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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы связана с тем, что увеличивается количество 

межкультурных контактов между Россией и Китаем в разных сферах, в связи 

с чем возникает необходимость в изучении специфики лингвокультур.  

Здоровье является универсальной ценностью. Интерес к теме здоровья и 

болезни связан с тем, что в последние годы усилился интерес к так 

называемой «восточной» медицине в России. В связи с этим важно изучить 

представления о здоровье и болезни, существующие в обыденном сознании 

носителей разных лингвокультур.  

Объект исследования – обыденное языковое сознание носителей 

китайской и русской лингвокультур. 

Предмет исследования – особенности представлений о здоровье и 

болезни в русской и китайской лингвокультурах. 

Цель исследования – выявить и описать представления о  здоровье и 

болезни в русской и китайской лингвокультурах в сопоставительном аспекте. 

Задачи исследования: 

1) найти и изучить научную литературу, дать определение основных 

терминов;  

2) проанализировать и обобщить изученный материал;  

3) выявить общее и отличное в использовании метафор;  

4) определить материал для дальнейшего подробного изучения.  

В ходе выполнения данной работы буду использованы следующие 

методы: метод сплошной выборки, описательный, сопоставительный. 

Материал исследования: данные опроса; пословицы и поговорки. 

Методы исследования: метод сплошной выборки, описание, анализ 

словарных дефиниций, опрос (с включением элементов ассоциативного 

эксперимента), сопоставление. 
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Апробация работы: Статья «Здоровье и болезнь в традиционной 

культуре россии и китая» (в печасти); Очное участие в выставке «Научно-

технического творчества студентов Южно-Уральского государственного 

университета».  
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ГЛАВА 1. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ОБЛАСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1 Связь языка и культуры. Лингвокультурология 

 

Проблема соотношения и взаимосвязи языка, культуры, этноса есть 

междисциплинарная проблема, решение которой возможно только усилиями 

нескольких наук – от философии и социологии до этнолингвистики и 

лингвокультурологии.  

Язык теснейшим образом связан с культурой: он прорастает в нее, 

развивается в ней и выражает ее. Культура влияет на развитие языка, 

который фиксирует все, что произведено культурой.  

Если лингвистика – это наука, изучающая языки, наука о естественном 

человеческом языке вообще и обо всех языках мира как индивидуальных его 

представителях, то лингвокультурология – это наука, возникшая на стыке 

лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, 

которые отразились и закрепились в языке.  

Термин "лингвокультурология" появился в последние десятилетия 20-го 

века в связи с работами фразеологической школы, возглавляемой В.Н. Телия, 

а также в связи с работами Ю. Степанова, А. Арутюновой, В. Воробьева, В. 

Масловой. [3] 

Если культурология исследует самосознание человека по отношению к 

природе, обществу, истории, искусству, а языкознание рассматривает 

мировоззрение, которое отображается и фиксируется в языке в виде 

ментальных моделей языковой картины мира, то лингвокультурология имеет 

своим предметом язык и культуру, находящиеся в диалоге.  

Если традиционный способ осмысления проблемы взаимодействия 

языка и культуры заключается в попытке решить лингвистические задачи, 

используя некоторые представления о культуре, то в нашей работе изучаются 
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способы, с помощью которых язык воплощает в своих единицах, хранит и 

транслирует культуру.  

Проблема взаимоотношения языка, культуры, этноса не нова. Еще в 

начале XIX в. их пытались решить немецкие ученые – братья Гримм, идеи 

которых нашли свое развитие в России в 60-70-х годах XIX в. – в трудах Ф.И. 

Буслаева, А.Н. Афанасьева, А.А. Потебни.  

В лингвистике конца 20-го века стало возможным принятие следующего 

постулата: язык не только связан с культурой, он растет из нее и выражает ее. 

Развиваются и похожие направления: этнолингвистика и 

этнопсихолингвистика. В центре современной этнолингвистики находятся 

лишь те элементы лексической системы языка, которые соотносимы с 

определенными материальными или культурно-историческими комплексами. 

Например, этнолингвисты выявляют полный инвентарь форм культуры, 

обрядов, ритуалов на материале Белорусского и Украинского Полесья. Эту 

территорию можно считать одним из тех "узловых" славянских регионов, по 

отношению к которым в первую очередь следует ставить задачу 

комплексного изучения славянских древностей" (Н.И. и С.М. Толстые). В 

центре этнопсихолингвистических проблем – вопросы уникального и 

универсального в языковом сознании носителей разных языков и культур 

(Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, И.Ю. Морковина и др.).  

Во второй половине XX в. в СССР возникло несколько научных центров 

под руководством крупных ученых - В.Н. Топорова, В.В. Иванова, школа 

этнолингвистики Н.И. Толстого, этнопсихолингвистики Ю.А. Сорокина, Н.В. 

Уфимцевой и др.  
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1.2 Специфика образ мира у носителей разных культур 

 

Особый интерес вызывают образы, сложившиеся в обыденном сознании 

носителей того или иного языка, а также представления, которые фиксируют 

правила, нормы и являются способами фиксации окружающей 

действительности. 

Речевое отображение жизненных реалий является необходимым. Язык - 

это не только средство общения, но и кладезь информации, веками 

накопленный представителями той или иной культуры, живущими в 

определенной местности с определенными традициями, социальными 

условиями и развитием. Таким образом, можно сказать, что язык - 

национально-культурное достояние народа. 

Языковую картину мира не составляют одни только устаревшие 

представления языковых сущностей. В современном мире существуют 

разные каналы, по которым происходит обмен мышлениями. А язык является 

вспомогательным механизмом в отображении действительности. Для 

обозначения непредметной сущности часто применяется лексико-

синтаксическая транспозиция. При этом есть возможность мыслить о 

событиях, предметах и явлениях как аналогах в невидимом мире. 

Особую роль в понимании языковой картины мира играет метафор. 

Метафора – слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в 

ос-нове которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо 

другим на основании их общего признака. 

При формировании мировой языковой картины метафора является 

основным инструментом в создании вторичных значений у понятий. 

Метафора, благодаря национально-культурным особенностям языка, 

преобразует и видоизменяет невидимый мир. Языковую картину мира во 

многом обусловливают внутриязыковые и межъязыковые идиоматические 

явления, которые являются продуктом речи и мышления и придают 
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уникальность, присущую данному языку. [1] В нашей работе мы выявляли 

представления о здоровье и болезни в лингвокультурах на основании анализа 

словарных дефиниций (в том числе данных этимологических словарей), 

пословиц и поговорок, а также данных опроса. В опросе предлагалось 

подобрать метафору к понятиям болезнь и здоровье и дать реакцию на эти 

слова-стимулы. 

Рассмотрим подробнее метафору в следующей главе, поскольку именно 

метафора позволяет нам выявить национальную специфику в представлениях 

об исследуемых явлениях. 
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ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ МЕТАФОРЫ 

2.1 Понятие метафоры 

      

 В переводе с греческого метафора означает перенос. «Для большинства 

людей метафора – это поэтическое и риторическое выразительное средство, 

принадлежащее скорее к необычному языку, чем к сфере повседневного 

обыденного общения» [18]. Однако, такое представление не совсем верно и 

справедливо. 

В самом широком смысле метафора состоит в том, что мы употребляем 

слово, обозначающее один класс предметов или явлений, для наименования 

другого класса предметов или явлений на основе некоторого сходства между 

ними. Мы характеризуем интересующий нас объект через другой, тем самым 

ассоциируя его с последним. Само же слово при этом используется в 

переносном значении. Значение это может быть окказиональным 

(случайным, авторским) или узуальным (тогда оно поддерживается 

подавляющим большинством носителей языка и фиксируется в словарях). 

Получается, что слово имеет одновременно два значения – прямое и 

переносное. При этом прямое значение отражает образ, а переносное 

значение – предмет. И между этими двумя значениями лежит отношение 

сходства [2].  

Важно понимать, что метафора, строясь на сходстве двух объектов, 

вовсе не предполагает сравнения одного объекта с другим. Сравнение как 

таковое не является целью метафоры. И в этом принципиальное отличие 

метафорического переноса от образного сравнения и эпитета, при которых 

оба сравниваемых объекта связываются в контексте простым соположением 

или же специальными маркерами (словно, как бы, как будто, как и др.).  

