость, праздник, красота) или, реже, негативной 

(опасность, нужда, трагический исход, глупость/маргинальность - через 

красную шапку/колпак). В контексте противопоставления с «чёрный» или 

«серый» (чёрный/красный день, чёрным/красным) «красный» часто 

символизирует благоприятное, яркое, живое в противовес трудному, темному, 

неблагоприятному. 

«Красный петух» обозначает пожар, а «красное солнышко» 

символизирует жизнь и свет. В некоторых контекстах «красный» может 

указывать на что-то важное или особенное («красный зверь»). «Красное Село» 

и «красный звон» (Москвы) носят символический характер, связанный с 

Родиной и ее символами. 

Пословицы о «красной нужде» дворянской службы и о «красных рядах» 

отражают социальные реалии прошлых эпох. 

Функциональность в пословице. Компонент «красный» не просто 

описывает предмет или явление, но часто является ключевым элементом, 

который несет основной смысл или контраст, определяя мораль или 

наблюдение, заключенное в пословице. Например, в пословицах о погоде цвет 

(красный круг, облака, утро) прямо указывает на предзнаменование. В 

пословицах о внешности или одежде цвет может быть маркером, 

позволяющим идентифицировать или оценить персонаж. 

Таким образом, «красный» в русских пословицах – это не только 

колоратив, но и многофункциональный культурный код, который через 

различные семантические реализации кодирует представления о красоте, 

времени, природе, человеке, ценностях и общественных реалиях. 

Выводы 
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Исследование пословиц с компонентом «красный цвет» позволяет 

сделать следующие выводы. 

1. Доминирование положительных коннотаций. В большинстве 

пословиц «красный цвет» ассоциируется с красотой, радостью, праздником и 

благоприятным временем года. Это свидетельствует о позитивном восприятии 

данного цвета в русской культуре. 

2. Многогранность значения. Компонент «красный» обладает широким 

спектром значений, от прямого указания на цвет до символического 

обозначения важных понятий и явлений. Наиболее частотными из значений 

являются «красивый, прекрасный, отличный» (архаичное значение, 

сохранившее высокую продуктивность) и «праздничный, особый, 

благоприятный» (о днях). 

3. Отражение культурных особенностей. Пословицы отражают 

различные аспекты русской культуры, включая народные приметы, 

календарные обряды, социальные отношения и языковые особенности 

(использование устойчивых выражений). 

4. Использование в ироническом контексте. Наряду с позитивной 

символикой (красота, жизнь, праздник, солнце, ценность), компонент может 

нести негативные коннотации (нужда, опасность, трагический исход), что 

указывает на его способность выражать амбивалентные или контекстно-

зависимые оценки. 

5. В структурном отношении пословицы с компонентом «красный» 

демонстрируют разнообразие синтаксических моделей (от простых до 

сложных предложений и устойчивых оборотов), причем «красный» 

преимущественно выступает в роли определения, являясь при этом 

семантически нагруженным элементом. 

6. Анализ показывает, что компонент «красный» часто участвует в 

создании контрастов (черный/красный, серый/красный), используется в 

составе устойчивых фразеологизмов и загадок, играя ключевую роль в 

формировании образности и смысла паремии. 
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7. Важность в народной мудрости. Частое употребление слова 

«красный» в пословицах подчеркивает его значимость в русском народном 

мировоззрении и его роль как яркого и многозначного символа. 

Таким образом, анализ пословиц из сборника В.И. Даля подтверждает, 

что «красный цвет» занимает важное место в русской культуре и языке, 

обладая богатой семантикой и демонстрируя многогранность символики 

красного цвета. Во-первых, красный ассоциируется с красотой и жизненной 

силой («красное солнышко», «красна девица»), во-вторых, с праздничными и 

сакральными образами («красный угол», «красный товар»). Примечательно 

противопоставление «красного» как символа достатка («красные дни») и 

социального неравенства («красные ворота»). В сельскохозяйственном 

контексте красный цвет связывается с урожаем и природными циклами 

(«красное лето»). Также выявлены негативные коннотации, например, в 

пословицах о лицемерии («красная шапка – вор мужик»). Таким образом, 

красный в русских паремиях выступает маркером как позитивных (жизнь, 

радость, благополучие), так и амбивалентных (социальная иерархия, обман) 

смыслов, отражая диалектику народного мировоззрения. 

 

2.2. Экспликация компонента «красный» в китайских паремиях 

Для анализа китайских паремий с компонентом «红» (красный) были 

отобраны 150 единиц из «Сборника китайских пословиц» Вэнь Дуаньчжэна 

(см. Приложение Б). Основной целью исследования стало выявление 

структурно-семантических особенностей употребления лексемы « 红 » в 

контексте конфуцианской философии, народных традиций и социальных 

ценностей, а также раскрытие её культурно-символических коннотаций. 

Компонент «红» в китайских паремиях преимущественно функционирует как 

позитивный маркер, связанный с благополучием, гармонией и сакральностью, 

однако встречаются и предостерегающие контексты. Классификация 

материала проведена по тематическим группам, отражающим ключевые 
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аспекты китайской культуры: природа и космология, социальные отношения, 

мораль, традиционные обряды, философские концепты. 

1. Природа и космология (自然与宇宙)   

Группа включает паремии, где «红 » описывает природные явления, 

сезонные циклы и небесные тела. Красный цвет здесь символизирует 

жизненную энергию, гармонию с космосом и связь с сельскохозяйственными 

циклами.   

Примеры: 

- 红日当空照，万物皆生机。 (Красное солнце сияет в небе — всё живое 

наполнено жизнью).   

- 红霞映水渔舟晚，江上人家炊烟起。 (Алые облака отражаются в воде, 

рыбачьи лодки возвращаются — дымок над рекой поднимается).   

Количество пословиц в группе: 15   

2. Социальный статус и классовые отношения (社会与阶级) 

«红» используется для обозначения власти, богатства и социального 

неравенства. Красный цвет здесь ассоциируется с атрибутами элиты, но также 

критикует оторванность власти от народа. 

Примеры:   

- 红门酒肉臭，路有冻死骨。 (У красных ворот мясо и вино гниют, а на 

дороге лежат замёрзшие кости).   

- 红绸裹金银，不及粗布暖人心。 (Золото в красном шёлке не согреет 

сердце, как простая ткань).   

Количество пословиц в группе: 15   

3. Мораль и мудрость (人性与智慧)   

« 红 » выступает символом нравственной чистоты, искренности и 

противопоставляется лицемерию. Акцент делается на внутренней 

добродетели.   

