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Аннотация. Излагаются результаты лингвокультурологического анализа единиц, реализующих архитектурный 
код культуры в русском, белорусском и китайском языках. Материалом исследования послужили фразеологизмы 
с компонентами ворота, вароты, 门/大门 и дверь, дзверы, 门/户/门户, извлеченные из двенадцати фразеологи - 
ческих словарей. Предлагается классификация фразеологических единиц, в которой они сгруппированы на основании  
семантических признаков, восходящих к онтологическим качествам ворот (дверей), а также закодированных  
в образе ворот (дверей) сущностей, явлений и ценностей. В рамках исследования данной группы фразеологических еди-  
ниц выявляются типологические сходства и различия реализации архитектурного кода в трех лингвокультурах.

Ключевые слова: код культуры; архитектурный код; лингвокультурологический подход; фразеологические 
единицы; символ; ворота; дверь.
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Анатацыя. Прыводзяцца вынікі лінгвакультуралагічнага аналізу адзінак, якія рэалізуюць архітэктурны код куль- 
туры ў рускай, беларускай і кітайскай мовах. Матэрыялам даследавання паслужылі фразеалагізмы з кампанентамі 
ворота, вароты, 门/大门 і дверь, дзверы, 门/户/门户, узятыя з дванаццаці фразеалагічных слоўнікаў. Прапануецца 
класіфікацыя фразеалагічных адзінак, у якой яны згрупаваны на падставе семантычных прымет, што ўзыходзяць 
да анталагічных якасцей варот (дзвярэй), а таксама закадзіраваных ў вобразе варот (дзвярэй) сутнасцей, з’яў 
і каштоўнасцей. У рамках даследавання дадзенай групы фразеалагічных адзінак выяўляюцца тыпалагічныя пада- 
бенствы і адрозненні рэалізацыі архітэктурнага кода ў трох лінгвакультурах.
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Abstract. The article presents results of linguocultural units analysis, implementing the architectural code of culture 
in the Russian, Belarusian and Chinese languages. The material for the study is based on phraseological units with the во- 
рота, вароты, 门/大门 and дверь, дзверы, 门/户/门户 components, extracted from twelve phraseological dictionaries. 
An author proposes classification of phraseological units, where they are grouped basing on semantic features that go back 
to the ontological qualities of gates (doors). Within the framework of the units phraseological group study typological 
similarities and differences in the implementation of the architectural code in three linguistic cultures have been identified.

Keywords: culture code; architectural code; linguoculturological approach; phraseological units; symbol; gate; door.

Введение
Одним из базовых лингвокультурологических понятий является культурный код, комплексный ана- 

лиз которого представлен в трудах Д. Б. Гудкова, М. Л. Ковшовой, В. В. Красных, О. А. Лещинской, 
В. А. Масловой, М. В. Пименовой, В. М. Савицкого, В. Н. Телия и других ученых. В парадигме лингво- 
культурологии этот термин трактуется как «система знаков (знаковых тел) материального и духовного 
мира, ставших носителями культурных смыслов; в процессе освоения человеком мира они воплотили 
в себе культурные смыслы, которые “прочитываются” в этих знаках» [1, с. 9]. Кодирование культурного 
пространства носит национальный характер и является специфическим для каждого этноса. Наиболее 
ярко культурные смыслы проявляются в таких единицах языка, как фразеологизмы, которые соотносятся 
со знаками и текстами культуры (символами, эталонами, мифами, ритуалами и т. п.), образующими ко -  
ды культуры. Некоторые из кодов, например телесный [1], кулинарный1, вещественный2, акциональный3, 
уже хорошо изучены и описаны. Часть работ выполнена в рамках сопоставительных исследований 
на материале разных языков4. Китайско-русские соответствия в реализации телесного кода описаны  
достаточно подробно5. Проведен комплексный лингвокультурологический анализ языковых единиц  
со значением ‘время’ в русской языковой картине мира на фоне китайского языка6.

Архитектурный код, который занимает в культуре одно из центральных мест, включает в себя наиме- 
нования строений и их частей, несущие функционально значимые для культуры смыслы. В то же время 
архитектурный код относится к числу малоизученных разновидностей кодирования культурных фено- 
менов. Работы, в которых так или иначе затрагиваются проблемы, связанные с изучением и описанием 
данного кода культуры в языке, отражают в основном два ракурса видения объекта: лингвокультуро- 
логический и лингводидактический. Анализ ключевых компонентов в составе фразеологизмов, соот- 
носимых с архитектурным кодом культуры, раскрытие их символьной природы происходят в рамках 
лингвокультурологического подхода [2; 3]. В результате исследования русской и китайской фразеоло- 
гии были выявлены основные семантические, коннотативные и символические смыслы, значимые для 
паремий, вербализующих стереотипные представления о жилище, его частях и дворовых постройках 
(Ван Исюань)7. Описание единиц архитектурно- домоустроительного кода актуально и с точки зрения 
лингводидактики. Так, в работах О. В. Макаровой отражено словарное и лингводидактическое описание 
единиц этого кода в интересах преподавания русского языка в иностранной аудитории8.

1КапелюшникЕ.В. Кулинарный код культуры в семантике образных средств языка : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. 
Томск, 2012. 176 с.

2ЧжоуЮеминь. Вещественный код русской лингвокультуры : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. М., 2019. 172 с.
3БеЧуньхун. Средства выражения акционального кода в русском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. М., 2020. 233 с.
4СарачХакан. Природно- ландшафтный код культуры (на материале русского и турецкого языков) : дис. … канд. филол. 

наук : 10.02.19. М., 2016. 191 с. ; ГукетловаФ.Н. Зооморфный код культуры в языковой картине мира (на материале француз-
ского, кабардино- черкесского и русского языков) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.02. М., 2009. 431 с.

