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Аннотация
Исследуются когнитивные основы формирования метафорических значений фитонимической лексики в 

китайском языке. Данный пласт лексических единиц, фиксируя наиболее важные для носителей языка участки 
внеязыковой действительности, обладает высокой степенью релевантности для китайского национального 
языкового сознания, что обуславливает широкие возможности для его метафорического переосмысления. Воз-
никающие в результате этого процесса вторичные образные номинации выполняют важную роль в концептуа-
лизации мира, выступая в качестве одного из основных средств реализации фитоморфного кода культуры. Це-
лью данной работы является лингвокогнитивное описание образной лексики китайского языка, мотивирован-
ной наименованиями объектов и явлений растительного мира, и выявление запечатленного в ней фрагмента 
китайской языковой картины мира. Материалом исследования послужили данные толковых и фразеологиче-
ских словарей, а также контексты использования фитоморфных номинаций, извлеченные из национальных 
корпусов китайского языка. Изучение фактического материала проводилось с использованием метода компо-
нентного и контекстуального анализа, элементов лингвокогнитивного моделирования, а также приема лингво-
культурологического комментирования. В результате проведенного анализа были определены денотаты фито-
нимических образных номинаций в китайском языке, а также выявлена система оснований метафорического 
уподобления и схемы прототипных метафорических переносов из сферы-источника «Растения», участвующие 
в концептуализации других понятийных областей. Исследование показало, что наименования растительных 
объектов используются для метафорического осмысления явлений таких сфер действительности, как «Чело-
век», «Естественный мир», «Абстрактный мир» и «Социум». При этом большинство растительных метафор 
(68,7 %) в китайском языке принадлежит антропосфере, среди которых преобладают номинации характери-
стик внешности и нравственных качеств человека. Формирование переносных значений входящих в вышепере-
численные понятийные сферы фитонимических единиц осуществляется по определенным метафорическим мо-
делям, характеризующимся общим основанием образной аналогии. В качестве таких оснований могут выступать 
различные свойства объектов растительного мира: форма, размер, цвет, особенности структуры и консистенции, 
стадия развития, вкус, общая оценка внешнего вида, реакция на воздействие факторов внешней среды, распро-
страненность, пищевая и эстетическая ценность. Их выявление и последовательное описание позволило в опре-
деленной мере реконструировать соответствующий фрагмент китайской языковой картины мира.
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Abstract
The article is devoted to the study of the cognitive foundations of the Chinese phytonymic vocabulary metaphorical 

meanings formation. This layer of lexical units, fixing the most important areas of non-linguistic reality for native 
speakers, has a high degree of relevance for the Chinese national linguistic consciousness, which provides wide 
opportunities for its metaphorical reinterpretation. Secondary figurative nominations arising as a result of this process 
play an important role in the conceptualization of the world, acting as one of the main means of implementing the 
phytomorphic code of culture. The purpose of this work is a linguocognitive description of the Chinese figurative 
vocabulary, motivated by the names of objects and phenomena of the plant world, and the identification of a fragment 
of the Chinese language picture of the world, which is imprinted in it. The research material was the data of 
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explanatory and phraseological dictionaries, as well as the contexts of the use of phytomorphic nominations extracted 
from the national corpus of the Chinese language. The study of the factual material was carried out using the method 
of component and contextual analysis, elements of linguocognitive modeling, as well as the method of linguocultural 
commentary. As a result of the analysis, the denotations of the Chinese phytonymic figurative nominations were 
determined, as well as the system of bases for metaphorical assimilation and schemes of prototypical metaphorical 
transfers from the source sphere of “Plants” involved in the conceptualization of other conceptual areas were revealed. 
The study showed that the names of plant objects are used for metaphorical interpretation of phenomena in such 
spheres of reality as “Man”, “Natural World”, “Abstract world” and “Society”. At the same time, the majority of plant 
metaphors (68.7%) in Chinese belong to the anthroposphere, among which prevail the nominations of the 
characteristics of appearance and moral qualities of a person. The formation of figurative meanings of phytonymic 
units included in the above-mentioned conceptual spheres is carried out according to certain metaphorical models 
characterized by a common basis of figurative analogy. It was also determined that various properties of objects of the 
plant world (such as shape, size, color, features of structure and consistency, stage of development, taste, general 
assessment of appearance, reaction to environmental factors, prevalence, nutritional and aesthetic value) can act as 
such common bases of figurative analogy. Their identification and consistent description made it possible to 
reconstruct to a certain extent the corresponding fragment of the Chinese language picture of the world.