Метафору иногда называют сокращенным сравнением, поскольку, по 

мнению Д.Э. Розенталя, метафора – это сравнение, компоненты которого 

настолько слились, что первый компонент (что сравнивается) полностью 
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вытесняется вторым компонентом (с чем сравнивается) [35]. В других 

источниках метафору называют скрытым сравнением, поскольку она 

объединяет и заключает в себе два значения. Так, Д. Дэвидсон выделял их 

как буквальное значение и образное значение. Буквальное значение он 

определял как нечто скрытое от нас, но что-то, что мы ощущаем, и что 

воздействует на нас. Образное значение, по его мнению, отвечает за 

основную смысловую нагрузку, выполняя экспрессивную и суггестивную 

функции [17]. 

Вообще, образности и экспрессии в метафоре со времен Аристотеля 

традиционно уделяется большое значение. Однако следует помнить, что 

метафора – это не только атрибут художественного стиля, но в первую 

очередь явление общеязыковое. Ведь помимо характеризующей и 

экспрессивной функции она, постепенно стираясь, начинает выполнять 

функцию номинативную. 

Метафора обычно носит национальный характер. Это одна из её ярких 

особенностей. Метафорические обозначения, «вплетаясь» в концептуальную 

систему отражения мира, «окрашивают» ее в соответствии с национально-

культурными традициями и самой способностью языка называть невидимый 

мир тем или иным способом [37]. Например, если мы возьмем прямые 

эквиваленты слов корова и лиса, мы увидим их полное словарное 

соответствие в русском и немецком языке, но их коннотационные значения 

не совпадают: корова – в русском языке это толстая женщина, в немецком – 

безвкусно одетая женщина; лиса в русском языке – это хитрый человек, в 

немецком – студент первого курса. Это и есть проявление национальных 

особенностей, национального характера, менталитета. 

В некоторых случаях в процессе метафоризации происходит утрата 

отдельных компонентов значения – сем. Метафора в таких условиях 

технически реализуется через упрощение значения. Например, лететь = 
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передвигаться по воздуху + передвигаться быстро. Но в метафоре 

Поторопись. – Уже лечу! исключен компонент «сфера передвижения». 

Еще одной особенностью является тот факт, что метафоризация как 

способ словообразования наиболее характерна для так называемой 

предметно-ориентированной терминологии и, в целом, для всей конкретной 

лексики разных областей. В сфере же абстрактной лексики метафоризация 

является гораздо менее продуктивной [23]. 

В целом, все ассоциативные переносы – ассоциативный перенос по 

сходству (метафора), ассоциативный перенос по смежности (метонимия) и 

все их разновидности – напрямую связаны с полисемией слова в 

естественных языках, в которых, как писал С.О. Карцевский, «знак и 

значение не покрывают друг друга полностью» [11]. Знак и значение в языке 

ассиметричны, поскольку каждый знак стремится к реализации сразу 

нескольких функций, нежели его исконная, первоначальная функция, а 

значение, в свою очередь, стремится к выражению другими средствами, 

нежели его собственный знак.  

Метафоризация, таким образом, является неотъемлемой чертой любого 

естественного языка, и не должна трактоваться только лишь как атрибут 

художественного стиля. Метафора – это не просто фигура речи. Это 

универсальный механизм развития семантической структуры слова и 

неисчерпаемый источник пополнения словаря, в котором каждая языковая 

единица потенциально многозначна и потенциально синонимична какой-то 

другой единице одновременно. 
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2.2 Анализ метафор о здоровье и болезни в Китае и в России 

      

Анализ метафоры здоровье и болезнь в Китае 

В 2018 году мы начали проводить опрос о представлении в сознании 

китайцев о здоровье и болезни. В фокусе исследовательского внимания 

находились вербальные объяснения понятия «здоровье», данные 

респондентами. Эксперимент проводился в форме анонимного 

анкетирования.  

В опросе участвовали 32 респондента разного возраста из жителей 

Китая, среди них: мужчин – 13, женщин – 19.  

 

Мы разделили всех опрошенных на четыре возрастные группы: 

 рожденные в 1970-х (14 чел.); 

 рожденные в 1980-х (10 чел.); 

 рожденные в 1990-х (7 чел.); 

 рожденные в 2000-х (1 чел.). 
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Число опрошенных : 32 
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1 

0 5 10 15

Рожденные в 1970-
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Рожденные в 1990-
х 

Рожденные в 2000-
х 

Число опрошенных : 32 
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В анкетировании приняли участие люди разных профессий, 

большинство из них были студентами. 

 

 

В нашем опросе есть несколько открытых вопросов. 

1. С чем можно сравнить здоровье. 

Ответ : Число опрошенных : 32 

天使 Ангел 2 

未来 Будущий 5 

幸福 Счастье 5 

大树 Дерево 2 

力量 Сила, энергия 4 

金钱，财富 

Деньги, золото, богатство 
10 

银行存款 1 
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Работники печати  

Рабочий 

Работницы текстильной … 

Управитель 

Инженер-металлург 

Студент 

Торговый работник 

Казначей 

Секретарь-референт 

Единоличник 

Свободная профессия 

Врач 

Учитель 

Бухгалтер 

Секретарь 

Биотехнология 

Государственный чиновник 

Продавец 

Преподаватель 

Сельское хозяйство 

Финансы 

Число опрошенных ( Род деятельности / 
профессия ) : 32 

Число опрошенных ( Род 
деятельности / профессия ) : 
32 
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Положить деньги в банк 

快乐，好心情 

Быть в хорошем 

настроении 

3 

Попробуем объяснить эти метафоры, опираясь на значение полученных 

слов-символов в китайской лингвокультуре. 

Китайцы считают, что ангел символизирует покровителя, защищает 

здоровье. Будущее может представлять неограниченное время, продлить 

жизнь, то есть у здорового человека есть будущее. Счастье влияет на 

здоровье человека, это влияние направлено в две стороны: здоровый человек 

счастлив и счастливый человек здоров. Дерево символизирует жизненную 

силу, также может быть символом здоровья. Интересно, что некоторые люди 

думают, что здоровье есть результат сбережения энергии, это похоже на то, 

как положить деньги в банк. Большинство людей считают, что здоровое — 

главное богатство в жизни. И здоровье добавляет хорошее настроение. 

 

2.С чем можно сравнить болезнь.  

Ответ : Число опрошенных : 32 

小偷 Вор 5 

乌云 Туча 2 

魔鬼 Демон 8 

灾难 Бедствие 3 

痛苦 Мучение, страдание 13 

银行取款 Забирать деньги из банка 1 

Китайцы считают, что демон символизирует смерть и может быть 

причиной болезни. Вор нарушает порядок, также может представлять 

болезни связанные с нарушениями, а также болезнь «ворует» у человека 

счастливую жизнь, возможности. Тучи означает подавленное настроение, 

проблемы. Интересно, что некоторые люди считают, что болезнь связана с 

тратой ресурсов (денег), это как забирать деньги из банка. Большинство 
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людей считают, что болезнь – это мучение и страдание. Болезнь как 

бедствие, поскольку изменяет всю жизнь. 

 

Анализ метафоры здоровье и болезни в России 

В 2018 году мы начали проводить опрос о здоровье и болезни в России. 

В опросе участвовали 35 респондентов разного возраста, среди них: мужчин 

– 10, женщин – 25.  

 

Мы также разделили всех респондентов на четыре возрастные группы: 

 рожденные в 1970-х (9 чел.); 

 рожденные в 1980-х (6 чел.); 

 рожденные в 1990-х (15 чел.); 

 рожденные в 2000-х (5 чел.). 
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В анкетировании приняли участие люди разных профессий, 

большинство из них также были студентами. 

 

В нашем опросе есть несколько открытых вопросов. 

1. С чем можно сравнить здоровье. 