5ГоСинь-и. Телесный код в китайской фразеологии и его русское соответствие : дис. … канд. филол. наук : 10.02.22. М., 
2004. 187 с.

6ЛянСяонань. Русский темпоральный код в свете лингвокультурологического подхода: на фоне китайского языка : дис. … канд.  
филол. наук : 10.02.01. М., 2008. 175 с.

7ВанИсюань. Стереотипные представления о жилых и дворовых постройках в русских паремиях на фоне китайских: лингво - 
культурологический аспект : дис. … канд. филол. наук : 5.9.5. СПб., 2004. 300 с.

8МакароваО.В. Лингвометодические основы исследования архитектурно- домоустроительного кода русской лингвокуль- 
туры в целях преподавания русского языка как иностранного : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. М., 2010. 193 с.
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Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена как растущим вниманием линг-
вокультурологов к проблеме кодирования и декодирования культурной информации в языковом знаке, 
так и недостаточной изученностью архитектурного кода в рамках сопоставительного языкознания.

Цель статьи – выявить типологические сходства и национальную специфику реализации архитек- 
турного кода культуры в русских, белорусских и китайских фразеологизмах (включая паремии) с ком- 
понентами ворота, вароты, 门/大门 и двери, дзверы, 门/户/门户. Для достижения поставленной цели  
последовательно решаются следующие задачи: определение характерных черт корпуса фразеологизмов, 
репрезентирующих архитектурный код в трех лингвокультурах (сформирован на основе сплошной вы- 
борки из фразеологических словарей); выявление национально-культурных коннотаций фразеологизмов, 
в которых проявляются культурные смыслы в виде представлений, знаний и ассоциаций, и соотнесение 
их с символами, эталонами, стереотипами и другими культурными знаками (обычаями, ритуалами и т. п.)  
русского, белорусского и китайского языков; рассмотрение системы устойчивых представлений, содержа-  
щих архитектурные образы в качестве эталонов сравнения при метафорической номинации различных яв- 
лений действительности; лингвокультурологический анализ и типологизация исследуемых фразеологизмов  
на основе их принадлежности к семантическим группам; выявление в отобранных единицах культурно-
специфических значений, характерных для русского, белорусского и китайского языкового сознания.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили 143 русских, 73 белорусских и 427 китайских фразеологических 

единиц, содержащих лексемы ворота, вароты, 门/大门
9 и двери, дзверы, 门/户/门户

10. Ввиду особенностей 
лексической системы китайского языка при отборе материала необходимо было учитывать композиты,  
где единица 门 ‘ворота, дверь’ участвует в формировании метафорической семантики (например, 朱门 ‘бо-  
гатый дом’ (букв. ‘красные ворота’), 后门 ‘лазейка, черный ход’ (букв. ‘задняя дверь’)).

В процессе количественной обработки материала лексические и грамматические варианты рассматрива-  
лись в рамках одной фразеологической единицы на основании тождества значения и единства внутренней  
формы: открывать(раскрывать, распахивать), открыть(раскрыть, распахнуть) дверь(двери); 蓬户瓮牖  
(букв. ‘дверь из соломы, окна из битой черепицы’), 蓬户茅牖 (букв. ‘дверь из соломы, окна из тростника’). 
При интерпретации изучаемых единиц применялись общефилологические методы обобщения и клас- 
сификации, элементы количественного анализа, а также специальные лингвистические методы (лингво - 
культурологический, компонентный и сравнительно-сопоставительный анализ).

В данном исследовании мы ориентируемся на основные принципы словарного описания фразеоло- 
гических единиц, разработанные коллективом авторов издания «Большой фразеологический словарь 
русского языка» [4]. Так, при описании отобранных единиц мы применяли следующие процедуры: 
анализ толкования семантики фразеологических единиц в словарях; культурологическое комменти-
рование (фразеологизмы в целом и их отдельные компоненты рассматриваются в аспекте соотнесен- 
ности с древнейшими пластами культуры (мифологическими представлениями об устройстве мира, 
конкретными текстами мифов, архетипическими противопоставлениями, ритуалами и их рефлексами 
в обычаях, обрядах и т. п.), а также слоями культуры, имеющими отношение к сюжетам Библии); соот- 
несение фразеологизмов с кодами культуры, а также выявление роли образа фразеологизма в целом или 
отдельных его компонентов как знаков языка культуры; определение видов тропов, на основе которых 
образованы фразеологизмы; классификация фразеологических единиц с учетом их принадлежности 
к семантическим группам; сравнительно-сопоставительный анализ фразеологизмов разных языков.

Результаты и их обсуждение
В результате анализа как первого этапа исследования значения фразеологизмов были выявлены 

семантические признаки, восходящие к онтологическим свойствам и функциональной нагрузке ворот 
и дверей, а также закодированные в этих образах сущности, явления и ценности. На основании полу- 
ченных данных были выделены семантические объединения собранных фразеологических единиц.

Количественное распределение материала исследования по выделенным семантическим группам 
и доля данных единиц в рамках подкорпуса фразеологизмов, включающих образы дверей и ворот, 
в каждом из трех языков показаны в таблице.

9В современном китайском языке понятие «ворота» представлено как односложным словом 门, так и двусложным 大门. 
Последнее семантизируется в толковом словаре как ‘главные ворота постройки (например, дома, двора, парка), которые вы- 
ходят на улицу’ (XDHCD, с. 243).