Keywords: plant metaphor, metaphorical model, phytonymic vocabulary, phytomorphism, linguistic picture of the 
world
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Введение
В настоящее время в лингвистике наблюдается 

значительный интерес к исследованиям, связан-
ным с вопросами реализации языковой образно-
сти, выявлением особенностей когнитивных меха-
низмов метафорического миромоделирования и 
национальной специфики языковых картин мира-
носителей разных языков и культур [1–5]. В рабо-
тах отечественных лингвистов описаны метафори-
ческие модели и средства их языковой репрезента-
ции, задействованные в образной концептуализа-
ции различных фрагментов объективной действи-
тельности и составляющие основу базовых кодов 
культуры – соматического, пространственного, 
временного, зооморфного, фитоморфного и других 
[6–11]. При этом фитоморфный код культуры при-
знается одним из универсальных способов образ-
ного описания и символического переосмысления 
мира и его отдельных фрагментов [12, 13]. 

Языковые единицы, вербализующие фитоморф-
ный код культуры, составляют один из древнейших 
пластов лексики, репрезентирующий жизненный 
опыт человека, связанный с удовлетворением его 
основных потребностей в пище, одежде, жилище и 
пр. и отражающий его индивидуальные наблюде-
ния за окружающим миром живой природы [14, с. 
180]. Фиксируя наиболее важные для носителей 
языка участки внеязыковой действительности, фи-
тонимы обладают высокой релевантностью для на-
ционального языкового сознания, что обуславлива-
ет широкие возможности для их метафорического 
переосмысления и, как следствие, возникновения 
вторичных фитоморфных номинаций.

Целью данной работы является лингвокогни-
тивное описание образной лексики китайского 
языка, мотивированной наименованиями объектов 
и явлений растительного мира, и выявление запе-
чатленного в ней фрагмента китайской языковой 
картины мира.

Исследование опирается на основные положе-
ния когнитивной лингвистики и теории когнитив-
ной метафоры [15–19], а также базовые принципы 
лингвокультурологического подхода к изучению 
метафоры [20–23]. 

С позиций современной когнитивистики расти-
тельная метафора представляет собой устойчивую 
аналогию между нетождественными категориаль-
ными классами познаваемых явлений из различ-
ных сфер внеязыковой действительности, когда ис-
ходный образ сферы-источника «Растения», выра-
женный во внутренней форме фитонимической но-
минации, проецируется на концептуальную струк-
туру называемого феномена из сферы-мишени, не 
связанного с растительным миром. 

Схематически базовая модель фитоморфной ме-
тафоры, по которой осуществляется концептуали-
зация полученных знаний об объекте познания, 
может быть выражена формулой «Нечто – это ра-
стение». 

При этом функционирующие в рамках данной 
базовой модели частные метафорические модели 
осуществляются на основе признаков, которыми 
обладают растения, и представляют собой всевоз-
можные смысловые проекции, различающиеся ис-
ходным образным представлением из сферы-
источника и сферой-мишенью.
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Материал и методы
Материалом исследования послужили 368 фи-

тонимических единиц, развивающих переносные 
значения в китайском языке, извлеченных методом 
сплошной выборки из следующих лексикографи-
ческих источников: 现代汉语词典 / 中国社会科学
院语言研究所. 7 版.北京, 2016 (Словарь современ-
ного китайского языка / Институт лингвистики, 
Академия общественных наук КНР. Изд-е 7-е. Пе-
кин, 2016); 现代汉语成语词典 /吴光奇,吴明. 上海:
上海辞书出版社, 2009 (Фразеологический словарь 
современного китайского языка / под ред. У. Гуан-
ци, У. Мин. Шанхай: Шанхайское лексикографиче-
ское издательство, 2009); 汉语惯用语词典/ 黄斌宏. 
北京:商务印书馆, 2009 (Словарь привычных выра-
жений китайского языка / под ред. Хуан Биньхун. 
Пекин: Коммерческое издательство, 2009).

К исследованию также привлекались контексты 
использования фитоморфных номинаций из наци-
ональных корпусов китайского языка BCC (URL: 
http://bcc.blcu.edu.cn/lang/zh) и CCL (http://ccl.pku.
edu.cn:8080/ccl_corpus/).

Изучение фактического материала проводилось 
с использованием методов: научного описания, 
включающего сбор, тематическую классификацию 
и систематизацию языковых единиц, количествен-
ные подсчеты; компонентного и контекстуального 
анализа (при выявлении коннотативных сем и 
оснований образной аналогии); элементов лингво-
когнитивного моделирования как процедуры опи-
сания концептуальной образной системы, запечат-
ленной в семантике растительных метафор, и сред-
ства реконструкции фрагмента языковой картины 
мира носителей китайского языка, а также приема 
лингвокультурологического комментирования.

Результаты и обсуждение
Проведенный анализ китайских лексических и 

фразеологических единиц со стержневым компо-
нентом-фитонимом позволил определить денотаты 
фитонимических образных номинаций, а также 
выявить систему оснований метафорического упо-
добления и схемы прототипных метафорических 
переносов, участвующих в концептуализации 
определенных явлений действительности, в ре-
зультате чего были выделены наиболее общие кон-
цептуальные сферы, объекты которых регулярно 
осмысляются в терминах растений. К ним относят-
ся следующие сферы: 1) «Человек»; 2) «Естествен-
ный мир»; 3) «Абстрактный мир»; 4) «Социум».