Ответ : Число опрошенных : 35 

Лёгкость 轻巧 2 

Сила 力量 4 

Порхающая бабочка 飞舞的蝴蝶 2 

Душа 心灵 2 

Лучшая жизнь 更好的生活 3 

Положительное самочувствие 

человека 积极幸福的人 
1 

Воздух 空气 2 

Отличное настроение 好心情 2 

Солнце 太阳 1 

Со спортом 运动 1 

Вода 水 1 

Хорошо работающий механизм 

机体良好的工作 
2 

Свобода, возможность 2 

0 2 4 6 8 10 12

студент  

Продавец  

Врач 

Учитель 

химик 

юрист 

Школа 

Преподаватель 

Менеджер 

бизнес 

слесарь-инструментальщик 

Инженер 

Число опрошенных ( Род 
деятельности / профессия ) : 35 
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自由，可能性 

Золото 黄金 1 

Часы 表 3 

Подарок судьбы 命运的礼物 1 

Счастье 幸福 3 

Растение, цветущее дерево, 

молодое дерево 开花的树 
2 

Русские и китайцы так считают, что здоровье символизирует богатство, 

счастье, сила, деревья, хорошее настроение. Но русские понимание здоровья 

более абстрактные, например: душа, воздух, солнце, вода, часы и др. 

Большинство людей считают, что здоровье— это сила, здоровье без 

силы невозможно. 

 

2. С чем можно сравнить болезнь. 

Ответ : Число опрошенных : 35 

Угнетение 抑郁 1 

Слабость 虚弱 3 

Гнилое яйцо 臭鸡蛋 1 

Вирус 病毒 2 

Отчаяние 绝望 1 

Болезнь как снежный ком 

疾病如滚雪球 
1 

Поломка 损坏 2 

Недуг 病痛 1 

Страх 恐惧 2 

Паразит 寄生虫 2 

Смерть 死亡 1 

Черный цвет 黑色 2 

Погода 天气 1 

Жалость 怜悯 1 

Отрава 毒药 1 
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Проклятие 诅咒 1 

Увядающий цветок 凋零的花 2 

Неполноценность 有缺陷 1 

Плохое настроение 坏心情 2 

Ржавчина 锈 1 

Ядовитая змея 毒蛇 1 

Наказание 惩罚 2 

Увядающее дерево 枯萎的树 2 

Болезнь как трудный неровный 

путь. Она требует от человека 

силы и борьбы. 

把疾病比作艰难的崎岖不平的道

路，它需要人类的力量和斗争 

1 

 

Проанализируем полученные результаты. 

Таблица. Представление о здоровье на основе метафор. 

Здоровье 

Китайцы Русские 

天使 Ангел – 

未来 Будущий Часы 表 

幸福 Счастье Счастье 幸福 

大树 Дерево 

Растение, цветущее дерево, 

молодое дерево 开花的树 

Воздух 空气 

Солнце 太阳 

Вода 水 

力量 Сила, энергия 

Сила 力量 

Свобода, возможность  

自由，可能性 

Лучшая жизнь 

更好的生活 

金钱，财富 

Деньги, золото, богатство 
Золото 黄金 
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快乐，好心情 

Быть в хорошем настроении 

Отличное настроение 

好心情  

Положительное человека 

积极幸福的人 

银行存款 

Положить деньги в банк 
– 

– Душа 心灵 

– 

Хорошо работающий 

механизм  

机体良好的工作 

– Подарок судьбы 命运的礼物 

– Со спортом 运动 

– 

Порхающая бабочка 

飞舞的蝴蝶  

Лёгкость 轻巧 

При анализе метафор здоровья мы можем увидеть, что есть общие 

представления, связанные со временем (будущий, часы), счастьем, 

природными компонентами (стоит отметить, что в русской лингвокультуре 

более распространенная метафора, включается не только дерево, а даются его 

характеристики – молодое, здоровое, также включены слова из 

прецедентного высказывания: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»), также близки метафоры силы, золота, хорошего настроения. 

Интересны различия. В русской лингвокультуре отсутствует покровитель 

здоровья (ангел), нет понимания того, что здоровье можно копить, как деньги 

в банке. В китайской лингвокультуре нет случайности приобретения 

здоровья (подарок судьбы), ощущения легкости, хорошо работающего 

механизма, занятий спортом как пути к здоровью, а также разделения на 

болезнь души и тела (душевнобольной). 
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Таблица. Представление о болезни на основе метафор. 

Болезнь 

Китайцы Русские 

小偷 Вор – 

乌云 Туча Погода 天气 

魔鬼 Демон 

Проклятие 诅咒  

Наказание 惩罚  

Угнетение 抑郁 

灾难 Бедствие 

Вирус 病毒  

Ржавчина 锈  

Болезнь как снежный ком  

疾病如滚雪球 

痛苦 Мучение, страдание 

Отчаяние 绝望  

Страх 恐惧  

Смерть 死亡  

Черный цвет 黑色  

Слабость 虚弱 

银行取款  

Забирать деньги из банка 
– 

– Плохое настроение 坏心情 

– 

Поломка 损坏  

Недуг 病痛  

Паразит 寄生虫  

Гнилое яйцо 臭鸡蛋 

– 
Жалость 怜悯 

Неполноценность 有缺陷 
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– 
Отрава 毒药  

Ядовитая змея 毒蛇 

– 

Увядающий цветок 

凋零的花  

Увядающее дерево 

枯萎的树 

– 

Болезнь как трудный 

неровный путь. Она требует 

от человека силы и борьбы. 

把疾病比作艰难的崎岖不平

的道路，它需要人类的力量

和斗争 

При анализе метафор болезни можно отметить, что совпадающих 

представлений не так много. С некоторой натяжкой мы соотнесли тучу и 

погоду как природные явления, демона и проклятие, наказание и угнетение 

(на этом примере можно увидеть, что для китайцев важна персонификация 

того, кто производит отрицательные действия, а для русских сам процесс), 

бедствие и вирус, ржавчину, снежный ком как стихию, от которой 

невозможно спрятаться, которая разрушительно влияет на человека, мучения, 

страдание и отчаяние, страх, смерть, черный цвет, слабость (здесь важнее не 

сам процесс мучений, а страх, т.е. ожидание и результат – смерть). Очень 

интересны несовпадающие метафоры болезни. Так, в русской культуре нет 

представления о болезни как воре, и трате ресурсов (забирать деньги из 

банка). В китайской лингвокультуре исчезла метафора о природном 

компоненте (дерево), а в русской лингвокультуре сохранилась (увядающий 

цветок, увядающее дерево). Также осталось в противовес представлению о 

здоровье плохое настроение (отличное настроение) и поломка (хорошо 

работающий механизм).  
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Интересно представление о болезни как неполноценности, что вызывает 

жалость, отраве, которая может быть связана с ядовитой змеей (точнее – ее 

укусом). А главное отличие, на наш взгляд в том, что для китайской 

лингвокультуры взгляд на здоровье и болезнь связано с пассивностью, 

сохранением энергии, в то время как для русской характерно преодоление, 

борьба за здоровье против болезни. 

Тема борьбы часто используется и в научно-популярном медицинском 

дискурсе. 

В русскоязычном популярном медицинском дискурсе используется 

модель «Война. Военные действия»: «Суть метода заключается в том, чтобы 

заставить организм преодолеть заболевание, самому исцелить себя от 

страшной болезни. Для этого у организма есть свои собственные механизмы 

борьбы, но их надо уметь задействовать». 

«Одна из особенностей метода заключается в том, что на фоне 

позиционной борьбы с целью изматывания и торможения роста он как леток 

проводятся специальные а таковые циклы лечебного голодания. Цель 

последних — в ускорении распада раковых клеток. Именно во время этих 

атак происходит максимальное нарушение метаболизма опухолевых клеток». 

Здоровье — это защита от нападений, вооруженная борьба.  

Например: Мы побеждаем в битвах, убивая болезнетворные 

микроорганизмы. 

Таким образом, метафора помогает осмыслить то, что трудно для 

восприятия: абстрактное через конкретное, духовное через материальное.  
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ГЛАВА 3. КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

О ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ 

 

Увеличение межкультурных контактов, появление понятия кросс-

культурной медицины и медицинского туризма поставили перед 

исследователями непростую задачу: выявить и описать представления о 

здоровье и болезни, существующие в разных культурах. Дэвид Мацумото в 

своей работе «Психология и культура» подчеркивает, что в разных культурах 

представление людей о «здоровье» и «зрелости» отличается, хотя конечная 

цель одна — сохранение здоровья, предотвращение и лечение болезней. 

Культурные традиции влияют не только на понимание проблем врачом и 

пациентом, но и на стратегии их решения, т.е. на сам процесс лечения. Ключ 

в понимании этих разных подходах лежит тем самым в определении того, что 

подразумевают под здоровьем представители разных лингвокультур. 