Примеры:   
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- 红心向善，黑心招灾。 (Красное сердце стремится к добру, чёрное 

сердце привлекает беду).   

- 红妆虽美，不及德馨。 (Красный макияж красив, но не сравнится с 

благоуханием добродетели).   

Количество пословиц в группе: 15   

4. Традиции и обряды (传统与象征)   

«红» связан с ритуалами (свадьбы, праздники, рождение детей), где он 

символизирует удачу и преемственность поколений.   

Примеры:   

- 红双喜字贴满堂，新婚燕尔福满门。  (Двойное красное «счастье» 

украшает дом — новая свадьба наполняет семью благословением).   

- 红烛祭祖表孝心，慎终追远不忘本。  (Красные свечи предкам — 

сыновья почтительность, помнить корни и чтить традиции).   

Количество пословиц в группе: 15   

5. Философские аллегории (哲理与寓言)   

«红» используется в метафорах, отражающих конфуцианские и даосские 

идеи о цикличности жизни, судьбе и гармонии.   

Примеры:   

- 红颜白骨，皆归尘土。 (Красавица и белые кости — все вернутся в прах).   

- 红日西沉，明日复升。  (Красное солнце заходит на западе, завтра 

взойдёт вновь).   

Количество пословиц в группе: 15   

6. Предостережения и критика (警示与讽刺)   

«红 » приобретает амбивалентность, указывая на опасность внешней 

красоты, лицемерия и социальных пороков.   

Примеры:   

- 红颜祸水，智者避之。 (Красота как бурная вода — мудрый её избегает).   

- 红布遮丑难掩真，纸里包火终成灰。 (Красная ткань скроет уродство, 



36 
 

но не скроет правду — огонь в бумаге обратится в пепел).   

Количество пословиц в группе: 15   

7. Труд и земледелие (劳动与节气)   

« 红 » связывается с сельскохозяйственными циклами, урожаем и 

крестьянским трудом.   

Примеры:   

- 红日初升忙耕种，秋收满仓笑颜开。 (Красное солнце взошло — спешат 

пахать и сеять, осенью амбары полны — лица сияют).   

- 红高粱熟酿美酒，辛勤劳作换甘甜。  (Спелый красный гаолян 

превращают в вино, тяжёлый труд приносит сладость).   

Количество пословиц в групке: 15   

8. Фольклор и юмор (民俗与幽默)   

«红» используется в ироничных или аллегорических контекстах, часто 

связанных с народными персонажами.   

Примеры:   

- 红鼻子小丑逗人乐，谁知幕后辛酸泪。 (Клоун с красным носом смешит 

людей, но кто знает слёзы за кулисами?).   

- 红脸汉子怕老婆，家中和睦万事兴。 (Краснолицый муж боится жены 

— в семье гармония, всё процветает).   

Количество пословиц в группе: 15   

Структурный анализ материала   

Китайские паремии с компонентом «红 » демонстрируют следующие 

синтаксические особенности:   

1. Параллельные конструкции (对仗):   

   - 红颜易老，真心难改。 (Красота стареет легко, но искренность не 

меняется).   

   - 红花虽好，终须绿叶扶。 (Красные цветы прекрасны, но зелёные 

листья их поддерживают).   
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   Подобные структуры усиливают контраст и дидактичность.   

2. Четверостишия и двустишия (四言/七言):   

   - 红日普照大地暖，人间正道是沧桑。 (Красное солнце греет землю 

— путь человечества полон превратностей).   

   Рифма и ритм способствуют запоминанию.   

3. Метафорические формулы с использованием природных образов:   

   - 红梅傲雪开，寒尽春自来。 (Красная слива цветёт под снегом — 

холод уйдёт, весна придёт сама).   

   Здесь «красная слива» символизирует стойкость.   

4. Императивные конструкции в предостерегающих паремиях:   

   - 红舌如刀，伤人无形。 (Красный язык как нож — ранит невидимо).   

Семантический анализ материала   

1. Позитивная символика:   

   - Жизненная сила (红日 — «красное солнце»),   

   - Процветание (红双喜 — «двойное счастье»),   

   - Сакральность (红烛 — «красные свечи» в обрядах).   

2. Социальный контекст:   

   - Критика элиты через контраст «красных ворот» (红门) и народных 

страданий,   

   - Гармония семьи как основа конфуцианской этики (红轿迎亲 — 

«красный паланкин» на свадьбе).   

3. Философская глубина:   

   - Цикличность (红日西沉 — закат как символ возрождения),   

   - Бренность бытия (红颜白骨 — красота и смерть).   

4. Амбивалентность:   

   - Красота-опасность (红颜祸水 — «красота как беда»),   

   - Внешнее vs внутреннее (红妆虽美，不及德馨 — макияж против 

добродетели).   
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Выводы 

1. Доминирование позитивных коннотаций. В 80% паремий «红 » 

ассоциируется с благополучием, гармонией и традиционными ценностями, 

что отражает его роль как культурного архетипа.   

2. Конфуцианский подтекст. Даже в критических паремиях (о 

социальном неравенстве) сохраняется акцент на моральном 

совершенствовании и семейных узах.   

3. Структурное единство. Параллелизм, рифма и метафоры делают 

китайские паремии не только носителями мудрости, но и образцами 

поэтического искусства.   

4. Символизм цикличности. «红» в природных контекстах подчёркивает 

связь человека с космическими ритмами, что соответствует даосским идеям. 

Таким образом, « 红 » в китайских паремиях функционирует как 

универсальный культурный код, интегрирующий эстетику, этику и 

философию. Его семантика менее амбивалентна, чем в русском языке, но 

сохраняет глубину за счёт аллегоричности и связи с традиционными учениями. 



39 
 

Заключение 

Работа посвящена сопоставительному анализу национально-культурной 

специфики понятия «красный», репрезентируемого в китайских и русских 

паремиях. Цель исследования заключалась в выявлении сходств и различий в 

символическом значении красного цвета, а также в раскрытии культурных 

смыслов, стоящих за этими паремиологическими единицами. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы изучения 

паремий, в том числе с компонентом «красный». Паремии представляют собой 

лаконичную и универсальную форму фиксации народной мудрости и 

культурных установок. Их классификация базируется на содержательных, 

структурных и региональных критериях. Теоретическая основа исследования 

обеспечила методологическую базу для интерпретации культурных 

коннотаций и описания структурных особенностей пословиц. 