Подавляющее большинство растительных мета-
фор в китайском языке (253 образных единицы) 
используется в качестве средства вторичной номи-
нации широкого спектра объектов антропосферы. 
Согласно выявленным тематическим группам де-
нотатов референтного семантического поля и ре-

зультатам анализа направлений метафорического 
переноса в рамках обширной когнитивной сферы, 
образно номинируемой «Человек», можно выде-
лить следующие концептуальные области-микро-
сферы: «внешность» (куда входят анатомо-физиче-
ские и физиолого-возрастные характеристики 
внешнего вида человека); «интеллектуальные ка-
чества и способности»; «нравственные качества»; 
«социальный статус и социальные взаимодейст-
вия»; «профессиональная деятельность», воплоща-
ющие базовую модель «Люди – это растение». 

Фитоморфизмы в китайском языке могут харак-
теризовать человека с точки зрения общей оценки 
его внешности. В рамках исследуемого материала 
встретились метафоры, в основном связанные с 
положительной оценкой внешнего вида, – «чело-
век красивый, изящный, привлекательный». На-
пример, женская красота описывается посредством 
фитоморфизмов: 花 ‘цветок’, 梅花 ‘цветы сли-
вы’, 玫花 ‘роза’, 桃李 ‘персики и сливы’, 芙蓉 ‘ло-
тос’. При этом эталоном яркой, заметной красоты 
в китайском языке являются 花 ‘цветок’ и 玫花 
‘роза’, а более нежной, свежей, уточенной – 芙蓉 
‘лотос’: 朵花 ‘один цветок’ в знач. ‘красивая жен-
щина’; 花魁 ‘лучший из цветов’ – образно о моло-
дой женщине потрясающей красоты; 校花 ‘школь-
ный цветок’ – самая красивая девушка в школе, 
звезда школы; 花容月貌‘лицо-цветок и внешний 
вид луны’ – об очень красивой внешности; 剌玫花 
‘цветок колючей розы’– о красивой, но неприступ-
ной женщине; 出水芙蓉 ‘только что поднявшийся 
из воды лотос’ – образно в знач. ‘свежий, прекрас-
ный, изящный’ о внешности девушки. Приведен-
ные примеры отражают реализацию частной мета-
форической модели «Женщина – это цветок», где 
основанием для уподобления выступают типовые 
представления о привлекательном внешнем виде 
отдельных растений. 

Представления о росте и телосложении чело-
века в сознании носителей китайского языка ассо-
циативно связываются с формой, размерами и тол-
щиной плодов, ростков или стеблей таких расте-
ний, как тыква, пророщенные ростки бобов, трост-
ник и сосна. Для указания на низкий рост и полное 
телосложение в китайском языке задействован 
образ зимней тыквы, имеющий круглую или широ-
кую цилиндрическую форму: 矮冬瓜 ‘карликовая 
зимняя тыква’– образно о невысоком и толстом 
человеке. Высокий рост и худоба метафорически 
выражаются в сравнении с растениями с сильно 
вытянутой (удлиненной) и относительно тонкой 
формой побегов, стеблей (стволов): например, фи-
томорфизм 豆芽菜 ‘бобовый росток’ применяется 
для образной характеристики высокого и худого 
человека, каланчи, а 松形鹤骨 ‘фигура сосны, ко-
сти журавля’ метафорически ассоциируется с си-



— 26 —

луэтом худого мужчины с благородной осанкой. 
Образ чересчур худых людей вызывает аналогию с 
образом тростниковой палки – 芦柴棒.

Растительная метафора в китайском языке мо-
жет также выступать средством образной репре-
зентации данных о возрасте человека. Анализ 
фактического материала показал, что в концепто-
сфере носителей китайского языка присутствует 
аналогия между стадиями развития растения и пе-
риодами жизненного цикла человека. Например, 
пора цветения растений ассоциируется с периодом 
наивысшего развития, расцвета человеческого ор-
ганизма, в то время как пора увядания и разруше-
ния в жизни растений служит аналогией для вос-
приятия процесса старения и нарастающей физи-
ческой немощи как постепенного угасания челове-
ка, что нашло отражение в следующих метафори-
ческих выражениях: 含苞待放 ‘цветочный бутон 
вот-вот раскроется’ – образно о взрослеющей де-
вушке, юный возраст которой сравнивается со ста-
дией предцветения растения; 花季 ‘сезон цвете-
ния’ – 15–18-летний возраст, отрочество; 豆蔻年华 
‘период расцвета ребристого амомума’ – метафо-
рическое наименование девушки-подростка в воз-
расте от 13 до 16 лет; 枯木朽株 ‘сухое дерево и 
трухлявый пень’ – о немощном человеке на склоне 
лет; 菊老荷枯 ‘цветы хризантемы постарели и 
цветы лотоса засохли’ – о пожилой женщине, кра-
сота которой поблекла.