Мацумото выделяет традиционную модель здоровья, в соответствии с 

которой здоровье характеризуется как отсутствие болезни. «Медицинская» 

модель восприятия здоровья и болезни, к примеру, характерна для 

Соединенных Штатов Америки,  где болезнь рассматривается как результат 

действия определенных причин, возникающих в теле человека. Эти причины 

(вирусной, бактериальной или иной природы) называются патогенами и 

считаются источниками всех физических заболеваний. 

    Однако существуют и представления о здоровье как позитивном 

состоянии. Население Древнего Китая и Древней Греции верило, что 

здоровье заключается не только в отсутствии негативного состояния – 

болезней, но и в присутствии некого позитивного начала – синергии человека 

и природы. Так, состояние гармонии с природой, сохранение баланса с 

окружающим миром в течение жизни и по сей день считается неотъемлемой 

частью здоровья во многих азиатских культурах и рассматривается как 

благоприятный аспект, который по умолчанию включается в это понятие. 
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3.1 Культура и концепция тела 

 

В разных культурах различаются и представления человека о своем теле. 

Важным представляется телеологический аспект познания тела, т.к. он 

определяет основные направления изучения человеческого тела, влияет на 

то, как люди разных национальностей относятся к здоровью, болезни и 

процессу лечения. 

Для большинства концепций тела характерна высокая доля 

метафоричности. По мнению Маклахлана, концепции тела на основании 

баланса и дисбаланса сил являются одними из наиболее распространенных 

теорий. Основаниями для них служит вера в то, что если системы живого 

организма находятся в балансе, гармонии друг с другом, то это говорит о его 

здоровье, силе, а если в дисбалансе – то о наличии какой-либо болезни, 

недуга. 

Учение о «соках» тела, выдвинутое Гиппократом, отражает похожие 

идеи и принципы. Оно говорит о том, что в человеческом теле циркулируют 

четыре основных жидкости или «сока»: кровь (лат. sanguis), желчь (греч. 

χολή), слизь (греч. φλέγμα), и черная желчь (греч. μέλαινα χολή). Неправильное 

соотношение, избыток или недостаток этих жидкостей в организме может 

служить причиной болезни. Производные этих терминов – сангвиник, 

флегматик, холерик и меланхолик – широко используются в научных кругах 

до сих пор. 

Стоит отметить, что в Латинской Америке существуют теории, которые 

основаны на балансе между холодом и теплом. Это относятся не к 

температуре как к физической величине, а к внутренней энергии различных 

веществ в теле. Некоторые недуги или болезненные состояния считаются 

«горячими», а некоторые – «холодными». Таким образом, человеку, 

находящемуся в «холодном» состоянии, дают «горячие» продукты питания и 

лекарства, и наоборот. Китайское философское учение об инь и ян (кит. трад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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陰陽, упр. 阴阳), составляющее одну из теоретических основ традиционной 

китайской медицины, сходно с этой концепцией. 
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3.2 Национальные образы здоровья и болезни 

 

Можно сказать, что здоровье этноса регулируется в соответствии с 

эталонными образцами и обладающими национальной спецификой 

представлениями людей. Национальные образы и этнические стереотипы, 

представляющие собой «локальные» эталоны здоровья, тем самым 

выступают в качестве так называемых «регуляторов», которые обладают 

значением лишь в рамках определенной культуры. 

Далее необходимо отразить «локальный» социокультурный эталон 

здоровья, который определил характер национальных представлений о 

здоровье и болезни для русской культуры. Со времен В. Вундта, Л. Леви-

Брюля и Э.Дюркгейма коллективные представления и формы мышления, так 

называемый «дух народа» и его ментальность исследовались по изменениям 

в структуре языка. По этой традиции мы обращаемся к русскому языку как к 

источнику знаний о русском народе, надеясь найти в сохранившихся 

языковых формах отражение русской специфики толкования здоровья и 

болезни. 

«История всякого языка отражает социальную историю его народа; 

корневые слова языка показывают, какие предметы были самыми важными 

для народа в период формирования его языка. Словарный запас языка 

показывает, о чем думает народ, а синтаксис – как думает. Язык наиболее 

точно характеризует народ». Кроме того, как полагал В. Гумбольдт, «каждый 

язык есть своеобразное мировиденье...». В наши дни не принято говорить о 

«духе народа», однако мы можем констатировать, что имеет место такое 

ментальное образование, как «национальная картина мира», отдельные 

составляющие которой выступают в качестве этнически специфичных 

модификаций или инвариант общечеловеческих ценностей, эталонов, 

моделей и других социокультурных универсалий. К числу таких инвариант и 

относятся рассматриваемые нами национальные представления о здоровье и 
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болезни, характерные для древнерусской культуры. Исследование 

этнических стереотипов на материале устойчивых языковых конструктов 

требуется для того, чтобы по возможности полно раскрыть те системные 

семантические связи и отношения, которые заложены в самих понятиях 

«здоровье» и «болезнь». Анализ смысловых метаморфоз этих понятий, а 

также соотносимых с ними семантических образований позволит охватить 

обширное семантическое пространство, в котором понятие «здоровье» 

расширялось и видоизменялось в ходе культурно-исторического развития 

русского этноса. 

Таким образом, мы переходим от рассмотрения устойчивых и 

универсальных социокультурных эталонов, которые относительно 

независимы от национальной или этнической специфики восприятия, к 

исследованию феноменов более узкого значения, а именно тех эталонных 

представлений, которые регулировали оздоровительную практику 

конкретного народа, не выходя при этом за границы, очерченные его 

культурным своеобразием. С некоторой долей условности мы можем назвать 

эти представления национальными образами здоровья и болезни. Мы можем 

увидеть, как в этих представлениях заимствованные элементы (прежде всего, 

из византийских культурных источников) причудливо сочетаются с 

национально специфичными идеями и верованиями, отражающими 

неповторимый уклад жизни русского народа на разных этапах его 

становления. Язык, подобно зеркалу, отражает все своеобразие этих 

представлений. Уже в тех исконных значениях, которые заключены в 

русских словах «здоровье» и «болезнь», заложен глубинный смысл и 

символизм, раскрытия которого достаточно, чтобы посредством 

современного научного языка реконструировать древнерусскую концепцию 

здоровья. 
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ГЛАВА 4. ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНЬ В ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЕ РОССИИ И КИТАЯ 

4.1  Здоровье и болезнь в традиционной культуре России 

 

Здоровье для русских людей испокон веков представляло особую 

ценность. Неблагоприятные природные условия жизни, продолжительная 

холодная зима, дождливая осень, а также необходимость в тяжелом 

крестьянском труде сформировало представление о здоровье как важном 

условии выживания как отдельного человека, так и коллектива в целом. 

В статье говорится о происхождении слова здоровье: "В древние 

времена слово здоровье не имело еще привычного для нас значения, 

произносилось иначе — съдоровъ и значило «крепкий, как дерево»; 

употребление его по отношению к человеку было не более чем метафорой. 

«Съдоровъ по происхождению связано с выражением su-dorv-o, что 

буквально значит: из хорошего дерева». Известные с древнерусских времен 

приветствия «Здорово!», «Здравствуй!» образовались из пожелания быть 

твердым и крепким, «как лесное дерево»". [27] 

Здоровье – это одна из основных ценностей славянской культуры. Так, 

знаменитый русский лексикограф, писатель и собиратель фольклора 

Владимир Иванович Даль в своем сборнике «Пословицы русского народа» 

приводит множество примеров, интересных своим отношением к проблеме 

сохранения и укрепления здоровья, вот некоторые из них: «Здоровье дороже 

богатства. Здоровья не купишь… Береги платье снову, а здоровье смолоду» 

[8]. Важность темы здоровья для славян подчеркивается и формой 

приветствия, используемой русскими людьми в обыденном общении с 

незапамятных времен. Лексема «здравствуй» родилась из выражения «я 

здравствую тебя», что означает «приветствую, желаю тебе здоровья» (ср. 

«здравица», «заздравный»). [38] 
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Обособленной касты жрецов, обладающих тайными медицинскими 

познаниями, не доступными для простых жителей, в древней Руси не было. 