10Лексема 户 в современном китайском языке редко используется в первичном значении ‘дверь (одностворчатая)’. Чаще 
реализуются метонимические производные лексико -семантические варианты ‘семья’, ‘домохозяйство’. Для данного исследо- 
вания были отобраны фразеологические единицы, в которых лексема 户 используется в значении ‘дверь’.
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Распределение фразеологических единиц русского, белорусского  
и китайского языков в рамках семантических групп

Distribution of phraseological units of Russian, Belarusian  
and Chinese languages within semantic groups

Название семантической группы
Количество единиц

Русский язык Белорусский язык Китайский язык

Взаимоотношения и взаимодействие людей 48 (33,6 %) 22 (30 %) 116 (27,2 %)
Пространственные и временные отношения 20 (14,0 %) 6 (8,2 %) 19 (4,5 %)
Статус и уровень благосостояния человека 11 (7,7 %) 8 (11,0 %) 80 (18,7 %)
Физическая и речевая деятельность человека 11 (7,7 %) 6 (8,2 %) 40 (9,4 %)
Интеллектуальная сфера жизни человека 10 (7,0 %) 4 (5,5 %) 8 (1,9 %)
Трудные ситуации и угрозы благополучию 8 (5,6 %) 1 (1,4 %) 36 (8,4 %)
Психофизиологическое состояние человека 7 (4,9 %) 1 (1,4 %) 4 (0,9 %)
Оценка качеств и поведения человека 7 (4,9 %) 14 (19,2 %) 33 (7,7 %)
Область духовной культуры и мировоззрения человека 4 (2,8 %) 5 (6,8 %) 49 (11,5 %)
Внешность человека 4 (2,8 %) 1 (1,4 %) 0 (0 %)
Оценка ситуации, предмета и явления 3 (2 %) 1 (1,4 %) 16 (3,7 %)
Профессиональные навыки и способности человека 0 (0 %) 0 (0 %) 7 (1,6 %)
Всего 143 73 427

В настоящем исследовании приводится лингвокультурологический анализ семи наиболее показательных  
в количественном отношении семантических групп. Единичные примеры фразеологизмов, которые не во - 
шли в семантические группы, представленные в таблице, составляют от общего количества фразеологиз-  
мов 7 % (10 ед.), 5,5 % (4 ед.), 4,5 % (19 ед.) в русском, белорусском и китайском языках соответственно. 

Пространственные и временные отношения. Как свидетельствует фразеология трех языков, в на- 
родном сознании ворота и двери символически отражают идею размежевания «своей» и «чужой» терри-  
тории. Двери выступают как символ канала связи с окружающим миром: открытые двери олицетворяют 
возможность доступа, закрытые – отказ впускать кого -либо в свое пространство. Для русского языка  
характерны следующие выражения: открывать/раскрывать/распахиватьи открыть/раскрыть/рас- 
пахнутьдверь/двери(кому, куда) ‘давать свободный, беспрепятственный доступ куда- л., к чему -л.’  
(ФССРЛЯ, т. 1, с. 307); призакрытыхдверях‘без допуска посторонних; в узком кругу’ (БСРП 2007, с. 175).  
Аналогичные единицы существуют в белорусском языке: адчыняць/адчыніць/адкрываць/адкрыцьдзве-
ры(каму, чаму, куды) ‘даваць свабодны доступ; ствараць спрыяльныя ўмовы’ (СФБМ, т. 1, с. 79); пры 
зачыненыхдзвярах‘у прысутнасці толькі зацікаўленых асоб, тайна ад іншых’ (СФБМ, т. 1, с. 371). В китай-  
ском языковом сознании дверь символизирует возможность открыться внешнему миру: 门户洞开 ‘совер- 
шенно не остерегаться вторжения других стран, не блокировать’ (букв. ‘[все] двери раскрыты настежь’)11  
(ZHCYCH, с. 774).

Образы ворот и дверей соотносят архитектурный код с пространственным, символизируя террито- 
риальную приближенность, отражают стереотипное представление о близком расположении чего- либо. 
Так, русские и белорусские фразеологизмы воротавворота‘рядом, близко’ (БСРП 2007, с. 102); дверь
вдверь‘в непосредственной близости друг от друга, непосредственно друг против друга (быть, нахо- 
диться, располагаться)’ (БСРП 2007, с. 175); житьдверивдвери‘быть соседями’ (БСРП 2007, с. 174); 
дзверыўдзверы(ТСБМ, с. 164) основаны на партитивной метонимии (ворота(дверь) вместо дом). Образ 
данных фразеологизмов восходит к древнейшей архетипической форме осознания мира, для которой 
характерна оппозиция «далекий – близкий», тесно связанная с базовым противопоставлением «свой – 
чужой». Ворота (двери) выступают как граница дома, место соприкосновения пространств двух и более 
объектов. Взаимная направленность ворот или дверей в данных фразеологических единицах является 
партитивным аналогом близкого расположения домов, проживания рядом.

В русской и китайской лингвокультурах единицы воротаи дверьмогут метонимически замещать 
дом или учреждение: неискатьдверей‘перестать посещать чей-л. дом’ (БСРП 2007, с. 174); толкаться

11Здесь и далее перевод наш. – Н.П.
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вовседвери‘обращаться во все инстанции’ (БСРП 2007, с. 175); 门到户说 ‘разъяснять от дома к дому’ 
(букв. ‘объяснения от ворот до двора’) (ZHCYCH, с. 774).

В трех рассматриваемых языках дверь является символом метрической сферы, данное слово ис- 
пользуется для обозначения не только близкого пространства, но и времени, приближения каких-либо 
событий. Образ преддверия, пространственно-временного порога или кануна представляют фразеоло- 
гические единицы удверей(быть/стоять/находитьсяи т. п.) ‘о приближении, наступлении чего-л.’ 
(ФССРЛЯ, т. 1, с. 307); стучатьсявдверь/двери(кого, чью) ‘неуклонно приближаться, надвигаться, на-  
ступать’ (БСРП 2007, с. 175); стукаццаўдзверы‘няўхільна наступаць, набліжацца, даючы знаць аб сваім 
з’яўленні’ (СФБМ, т. 2, с. 648); 双喜临门 ‘в доме одновременно два радостных события’ (букв. ‘у дверей 
[в доме] двойная радость’) (ZHCYCH, с. 1101).