Концептуальная сфера «Растение» может спо-
собствовать не только осмыслению общих параме-
тров внешности человека, но и характеристик от-
дельных частей и органов его тела. Функциони-
рующие здесь модели фитоморфной номинации 
базируются на представлении об общности разме-
ра и формы элементов отдельных растений с ча-
стями человеческого тела. Так, например, лицо 
овальной формы метафорически уподобляется 
тыквенному семечку – 瓜子脸 ‘лицо, как тыквен-
ное семя’; тонкие и изящные брови образно срав-
ниваются с листьями ивы – 柳眉 / 柳叶眉 ‘брови, 
как листья ивы’; большие круглые глаза ото-
ждествляются с плодами или косточками абрико-
са – 杏眼/ 杏核儿眼 ‘абрикосовые глаза / глаза, 
как абрикосовые косточки’; крупный нос округлой 
формы с широкими ноздрями ассоциируется с го-
ловкой чеснока – 蒜头鼻子 ‘нос, как чесночная го-
ловка’; изящная гибкая талия соотносится с пред-
ставлениями о гибкости ивы – 柳腰 ‘ивовая талия’.

Окраска цветов, а также цвет поверхности пло-
дов растений могут выступать основанием мета-
форического уподобления для образной характери-
стики цвета кожи и губ человека. При описании 
нежного, приятного оттенка кожи носители китай-
ского языка обращаются к образам цветов лотоса и 
персика: 芙蓉面 ‘лицо словно цветок лотоса’, 

桃花脸/面如桃花 ‘лицо словно цветок персика’. 
Сочные розово-желтые плоды персика и абрикоса 
ассоциативно связываются с румяностью щек и 
цветом лица молодых девушек: 桃腮 ‘персиковые 
щечки’, 桃杏腮 ‘персиковые и абрикосовые щеч-
ки’, 杏脸桃腮 ‘абрикосовое лицо и персиковые 
щечки’ и др. Для выражения оттенка цвета губ в ки-
тайском языке может использоваться метафориче-
ское выражение 樱桃嘴/ 樱桃小嘴 ‘вишневый ро-
тик’, описывающее небольшой рот с алыми губами. 

Растительные метафоры позволяют дать харак-
теристику интеллектуальным качествам и спо-
собностям человека, причем чаще всего в нега-
тивном аспекте. В китайском языке фитообразом-
эталоном, характеризующим глупого человека, вы-
ступает дерево, а также название видов деревьев 
или их отдельных частей. Основанием метафори-
ческого уподобления является представление о 
древесине как о материале, отличающемся особой 
прочностью, твердостью, негибкостью и неспособ-
ностью к активному восприятию внешних воздей-
ствий. Например, такие фитоморфизмы, как 木头 
‘деревянная голова’, 木头人 ‘человек с деревянной 
головой’, 木头疙瘩 ‘древесные корни’, 榆木疙瘩 
‘корни вяза’, 榆木脑袋/脑壳 ‘башка из вяза’ упо-
требляются для метафорической номинации чело-
века твердолобого и упрямого, дурака, болвана, ту-
пицы. Люди посредственные, заурядные, не наде-
ленные какими-либо реальными способностями, 
могут уподобляться растениям с полой сердцеви-
ной, а также определенному состоянию некоторых 
плодов: 空心萝卜 ‘полая редька’, 竹竿子 ‘бамбу-
ковый шест’ – о тех, кто при наличии обнадежива-
ющих внешних данных оказываются абсолютно 
никчемными, пустыми и непригодными ни к како-
му делу; 烂柿子 ‘гнилая хурма’, 棉花胎子 ‘ватная 
порода’ – о людях, не отличающихся особыми та-
лантами или широкой эрудицией. Основу образной 
номинации здесь составляют представления об осо-
бенностях структуры растений и их консистенции. 

Объектом образной номинации в данной микро-
сфере также можно считать характеристику речемы-
слительных способностей индивида, т. е. умение 
внятно говорить и ясно излагать свои мысли. Человек, 
скупой на слова или не умеющий красиво и складно 
говорить, метафорически уподобляется необработан-
ному плоду тыквы-горлянки, который издает харак-
терный звук при встряхивании только во вскрытом 
(вычищенном изнутри) состоянии, например: 闷葫芦 
‘закупоренная тыква-горлянка’, 扎嘴葫芦 ‘тыква-
горлянка с завязанным горлышком’, 闷嘴葫芦 ‘тык-
ва-горлянка с закупоренным горлышком’ и другие 
фитоморфизмы используются в качестве метафори-
ческой характеристики человека неразговорчивого 
или не обладающего талантом грамотно и последо-
вательно излагать свои мысли. 