Способы врачевания и языческие заговоры являлись достоянием самого 

народа и передавались в устной форме из поколения в поколение. 

Славянские знахари – волхвы (влъснути – «непонятно говорить», влъшьба –  

«колдовство»), ведьмы («ведающая мать»), ведуны (вѣдь – «знание, чары») – 

в народе считались посредниками между силами природы и человеком.  

Целебные свойства растений были издревле известны славянам. 

Сверхъестественный характер лечения и господство на Руси языческого 

мировоззрения привело к тому, что процесс врачевания с помощью 

лекарственных трав велся в большинстве случаев знахарями и травниками. 

Использовались не только растения (крапива, подорожник, полынь, чеснок и 

т.д.), но и продукты животного происхождения (мёд, змеиный яд и т.д.), а 

также минералы. Многие из старых рецептов распространены и применяются 

и по сей день. 

Сохранению и поддержанию здоровья способствовал гигиенически 

обоснованный уклад жизни русского народа, рациональный режим труда и 

отдыха, а именно: ранний утренний подъем и ранний отход ко сну вечером, 

послеобеденный отдых, правильное распределение пищи в течение дня. 

В Древней Руси было негативное отношение к пьянству. Наличие 

языческих постов говорило о регулярной профилактике злоупотребления 

алкоголем, очищения организма и ограничение употребления спиртного 

славянами. Основным сырьем для производства алкоголя был мёд, поэтому 

традиционные хмельные напитки были низко градусные: пиво, брага, 

медовуха. Алкоголь пользовался спросом в основном на тризнах, народных и 

княжеских пирах, во время игрищ, и прием хмельных напитков всегда 

сопровождался обильной трапезой, что сводило к минимуму ущерб 

здоровью. С тех времен сохранился всем известный рефрен: «И я там был. 

Мед, пиво пил. По усам текло, а в рот не попало». Эти фразы можно 
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встретить в произведениях А.С. Пушкина, П.П. Ершова и многих других 

русских писателей.  

Хотя людям давно было известно наркотическое действие различных 

растений и грибов, однако широкого распространения употребление 

наркотических веществ среди славян не происходило, напротив, жестко 

контролировалось сначала волхвами и ведунами, а с введением на Руси 

христианства уже и Православной Церковью. Как считают современные 

исследователи, проблема наркомании в России возникла лишь в XIX веке. 

Русичи любили активный образ жизни, физические упражнения, 

кулачные бои и занятия с оружием, развивающие мускулатуру и 

выносливость, небезосновательно считая движение залогом здоровья и 

долголетия. Великий русский историк Н. М. Карамзин, повествуя о 

физическом и нравственном характере славян, подтверждает эту точку 

зрения и говорит, что русский народ «…любит движение, согревая им кровь 

свою; любит деятельность». [25] Борьба и кулачный бой составляли издавна 

любимую народную потеху и назывались играми, или игрищами, любоваться 

на которые приходили простые люди и знать, от мала до велика. Вдобавок в 

славянской борьбе существовала философия «очищения души и тела», 

поддерживающая в людях убеждение, что «в здоровом теле – здоровый дух». 

Высокий уровень физической подготовки, достигаемый в повседневной 

жизни, тем самым позволял русским воинам совершать длительные военные 

походы. 

В Древней Руси люди пользовались простейшими гигиеническими 

правилами в повседневной жизни, которые способствовали ведению 

здорового образа жизни и сохранению здоровья. Это были простые правила и 

приемы оздоровления, не требующие для выполнения помощи знахарей или 

травников. Гигиенические правила выполнялись каждым человеком 

самостоятельно и передавались внутри семьи из поколение в поколение. Так, 

например, люди знали, что нельзя надевать чужую обувь, иначе возникнет 



33 

 

угроза грибковых заболеваний. Также было запрещено пользоваться 

одеждой, украшениями или сосудами для воды и пищи, принадлежащим 

другим людям. Кроме того, славяне знали, что нельзя носить старые или 

грязные одежды, которые согласно народному поверью, считались 

дополнительным источником различных заболеваний. 

Закаливание – один из любимых способов оздоровления на Руси. 

Закаливание организма происходило в процессе выполнения языческих 

обрядовых купаний, омовений в реках, родниковой воде, после введения на 

Руси христианства не утратило своей актуальности. Купались, умывались 

холодной водой, зачерпнув воду рано утром, «пока ворон не обмакнул 

крыла», умывались росой. Кроме того, росу люди использовали при 

заболеваниях глаз, давая следующие поучительные советы: «От глазных 

болей – двенадцать раз умываться росою». В Древней Руси также считали, 

что сохранить здоровье на целый год могли кувыркание и катание по росе, 

чаще всего перед днем св. Юрия, Ивана Купалы, Троицей или во время 

первого весеннего грома. В качестве профилактики различных заболеваний 

практиковалась помывка в бане, которую наделяли чудодейственными 

свойствами. Выйдя из бани, славяне говорили: «Тебе, баня, на стоянье, а нам 

на здоровье». 

Из поколения в поколение люди делились жизненным опытом, давали 

советы, касающиеся питания, помогающие сберечь здоровье. В пищу славяне 

принимали натуральные продукты, богатые витаминами и питательными 

веществами. Несмотря на то, что еда была проста и незатейлива, в то же 

время по своему составу являлась разумной и достаточно разнообразной: 

хлеб, рыба, мясо, молоко, масло, овощи, фрукты, ягоды, грибы, травы, мед, 

квас и др. Н. М. Карамзин, описывая быт, образ жизни восточных славян, 

говорит, что они «сносили голод и всякую нужду; питались самою грубою 

сырою пищею» [22]. Также славяне знали, что чрезмерное употребление 
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пищи наносит вред здоровью. О вреде переедания они говорили: «Где пиры 

да чаи, там и немочи. Не ешь масляно: ослепнешь». 

Отношение русских людей к здоровью можно определить по тому, какие 

смыслы вкладывались в пословицы и поговорки. Для анализа мы взяли 

пословицы и поговорки из словаря В.И. Даля. 

Самая большая группа противопоставляет здоровье материальному 

богатству. В языковом сознании русских здоровье стоит больше, чем деньги, 

потому что его невозможно восполнить (купить). 

Здоровье – богатство (деньги) 

Здоровье всего дороже. Здоровье дороже богатства. 

Здоровью цены нет. Здоровья не купишь. 

Деньги – медь, одежа – тлен, а здоровье – всего дороже. 

Больному и золотая кровать не поможет. 

Не рад больной и золотой кровати. 

Здоровье – всему голова, всего дороже. 

Здоровье лучше (краше, дороже) богатства (богатырства). 

Здоровье дороже денег. Здоров буду – и денег добуду. 

Иногда богатство приравнивается к физическому ограничению 

(инвалидности):  

Богатство да калечество (калека – инвалид) – тожеубожество 

(несовершенство). 

В некоторых случаях здоровье и материальное богатство уравниваются: 

Здоровье всего дороже, да и деньги – тоже. 

Подчеркивается то, как тратится и восполняется здоровье. 

Болезнь входит пудами, а выходит золотниками.  

Здоровье выходит пудами, а входит золотниками. 

Таким образом, в данных пословицах говорится о том, что теряем 

здоровье и получаем болезнь мы очень быстро, помногу (пудами), а 

восстанавливаемся, получаем здоровье медленно, понемногу (золотниками). 
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Обращал народ внимание и на внешнюю сторону проявления болезни и 

здоровья. Так здоровье связывается с красотой. 

Болезнь человека не красит. Болезнь и скотину не красит. 

Хворь и теленка (и поросенка) не красит. 

А болезнь - с изменением внешности человека (болезнь гнёт, 

скрючивает). 

Скоробило вдоль и поперек. 

Барского слугу стало гнуть в дугу. 

В крюк свело, согнуло, скорчило. Эх, друг, согнуло тебя в крюк! 

В три погибели согнулся (согнуло). 

То же тело, да клубком свертело. 

Уходила, умучила, согнула да скрючила (болезнь, лихорадка). 

Эк его перекосило (покоробило, подвело). 

Определяли состояние здоровья по лицу (в том числе по зубам). 

Кровь с молоком. 

Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо. 

Посинел, как на льду посидел. 

Суди не по годам, а по зубам. 

В современном русском языке сохранилось еще одно значение слова 

здоровый - большой, сильный. 

