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(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ)

Аннотация. Цель проведенного исследования – выявить особенности концепта «дочь» в ки-
тайской картине мира. Научная новизна определяется тем, что данный концепт изучается на 
основе фразеологических единиц. Анализ китайской фразеологии позволил выявить особенности 
концепта «дочь» и  осмыслить историю, быт и  национальный характер представителей другой 
языковой и  культурной общности. Представлены выводы о  наличии этнической идентичности 
в вербализации концепта «дочь» в китайском языке.

Ключевые слова: китайская фразеология, концепт, концепт «дочь», этническая идентичность, 
вербализация.

N.S. Varfolomeeva, E.V. Klyueva, Yu.G. Lemeshko, M.N. Alekseeva

THE CONCEPT OF «DAUGHTER» IN CHINESE LINGUOCULTURE 
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Abstract. Th e purpose of the paper is to identify the features of the concept “daughter” in the 
Chinese-language picture of the world. Th e purpose of the study is to identify the features of the concept 
of “daughter” in the Chinese picture of the world. Scientifi c novelty is determined by the fact that this 
concept is studied on the basis of phraseological units. An analysis of Chinese phraseology made it pos-
sible to identify the features of the concept of “daughter” and comprehend the history, life and national 
character of representatives of a diff erent linguistic and cultural community. Th e authors present their 
conclusions about the presence of ethnic identity in the verbalization of the concept “daughter” in the 
Chinese language.
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«С самого зарождения западноевро-
пейской философской традиции мужское 
и  женское необходимо вписывались в  об-
щую картину мироздания и человека. И по-
скольку сам принцип построения онтоло-
гии и  антропологии имел дуалистические 
и  эссенциальные предпосылки, мужское 
и женское с необходимостью оказывались 
встроенными в  жесткую структуру про-
тивопоставления трансцендентного и  им-
манентного, разумного и  чувственного, 
телесного и  душевного, активного и  пас-
сивного, прямого и  кривого и  т.  п.»  [1, 

с. 13]. Социально-философские науки, как 
и  вся западная культура, вплоть до сего-
дняшнего времени оправдывали мужское 
превосходство греховной сущностью жен-
щины и  божественным происхождением 
мужчины. Изменившиеся реалии, повлияв-
шие на общественное сознание, постепен-
но трансформировали культуру патриар-
хального западного мира.

Что касается китайской цивилизации, 
то здесь изменения происходили гораз-
до медленнее. Первоначально китайская 
культура, как и  многие другие, прошла 
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в  своем развитии стадию матриархата, 
о  чем свидетельствуют самые первые фа-
милии, содержащие ключ «женщина»: 
Цзян 姜, Цзи 姬, Яо 姚, Гуй 妫, Сы 姒, 
Ин 嬴, Цзи 姞, Юнь 妘. Впоследствии в на-
турфилософии сформировалось метафи-
зическое преставление о  существовании 
всего живого  – это гармоничное взаимо-
действие инь (женщина, мрак, пассивность, 
безынициативность) и  ян (мужчина, свет, 
тепло, активность). Данная концепция вы-

работала гендерный стереотип, который 
и в современном Китае продолжает влиять 
на многие социальные сферы и  межлич-
ностные отношения.