Гаврилюк М. А. Растительная метафора в китайском языке...
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К явлениям микросферы «нравственные качест-
ва», мотивированным названиями растений, отно-
сятся фитоморфные наименования черт характе-
ра человека и особенностей его поведения. 
Основанием образной номинации выступают раз-
мер, форма, вкус, а также реакции растений на воз-
действие факторов внешней среды. Так, например, 
в языковой картине мира носителей китайского 
языка вместилищем человеческой храбрости тра-
диционно считается желчный пузырь: выражение 
胆大 (букв. ‘желчный пузырь большой’) употребля-
ется в значении ‘храбрый’, ‘смелый’, и наоборот – 
胆小 (букв. ‘желчный пузырь маленький’) означа-
ет ‘трусливый’, ‘робкий’, ‘пугливый’. Данное сте-
реотипное представление нашло свое отражение в 
семантике фразеологизма 胆小如芝麻 (букв. 
‘желчный пузырь размером с кунжутное семеч-
ко’), где размеры желчного пузыря уподобляются 
крошечным размерам кунжутного семени, что по-
дразумевает под собой чрезмерную трусость и 
подчеркивает высокую степень проявления этого 
качества в характере человека. 

Особенности структуры и вкуса плодов расте-
ний также уподобляются качествам характера че-
ловека и особенностям его поведения. Например, 
основание ассоциативного переноса при развитии 
вторичной номинации фитонима 开心果 (букв. 
‘фисташка’ – веселый и открытый человек, при-
носящий радость другим, душа компании) лежит в 
сравнении строения зрелого плода ореха, имеюще-
го слегка приоткрытую скорлупу, с формой рта 
улыбающегося человека. Острый, жгучий вкус 
перца или горчицы, воздействующий на вкусовые 
рецепторы, метафорически связывается с такими 
чертами характера, как сварливость, язвитель-
ность, вздорность: 小辣椒 ‘маленький перчик’,  
辣菜根子 ‘горчичный корень’– о грубой, сварли-
вой или вздорной женщине. 

Люди, не имеющие твердых убеждений, меняю-
щие свое отношение по мере изменения ситуации, 
образно ассоциируются с травой, клонящейся в 
разные стороны под порывами ветра: 随风草 
(букв. ‘клонящаяся под ветром трава’) и 墙头草 
(букв. ‘трава на гребне стены’, часть недоговорки
墙头一棵草，风吹两边倒 ‘трава на гребне сте-
ны – куда ветер подует, туда и она’). В данном слу-
чае ситуация физического воздействия на растение 
такого фактора внешней среды, как ветер, уподобля-
ется поведению беспринципного человека, выстраи-
вающего свое поведение, мнение, принципы, в зави-
симости от окружения, в которое он попадает.

Объекты растительного мира могут служить ос-
новой и для образной характеристики человека с 
точки зрения его социального статуса и осу-
ществляемых им социальных взаимодействий. 
Основанием для метафорического переноса здесь 

выступают представления о распространенности 
(доступности) пищевой или эстетической ценно-
сти растения. Незначительный по своему общест-
венному положению человек уподобляется повсе-
местно встречающимся траве или редису, напри-
мер, выражения 草根 ‘корень травы’, 草民 ‘тра-
вяной народ’, 小萝卜头 ‘редискин сын’ употребля-
ются для номинации простолюдина, выходца из 
простого народа. Бесполезный в обществе человек 
осмысливается как 草包 ‘мешок с сеном’ (или 
‘охапка с сеном’). Люди из высшего общества, 
обладающие высоким социальным статусом или ав-
торитетом, соотносятся с образами цветов или цве-
тущих деревьев: например, выражение 花花公子 
‘цветущий сын влиятельного лица’ имеет перенос-
ное значение ‘представитель золотой молодежи’; 
а 金枝玉叶 ‘золотые ветви и яшмовые листья’, из-
начально использовавшееся для описания цвету-
щих ветвей редкой красоты, сейчас применяется 
для обозначения отпрысков богатых, аристократи-
ческих семей.

Взгляд на межличностные взаимоотношения 
через призму растительной метафоры позволяет 
образно переосмыслить их участников как части 
одного растения или как отдельные растения с 
вьющимися или переплетающимися друг с другом 
побегами (корнями). Так, фитоморфизмы 双头花 
‘двуглавый цветок’ (в знач. ‘два цветка, распуска-
ющиеся бок о бок на одной ветке’), 并蒂芙蓉 ‘два 
цветка лотоса на одном стебле’ и 连理枝 ‘расте-
ние с взаимно переплетающимися ветками или 
корнями’ используются для наименования любя-
щей пары или супругов, живущих в любви и согла-
сии; 同根生 ‘происходить от одного корня’ упо-
требляется в качестве образного синонима близ-
ких, тесных отношений. Фитонимы 瓜葛 ‘тыква и 
пуэрария волосистая’ по причине того, что оба ра-
стения имеют ползучие побеги, которыми они могут 
цепляться за другие растения или предметы, также 
служат для обозначения родственных, дружеских 
или супружеских отношений: например, выражение 
瓜长在秧上 ‘вырастить тыкву из побега/уса’ озна-
чает ‘быть неразрывно связанным’ и т. д. 