Трудные ситуации и угрозы благополучию человека. В китайской языковой картине мира опас- 
ности, проблемы и неприятные неожиданности, которые могут быть следствием поведения человека 
или стечения обстоятельств, а также способы разрешения этих сложностей кодируются в образе дверей. 
Так, в китайском языковом сознании двери символизируют возможность выхода из сложной ситуации, 
трудного положения, а их отсутствие или неспособность найти их олицетворяют неразрешимость проб-
лемы: 门门有路, 路路有门 ‘всегда можно найти выход; в конечном итоге есть решение’ (букв. ‘у каждых 
дверей есть дорога, у каждой дороги есть двери’) (YYDCD, с. 498); 进退无门 ‘трудная ситуация, оказаться 
в безвыходном положении’ (букв. ‘нет дверей, чтобы идти и отступать’) (ZHCYCH, с. 613).

Окружающий мир за пределами освоенного пространства представляется опасным, пересечение гра-
ницы символизирует неизбежность возникновения трудностей: 出的门多, 受的罪多 ‘вне дома можно встретить  
любые трудности, страдания неизбежны’ (букв. ‘чем больше выходишь за двери, тем больше страданий’)  
(YYDCD, с. 108). Дверь, как отмечалось выше, делит пространство на «свое» и «чужое», однако пре- 
бывание в своем пространстве, внутри дома за закрытой дверью не гарантирует безопасность, напротив, 
отгороженность от внешнего мира сопряжена с непредвиденными угрозами: 闭门家里坐, 祸从天上来 ‘про-
изошла нежданная беда’ (букв. ‘закрыть дверь и сидеть дома, беда наступает с небес’) (YYDCD, с. 31). 
В традиционной русской паремиологии образ ворот изначально не ассоциировался с бедой. Сегодняшнее 
связанное с ожиданием несчастий значение пословиц пришлабеда–отворяйворота(НБТСРЯ, с. 150) 
и отворяйворотабеде(БСРП 2010, с. 157) предположительно является результатом переосмысления 
компонента беда(ранее бѣда) ‘повозка’: в словаре В. И. Даля наряду со значениями ‘горе’ и ‘очень’ 
отмечается значение ‘одноколка, двуколка, кабриолет’ [5, c. 114].

Социальный статус и уровень благосостояния человека. Ворота и двери воспринимаются как 
«лицо дома», своеобразная «визитная карточка», поскольку это первое, что можно увидеть, приближаясь 
к жилищу. Так, пословица поворотамихозяинавидно(БСРП 2010, с. 157) свидетельствует о тесной 
ассоциативной связи ворот как символа границ пространства человека с их владельцем: по воротам 
складывается впечатление о хозяине.

В русской, белорусской и китайской лингвокультурах лексемы воротаи дверь(в сочетании с эле- 
ментами других кодов) могут кодировать социальный статус человека. В рамках данной денотативной 
области мы выделили две смысловые группы единиц, кодирующих высокий социальный статус (запи- 
ратьворотапирогами‘жить в достатке, быть богатым’ (БСРП 2007, с. 102); варотыпірагамі/пірагом
падпёрты(я) (у каго) ‘ўсяго ўволю, колькі хочаш; пра багатае жыццё’) (СФБМ, т. 1, с. 175) или низкий со- 
циальный статус (запиратьворотабороной‘жить в крайней бедности’ (БСРП 2007, с. 102)). В китайской 
фразеологии данная смысловая группа представлена значительно шире. Это обстоятельство обусловлено 
тем, что в Древнем Китае существовала ранговая дифференциация архитектурных строений, которая 
отражала принципы государственного устройства, общественных и межличностных отношений, регу- 
лируемых правилом цзунь-бэй (разграничением высокого и низкого). Разрыв между высоким и низким 
социальным статусом владельца подчеркивался строгими иерархическими различиями в конструктивном  
и декоративном оформлении ворот и дверей. Эти представления отразились и во фразеологии китайского 
языка. Так, образы ворот, окрашенных в красный цвет (朱门) или сделанных из золота (金门), стали мета-  
форой богатства и знатности. К фразеологическим единицам, кодирующим высокий социальный ста-
тус, относятся следующие: 朱门绣户 ‘богатая и знатная семья’ (букв. ‘красные ворота, разукрашенные 
двери’) (ZHCYCH, с. 1599); 金门绣户 ‘богатая и знатная семья’ (букв. ‘золотые ворота, разукрашен- 
ные двери’) (ZHCYCH, с. 603). Ворота из хвороста (柴门) и дверь из соломы (蓬户) как традиционный 
атрибут убогого жилища простолюдина символизируют низкий социальный статус: 蓬户柴门 ‘убогое 
жилище, жить в нужде’ (букв. ‘дверь из соломы, ворота из хвороста’) (ZHCYCH, с. 854); 蓬户瓮牖 ‘убо - 
гое жилье, низкое материальное положение семьи’ (букв. ‘дверь из соломы, окна из битой черепицы’) 
(ZHCYCH, с. 854); 空室蓬户 ‘бедные условия жизни, жить в убогой хижине’ (букв. ‘пустая комната и дверь 
из соломы’) (ZHCYCH, с. 665).
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Дверь ассоциируется с семьей, родом, генеалогическими связями: 寒门生贵子, 白屋出公卿 ‘в бедных 
семьях часто рождаются выдающиеся люди’ (букв. ‘[за] холодными дверями рождается благородный 
сын, в домах с белыми стенами рождаются гуны и цины’) (YYDCD, с. 296).