В труде Лю Сяна (劉向, 79 год до н. э. – 6 
год до н. э.) «Ле нюй чжуань» («Отдель-
ные жизнеописания женщин») были из-
ложены истории выдающихся женщин 
древности, среди которых мы находим 
рассказы о красавицах, видящих свое пред-
назначение в служении мужу и детям.
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Постепенно в  языковом сознании ки-
тайцев формировался образ добродетель-
ной женщины, которая была, во-первых, 
противопоставлена мужскому полу, во-в-
торых, являлась образцом дочерней по-
чтительности, в-третьих, выступала в роли 
матери, в-четвертых, была верной супру-
гой. Женщина признавалась и  ценилась 
в  Китае лишь постольку, поскольку была 
необходима для функционирования семьи 
и ведения хозяйства. Конфуцию принадле-
жит высказывание: «В доме труднее всего 
иметь дело с  женщинами и  слугами. Если 
их приблизить, они становятся дерзкими, 
а  если отдалить  – озлобляются». Соглас-
но исследованию А.А. Пруцких, базирую-
щемуся на изучении древних иероглифов, 
содержащих ключ «женщина», в Древнем 
Китае им приписывали целый сонм поро-
ков: злословие, коварство, тщеславие, лег-
комыслие и глупость [2, с. 71]. Женщинам 
полагалось находиться во «внутренних 
покоях» дома (обычно их называли гуйфан 
闺房, сянгуй 香闺, сянгэ 香阁), откуда они 
могли лишь тайком наблюдать за мужем 
и его гостями. В доме девочкам запрещали 
играть с мальчиками, дети общались только 
во время прогулок. 

«Озабоченность ученых мужей мораль-
ным обликом жен и  дочерей во многом 
объясняется тем, что в  Китае семейный 
быт имел политическое значение и, по су-
ществу, не отделялся от государственно-
го уклада. Как писал в  XVIII  в. чиновник 
Лань Динъюань, “основа государственно-
го правления  – это обычаи народа. Обы-
чаи народа определяются жизнью в семье. 
Семейная же жизнь зависит от поведения 
женщин”» [3, с. 543].

Процесс взаимодействия феминного 
и  маскулинного в  традиционном Китае 
практически исключал стремление жен-
щин к самовыражению, самообразованию, 
самосовершенствованию. Стоит заметить, 

что в  истории китайской литературы вы-
деляется танский период – время подъема 
женской поэзии (до нас дошло творчество 
около 200 поэтесс), тем не менее женщина 
была ограничена в своем праве на получе-
ние образования. Танская женская поэзия, 
по мнению М.И.  Басманова, «приоткры-
вает нам чудесный облик китайской жен-
щины, наделенной способностью тонко 
чувствовать красоту природы земного 
бытия, беззаветно любить и  возвышенно 
страдать, стойко перенося посылаемые 
судьбой испытания» [4, с. 2].

Во введении мы намеренно так по-
дробно остановились на вопросе о  стату-
се женщины в  традиционном китайском 
обществе, чтобы понять, как представлен 
концепт «дочь» в  лингвокультуре. По-
явление лингвокультурологии  – законо-
мерный результат развития философской 
и лингвистической теорий XIX–XX веков. 
Антропоцентрическая парадигма гума-
нитарного знания, инициирующая новые 
направления современных исследований, 
затрагивающая различные области мыс-
ли, «санкционировала» формирование 
многих научных направлений. Возникшие 
в рамках новой парадигмы в последние два 
десятилетия прошлого века лингвокульту-
рологические исследования, вызвавшие 
дискурсивный интерес, доказали пер-
спективность рассматриваемых проблем 
и необходимость выделения лингвокульту-
рологии в отдельную научную дисциплину, 
которая рассматривается нами как меж-
дисциплинарная область знания, исследу-
ющая взаимодействие двух разных семио-
тических систем  – языка и  культуры  [5, 
с.  105]. Многие исследователи считают, 
что недопустимо проводить анализ вза-
имосвязи языка и  культуры, предполагая 
наличие определенной иерархии. Тем не 
менее мы должны признать, что станов-
ление лингвокультурологической дисци-
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плины проходило на базе культурологии. 
С.Н.  Иконникова в  «Истории культуро-
логических учений» указывает, что «меж-
дисциплинарный характер культурологии 
выражает общую тенденцию современ-
ной науки, усиление процессов интегра-
ции, взаимовлияние и  взаимопроникно-
вение различных областей знания при 
изучении общего объекта исследования. 
Логика научного знания ведет к  синтезу 
ряда наук, формированию взаимосвязан-
ного комплекса научных представлений 
о  культуре как целостной и  многообраз-
ной системе. Каждая из наук, с  которыми 
культурология входит в  контакт, дает воз-
можность углубить знание о явлениях тем 
необходимым компонентом и социальным 
фоном развития культурных достижений, 
открытий, гениальных творений, которы-
ми богато культурное наследие» [6, с. 16].