Здоров, как бык, как боров (крупный, сильный). 

Здоровому противопоставляется худой человек. На Руи считалось, что 

здоровый человек должен быть плотным, худоба считалась признаком 

болезни. В самом слове худой содержится значение плохой (от др.-русск. 

слова худъ - «непрочный»; «слабый»; напр., худой мир лучше доброй ссоры). 

Это отражено в пословицах. 

Высох, как лист, как спичка. Кости да кожа, одни ребра. 

В чем душа держится. 

Его муха крылом перешибет. Еле-еле душа в теле. 
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Его щелчком убьешь. Его барковкой перешибешь. 

Его и всего-то на кошачий обед. 

Замечали, что у больного отсутствует аппетит. 

Лежит – неможет, и кости (и корки) не гложет. 

Больному и киселя в рот не вотрешь. 

Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень ест. 

Больному все горько. Больному и мед горько. 

Больному в еде не верь! Не больной привередлив, боль. 

Подмечено было и то, что сам больной лучше знает, какая еда ему 

полезна. 

Брюхо больного умнее лекарской головы. 

Сама болезнь скажет, что хочет. Что в рот полезло, то и полезно. 

Долгое время в Древней Руси не было врачей. Лечили знахари травами и 

другими средствами от природы. Некоторые поверья сохранились до наших 

дней. Чтобы быть здоровым, сильным, выносливым, как дерево, необходима 

была связь между человеком и деревом, это достигалось через 

прикосновение (до сих пор в бане парятся, ударяя веником, состоящим из 

веток дерева). Есть поговорка, что мужчина в своей жизни должен 

постороить дом, воспитать сына и посадить дерево. Считалось, что если при 

рождении ребенка посадить дерево, то дерево будет поддерживать человека 

на протяжении всей жизни, т.е. между деревом и человеком будет связь. 

Некоторые народные средства достижения и поддержания здоровья 

закрепились в пословицах. Во-первых, здоровая еда. 

Лук семь недугов лечит. Лук от семи недуг. 

Хрен да редька, лук да капуста – лихого не попустят. 

Обжорство осуждалось: 

Где пиры да чаи, там и немочи.  

Не ешь масляно: ослепнешь. 

Во-вторых, баня и закаливающие процедуры: 
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Баня – мать вторая. Кости распаришь, все тело направишь. 

Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле! 

Некоторые советы по борьбе с болезнями напоминают, скорее приметы, 

чем руководство к действию. 

От глазных болей – двенадцать раз умываться росою. 

От курячей слепоты – смотреть в дырочку доски, где выпал сучок. 

От зубной боли: отрез рябинового прута, надколотый начетверо, положить на 

зуб, и несколько лет затем не есть рябины. 

От оспы: три горошины перебирать счетом трижды по девяти раз, считая – 

ни раз, ни два, ни три… 

От больного горла – лизать поваренку и  глотать, глядя на утреннюю зарю. 

Добыть языка на колокольне (когда отымется язык, то обливают водой 

колокольный язык и поят больного). 

От отека: овсяный кисель с воском. 

От живота – умыться (напиться) с громовой стрелы (стрела эта: 1) 

ископаемое, чертов палец, и 2) скипевшийся песок, от удара в него молнии). 

От лихорадки: рака вином настоять и пить. 

То же: сухую лягушку (или: нетопырь) носить в ладанке. 

Тельной крест из могилы носят на шее (от лихорадки). 

От лихорадки: положить под изголовье больного лошадиную голову (т. е. 

череп). 

Иногда в пословицах прослеживается неприятие жалоб больного 

человека. В этом случае даются советы, как заставить забыть про 

настоящие или мнимые болезни. 

Болит голова – остричь догола, посыпать ежовым пухом да ударить обухом. 

(Здесь говорится о том, что больную голову нужно побрить налысо, сверху 

насыпать иголок ежа и стукнуть большой палкой). 
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Болят зубы – так разбить губы, наточить крови да помазать брови. (Здесь 

предлагается при зубной боли сильно стукнуть по губам, чтобы пошла кровь, 

этой кровью намазать брови). 

Заболит нос – высунуть на мороз, сам отвалится и здоров будет. (При 

болезни носа выставить его на мороз, чтобы он сам замерз и отвалился). 

Здесь описываются радикальные меры справиться с болезнью по 

принципу выбивания клина клином.  
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4.1.1 Анализ русского опроса здоровья и болезни 

 

В 2018 году мы сделали опросы о здоровье и болезни в России. В фокусе 

исследовательского внимания находились вербальные объяснения понятия 

«здоровье», данные респондентами. Эксперимент проводился в форме 

анонимного анкетирования.  

В опросе участвовали 35 респондента разного возраста из жителей 

Китая, среди них: мужчин – 10, женщин – 25.  

 

Мы разделили всех опрошенных на четыре возрастные группы: 

 рожденные в 1970-х (9 чел.); 

 рожденные в 1980-х (6 чел.); 

 рожденные в 1990-х (15 чел.); 

 рожденные в 2000-х (5 чел.). 
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В анкетировании приняли участие люди разных профессий, 

большинство из них были студентами. 

 

В нашем опросе есть несколько открытых вопросов. 

1. Что такое здоровье? 

Ответ : Число опрошенных : 35 

Самое важное 2 

Неограниченные возможности 1 

Жизнь 5 

Состояние души. 2 

Счастье 2 

Общее состояние организма 8 

Хорошее самочувствие, отсутствие 

болезней 
5 

Спорт 2 

Позитивные мысли 1 

Богатство 1 

Хороший аппетит 2 

Здоровье-это 

физическое,психологическое и 

эмоциональное состояние человека. 

4 
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Большинство людей считают, что здоровое -

естественное состояние организма. 

 

2. Что такое болезнь? 

Ответ : Число опрошенных : 35 

Слабость 2 

Боль, страх и отчаяние 5 

Ограниченность 1 

Нарушение работы организма 10 

Несчастье 2 

Плохое самочувствие, наличие 

заболеваний 
6 

Негативные мысли 1 

Физическое или психическое 

ограничение 
3 

Одно из самых плохих состояний в 

жизни 
2 

Беда 2 

Вирусная инфекция мешающая 1 

Большинство людей считают, что болезнь связанные с 

нарушением работы организма. 

 

В опросе собрали пословицы и поговорки о здоровье и болезни. 

Ответ : Число опрошенных : 35 

Здоров как бык. 2 

В здоровом теле здоровый дух. 5 

Пейте, дети, молоко –

будете здоровы 
1 

Лук и капуста болезнь не пустят. 1 

Будьте здоровы. 2 

Деньги потерял - ничего не 

потерял, время потерял многое 

потерял, здоровье потерял - все 

потерял. 

1 
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Здоровье дороже денег. 

Здоровья не купишь. 
3 

Быстрого и ловкого болезнь не 

догонит. 
1 

Здоров будешь, все добудешь. 2 

Курить здоровью вредить. 1 

Больной — и сам не свой. 1 

Здоровье есть, всего 

достигнешь,нет здоровья нет 

идостижений. 

1 

Других лечить беремся, а сами 

больны. 
1 

Чистота-залог здоровья. 1 

Больному и мёд не вкусен, а 

здоровый и камень ест. 
1 

Болен — лечись, а здоров — 

берегись. 
3 

С больной головы на здоровую. 1 

Здоровьем слаб, так и духом не 

герой. 
1 

Чистая вода для хвори беда. 1 

Береги здоровье смолоду. 3 

Болезнь да горе изведут скоро. 1 

Здоров - скачет, захворал - плачет. 1 

Таким образом, в результате проведенного исследоваия, мы можем 

сделать следуюшие выводы. Русские считают, что в русской лингвокультуре 

здоровье ассоциируется с природой (метафорическое происхождение самого 

слова здоровье), здоровье и сила дается природой, Внешним показателем 

здоровья в России являлся крепкий, не худой человек. 
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4.2 Здоровье и болезнь в традиционной культуре Китая 

 

В Китае здоровье является базовой ценностью в китайской 

лингвокультуре и занимает одну из ключевых позиций среди самых важных 

традиционных ценностей.  

Древняя цивилизация Китая развивалась в основном в пределах 

Великой Китайской равнины, которая удалена от рассмотренных ранее 

цивилизаций на тысячи километров. 