Завершает обзор концептуальной сферы «Чело-
век» одна из самых малочисленных по количеству 
образных наименований микросфера «профессио-
нальная деятельность» (8 образных языковых 
единиц), что свидетельствует о достаточно низкой 
продуктивности растительной метафоры в катего-
ризации данного отрезка внеязыковой действи-
тельности. Например, в ходе анализа были выявле-
ны фитонимические единицы 芝麻官 букв. ‘кун-
жутный чиновник’ и 绿豆芝麻官 букв. ‘фасолево-
кунжутный чиновник’, имеющие значение ‘мелкий 
чиновник; мелкая сошка; канцелярская крыса’.  
В основе метафорического переноса лежит образ-
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ное сравнение ограниченного объема властных 
полномочий и низкого служебного положения 
должностного лица c размерами семян зеленой фа-
соли или кунжута. Следует отметить, что обратная 
последовательность сочетания этих фитонимов – 
芝麻绿豆 ‘кунжут и зеленая фасоль’ также ис-
пользуется в качестве самостоятельной образной 
единицы в значении ‘мелкий, мелочь, пустячный, 
пустяк’ и основывается на схожих метафориче-
ских аналогиях. 

Следующую концептосферу «Естественный 
мир» (62 образных единицы) можно подразделить 
на микросферы: «артефакты» (объекты, создан-
ные человеком), «натурфакты» (природные объ-
екты) и «животные». Понятийная микросфера 
«артефакты» в китайском языке представлена 
образными единицами, в которых реализуется упо-
добление между предметами и растениями на ос-
новании общности их типологических свойств или 
цвета. В основе большинства наименований арте-
фактов, мотивированных объектами растительного 
мира, лежит характеристика формы и размеров ра-
стений или их отдельных частей. Данные образные 
аналогии отражены в семантике следующих лекси-
ческих единиц: 萝卜裤 ‘брюки-редьки’ (ср. с рус. 
‘брюки-бананы’), 吃黑枣 ‘съесть черный финик’ (в 
знач. ‘словить пулю в лоб’), 铁西瓜 ‘железный ар-
буз’ (в знач. ‘мина, фугас’), 莲蓬头 ‘семенная коро-
бочка лотоса’ (в знач. ‘душ, насадка на душ, душе-
вой рожок’), 叶片 ‘листовая пластинка’ (в знач. 
‘лопасть, лопатка’), 百叶窗 ‘окно из сотни листь-
ев’ (в знач. ‘жалюзи’) и др. Например, языковая 
метафора 萝卜裤 ‘брюки-редьки’ именует фасон 
штанов свободного кроя, зауженных к низу, кото-
рые своей вытянутой формой напоминают носите-
лям китайского языка продолговатые корнеплоды 
редьки. Реже в основе уподобления лежат цвето-
вые характеристики растения. Например, пестрый 
цвет или яркая окраска предметов могут быть вы-
ражены в следующих языковых метафорах, содер-
жащих лексему 花 ‘цветок’: 花花绿绿 ‘пестрый, 
цветастый, красочный’, 花红柳绿 ‘цветы – крас-
ны, ива – зелена’ (обр. в знач. ‘яркий, свежий 
цвет’), 花哨 ‘броский, яркий, пестрый’, 花里胡哨 
‘(слишком) яркий, пестрый’.

Наименования растений, входящие в микросфе-
ру «артефакты», также могут репрезентировать па-
раметрические свойства материальных объек-
тов: форму, размер, физическое состояние и т. д.: 
сравнительные обороты 像叶子的 ‘похожий на 
листья’, 样子像豆子 ‘внешним видом походить на 
бобы’ указывают на сходство формы предметов с 
формой частей растений или их плодов; выраже-
ние 残花败絮 ‘завядший (опадающий) цветок, лох-
мотья, очески ваты’ используется для описания 
ветхого, одряхлевшего состояния вещей. 

Понятийная микросфера «натурфакты» пред-
ставлена фитоморфными метафорами, называю-
щими материальные объекты естественного мира 
и явления природы. Основаниями образного упо-
добления здесь так же, как и в случае с «артефак-
тами», чаще всего выступают форма и размер ис-
ходного объекта растительной сферы. При этом 
образы растений, как правило, задействованы для 
наименования объектов усложненных форм и кон-
фигураций. Например, в семантике таких лексиче-
ских единиц, как 火花 букв. ‘огненный цветок’ (в 
знач. ‘искра’), 雪花 букв. ‘снежный цветок’ (в 
знач. ‘хлопья снега, снежинка’), 霜花 ‘инеевые цве-
ты’ (в знач. ‘узоры инея, морозный узор’), 灯花儿 
‘ламповые цветы’ (в знач. ‘нагар’), отражена 
образная аналогия обозначенных явлений со слож-
ной конфигурацией цветка. Языки пламени по сво-
ей форме метафорически уподобляются всходам 
(побегам) растения – 火苗儿 (букв. ‘огненные по-
беги’). Облако, возникающее после ядерного взры-
ва – 蘑菇云 (букв. ‘грибовидное облако’), ассоции-
руется с образом гриба, поскольку оно имеет узкое 
длинное основание, резко расширяющееся кверху, 
визуально напоминая шляпку гриба. Сходство 
формы также легло в основу образной единицы
石笋 ‘сталагмит’ (букв. ‘каменный росток бам-
бука’), где форма побега молодого бамбука (笋) ас-
социативно связывается с формой пещерного из-
весткового образования. 