Понятие «концепт» стало активно 
употребляться в  российской лингвисти-
ческой литературе с  начала 1990-х годов. 
В  статье «Концептосфера русского язы-
ка» академик Д.С.  Лихачев, опиравшийся 
на взгляды С.А. Аскольдова-Алексеева, дал 
импульс для изучения концептов [7]. В лин-
гвокультурологических текстах концепты 
«опредмечиваются», «объективируют-
ся», «распредмечиваются», «вбирают 
в себя обобщенное содержание множества 
форм выражения», «заполняются смысла-
ми» и пр. [8, с. 6]. По нашему мнению, кон-
цепт – это единица коллективного знания/
сознания, имеющая языковое выражение 
и отмеченная этнокультурной спецификой. 
Заметим, что общим в  этом определении 
остается родовой признак  – принадлеж-
ность к  области идеального, видовые же 
отличия (форма знания/сознания  – логи-
ческая/рациональная, психологическая/
образная, языковая) нейтрализуются, а  их 
место занимают вербализованность и этно-
культурная маркированность.

Материалом статьи  послужили около 
80  фразеологических единиц, содержа-
щих концепты «дочь» (女 нюй) и «сын» 
(子 цзы) из «Большого словаря китайских 
чэнъюй» под редакцией Лю Ваньго, Хоу 
Вэньфу и  др.  [9], полученных методом 
сплошной выборки. В  статье мы оста-
навливаемся на самых употребляемых 
в  наше время. В  отечественной китаисти-
ке первым исследованием чэнъюй была 
диссертационная работа З.И.  Барановой 
«Чэнъюй как разряд фразеологизмов ки-
тайского языка» [10]. Вслед за ученой мы 
рассматриваем чэнъюй как устойчивое 
фразеологическое словосочетание (чаще 
четырехсловное), построенное по нормам 
древнекитайского языка, семантически мо-
нолитное, с обобщенно переносным значе-
нием, носящее экспрессивный характер.

В Китае с  древности каждая семья жила 
в ожидании сына. В крестьянских семьях это 
объяснялось потребностью в рабочих руках, 
но главная надежда на появление в  семье 
сына была предопределена его миссией про-
должения рода. Как указывает И.С. Лисевич, 
«он был гарантом того, что жертвоприно-
шения не прекратятся». Многие исследо-
ватели традиционного уклада китайской 
семьи часто цитируют отрывок из знамени-
того «Гимна Чжоу-вану по случаю оконча-
ния строительства дворца» из «Ши цзин». 
В нем достаточно четко представлено отно-
шение к рождению сына и дочери, которое 
во все времена было одинаковым как для 
знатных семей, так и для простолюдинов:

Да жэнь чжань чжи: вэйсюн вэйпи, наньц-
зы чжи сян;

Вэйхуэй вэйшэ, нюйцзы чжи сян.
Най шэн наньцзы, цзай цинь чжи чуан,  
цзай и чжи чан, цзай нун чжи чжан. 
Ци ци хуанхуан, чжу фэй сы хуан, ши цзя 

цзюньван. 
Най шэн нюйцзы, цзай цинь чжи ди, цзай 

и чжи ти, цзай нун чжи ва.
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大人占之 ：维熊维罴，男子之祥；
维虺维蛇，女子之祥。
乃生男子，载寝之床, 载衣之裳，