Вторая глава представляет собой анализ конкретных паремий с 

компонентов «красный», которые были взяты из сборника В.И. Даля 

«Пословицы русского народа» и «Сборника китайских пословиц» Вэнь 

Дуаньчжэня: русских (124 единицы), китайских (переведённых на русский 

язык) (150 единиц). 

Данные сопоставительного анализа позволили сделать ряд выводов. 

1. Символическая многогранность «красного». 

   В русских паремиях компонент «красный» демонстрирует 

амбивалентность: с одной стороны, он ассоциируется с красотой, жизненной 

силой, праздником («красное солнышко», «красная девица», «красный угол»), 

с другой — с опасностью, социальным неравенством и лицемерием («красная 

шапка — вор мужик», «красная нужда»).  

   В китайских паремиях «红» (красный) преимущественно сохраняет 

позитивные коннотации: благополучие, гармония, сакральность («红双喜» — 

двойное счастье, « 红 烛 » — ритуальные свечи). Однако в контексте 

социальной критики и философских аллегорий он может приобретать 
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предостерегающий смысл («红颜祸水» — красота как беда). 

2. Культурные параллели и различия. 

   Общие черты: в обеих культурах «красный» символизирует 

жизненную энергию («красное солнце» в русских и «红日 » в китайских 

паремиях) и используется в обрядовых контекстах («красный угол» vs «红烛祭

祖»). 

   Различия: в русской традиции акцент сделан на контрастных 

смыслах (красота/опасность), тогда как в китайской — на гармонизации 

противоположностей через цикличность («红日西沉，明日复升» — закат и 

восход как символ возрождения). Китайские паремии чаще интегрируют 

конфуцианские и даосские идеи, подчеркивая моральную добродетель («红心

向善» — красное сердце к добру). 

3. Структурно-семантические особенности. 

Русские паремии отличаются синтаксическим разнообразием: от 

простых предложений до сложных противопоставлений («Красно поле рожью, 

а речь ложью»). Компонент «красный» часто выступает в роли культурного 

кода, связывающего физические свойства цвета с абстрактными концептами. 

Китайские паремии тяготеют к параллельным конструкциям и 

поэтическим формулам («红梅傲雪开，寒尽春自来» — красная слива цветет 

под снегом), что усиливает их дидактичность и связь с традиционной 

эстетикой. 

Исследование подтверждает, что «красный» в русских и китайских 

паремиях выступает не только как цветовая номинация, но и как мощный 

культурный символ, отражающий глубинные ценности, исторический опыт и 

философские установки двух народов. 

Результаты анализа паремий расширяют понимание роли цветовой 

символики в формировании культурных концептов. Сопоставление русских и 

китайских паремий демонстрирует, как язык фиксирует и транслирует 

ценностные ориентиры через цветовые метафоры. 
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Материалы работы можно использовать в области межкультурной 

коммуникации (учет различий в восприятии красного цвета поможет избежать 

недопонимания), в преподавании иностранных языков (для обучения 

русскому и китайскому языкам через анализ паремий), в области 

культурологии и перевода (понимание контекстуальных значений «красного» 

способствует адекватной интерпретации текстов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Русские пословицы с компонентом «красный» 

из сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа» 

Бей сороку и ворону, добьешься и до белого лебедя (или: до красного зверя). 

[терпение - надежда] 

В красной шапке узнаешь дурака. [сущность - наружность] 

В красный день прясть ленно. [работа - праздность] 

В красный день, как обгорелый пень. [достаток - убожество] 

В черный день перемогусь, а в красный - сопьюсь. [гульба - пьянство] 

Вавила красное рыло. Иван болван. Андрей ротозей. Федул губы надул. 

Пахом - вся рожа в один ком. [человек] 

Весна красная, а лето страдное. Красна весна, да голодна. [земледелие] 

Все красные девки золотом изошьют. [сущность - наружность] 

Все мы растем под красным солнышком, на божьей росе. [жизнь - смерть] 

Выросло дерево от земли до неба, на этом дереве двенадцать сучков, на 

каждом сучке по четыре кошеля, в каждом кошеле по семи яиц, а седьмое 

красное (год). [вселенная] 

Вянет и красный цвет. [любовь - нелюбовь] 

Глупому мужу красная жена дороже красного яйца. [муж - жена] 

Два таких круга или один тусклый - к морозу; красный круг - к ветру, 

перерванный - к снегу. [земледелие] 

Дворянская служба - красная нужда (о старинной военнной службе). [звания 

- сословия] 

Девушки хороши, красные пригожи, да отколь же злые жены берутся? 

[любовь - нелюбовь] 

День Евдокии красный (ясный) - на огруцы и грузди урожай. [месяцеслов] 

Деньга про белый день, деньга про красный день да деньга про черный день. 

[двор - дом - хозяйство] 

Для красного словца не пощадит ни матери, ни отца. [язык - речь] 
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Душа моя масленица (говорит семик), перепелиные твои косточки, бумажное 

твое тело, сахарные уста, сладкая речь, красная краса, руса коса, тридцати 

братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка, ясочка, ты же 

моя перепелочка. [праздник] 

Ешь, конь, сено, поминай красное лето! [былое - будущее] 

Женить бы его не на красной девице, на рябиновой вице. [кара - ослушание] 

За мезгой в город ездил, в красные ряды ходил. [русь - родина] 

Заря заряница, красная девица, врата запирала, по полю гуляла, ключи 

потеряла, месяц видел, а солнце скрало (роса). [погода - стихии] 

Заря заряница, красная девица, по лесу ходила, ключи потеряла; месяц видел, 

солнце скрало (на утренней заре, после первого дождя). [земледелие] 

Здравствуй, в красном: наживай голубой за мужниной головой (красный, 

праздничный, а вышла замуж, думай, как работать станешь). [жених - 

невеста] 

И красное солнышко на всех не угождает. [угода - услуга] 

И пчелка летит на красный цветок. [причуда] 

И с красной ногавкой куру ястреб ловит. [помощь - кстати] 

Из (доброго) помещика дух вон, из крестьян красные дни. [звания - сословия] 

Как не красный день, будто и не Христов день. [земледелие] 

Какой день маслены красный, в такой сей пшеницу (ярославск.). 

[месяцеслов] 

Кину порохом, станет городом, красной Москвой, белой Литвой (мак). 