Растительная метафора в китайском языке мо-
жет использоваться и для обозначения представи-
телей животного мира. Так, лексема 苗 в резуль-
тате ассоциативного развертывания исходной семы 
‘побег, росток’ приобрела вторичное значение 
‘отпрыск, потомок, молодь’ и употребляется для 
наименования потомства некоторых видов живот-
ных: 鱼苗 ‘малёк (личинка) рыбы’, 蟹苗 ‘молодь 
краба’, 鸭苗 ‘утята’, 猪苗 ‘поросята’ и др. Фи-
тообразы также могут быть задействованы и при 
характеристике окраски животного. Например, 
пятна на шерсти животных могут образно ассоци-
ироваться с цветами: 梅花鹿 ‘пятнистый олень’ 
(букв. ‘олень в цветах сливы’).

Следующая концептуальная сфера «Аб-
страктный мир» представлена растительными 
метафорами (32 единицы), которые могут высту-
пать в качестве эталонов-классификаторов для ха-
рактеристики нерастительных объектов с точки 
зрения таких общих категорий, как количество, 
размер, оценка, причинность и интенсивность про-
текания процессов. Использование растительных 
объектов в качестве таких эталонов связано с их 
доступностью постоянному наблюдению, а также 
устойчивостью их собственных характеристик, об-
условивших стабильность исходного прототипа в 
сознании носителей языка.
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Анализ языкового материала показал, что расти-
тельные метафоры в китайском языке способны вы-
ражать представления о количестве вещества. На-
пример, идея малого количества может передавать-
ся с помощью образных выражений 仨瓜俩枣 ‘три 
тыквы да пара фиников’ или 仨核桃俩枣 ‘три 
грецких ореха и два финика’, употребляемых для 
обозначения небольшой суммы (количества) денег 
или мизерного дохода.

Проанализированный материал также свиде-
тельствует о том, что выражение категорий разме-
ра и оценки в растительных метафорах часто реа-
лизуется синкретично, при этом малые размеры 
исходного денотата, как правило, служат источни-
ком отрицательного оценочного значения. В осно-
ве данной аналогии лежит когнитивная схема 
«Мало – это плохо», которая и определяет отрица-
тельное отношение носителей языка к небольшим 
размерам. В силу этого небольшие по своим разме-
рам растительные объекты образно ассоциируются 
с чем-то незначительным, несущественным, не за-
служивающим внимания, например: 草刺儿 (букв. 
‘травяная колючка’) ‘мелочь, пустяк, безделица’, 
草芥 (букв. ‘былинка’) ‘незначительный, ничтож-
ный’, 枝节 (букв. ‘ветви и сучья’) ‘несуществен-
ное, не основное, мелочи’, 枝叶 (букв. ‘ветви и ли-
стья’) ‘несущественное; мелочи, детали’, 芝麻粒大 
(букв. ‘большой как семя кунжута’) ‘маленький и 
незначительный, не заслуживающий упоминания’, 
太仓一粟 (букв. ‘зернышко проса в большом амба-
ре’) ‘чрезвычайно маленький, незначительный’ и др. 

Процесс естественного развития растительного 
организма может служить аналогом осмысления 
цепочек причинно-следственных связей между 
различными явлениями и объектами. Так, пред-
ставления о причине какого-либо явления в китай-
ском языке образно ассоциируются с основой по-
явления и источником развития большинства ра-
стений – корнем 根/本: 祸根 ‘корень зла, источник 
беды’, 根源 ‘источник возникновения; начало, 
основа’, 根由 ‘причина, основание, мотив’, 根苗
(букв. ‘побеги от корня’) ‘источник возникнове-
ния, причина’, 木本水源 (букв. ‘корень дерева и 
источник воды’) ‘первооснова, корень всего суще-
го’ и др. Представления о следствии, наоборот, ас-
социативно связываются с естественным результа-
том жизнедеятельности растения – плодом 果:后果 
‘последствия, результаты’, 结果 ‘результат, 
итог, следствие’, 果实 ‘плоды, результат’, 成果 
‘результаты, плоды, успехи’, 效果 ‘результат, 
успех, эффект’, 苦果 ‘плохие последствия’, 恶果 
‘плачевные результаты, дурные последствия’,  
未果 ‘бесплодный, безрезультатный’, 没有好果子吃 
(букв. ‘нет хорошего плода, чтобы съесть’) ‘не 
достичь хорошего результата’ и др. Способность 
данного фитонима метафорически переосмысли-

ваться как следствие, результат также отражена и в 
его словарной дефиниции: 果：事情的成效或结局 
(‘плод: следствие или исход дела’) [24]. 