载弄之璋。
其泣喤喤，朱芾斯皇，室家君王。
乃生女子，载寝之地,  载衣之裼, 

载弄之瓦。 
无非无仪，唯酒食是议，无父母诒罹。
Главный гадатель [живет во дворце], 

так он толкует сны: 
Если медведей ты видел во сне –
Знак, что родится сын;
Змей ядовитых ты видел всю ночь – 
Знак, что родится дочь.
[Предвестье сбылось], и родился сын, 
Для него уж готова кровать, 
Лучшие одежды сыну несут, 
Скипетр из нефрита дают поиграть. 
[Сына рождение слышат все] – 
Плач раздается громкий,
Но вот уже царский на нем наряд –
Власть и дворец переходят потомку. 
Если же дочь во дворце родилась,
Девочку на пол кладут. 
Пеленки простые сшили ей, 
Для игр черепицу несут [11, с. 97].
Основные стереотипы, касающиеся ро-

ждения сыновей, получили распростране-
ние уже в период Шан и Чжоу (16–3 века 
до н.  э.). Надпись на гадательных костях 
цзягувэнь трактует рождение сына как цзя 
(嘉 «радостное событие», «доброе зна-
мение»), рождение дочери  – буцзя (不嘉
дословно  – «событие, которое приносит 
неудачу»). В традиционном обществе ро-
ждение сына обозначали как «большую 
радость» даси 大喜, рождение дочери 
было событием, которому радовались 
меньше, – сяоси 小喜 (дословно – «малая 
радость»). Эта идея, отраженная во фра-
зеологических единицах чжуннань циннюй 
(重男轻女 ценить мужчин и  презирать 
женщин; лелеять сыновей и  пренебрегать 
дочерями) и  наньцзунь нюйбэй (男尊女卑 

уважать мужчину, презирать женщин), за-
крепляла стереотипы, сформированные 
в общественном сознании. Примером этому 
служит чэнъюй инань баньнюй 一男半女, 
дословный перевод которого («один маль-
чик и  полдевочки») дает понимание, что 
родители, ожидая появления младенца, не 
рассматривали дочь как полноценного че-
ловека.

Сын, который мог потенциально разре-
шать многие проблемы (здесь в  качестве 
примера следует привести цитату из кон-
фуцианского трактата «Луньюй» – цзы вэй 
фу инь 子为父隐 «сын покрывает ошибки 
отца»), был надежной опорой для роди-
телей. Академик В.М.  Алексеев (1881–
1951) отмечал, что «связанный с  культом 
предков культ мужского потомства имеет 
характер всеобщей религии». 

Тем не менее следует отметить, что хотя 
дочь и не играла активной роли в духовной 
жизни семьи, она не была ее пассивными 
членом, достаточно вспомнить фразеоло-
гизм ван нюй чэн фэн (望女成凤, дослов-
но  – «надеяться на то, что дочь вырастет 
и станет фениксом»). В благопожелатель-
ных текстах новорожденную дочь часто 
называли чжан шан минчжу 掌上明珠 
(«жемчужина на ладони»), сегодня это 
одна из самых часто употребляемых фразе-
ологических единиц. Трудно восстановить 
дату фиксации в китайской лингвокультуре 
фразеологизма сяомянь’ао (小棉袄, дослов-
ный перевод – «маленькая ватная куртка, 
стеганый ватный халат»), который имеет 
значение «радость, опора для родителей». 
Сегодня о  заботливой дочери говорят 
тешэнь сяомянь’ао 贴身小棉袄, сравнивая 
ее с  теплой курточкой, которая прилегает 
к телу, согревает его.

В результате первого этапа исследования 
концепта «дочь» нами было выявлено, что 
в  обычном сознании представителей ки-
тайского народа образ дочери, формируясь, 
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обладал как отрицательной, так и  положи-
тельной коннотацией. В современном Китае 
трансформирующееся отношение к дочери 
демонстрирует стремление установить 
баланс между природой человека и его со-
циальным статусом. Общераспространен-

ной стала цитата Мао Цзэдуна: шэ фунюй 
нэн дин баньбяньтянь (妇女能顶半边天, 
женщины имеют равное с  мужчинами по-
ложение в обществе). Сегодня для многих 
китайцев дочь так же любима и  желанна, 
как и сын. 
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