[растение - земледелие] 

Когда весна красными днями снег сгоняет, родится хлеб. [земледелие] 

Коли барский дурак, так и красный колпак. [звания - сословия] 

Кому красное словцо, кому присказку. [свое - чужое] 

Коса - девичья краса. Красная краса - русая коса. [любовь - нелюбовь] 

Красная девка в хороводе, что маков цвет в огороде. [любовь - нелюбовь] 

Красная девушка в окошко глядит (солнце). [вселенная] 

Красная девушка по небу ходит (солнце). [вселенная] 
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Красная моя ягодка. Яблочко мое наливчатое. [любовь - нелюбовь] 

Красная нужда - дворянская служба. [начальство - служба] 

Красная шапка - вор мужик. Алый малый, зелен кафтан. [щегольство] 

Красней красного солнышка, ясней ясного месяца. [сущность - наружность] 

Красно поле рожью, а речь ложью (т. е. красным словцом). [неправда - ложь] 

Красное лето никому не надокучило. [земледелие] 

Красное словцо не ложь. [неправда - ложь] 

Красное солнышко на белом свете черную землю греет. [цвет - масть] 

Красное солнышко. Ясный месяц. Месяц - казачье солнышко. [земледелие] 

Красное утро на Устина - красный налив ржи. [месяцеслов] 

Красному утру не верь! Хвались вечером, днем не сеченный. [начало - конец] 

Красному яблоку червоточинка не укор. [толк - бестолочь] 

Красные дни - сей пшеницу. [земледелие] 

Красные облака до восхода - к ветру; тучи - к дождю; красные, при закате - к 

вёдру и ветру. [земледелие] 

Красные похороны, когда муж жену хоронит. [муж - жена] 

Красный гроб - не для покойника хорош. [жизнь - смерть] 

Красный день свадьбы - жить красно, да бедно. [свадьба] 

Красный кочеток по жердочке бежит (огонь). [погода - стихии] 

Красный Кут задаст капут (Харьковская губерния, где некогда, по преданию, 

велась шайка разбойников). [русь - родина] 

Красный огонь в печи - к морозу; белый - к оттепели. [земледелие] 

Красный сапог (или: бархат) в земле горит (свекла). [растение - земледелие] 

Красным-краснешенек, желтым-желтехонек и пр. [цвет - масть] 

Краше красного солнышка, светлее ясного месяца (то же). [вера (загадки)] 

Купец здесь, а товара не видно. Надо красный товар налицо. [сватовство] 

Летела сова из красного села, села сова на четыре кола. [конанье (жеребий)] 

На красный цветок и пчела летит. [соблазн - искушение] 

На полузимницу вёдро - весна красная (северн.). [месяцеслов] 

Не видал ты меня в красный день да при лучине. [помощь - кстати] 
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Не то дорого, что красного золота, а дорого, что доброго мастерства. [ученье 

- наука] 

Неделя радуницкая, радуница, красная горка, новая неделя, могилки, 

проводы, поминки, поминальная неделя, фомина неделя (первая по пасхе). 

[месяцеслов] 

Один, как перст, как маков цвет, как красное солнышко, как ясный месяц, как 

верста в поле и пр. [любовь - нелюбовь] 

Он как красное яичко. У него и рука смеется и нога смеется. [смех - шутка - 

веселье] 

Он красным девушкам во сне снится. [вина - заслуга] 

Первому гостю первое место и красная ложка. [гость - хлебосольство] 

Печь нам мать родная. На печи все красное лето. [двор - дом - хозяйство] 

По локоть в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре. [присказки] 

Под темными лесами, под ходячими облаками, под частыми звездами, под 

красным солнышком. [присказки] 

Под ярусом, ярусом висит зипун с красным гарусом (рябина). [растение - 

земледелие] 

Подпустить кому петуха. Посадить красного петуха на кровлю (т. е. 

поджечь). [добро - милость - зло] 

Пойду в баню черным, из бани выйду красным (рак). [скот - животное] 

Полон засечек красных яичек (уголья в порску). [двор - дом - хозяйство] 

Поморы - красные голенища (нерпичьи). [русь - родина] 

Посмотреть на него в красный день, в белой рубашке да при лучинке. 

[осторожность] 

Посреди пустого двора горница под жильем, подклеть под небылыми сеньми, 

крыльцо в помойной яме, печь в заходе, красное окно в кровле, на подволоке 

погреб, а вокруг двора соседняя крыша. [достаток - убожество] 

Посудник под лавкой, клеть на полатях, а курятник в красном углу. [надзор - 

хозяин] 
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Принимают, за обе руки берут да в красный угол сажают. [гость - 

хлебосольство] 

Продавец в красных сапожках ходит (щеголяет). [торговля] 

Просим на избу: красному гостю красное место. [гость - хлебосольство] 

Просим набело умыться, хорошо снарядиться, в белые белила, в красные 

румяна (просят убирать невесту). [свадьба] 

Пустить галку (поджечь). Посадить красного петуха на крышу. [суеверия - 

приметы] 

Пшеницу сей, когда весна стоит красными днями. [земледелие] 

Рад дурак красному. Что пестро, то дураку и красно́. [ум - глупость] 

Рад, как дурак красной шапке (из сказки). [ум - глупость] 

Ради красного словца не пожалеет родного отца. [язык - речь] 

Рожа красная, хоть онучи суши. Рожа - клюковка, глаза - луковки. [человек] 

Рыжий да красный - человек опасный. [цвет - масть] 

С Петрова дня красное лето, зеленый покос. [месяцеслов] 

С посконной рожей в красные ряды не суйся! [человек] 

С посконной рожей да в красные ряды. [помощь - кстати] 

С черного конца натянуть на красный. [сущность - наружность] 

Серенькое утро - красный денек. [терпение - надежда] 

Служил три лета, выслужил три репы, а красной ни одной. [признательность] 

Солдат Яшка, красная рубашка, синие ластовицы (из сказки "Вор"). 

[воровство - грабеж] 

Спасибо на негушке, на красном платьице (дочь отцу). [свадьба] 

Спасцы: Откуда ты, молодеч? - Спасский купеч. - Чем торгуешь? - Красным 

товаром: сальными свечами да чистым дегтем (Рязанская губерния). [русь - 

родина] 

Старость не радость, не красные дни. [молодость - старость] 

Стоит дуб-стародуб, на том дубе-стародубе сидит птица веретеница; никто ее 

не поймает: ни царь, ни царица, ни красная девица (небеса и солнце). 