Образ ворот и дверей отражает, по стереотипным представлениям, имущественный статус человека, 
обязательно учитываемый при вступлении в брак. Через сопоставление образов ворот или дверей во фра-  
зеологизмах китайского языка передается важность равного социального положения в браке: 竹门对竹

门, 木门对木门 ‘о равном по общественному положению браке’ (букв. ‘бамбуковая дверь к бамбуковой 
двери, деревянная дверь к деревянной двери’) (YYDCD, с. 1031); 门当户对 ‘материальное положение  
и социальный статус мужчины и женщины подходят для вступления брак’ (букв. ‘ворота подходят, дворы 
соответствуют’) (ZHCYCH, с. 774).

Выход из одних дверей и вход в другие кодирует ситуацию замужества. Так, во фразеологизме  
出一门入一门 ‘женщина развелась и снова вышла замуж’ (букв. ‘выйти из одной двери и войти в [дру- 
гую] дверь’) (YYDCD, с. 111) пересечение границы «чужого» пространства отражает представление 
о замужестве, изменении социального положения женщины.

Область духовной культуры и мировоззрения человека. Данная группа фразеологических единиц 
отражает национально-культурную специфику китайского архитектурного кода. Образ дверей в китайской 
фразеологии символизируют вхождение человека в духовную сферу: 遁入空门 ‘покинуть дом и принять 
монашество; скрыться от грешного мира и вступить в буддийскую школу’ (букв. ‘удалиться от мира 
и войти в ворота пустоты’) (ZHCYCH, с. 302).

В отдельную подгруппу можно объединить фразеологизмы, в которых дверь символизирует воз -  
можность приобщиться к учению. Допуск в свое пространство (открытие дверей) символизирует передачу 
или распространение истинного знания: 开门受徒 ‘основать свое дело, принимать учеников, передавать 
мастерство’ (букв. ‘открыть дверь и принять последователей’) (ZHCYCH, с. 653).

В китайской лингвокультуре лексема 门 ‘ворота (дверь)’ может образно кодировать научную школу, 
направление: 分门别户 ‘четко разграничивать направления в научной области на основе индивиду-  
альных стилей и взглядов, основывать собственную школу’ (букв. ‘делить ворота, различать двери’) 
(ZHCYCH, с. 345); 门户之争 ‘споры между школами’ (букв. ‘борьба ворот и дворов’) (ZHCYCH, с. 774). 
В образе фразеологизма 一门同气 ‘близкие отношения и братские чувства между братьями или людьми 
одной системы взглядов’ (букв. ‘одна дверь, одинаковая духовная близость’) (ZHCYCH, с. 1405) компо- 
нент дверьотражает идею единения на основе общих интересов, близости взглядов и духовных идеалов. 
В белорусской и китайской лингвокультурах используется образ ворот, ведущих в ад (вход в загробный 
мир, символ смерти) и рай (небесные врата, символ духовного бессмертия): дапеклашыроківарота,ада 
небавузкі(ПП, кн. 2, с. 168); 天堂有路不肯走, 地狱无门自撞入 ‘не бороться за светлое будущее, выбрать 
смертный путь и несчастную судьбу’ (букв. ‘есть дорога в рай, но человек отказывается по ней идти, 
нет ворот в ад, но человек сам туда ворвался’) (YYDCD, с. 777). В мифологической картине мира между 
пространствами жизни и смерти есть четкая граница, которая может воплощаться, в частности, в образе 
ворот (дверей). Этот образ является символом перехода в загробный мир, откуда нет возврата: узкадверь
вмогилу,авон–итойнет(БСРП 2010, с. 235); шырокіяваротынатойсвет,дыадтульневыйсці
(ПП, кн. 2, с. 418); 进鬼门关 ‘умирать; перенести страдания и трудности’ (букв. ‘войти в ворота заставы
бесов’) (HYGYYCD, с. 534).

В китайской фразеологической картине мира с образом дверей связаны философские представления 
о диалектике счастья и несчастья: 祸与福同门, 利与害同邻 ‘беда и счастье, выгода и бедствия взаимосвя-  
заны и при определенных условиях могут заменять друг друга’ (букв. ‘у несчастья и счастья одни двери, 
выгода и бедствия рядом друг с другом’) (YYDCD, с. 346). Восприятие дверей как канала, через который 
счастье и беды проникают в жизнь человека, отражает мифологические представления, где двери обо - 
значают грань между земным и неземным мирами. В белорусском языке существует пословица, в которой 
счастье приходит через ворота: борахспіць,ашчасцесамокямупадваротылезець(ПП, кн. 2, с. 423). 

Физическая и речевая деятельность человека. Во всех исследуемых языках лексема воротавстре-  
чается во фразеологических единицах, метафорически кодирующих неудачные действия: заехать 
невтеворота‘сделать что-л. не так, как следует’ (БСРП 2007, с. 102); мінаў,мінаў,данеўтыява- 
ротыпапаў(ПП, кн. 1, с. 191); 拜菩萨找错了庙门 ‘найти неправильное место; найти не того человека’  
(букв. ‘кланяясь перед бодхисаттвой ошибиться воротами храма’) (YYDCD, с. 19).

Образ ворот используется для характеристики речевой деятельности человека. Части человече-  
ского тела уподобляются дому и его конструктивным элементам, при этом рот образно соотносится 
с воротами или дверями. В русском и белорусском языках конструкции с отрицательной предикацией 
выражают невозможность контролировать чужую речь: ротневорота,клином(запором)незапрешь
(БСРНС, с. 119); чужойрот–несвоиворота,незакроешь‘невозможно запретить кому- л. говорить, 
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рассказывать что-л.’ (БСРНС, с. 120); чужырот–несваевароты,незачыніш‘людзей не прымусіш 
маўчаць. Кажуць з неадабрэннем пра распаўсюджванне розных чутак, плётак’ (ТСП, с. 567); дачужога
ротанезробішварота(ПП, кн. 2, с. 381).