Кроме того, растительные метафоры в китай-
ском языке могут выступать средством характери-
стики интенсивности и скорости протекания како-
го-либо процесса. В основе такого рода аналогий 
лежит представление о способности некоторых ра-
стений быстро увеличиваться в размере или коли-
честве. Например, активное строительство, разви-
тие производства, появление большого числа 
фирм, предприятий, определенных групп людей 
образно ассоциируются с ростками молодого бам-
бука, которые при благоприятных условиях могут 
вырастать до одного метра в течение суток –  
雨后春笋 ‘как молодой бамбук после дождя’ (ср. с 
рус. выражением «как грибы после дождя»): 近年来,  
伴随着经济的迅速发展, 各大中城市高层建筑如雨
后春笋般拔地而起 (‘В последние годы, в связи с 
бурным развитием экономики, в крупных и средних 
городах как ростки молодого бамбука после до-
ждя выросли высотные здания.’) (CCL); 所以,  
法律的分工愈来愈细密, 各色专家像雨后春笋般冒
出来, 忙着把我们的日常生活搞得愈来愈复杂 <…> 
(‘Таким образом, области специализации в юриспру-
денции становятся все уже и уже, а эксперты всех 
мастей, появляющиеся как ростки молодого бамбу-
ка после дождя, заняты тем, чтобы как можно 
больше усложнить нам жизнь <…>.’) (BCC).

Наконец, последняя концептосфера «Социум» 
(21 образная единица) отражает взгляд на социаль-
ные явления и представления о социальной структу-
ре общества, структурированные посредством образ-
ных аналогий с концептами из сферы «Растение».  
В китайском языке растительные метафоры оказыва-
ются задействованными при создании представлений 
о воздействии на социальные явления, позволяя ос-
мыслить процессы внедрения и искоренения различ-
ных проявлений социальной активности человека:  
根植/扎根 ‘пустить корни, укорениться; прочно 
встать на ноги (напр. экономически)’, 树立 ‘уста-
новить, учредить, утвердить, сформировать’,  
根绝/ 根除 / 根治 ‘пресечь в корне, ликвидировать, 
искоренить, покончить с чем-либо’. В терминах ра-
стений также происходит осмысление социальных 
общностей или кругов, которые метафорически упо-
добляются совокупности большого количества дере-
вьев, произрастающих на одной территории, т. е. 
лесу – 林: 儒林 ‘конфуцианские круги; конфуциан-
цы’,艺林 ‘художественные и литературные круги’, 
士林 ‘ученые (научные) круги’, 翰林 ‘литературная 
элита’, 武林 ‘сообщество спортсменов ушу’ и др. 

Заключение
Таким образом, проведенный анализ показыва-

ет высокую активность растительных метафор в 
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структурировании представлений носителей ки-
тайского языка о познаваемых ими явлениях из 
различных сфер внеязыковой действительности. 
Систематизация образных слов и выражений, мо-
тивированных объектами растительного мира, в 
категориально-образные парадигмы по принципу 
общности сферы референции и основания образ-
ного уподобления позволила установить, что боль-
шинство растительных метафор (68,7 %) в китай-
ском языке принадлежит антропосфере. Антропо-
центрическая растительная метафора широко ис-
пользуется носителями китайского языка для ре-
презентации различных сторон человеческой лич-
ности, среди которых преобладают номинации ха-
рактеристик внешности и нравственных качеств 
человека.

Кроме того, растительная метафора задейство-
вана в образной концептуализации объектов есте-
ственного (материального) мира (16,8 % от обще-
го количества рассмотренных языковых единиц). 
Она участвует в выражении отдельных категорий 

абстрактного мира (8,7 % языковых единиц), 
функционирующих в качестве эталонов-класси-
фикаторов по различным параметрам, а также вы-
ступает средством номинации отдельных явлений 
сферы «Социум» (5,7 % языковых единиц). В ос-
нове метафорического уподобления рассмотрен-
ных образных единиц лежат различные свойства 
объектов растительного мира: форма, размер, 
цвет, особенности структуры и консистенции, 
стадия развития, вкус, общая оценка внешнего 
вида, реакция на воздействие факторов внешней 
среды, распространенность, пищевая и эстетиче-
ская ценность. 

Представленное последовательное описание 
вышеперечисленных понятийных сфер и трансли-
руемых ими метафорических моделей позволило в 
определенной мере реконструировать соответству-
ющий фрагмент китайской языковой картины 
мира, связанный с образной интерпретацией дей-
ствительности посредством аналогий с концепту-
альной сферой «Растение». 

Гаврилюк М. А. Растительная метафора в китайском языке...
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