Огромные пустыни и степи, горные хребты и плоскогорья создавали 

естественные преграды, способствуя изоляции Древнего Китая. На 

основании археологических раскопок установлено, что у Древнего Китая не 

было прямых контактов с западными странами вплоть до II в. до н. э. Но 

несмотря на значительную удаленность Древнего Китая, в развитии 

представлений о природе, здоровье и болезнях много схожего с другими 

древними цивилизациями. 

Высоким уровнем отличалась и древнекитайская медицина. Источники 

сведений о ней разнообразны. Но особый интерес представляет «Сборник 

песен и гимнов» (XI — VII вв. до н. э.). В нем имеются стихи, 

характеризующие санитарную культуру китайцев, болезни, лекарства, 

личные и общественные санитарно-гигиенические традиции. В V — IV вв. до 

н. э. появляется труд «Трактат о болезнях», к III — II вв. до н. э. относится 

теоретическое обобщение китайской медицины в книге «Трактат о 

внутреннем», который состоит из двух частей — «Простые рассказы» и 

«Книга чудес». 

В IX — VIII вв. до н. э. возникло учение о двух началах в мире: инь — 

женском, инертном и янь — мужском, активном. Все процессы в организме 

объяснялись взаимодействием этих двух жизненных начал и участием пяти 

стихий: металла, воды, дерева, огня, земли. То или иное сочетание их 

определяло здоровье или болезненное состояние. [21] 
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Лексем 健康 состоит из двух иероглифов. Первый иероглиф 健 означает 

следующее: ключ 亻  – человек, графема 廴  – двигаться вперед; 

тащить, графема 聿 – кисть для письма (в составе сложных иероглифов имеет 

значение создавать, основывать). Второй иероглиф 康  означает: ключ 广 - 

навес, графема 隶- достигать; поймать. Таким образом, можно сделать вывод, 

что здоровье для представителей китайского этноса означает движение и для 

достижения этой цели необходимо прилагать усилия.  

В словаре синонимов китайского языка лексема здоровье уточняется 

таким образом: 健康  – 1. 身体 здоровье, тело. 2. полный здоровья и сил, 

крепкий; 健壮 здоровый, дюжий. 3. 精壮 сильный, крепкий; 健康 здоровый. 

4. 壮实 крепкий, мощный; 5. 精力充沛  энергичный, решительный; 6. 健

旺 бодрый, сильный. [24] 

Толкования синонимов уточняют семантику концепта здоровье в 

следующих направлениях: 1) крепкий; 2) мощный; 3) бодрый; 4) энергичный; 

5) решительный. [23] 

Ценностная сторона концепта является отражением системы норм 

поведения, принятых в том или ином обществе, той или иной культуре. 

Проанализировав китайские пословицы и поговорки, мы выделили 

следующие типы ценностных суждений [42]:  

1. Здоровье – это высшая ценность.  

健康胜过财富 – Здоровье дороже богатства. 

健康是金, 长寿是福 – Здоровье – золото, долголетие – благословение.  

健康是金, 节俭是银 – Здоровье – золото, расчётливость – серебро. 

В китайской лингвокультуре концепт здоровье часто сопоставляется с 

какими-нибудь ценными предметами: сокровищами, деньгами, богатством. 

Подчеркивается, что богатство как средство обеспечения нормальной жизни 

влияет на физическое и психическое здоровье человека. 
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人无寿夭 , 禄尽而亡  – Долголетие или ранняя смерть – это зависит от 

богатства. Деньги кончились, и человек умирает. 

С другой стороны, человек часто тратит свое здоровье ради богатства. 

Богатство приносит людям как физическую, так и психологическую 

усталость. Чем большим достатком человек обладает, тем больше он 

беспокоится о своем имуществе. Такой стресс с течением времени вредит 

здоровью. Кроме того, в Китае с древности до настоящего времени богатые 

люди обычно ведут нездоровый образ жизни, например, недостаточно 

уделяют времени физической закалке, употребляют много жирной пищи. 

Поэтому бывает так, что здоровье богатых людей хуже здоровья бедных. 

富不离药铺 – Богатые люди всегда недалеко от аптеки, т. е. у богатых 

людей слабое здоровье. 

财多身弱 – Богат, да слаб здоровьем. 

Как противоположная сторона богатства, нищета тоже влияет на 

состояние здоровья. С одной стороны, нищета играет негативную роль в 

сохранении здоровья, особенно во время болезни человека. 

穷不离命棺, 富不离药罐 – Бедные люди всегда недалеко от гробов, а 

богатые люди – от лекарств. 

С другой стороны, в бедной семье простое питание и труд обычно 

способствуют крепкому здоровью, дети, как правило, вырастают более 

закаленными и выносливыми: 

穷孩子长病好得快 – Если дети из бедной семьи болеют, то они быстро 

выздоравливают. 

Необходимо подчеркнуть связь здоровья со счастьем в китайской 

лингвокультуре. 

2. Без здоровья нет счастья. 

健康就是幸福 – Здоровье это счастье. 
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健康就是福, 无病活神仙  – Здоровье – это счастье, без болезней ты как 

бессмертный святой. 

3. Долголетие является главным достоянием для китайцев, поэтому 

они бережно относятся к своему здоровью 

В Китае популярно слово 五福  – пять составляющих счастья. 

Долголетие относится к ним в первую очередь. Это слово пришло из 

древнего трактата 书经 – «Шуцзин». 

人间五福 , 惟寿为先  – На свете есть пять составляющих счастья, 

прежде всего – долголетие. 

Китайцы считают, что достижение долголетия на основе здорового 

образа жизни является одной из конечных целей жизни человека. 

3. Если хочешь быть здоров – веди правильный образ жизни. 

锻炼要趁小 , 别等老时恼  – Когда маленький, нужно уже заниматься 

спортом, иначе когда уже старый, будет много проблем. 

(Здоровье начинается с детства). 

常打太极拳, 益寿又延年 – Регулярно занимаясь спортом Тайцзицюань, 

ты продлеваешь себе жизнь. 

У представителей китайского этноса существует много 

оздоровительных методик. Часто можно увидеть на улице 

занимающихся спортом китайцев, что еще раз подчеркивает их 

приверженность к здоровому образу жизни. 

5. Закаливание организма – панацея от болезней. 

活动好比灵芝草, 何必苦把仙方找 – Закаливание как гриб долголетия, 

если человек закаляется, то не нужно искать волшебных рецептов. 

身体锻炼好 , 八十不服老  – Хорошо закаляй тело, и тогда никто не 

поверит, что тебе на самом деле 80 лет. 

6. Необходима умеренность в еде. 
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晚饭少一口 , 活到九十九  – Сокращая один глоток на ужине, ты 

доживешь до 99 лет. 

不可不饮, 不可大饮 – Не допускай обезвоживания и не пей слишком 

много воды. 

食多伤脾 – Переедать вредно для селезёнки. 

早吃好, 午吃饱, 晚吃少 – За завтраком надо есть хорошо, за обедом надо 

наедаться, а на ужин надо есть мало. 

宁可锅中存放, 不可肚子饱胀  – Лучше оставить объедки в сковороде, 

чем переесть. 

7. Здоровый сон – лучшее лекарство. 

Представители китайской культуры уверены в том, что сон играет 

большую роль в сохранении здоровья человека, поскольку он необходим 

для восстановления энергии. 

吃人参不如睡五更 – Сон лечит лучше, чем женьшень. 

服药千付, 不如独宿一晚 – Чем принимать тысячу лекарств и много есть, 

лучше отдыхать всю ночь. 

早睡早起, 清爽欢喜; 晚睡晚起, 强拉眼皮 – Если ты рано ложишься спать 

и рано встаешь, ты будешь свежим и в хорошем настроении. Если ты 

поздно ложишься спать и поздно встаешь, ты чувствуешь сонливость. 

Сон – залог хорошего самочувствия, энергичности и, в целом, 

продуктивности человека. Таким образом, сон и полноценный отдых 

являются одними из важнейших элементов сохранности здоровья 

каждого человека. 

8. Курение и алкоголь – главные враги здорового образа жизни. 

能戒烟和酒, 活到九十九 – Человек, который может бросить курить и 

пить, способен прожить до 99 лет. 