В китайской фразеологии, напротив, при метафорической предикации преобладают конструкции отож-  
дествления (рот – это дверь): 口是祸之门 ‘говоря неосторожно, легко навлечешь беду’ (букв. ‘рот – это  
дверь беды’) (HYGYYCD, с. 583); 舌为利害本, 口是祸福门 ‘разговоры могут принести счастье и пользу,  
а также беду и вред’ (букв. ‘язык – источник пользы и вреда, рот – дверь к беде и благополучию’) 
(YYDCD, с. 696). Значение невозможности контроля за своей речью в китайских фразеологизмах коди- 
руется через образ стражи у ворот: 嘴上没有个把门的 ‘говорить что вздумается’ (букв. ‘у рта нет стражи 
у ворот’) (YYDCD, с. 1044).

Оценка качеств и поведения человека. Фразеологизмы трех языков с компонентом ворота(дверь) 
чаще всего содержат негативную оценку поведения человека и его качеств, проявленных в действии. 
Образ русских и белорусских спортивных (по сфере образования) фразеологизмов игратьводниво-
рота‘действовать, поступать в интересах лишь одной стороны’ (БСРП 2007, с. 103); гуляцьуадны
вароты‘дзейнічаць аднабакова, з непрыманнем чужых поглядаў, інтарэсаў і пад.’ (СФБМ, т. 1, с. 335) 
основывается на противопоставлении «свой – чужой». Компонент фразеологизма игратьсоотносится 
с акциональным кодом культуры: игра в восточнославянских культурах с древнейших времен восприни- 
мается как имитация действительности, при этом сама действительность отождествляется с элементами 
спортивной игры. Образ фразеологизма соотносится также с числовым кодом культуры (одни) и в со- 
четании с компонентом архитектурного кода (ворота) выражает совокупность представлений о «своем» 
пространстве как о главном, наиболее значимом для удовлетворения собственных интересов.

В китайских пословицах лексема 门 ‘дверь’ используется для выражения идеи о том, что привычки 
и поведение человека предстают в истинном свете только тогда, когда человек находится в «своем» 
пространстве, ведь в нем он чувствует себя свободным, его поведение ничем не регламентируется,  
поэтому в личном пространстве могут проявляться негативные качества человека: 关住门子敢骂皇帝  
‘ирон. о человеке, который осмеливается только за спиной ругать влиятельных людей’ (букв. ‘закрыть 
дверь и осмелиться ругать императора’) (YYDCD, с. 273); 关着大门做皇帝 ‘нелепо превозносить себя’ 
(букв. ‘за закрытыми воротами быть императором’) (YYDCD, с. 272).

В русской и белорусской языковых картинах мира ворота концептуализируются как границы дозволен-  
ного, допустимого в социуме. В обоих языках есть фразеологические единицы, в которых ворота задают 
рамки приличий: нивкакиеворотанелезет‘очень плохо, никуда не годится’ (ФССРЛЯ, т. 1, с. 171); нелезе 
(нелезла)ніўякіявароты‘вельмі дрэнны, не ўкладваецца ў агульнапрынятыя нормы’ (СФБМ, т. 1, с. 641).  
Данные фразеологические единицы демонстрируют нарушение установленных социокультурных норм 
приличия.

В китайской лингвокультуре образ закрытых дверей является, помимо прочего, символом оторванно- 
сти от реальности: 闭门造车 ‘не принимать во внимание реальное положение вещей, занимаясь делами, 
полагаться лишь на субъективный взгляд’ (букв. ‘делать телегу при закрытых дверях’) (ZHCYCH, с. 62). 
Значение данного фразеологизма связано с критической оценкой непрофессиональных действий чело- 
века. Работа при закрытых дверях – сложившийся в китайской лингвокультуре эмоционально -образный 
стереотип субъективизма, неполноты и поверхностности знаний.

В русском и белорусском языковом сознании нерегламентированный вход или выход, осуществляемый 
не через ворота или двери, кодирует неудачный результат действия (пришелвдверь,выйдешьвтрубу
(БСРП 2010, с. 235)); бесполезность каких- либо действий (займічортаадварот,дыкёнцеразплот‘гаво-  
рыцца пра бескарыснасць якіх-н. дзеянняў, бо яны не дадуць станоўчых вынікаў’ (ТСП, с. 199)); неожидан-  
ность появления кого -либо (тызварот,аёнцеразплот‘кажуць пра таго, хто можа нечакана, непрадба- 
чана аказацца перад кім -н.’ (ТСП, с. 489)); отражает отрицательные качества и неподобающее поведение  
человека: наглость, самодурство, изворотливость, хитрость (воротаоткрыты,аонлезетвподворотню
(БСРП 2010, с. 157); нехочувворота–разбирайзабор(БСРП 2010, с. 157); выпхнуцьягодзвярыма,
тоёнакномулезе(ПП, кн. 2, с. 346); мыадварот,аёнчэразплот(ПП, кн. 2, с. 306); мыдаварот,
афашыстпразплот(ПП, кн. 2, с. 546)).

В белорусских фразеологизированных сравнениях со значением бесполезности действия дверь соотно-  
сится с антропным кодом культуры через оценочное обозначение дурак: цягаць,насіцьякдураньсаступу 
(дзверы) ‘бяссэнсава, недарэчна’ (СФБМ, т. 1, с. 394); насіццаякдураньздзвярмі(дзвярыма) ‘пра недарэчнае  
перасоўванне з месца на месца грувасткай рэчы; пра празмерную ўвагу да чаго-н. недарэчнага, неістотнага’ 
(СБНП, с. 140). В белорусских фразеологизмах шукацьякдзвярэйуполі ‘пра марнасць пошукаў чаго -н. 
там, дзе яго і быць не можа’ (СБНП, с. 127); мёртвамухоцьваротападапры(ПП, кн. 2, с. 417) компонент 
дзверы(варота) формирует эталон нецелесообразности или нелепости действий.