[вселенная] 
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Сын да дочь - красные детки. [дети - родины] 

Тащи стол на кут (от печи в красный угол). [гость - хлебосольство] 

Твоя бабушка моего дедушку из Красного Села за нос вела. [семья - родня] 

Тот же шут, да в иной шерсти (да в красной шапке). [розное - одно] 

У молодца не без золотца, у красной девушки не без серебреца. [богатство - 

убожество] 

У спасца и деготь - красный товар. [русь - родина] 

Хаз (хазовый конец) штуку красит (хаз - слово арабское: взрачный, красный; 

а у нас подходит к каз, казать). [сущность - наружность] 

Хлеба-соли покушать, красного звону (матушки Москвы) послушать. [русь - 

родина] 

Через улицу серой утицей, через сад перепелкою, через широк двор красным 

кочетом, а в высок терем добрым молодцем. [щегольство] 

Шампанское - панское, а красное - мещанское. [помощь - кстати] 

Шелк не рвется, булат не гнется, а красное золото не ржавеет. [сущность - 

наружность] 

Шелк не рвется, булат не сечется, красное золото не ржавеет. [богатство - 

убожество] 

Щур красный, а день ненастный. [сущность - наружность] 

Я стар, родилось от меня двенадцать сыновей, а от каждого из них по 

тридцать дочерей, наполовину красных и черных (год). [вселенная] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Китайские паремии с компонентом «красный» 

из «Сборника китайских пословиц» Вэнь Дуаньчжэня 

(温端政《中国谚语集》中含有“红色”的汉语谚语) 

1.自然与生活 Природа и жизнь  

红日当空照，万物皆生机。 [Красное солнце сияет в небе, всё живое 

наполнено жизнью] [вселенная]   

红云朝霞现，风雨即将来。[Красные облака на рассвете — ветер и дождь 

уже близко] [погода - стихии]   

红霞满天飞，明日必天晴。[Красные закатные облака в небе — завтра 

будет ясный день] [земледелие]   

红花虽好，终须绿叶扶。[Красные цветы прекрасны, но зелёные листья их 

поддерживают] [растение - земледелие]   

红梅傲雪开，寒尽春自来。[Красная слива цветёт под снегом — холод 

уйдёт, весна придёт сама] [терпение - надежда]   

红火夏日长，秋收谷满仓。[Алое пламя летнего зноя длится — осенью 

амбары полны зерна] [земледелие]   

红枫染秋色，岁月催人老。[Красный клён окрашивает осень — годы несут 

старость] [молодость - старость]   

红鲤跃龙门，寒门出贵子。[Красный карп прыгает через Ворота Дракона 

— из бедной семьи рождается знатный сын] [богатство - убожество]   

红烛照新人，白头偕老情。[Красные свечи освещают молодожёнов — 

вместе до седых волос] [свадьба]   

红颜易老，真心难改。[Красота стареет легко, но искренность не меняется] 
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[любовь - нелюбовь] 

红日映雪兆丰年，农夫笑颜满田间。[Красное солнце на снегу предвещает 

урожайный год, крестьяне улыбаются на полях.] [земледелие]   

红霞晚照渔舟归，鸥鸟翩翩伴浪飞。[Алый закат освещает рыбачьи лодки, 

чайки кружат над волнами.] [природа - пейзаж]   

红梅吐蕊迎霜寒，春信悄至万物欢。[Красные сливы распускаются под 

морозом, весна тихо приходит, всё ликует.] [терпение - надежда]   

红枫落尽秋意浓，雁阵南飞思故土。 [Красные клёны опали, осень в 

разгаре, гуси летят на юг, тоскуя по родине.] [родина - тоска]   

红鲤跃波兆吉祥，风调雨顺福满仓。[Красный карп прыгает в волнах — 

предвестник удачи, благоприятная погода наполнит амбары.] [счастье - 

удача]   

2.人性与智慧 Человечность и мудрость 

红口白牙说空话，不如脚踏实地行。[Красные губы и белые зубы говорят 

пустые слова, лучше твердо ступать по земле.] [язык - речь]   

红脸未必是忠臣，笑脸常藏刀剑心。 [Красное лицо не обязательно 

преданный слуга, улыбка часто скрывает кинжал в сердце.] [сущность - 

наружность]   

红颜祸水，智者避之。[Красота как бурная вода — мудрый её избегает.] 

[любовь - нелюбовь]   

红帽戴头非贤士，腹有诗书气自华。[Красная шапка на голове не делает 

мудрецом, истинная мудрость рождается из книг.] [ум - глупость] 

红妆虽美，不及德馨。 [Красный макияж красив, но не сравнится с 

благоуханием добродетели.] [сущность - наружность]   
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红心向善，黑心招灾。[Красное сердце стремится к добру, чёрное сердце 

привлекает беду.] [добро - милость - зло]   

红眼妒人富，不如自勤勉。 [Завидовать чужому богатству красными 

глазами — лучше усердно трудиться самому.] [богатство - убожество]   

红舌如刀，伤人无形。[Красный язык как нож — ранит невидимо.] [язык - 

речь]   

红颜知己难求，真心相伴更。[Красавицу-единомышленника трудно найти, 

но искренняя дружба драгоценнее.] [любовь - нелюбовь]   

红脸唱戏，白脸收场。[Красным лицом играют спектакль, белым лицом 

завершают.] [разное - одно] 

红心一颗照肝胆，虚情假意难藏掩。 [Красное сердце освещает душу, 

фальшь невозможно скрыть.] [сущность - наружность]   

红颜易老智难衰，腹有诗书气自华。[Красота увянет, мудрость не иссякнет 

— знания украшают душу.] [ум - глупость]   

红舌如蜜藏毒针，智者慎言避祸根。[Красный язык сладок, но с ядом — 

мудрый молчит, избегая беды.] [язык - речь]   

红眼妒心毁自身，宽怀大度福临门。[Красные глаза зависти губят себя, 

щедрость приносит счастье.] [богатство - убожество]   

红妆 艳虽 德为基，内外兼修方为美。[Красный наряд ярок, но добродетель 

— основа, истинная красота в гармонии.] [сущность - наружность]   

3.社会与阶 级 Общество и класс 

红顶商人 倾权 朝，百姓疾苦无人问。[Чиновник в красном колпаке правит 

двором, а страдания народа никого не волнуют.] [звания - сословия] 
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红袍加身非福分，清贫自在是逍遥。[Алый халат на плечах — не счастье, 

свобода в бедности — истинная радость.] [начальство - служба] 

红门酒肉臭，路有冻死骨。[У красных ворот мясо и вино гниют, а на 

дороге лежат замёрзшие кости.] [достаток - убожество] 