不吸烟, 不喝酒, 病魔见了绕道走  – Не кури, не пей, и болезнь обойдёт 

тебя стороной. 
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饭后一支烟 , 危害大无边  – Одна сигарета после обеда оказывает 

негативное влияние на здоровье. 

Вместе с тем, интересным является утверждение о том, что 

умеренное употребление алкоголя полезно для здоровья. Об этом 

говорят китайские пословицы: 

十分酒量吃了七八分 , 健脾活血养精神  – Пей, но не допьяна, чтобы 

укрепить селезёнку, стимулировать кровообращение и набраться 

душевных сил. 

好酒除百病 – Хорошее вино – от ста болезней. 

9. Хорошее настроение – это здоровье. 

笑一笑, 十年少 – Кто умеет смеяться, тот становиться моложе. В этом 

году 20, в следующем 10 лет. (Смех продлевает жизнь.) 

Здоровому противопоставляется толстый человек.  

Китайцы считают, что здоровый человек должен быть худым, худоба не 

является признаком недомогания или болезни.  

Например: 千金难买老来瘦 – В пожилом возрасте ни за какие деньги не 

купишь здоровье. 瘦 (худой) – значение здоровья.  

Китайцы считают, что люди толстеют с возрастом – это признак 

нездоровья. 

Проанализировав словарные дефиниции, мы пришли к следующим 

выводам: здоровый человек это тот, у кого здоровое сердце, кто внешне 

крепкий, сильный, бодрый, энергичный, решительный, употребляет 

здоровую пищу, здоров не только телом, но и духом. Здоровый организм и 

сильное тело являются основой здоровья человека, оно может быть как 

крепким, так и слабым, поэтому за здоровьем нужно следить. Иероглифы, из 

которых состоит вышеназванная лексема, в своей совокупности означают 

движение и то, что для достижения этой цели необходимо прилагать усилия. 
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Рассмотрев ценностные характеристики анализируемого понятия, мы 

выявили следующие суждения и ориентиры поведения: здоровье – это 

высшая ценность, без которой нет счастья и долголетия, поэтому, если 

хочешь быть здоров, веди правильный образ жизни, а именно: закаляйся, 

будь умеренным в еде, полноценно отдыхай. Избегай главных врагов 

здорового образа жизни – курения и алкоголя. 

Таким образом, ценностные характеристики концепта здоровье, 

выраженные в пословицах, поговорках и афоризмах, в основном совпадают с 

его понятийными составляющими. Наиболее значимыми для китайского 

языкового сознания являются движение и умеренность во всем. 
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4.2.1 Анализ китайского опроса здоровья и болезни 

 

В 2018 году мы начали проводить опрос о представлении в сознании 

китайцев о здоровье и болезни. В фокусе исследовательского внимания 

находились вербальные объяснения понятия «здоровье», данные 

респондентами. Эксперимент проводился в форме анонимного 

анкетирования. 

В опросе участвовали 32 респондента разного возраста из жителей 

Китая, среди них: мужчин – 13, женщин – 19.  

 

Мы разделили всех опрошенных на четыре возрастные группы: 

 рожденные в 1970-х (14 чел.); 

 рожденные в 1980-х (10 чел.); 

 рожденные в 1990-х (7 чел.); 

 рожденные в 2000-х (1 чел.). 

 

13 

19 

Мужской 

Женский 

Число опрошенных : 32 

14 

10 

7 

1 

0 5 10 15

Рожденные в 1970-
х 

Рожденные в 1980-
х 

Рожденные в 1990-
х 

Рожденные в 2000-
х 

Число опрошенных : 32 
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В анкетировании приняли участие люди разных профессий, 

большинство из них были студентами. 

 

 

В нашем опросе есть несколько открытых вопросов. 

1. Что такое здоровье? 

Ответ : Число опрошенных : 32 

Энергичный, ловкий. 2 

Счастье - это здоровье 2 

В здоровом теле - здоровый дух 20 

Поддерживать хорошие отношения 7 

Здоровая диета 1 

Большинство людей считают, что здоровое тело и здоровый дух так 

важно для нас. 

 

0 1 2 3 4 5 6

Работники печати  

Рабочий 

Работницы текстильной … 

Управитель 

Инженер-металлург 

Студент 

Торговый работник 

Казначей 

Секретарь-референт 

Единоличник 

Свободная профессия 

Врач 

Учитель 

Бухгалтер 

Секретарь 

Биотехнология 

Государственный чиновник 

Продавец 

Преподаватель 

Сельское хозяйство 

Финансы 

Число опрошенных ( Род деятельности / 
профессия ) : 32 

Число опрошенных ( Род 
деятельности / профессия ) : 
32 
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2. Что такое болезнь? 

Ответ : Число опрошенных : 32 

Нездоровье 2 

Боль, неудобно 6 

Несчастливый 6 

Проблемы с телом. 5 

Проблемы с психическим и 

физическим здоровьем 
7 

Чувствовать себя плохо, нужно 

принимать лекарство или 

госпитализации 

6 

Большинство людей считают, что болезнь связанные с психическим и 

физическим здоровьем. 

 

В опросе собрали пословицы и поговорки о здоровье и болезни. 

Пословицы и поговорки Число опрошенных : 32 

食多伤脾 

Переедать вредно для селезёнки. 
1 

晚饭少一口，活到九十九 

Сокращая один глоток на ужине, ты 

доживешь до 99 лет. 

1 

饭后百步走 活到九十九 

Прогуляться после еды, ты 

доживешь до 99 лет. 

1 

财多身弱 

Богат, да слаб здоровьем. 
1 

健康是金，长寿是福 

Здоровье – золото, долголетие – 

благословение. 

4 

一天一个苹果，疾病远离我 

Одно яблоко в день помогает от 

семи болезней 

3 

早睡早起，清爽欢喜 

Если ты рано ложишься спать и 
1 



53 

 

рано встаешь, ты будешь свежим и 

в хорошем настроении. 

早吃好，午吃饱，晚吃少 

За завтраком надо есть хорошо, за 

обедом надо наедаться, а на ужин 

надо есть мало. 

2 

千金难买老来瘦 

В пожилом возрасте ни за какие 

деньги не купишь здоровье. 

6 

好酒除百病 

Хорошее вино – от ста болезней. 
1 

病来如山倒, 病去如抽丝 

Болезнь обрушивается как шквал, а 

выздоровление наступает медленно 

1 

十分酒量吃了七八分，健脾活血养

精神 

Пей, но не допьяна, чтобы укрепить 

селезёнку, стимулировать 

кровообращение и набраться 

душевных сил. 

1 

能戒烟和酒，活到九十九 

Человек, который может бросить 

курить и пить, способен прожить до 

99 лет. 

1 

一日一苹果，医生远离我 

Яблоко в день, доктор подальше от 

меня 

1 

宁可锅中存放，不可肚子饱胀 

Лучше оставить объедки в 

сковороде, чем переесть. 

1 

笑一笑,十年少 

Кто умеет смеяться, тот 

становиться моложе. В этом году 

20, в следующем 10 лет. (Смех 

продлевает жизнь.) 

1 

不可不饮，不可大饮 1 
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Не допускай обезвоживания и не 

пей слишком много воды. 

健康胜过财富 

Здоровье дороже богатства. 
2 

病从口入 

Болезнь входит через рот 
2 

Таким образом, в результате проведенного исследоваия, мы можем 

сделать следуюшие выводы. Китайцы считают, что все части лица напрямую 

связаны с конкретными внутренними органами. Поэтому наше лицо может 

четко указывать на дисбаланс, который случился в организме. Для 

китайского сознания важным является то, что человек должен сам 

стремиться к здоровью, постоянно работать над этим. В Китае именно 

стройность – показатель здоровья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сравнительный анализ здоровья и болезнь в традиционной культуре 

России и Китая показал, что к отличиям можно отнести то, что в русской 

лингвокультуре здоровье ассоциируется с природой (метафорическое 

происхождение самого слова здоровье), здоровье и сила дается природой, а 

для китайского сознания важным является то, что человек должен сам 

отвечать за свое здоровье, стремиться к нему, постоянно работать над этим. 

Наиболее значимыми для китайского языкового сознания являются движение 

и умеренность во всем (сохранение энергии), а в русской культуре – 

действия, в первую очередь борьба с болезнями за здоровье. 
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