73

Языкознание / Мовазнаўства
Linguistics

Взаимоотношения и взаимодействие людей. Двери являются одним из важнейших интеркультур- 
ных символов, кодирующих возможность (невозможность) коммуникации, объединения, совместной 
деятельности. Так, открытые ворота (двери) в русском и белорусском языках символизируют гостепри- 
имство, желание вступить в контакт и наладить связь: держатьдверьоткрытой‘быть гостеприимным’ 
(БСРП 2007, с. 175); длядарагогагосцяіваротынасцеж(ПП, кн. 1, с. 404).

Архитектурный код китайской лингвокультуры обнаруживает свою специфику: образ открытой двери  
репрезентирует социальную стабильность (夜不闭户, 路不拾遗 ‘безопасность и великое спокойствие, 
хороший общественный порядок’ (букв. ‘на ночь не запирать дверей, не подбирать оброненного на до- 
рогах’) (YYDCD, с. 887)). В семантике данной пословицы воплощены важнейшие для китайской тради- 
ционной культуры социальные и духовно-идейные смыслы, значимые для общественного устройства. 
Образ пословицы восходит к концепции да тун (大同) ‘Великое Единение’, которая была представлена 
в конфуцианском трактате «Записки о правилах благопристойности» об идеальном обществе: «В эпоху, 
когда существовал Великий Путь, Поднебесная принадлежала всем. <…> …Злые козни находились 
под запретом и канули в прошлое, неоткуда было взяться кражам и мятежам, и дверь за пределы дома  
не нужно было запирать. Это и называется миром Великого Единения (大同－да тун)» [6, с. 34].

Образ закрытых ворот, дверей в трех лингвокультурах символизирует следующие варианты поведе- 
ния в социуме:

 • отказ от потенциальных контактов, лишение каких -либо возможностей: закрывать/закрытьдвери 
(перед кем-л., для кого-л.) ‘активно препятствуя, лишать кого-л. возможности что-л. сделать, чего -л. до-  
биться’ (ФССРЛЯ, т. 1, с. 409); отворотповоротдать(кому) ‘решительно отказать кому-л. в чем -л.’ 
(БСРП 2007, с. 102)12; дзверызачынены/зачыніліся(каму, перад кім) ‘хто-н. не мае свабоднага доступу 
куды-н., пазбаўлены якіх-н. магчымасцей’ (СФБМ, т. 1, с. 371); адваротпаварот(каму) ‘рашуча, катэ-
гарычна адмовіць каму-н. у чым-н.’ (СФБМ, т. 2, с. 167); 拒之门外 ‘отказать в переговорах или в ведении 
общего дела’ (букв. ‘держать за дверью’) (ZHCYCH, с. 643); 闭门谢客 ‘отвергать контакты с внешним 
миром’ (букв. ‘запереть двери и отказывать в приеме гостям’) (ZHCYCH, с. 62);

 • разрыв уже существующих контактов, нежелание иметь дело с кем- либо: выбрасывать/выбросить/  
выкидывать/выкинуть/вышвыривать/вышвырнутьзаворота (кого) ‘увольнять, лишать работы, ме- 
ста’ (ФССРЛЯ, т. 1, с. 171); выкідваннезавароты(каго),выкідваць/выкінуцьзавароты(каго) ‘зваль-
ненне з работы, пазбаўленне сродкаў існавання’ (СФБМ, т. 1, с. 241); 扫地出门 ‘избавиться от всего; 
лишить всего семейного имущества и выгнать из дома с пустыми руками’ (букв. ‘подмести и вымести 
за дверь’) (ZHCYCH, с. 1005).

В образе закрываемой двери кодируется агрессивное действие по отношению к другому человеку:
关门打狗 ‘окружить противника и нанести удар, не позволять бежать’ (букв. ‘закрыть дверь и избить 
собаку’) (HYGYYCD, с. 383). Закрытые двери символизируют беспомощность и уязвимость изоли- 
рованного человека. В основном фразеологизмы, включающие образ закрытой двери, передают пред- 
ставление о нанесении ущерба противнику, например русская пословица емупо-задверьюлобнабили
(БСРП 2010, с. 235).

В русском и белорусском языковом сознании открытость (закрытость) ворот может служить признаком  
социального разграничения входящих: набогатоговоротанастежь,наубогого–запор(БСРП 2010, с. 157);  
багатагазаваротамісустракаюць,аадбеднагадзверызапіраюць(ПП, кн. 1, с. 422). Схожие идеи 
отражены и в китайской фразеологии, где существует фразеологизм, подчеркивающий необходимость 
соответствия социального статуса во взаимоотношениях людей: 侯门似海 ‘в древние времена ворота 
знатных семей, местных органов власти строго охранялись, простому человеку было сложно проник- 
нуть; люди, которые в прошлом были знакомы, но потом из-за большой разницы в статусе отдалились 
друг от друга и не могут встретиться’ (букв. ‘ворота знатной семьи подобны морю’) (ZHCYCH, с. 494).  
Использование образа закрытых ворот, которые можно открыть только с помощью подношения,  
демонстрирует стереотипные представления о ситуации вынужденного подкупа в русской и китайской 
лингвокультурах: судейскиеворотабезсеребранеотворяются(БСРП 2010, с. 157); 进奉门户 ‘заниматься 
шантажом и вымогательствами с помощью всевозможных ухищрений’ (букв. ‘подношение к дверям’) 
(ZHCYCH, с. 612). Особенностью китайского языка является наличие метафоры задних дверей: 走后门 ‘ис-  
пользовать личные связи или злоупотреблять служебным положением в корыстных целях’ (букв. ‘идти 
через заднюю дверь’) (HYGYYCD, с. 1351). В силу того, что задний вход невидим для человеческих 
глаз, задняя дверь символизирует тайный, обходной путь, который может быть использован для дости-
жения цели.