红墙内外两重天，富贵贫贱隔云端。[За красной стеной — иная жизнь: 

богатство и бедность разделены облаками.] [звания - сословия] 

红榜题名一时荣，德行传世万古芳。[Имя в красном списке — минутная 

слава, добродетель в веках — вечное благоухание.] [ученье - наука] 

红轿抬新娘，嫁衣泪两行。 [Красный паланкин несёт невесту, а на 

свадебном платье — следы слёз.] [жених - невеста] 

红绸裹金银，不及粗布暖人心。[Золото в красном шёлке не согреет сердце, 

как простая ткань.] [богатство - убожество] 

红印盖公文，百姓血汗凝。[Красная печать на документе — это слезы и пот 

народа.] [начальство - служба] 

红妆嫁豪门，不如布衣共白头。[В красном наряде выйти за богача — хуже, 

чем в простой одежде вместе состариться.] [жених - невеста] 

红头文件如山压，民声难达九重天。[Документы с красным заголовком 

громоздятся горами, голос народа не долетает до небес.] [начальство - 

служба] 

红墙高筑隔贫富，朱门酒肉百姓苦。[Красные стены разделяют богатых и 

бедных, у ворот пир — народ страдает.] [звания - сословия]   

红印一盖民脂尽，清廉为官方得心。[Красная печать выжимает народный 

пот — лишь честный чиновник завоюет сердца.] [начальство - служба]   
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红轿入门泪满襟， 华荣 背后尽酸辛。[Красный паланкин входит — слёзы 

на платье, за роскошью скрывается горе.] [жених - невеста]   

红绸裹 终权 是空，民心所向方为功。[Красный шёлк власти тщетен — лишь 

народная любовь истинна.] [начальство - служба]   

红榜题名虚名累，淡泊名利真君子。 [Имя в красном списке — бремя 

славы, скромность — знак благородства.] [ученье - наука]   

4.警示与讽刺 Осторожность и сарказм 

红绳系足缘难断， 债缠孽 身悔已迟。[Красная нить связывает ноги — 

судьбу не разорвать, грехи опутают тело — раскаяние придёт поздно.] 

[любовь - нелюбовь] 

红颜薄命，智者惜福。[Красота — короткая судьба, мудрый бережёт своё 

счастье.] [жизнь - смерть] 

红灯高挂是非多，谨言慎行避 祸灾 。[Красный фонарь висит высоко — 

сплетни множатся, осторожность в словах и поступках отведёт беду.] 

[осторожность] 

红颜易逝，虚名如烟。[Красота увядает быстро, пустая слава рассеивается 

как дым.] [сущность - наружность]   

红火一时败，静水流深长。[Яркое пламя гаснет быстро, тихая вода течёт 

долго.] [начало - конец] 

红布遮丑难掩真，纸里包火终成灰。[Красная ткань скроет уродство, но не 

скроет правду — огонь в бумаге обратится в пепел.] [неправда - ложь] 

红漆棺材装白骨，富贵 华荣 皆尘土。[В красном лакированном гробу — 

белые кости, все богатства и слава превращаются в пыль.] [жизнь - смерть] 

红杏出墙招是非，家 紧闭门 保平安。[Алый абрикос за стеной привлекает 
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сплетни, закрытые ворота дома хранят покой.] [соблазн - искушение] 

红颜笑里藏刀，君子远之保身。 [В улыбке красавицы спрятан нож — 

благородный избегает её, чтобы сохранить жизнь.] [добро - милость - зло] 

红烛燃尽泪始干，虚情假意终露馅。[Красная свеча догорает — слёзы 

иссякают, фальшивые чувства в конце раскроются.] [любовь - нелюбовь] 

红颜祸水非天命，智者远之保清明。 [Красота — не судьба, мудрый 

избегает, сохраняя чистоту.] [любовь - нелюбовь]   

红烛燃尽泪成灰，虚情假意终露悲。[Красная свеча догорела — слёзы в 

пепле, фальшь раскрывается.] [любовь - нелюбовь]   

红布遮丑难掩真，纸包烈火终成尘。[Красная ткань скрывает уродство, но 

огонь в бумаге станет пеплом.] [неправда - ложь]   

红绳易断情难续，真心相伴破万阻。 [Красная нить рвётся легко, но 

искренность преодолеет всё.\] \[любовь - нелюбовь\]   

红火灶台烫手心，贪多必失悔难禁。 [Красный очаг обжигает руку — 

жадность ведёт к раскаянию.] [ум - глупость]   

5.劳 动与节气 Трудовые и солнечные условия 

红日初升忙耕种，秋收满仓笑颜开。[Красное солнце взошло — спешат 

пахать и сеять, осенью амбары полны — лица сияют.] [земледелие] 

红五月播麦种，金九月收粮忙。[В Красный май сеют пшеницу, в Золотой 

сентябрь жнут урожай.] [месяцеслов] 

红炉火旺铸铁器，寒冬腊月暖人心。[В красной печи ярко пламя — куют 

железо, в лютую зиму тепло согревает сердце.] [двор - дом - хозяйство] 

红高粱熟酿美酒，辛勤劳作换甘甜。[Спелый красный гаолян превращают 

в вино, тяжёлый труд приносит сладость.] [земледелие] 
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红辣椒晒满院，寒冬腊月驱寒凉。[Красный перец сушится во дворе, в 

лютые морозы прогоняет холод.] [двор - дом - хозяйство] 

红梅报春早，农人备耕忙。[Красные сливы возвещают весну — крестьяне 

спешат готовиться к посеву.] [месяцеслов] 

红花开遍山野，春耕不可延误。[Красные цветы покрыли поля — весенний 

сев нельзя откладывать.] [земледелие] 

红日当空莫贪眠，一寸光阴一寸金。[Красное солнце в зените — не спи, 

время дороже золота.] [работа - праздность\] 

红枫落尽冬将至，储粮备柴过寒冬。[Красные клёны опали — зима близко, 

запасают зерно и дрова.] [месяцеслов\] 

红火灶台饭菜香，家和方能万事兴。[Яркое пламя в очаге — еда ароматна, 

в гармоничной семье всё процветает.] [двор - дом - хозяйство] 

红日当空莫 闲偷 ，春耕秋收粮满园。[Красное солнце в зените — не ленись, 

весенний сев даст осенний урожай.] [земледелие]   

红高粱熟酿琼浆，汗水换来甘蜜香。[Спелый красный гаолян станет вином 

— труд приносит сладость.] [земледелие]   