12Данный фразеологизм также имеет значение ‘получение отказа при сватовстве’. Он восходит к древнейшей форме кано- 
низированного упорядоченного поведения – к ритуалу сватовства. При отказе со стороны невесты приехавших сватов не пус-
кали в дом, и они вынуждены были поворачивать от ворот [4, с. 499].
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В трех лингвокультурах дверь является символом надежды, ассоциируется с местом, где могут 
помочь: стучатьсявдверь/двери(кого, чью) ‘обращаться к кому-л. с просьбой, добиваться чего- л.’  
(БСРП 2007, с. 175); стукаццаўдзверы,стукацьу(ваўсе)дзверы‘часта звяртацца з просьбамі да  
каго- н.’ (СФБМ, т. 2, с. 648); 沿门托钵 ‘повсюду просить милостыню’ (букв. ‘ходить от двери до двери 
и подносить чашку для милостыни’) (ZHCYCH, с. 1362).

Для китайского языкового сознания особенно важно восприятие двери как неотъемлемой части 
дома, придающей оформленность «своему» пространству. Этим объясняется семантическая роль лек-  
семы 门 ‘дверь’ во фразеологизмах, связанных с семьей и близким окружением: 门内之口 ‘члены семьи’ 
(букв. ‘члены семьи внутри дверей’) (ZHCYCH, с. 774); 一门百指 ‘семья из десяти человек’ (букв. ‘одна 
дверь, сто пальцев’) (ZHCYCH, с. 1405).

В русском и китайском языках лексемы ворота(дверь) символизируют персональное пространство 
и границу, соблюдение которой способствует формированию хороших взаимоотношений между людь-  
ми: метивсякпередсвоимиворотами (БСРП 2010, с. 158); 各家自扫门前雪, 莫管他家屋上霜 ‘каждый  
занимается своим делом и не вмешивается в чужие дела’ (букв. ‘каждая семья подметает снег у своих 
ворот, не заботясь об инее на крыше другой семьи’) (YYDCD, с. 255). Данные пословицы метафорически 
фиксируют необходимость четкого разделения личных границ и обязанностей.

Во фразеологии всех сопоставляемых языков в образе дверей (ворот) кодируются разнообразные 
отношения между членами семьи и родственниками: воротастоятнадвухвереях,адом–надвух
головах(БСРП 2010, с. 157); зсынамсварыся–запечбярыся,аззяцемсварысядазадзверыбярыся 
(ПП, кн. 2, с. 98); 房顶开门 –六亲不认 ‘человек, который не сходится с людьми, не испытывает при-  
вязанности’ (букв. ‘на крыше дома открывать дверь – не признавать близких родственников и друзей’) 
(XHXHYCD, с. 87).

В русском языковом сознании отражены древнейшие народные представления о воротах, связанные 
со свадебным обрядом. Ворота выступают как ритуальная граница, на которой сталкиваются две сто-
роны: «свои» и «чужие». Жених, будучи представителем «чужого» мира, должен был преодолеть ворота 
как одну из первых границ личного пространства невесты, чтобы породниться с ней и стать «своим»:  
закладывать/заложить(заваливать/завалить,заламывать/заломить) ворота‘в свадебном об ря- 
де: закрывать ворота в дом невесты с целью получения выкупа от жениха; преграждать путь невесте 
к жениху’ (БСРП 2007, c. 102).

Заключение
Проведенный анализ позволил выявить следующие сходства реализации архитектурного кода в рус- 

ском, белорусском и китайском языках (в рамках отдельной группы фразеологизмов): в трех сопоставляе-
мых лингвокультурах ворота и дверь как средства связи с внешним миром реализуют культурную 
семантику на основе оппозиции «свой – чужой», выполняют роль символа метрической сферы, метони- 
мически замещают дом, выступают как символ перехода из одного состояния в другое, являются частью 
образной аналогии «рот – дверь (ворота)».

Результаты проведенного исследования позволяют выявить некоторые национально-культурные раз-  
личия. Для русского и белорусского языков специфичными являются фразеологизмы, в которых ворота 
указывают на рамки дозволенного и допустимого в обществе. В китайском языке специфику обнаруживают  
фразеологические единицы, где ворота (дверь) символизируют способ разрешения трудной ситуации, 
вхождение человека в духовную сферу, а также ассоциируются с семьей, родом, социальным объедине-
нием. Обнаружены закономерности и различия в активности единиц ворота, вароты, 门/大门 и двери, 
дзверы, 门/户/门户 при кодировании реальности во фразеологических картинах мира. Так, значительная 
часть фразеологизмов русского, белорусского и китайского языков, содержащих образы ворот и две-
рей, характеризуют взаимоотношения между людьми (33,6; 30 и 27,2 % соответственно). В русском 
языке компоненты воротаи дверьнаиболее частотны при передаче образного представления о про-  
странственных и временных отношениях (14 %); в белорусском языке – при оценке качеств и поведения 
человека (19,2 %). В китайской лингвокультуре образы ворот и дверей участвуют преимущественно 
в кодировании социального статуса (18,7 %), явлений из области духовной культуры и мировоззрения 
(11,5 %), физической и речевой деятельности (9,4 %), трудных ситуаций и угроз жизни человека (8,4 %).  
В сопоставляемых языках выявлены следующие бинарные отношения между компонентами фразеоло- 
гизмов ворота– подворотня(забор); дверь– труба; вароты– плот; дзверы– акно(во фразеологизмах, 
содержащих оппозицию правильного и неправильного входа (выхода)); 户 ‘дверь’ – 牖 ‘окно’; 室 ‘комна-  
та’ – 户 ‘дверь’, а также контекстные синонимические пары композитов, характеризующих материал и де-  
коративное оформление ворот и дверей: 朱门 ‘красные ворота’ и 绣户 ‘разукрашенные двери’, 蓬户 ‘дверь 
из соломы’ и 柴门 ‘ворота из хвороста’ (во фразеологизмах, характеризующих социальный статус).
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