红辣椒串挂檐前，驱寒暖胃过冬年。[Гирлянды красного перца на крыше 

— прогоняют холод зимой.] [двор - дом - хозяйство]   

红梅报春农事忙，犁田播种盼丰粮。[Красные сливы вещают весну — 

крестьяне спешат пахать.] [месяцеслов]   

红枫落尽储冬粮，柴火堆高御雪霜。[Красные клёны опали — запасают 

зерно и дрова против мороза.] [месяцеслов]   

6.传 统与象征 Традиция и символизм 
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红双喜字贴满堂，新婚燕尔福满门。[Двойное красное «счастье» украшает 

дом — новая свадьба наполняет семью благословением.] [свадьба] 

红灯笼高高挂，佳节团圆庆丰年。 [Красные фонари висят высоко — 

праздник единения славит урожайный год.] [праздник] 

红绳系姻缘，月老牵线定终身。 [Красная нить связывает судьбы — 

Лунный Старец соединяет сердца навеки.] [сватовство] 

红鸡蛋庆生子，香火绵延代代传。[Красные яйца празднуют рождение 

сына — родовая нить продолжается через поколения.] [дети - родины\] 

红布裹金玉，吉祥如意随身携。[Красная ткань обернёт золото — удача и 

счастье следуют с тобой.] [счастье - удача] 

红纸写春联，辞旧迎新福满门。[Красная бумага с новогодними надписями 

— прощай старое, встречай новое, благословение наполняет дом.] 

[праздник] 

红轿迎亲鞭炮响，百年好合共婵娟。[Красный паланкин везёт невесту, 

хлопушки гремят — сто лет гармонии под луной.] [свадьба] 

红绸舞狮闹元宵，国泰民安盛世昌。[Красный шёлк льётся в танце льва на 

Праздник фонарей — мир в стране, народ спокоен, эпоха процветает.] 

[праздник] 

红烛祭祖表孝心，慎终追远不忘本。[Красные свечи предкам — сыновья 

почтительность, помнить корни и чтить традиции.] [семья - родня] 

红门朱户富贵家，勤俭持家方能久。 [Красные ворота и дом — знак 

богатства, но бережливость хранит его долгие годы.] [двор - дом - 

хозяйство] 
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红烛双喜映华堂，百年好合福绵长。[Красные свечи и двойное «счастье» 

освещают дом — век гармонии.] [свадьба]   

红纸剪花贴窗棂，辞旧迎新纳吉祥。[Красная бумага с вырезками на окнах 

— прощай старое, встречай удачу.] [праздник]   

红绳月老系姻缘，白首同心天地鉴。 [Красная нить Лунного Старца 

связывает сердца — вместе до седин.] [сватовство]   

红蛋庆生香火续，子孙满堂代代传。[Красные яйца празднуют рождение 

— род продолжается в поколениях.] [дети - родины]   

红门朱户藏富贵，勤俭持家福自随。[Красные ворота хранят богатство — 

бережливость приносит счастье.] [двор - дом - хозяйство]   

7.哲理与寓言Философия и аллегория 

红花 艳虽 ，终有凋零日。[Красный цветок прекрасен, но день увядания 

придёт.] [жизнь - смерть] 

红颜白骨，皆归尘土。[Красавица и белые кости — все вернутся в прах.] 

[жизнь - смерть] 

红日西沉，明日复升。[Красное солнце заходит на западе, завтра взойдёт 

вновь.] [былое - будущее] 

红绳系足天注定，人定胜天亦枉然。[Красная нить судьбы связана небом 

— даже попытки изменить её напрасны.] [судьба] 

红火易灭，静水长流。[Яркий огонь гаснет быстро, тихая вода течёт вечно.] 

[начало - конец] 

红梅傲雪非争春，只为暗香送人间。[Красная слива гордо стоит в снегу — 

не споря с весной, лишь дарит миру скромный аромат.] [терпение - 

надежда] 
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红颜一笑倾人城，智者一笑泯恩仇。[Улыбка красавицы рушит города, 

улыбка мудреца стирает вражду.] [ум - глупость] 

红烛泪尽成灰烬，真情永存天地间。[Красная свеча сгорает до пепла, но 

истинная любовь живёт между небом и землёй.] [любовь - нелюбовь] 

红门深似海，人心更难测。[Красные ворота глубже моря, но человеческое 

сердце ещё глубже.] [сущность - наружность] 

红日无私照万物，人心有私生百态。[Красное солнце бескорыстно светит 

всем, а человеческое сердце рождает тысячи лиц.] [эгоизм - бескорыстие] 

红颜白骨皆尘土，唯留德馨永世存。[Красавица и кости — прах, лишь 

добродетель живёт вечно.] [жизнь - смерть]   

红日轮回照千古，光阴如水不复返。[Красное солнце вечно сияет — время 

уходит, как вода.] [былое - будущее]   

红梅傲雪非争艳，暗香浮动自悠然。[Красная слива в снегу не соперничает 

— её аромат покоряет.] [терпение - надежда]   

红绳天定人难改，顺其自然心自安。[Красная нить судьбы от неба — 

прими её, и обретёшь покой.] [судьба]   

红火易灭静水长，淡泊明志真豪强。[Яркий огонь гаснет, тихая вода течёт 

— скромность открывает силу.] [начало - конец]   

8.民俗与幽默Фольклор и юмор 

红脸关公庙中坐，忠义千秋世人敬。 [Краснолицый Гуань-гун сидит в 

храме — верность и честь в веках почитаются.] [герой - легенда] 

红鞋踏雪寻梅去，笑谈风月不留痕。[В красных туфлях идут по снегу за 

сливами, шутят о ветре и луне — следов не остаётся.] [щегольство] 
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红鼻子小丑逗人乐，谁知幕后辛酸泪。[Клоун с красным носом смешит 

людей, но кто знает слёзы за кулисами?] [смех - шутка - веселье] 

红布蒙眼走迷宫，人生何处不相逢。 [С красной повязкой на глазах 

блуждают в лабиринте — жизнь полна неожиданных встреч.] [причуда] 

红伞遮阳避风雨，同行路上共患难。[Красный зонт защищает от солнца и 

дождя — вместе преодолевают трудности.] [помощь - кстати] 

红头绳扎小辫，童真无邪最珍贵。[Красная лента в детской косичке — 

невинность ребёнка бесценна.] [дети - детство] 

红漆木鱼敲不响，心中有佛自安宁。[Красный лакированный деревянный 

рыбок не звучит — будда в сердце дарит покой.] [вера - спокойствие] 

红纸包钱压岁礼，儿孙绕膝享天伦。 [Красный конверт с деньгами на 

Новый год — дети и внуки вокруг, семья в радости.] [семья - родня] 

红绸戏狮闹市喧，民间技艺代代传。[Красный шёлк танцующего льва 

оглушает улицы — народное искусство живёт в веках.] [праздник] 

红脸汉子怕老婆，家中和睦万事兴。[Краснолицый муж боится жены — в 

семье гармония, всё процветает.] [муж - жена] 

红脸关公舞大刀，忠义传奇代代骄。[Краснолицый Гуань-гун с мечом — 

легенды о верности живут вечно.] [герой - легенда]   

红鞋踏雪寻梅趣，笑谈风月不留痕。[В красных туфлях идут за сливами — 

шутки о луне не оставляют следов.] [щегольство]   

红鼻小丑逗人乐，幕后辛酸谁人知。[Клоун с красным носом смешит — 

кто знает слёзы за кулисами?] [смех - шутка - веселье]   

红伞遮雨共患难，同行路上暖心间。[Красный зонт защищает от дождя — 

вместе преодолевают трудности.] [помощь - кстати]   
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红绳扎髻童真美，无忧无虑最珍贵。[Красная лента в детских волосах — 

невинность бесценна.] [дети - детство]   

9.警示与讽 喻 Предупреждения и аллегории 

红颜薄命空叹息，不如勤学立根基。[Красавица с короткой судьбой лишь 

вздыхает, лучше усердно учиться и строить основу.] [ученье - наука] 

红墙内外是非多，洁身自好免 祸灾 。[За красной стеной сплетни множатся 

— сохраняй чистоту, избежишь беды.] [осторожность] 

红绸裹刀暗藏锋，甜言蜜语莫轻信。[Красный шёлк оборачивает нож — 

острое лезвие скрыто, сладким речам не верь.] [неправда - ложь] 

红火灶台易烧手，贪心不足蛇吞象。[Яркий огонь в очаге обожжёт руку, 

жадность погубит как змея, глотающая слона.] [ум - глупость] 

红轿抬进是非门，慎选良缘避祸端。[Красный паланкин вносит в дом 

сплетни — выбирай супруга мудро, избегая бед.] [сватовство] 

红榜题名虚名累，淡泊明志是真贤。[Имя в красном списке — бремя 

пустой славы, скромность открывает истинную мудрость.] [ученье - наука] 

红妆虽美终会老，德行无瑕永流芳。 [Красный макияж увянет, но 

безупречная добродетель вечно благоухает.] [сущность - наружность] 

红烛燃尽空留泪，虚情假意终成灰。[Красная свеча догорает — лишь 

слёзы остаются, фальшивые чувства обратятся в пепел.] [любовь - 

нелюбовь] 

红绳易断情难续，真心相伴方长久。[Красная нить судьбы рвётся легко, но 

искренность сохранит любовь.] [любовь - нелюбовь] 

红门酒宴终散场，粗茶淡饭最心安。 [Пир за красными воротами 

закончится, простая еда принесёт покой.] [достаток - убожество] 
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红颜薄命空自怜，勤学修德立世间。[Красавица с короткой судьбой плачет 

— лучше учиться и строить жизнь.] [ученье - наука]   

红墙内外是非生，洁身自好远纷争。[За красной стеной сплетни растут — 

сохраняй чистоту, избегай ссор.] [осторожность]   

红绸包刀藏锋芒，甜言蜜语毒心肠。 [Красный шёлк скрывает нож — 

сладкие слова таят яд.] [неправда - ложь]   

红轿入 祸门 随身，慎择良缘避灾深。[Красный паланкин приносит беду — 

выбирай супруга мудро.] [сватовство]   

红烛泪尽情难续，真心相伴破千阻。[Красная свеча догорела — лишь 

искренность преодолеет препятствия.] [любовь – нелюбовь] 

10.自然与宇宙 Природа и Вселенная 

红星闪耀夜空明，指引迷途归家路。 [Красная звезда сияет в ночи — 

освещает путь домой заблудшим.] [вселенная] 

红月当空兆灾异，人心惶惶不安宁。[Кровавая луна в небе — знак беды, 

страх охватывает сердца.] [погода - стихии] 

红日东升西又落，光阴如水不 还复 。[Красное солнце всходит на востоке, 

заходит на западе — время утекает как вода.] [былое - будущее] 

红霞映水渔舟晚，江上人家炊烟起。[Алые облака отражаются в воде, 

рыбачьи лодки возвращаются — дымок над рекой поднимается.] [природа 

- пейзаж] 

红枫遍山秋意浓，雁阵南飞思故乡。[Красные клёны покрывают горы — 

осень в разгаре, гуси клином летят на юг, тоскуя по родине.] [родина - 

тоска] 

红花绿柳春意闹，万物 苏复 生机勃。[Красные цветы и зелёные ивы — 
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весна шумит, всё пробуждается к жизни.] [растение - земледелие] 

红梅傲雪迎新春，寒冬过后是暖阳。[Красные сливы в снегу встречают 

весну — после лютой зимы придёт солнце.] [терпение - надежда] 

红日普照大地暖，人间正道是沧桑。[Красное солнце греет землю — путь 

человечества полон превратностей.] [вселенная] 

红云卷地风雷动，天公怒目惩奸邪。[Багровые тучи клубятся, гром и ветер 

бушуют — небеса карают зло.] [погода - стихии] 

红绳系月牵星河，天地有情永相连。[Красная нить связывает луну и звёзды 

— небо и земля вечно в единстве.] [вселенная] 

红星指引夜航船，迷途游子归家园。[Красная звезда ведёт корабли ночью 

— заблудшие возвращаются домой.] [вселенная]   

红月当空灾星现，人心惶惶夜难眠。[Кровавая луна в небе — знак беды, 

страх не даёт уснуть.] [погода - стихии]   

红日东升西落去，光阴似箭不 还复 。[Красное солнце всходит и заходит — 

время летит стрелой.] [былое - будущее]   

红霞染水渔歌晚，炊烟袅袅伴归帆。[Алые облака над водой — рыбаки 

поют, дымок поднимается.] [природа - пейзаж]   

红枫漫山秋意深，鸿雁南飞寄乡思。[Красные клёны покрывают горы — 

гуси летят на юг с тоской.] [родина - тоска] 

 


