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АННОТАЦИЯ 

 

 

Ван Лиюй. Пословицы с компонентом "ЕДА" 

в русской и китайской лингвокультуре: 

сопоставительный аспект. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЛМ-260, 134 с., библиогр. список – 

95 наим. 

 
 

Цель выпускной квалификационноый работы – рассмотреть специфику 

представлений о еде у русских и китайцев на материале пословиц. 

Результаты работы могут быть использованы в практике преподавания русского 

языка как иностранного. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Диссертация представляет собой комплексное описание и анализ китайских и 

русских пословиц с компонентом еда в лингвокультурологическом направлении. 

На современном этапе развития человеческого общества все больше внимание 

уделяется вопросам взаимодействия языка и культуры народа. Язык, выступая 

средством общения, играет важную роль в формировании национального характера 

народа. Язык хранит культуру и передает ее из поколения в поколение, язык – 

кладовая знаний о социальных, духовных, культурных достижениях и богатствах 

различных народов. 

Многие ученые отмечают особый культурно-прагматический потенциал, 

который имеют фразеологические единицы языка, в частности пословицы. Именно 

в содержании пословиц раскрывается история, обычаи, традиции, особенности 

мировоззрения народа. Пословицы, по справедливому замечанию Ф.И. Буслаева, 

включают «и нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком 

изречении, которые завещали предки в руководство потомкам» [16]. 

В пословицах отражается история развития языка и культуры народа, они 

фиксируют и передают из поколения в поколение культурные ценности, стереотипы 

и эталоны. Пословицы – жизненная философия народа как носителя данного 

конкретного языка и культуры. 

В.П. Аникин пишет: «Пословица – это народное изречение, в ней выражается 

не мнение отдельных лиц, а массовая народная оценка, народный ум. С пословицей 

согласны тысячи и десятки тысяч людей. Все, что не соответствует строю мыслей 



6  

и чувствам народных масс, отсеивается из пословиц в процессе бытования. 

Пословица стала крылатой потому, что в ней есть нечто такое, что позволяет 

многим признать ее своей» [3]. 

В силу компрессии общественного опыта в пословицах наиболее ярко 

проявляется национально-культурная специфика языка, его связь с национальной и 

духовной жизнью народа, его историей. 

Актуальность исследования обусловлена интенсивным развитием 

лингвокультурологии и сопоставительной лингвистики в плане описания через 

призму языка феномена культуры как специфической формы существования 

человека. Г.О. Винокур считал, что: «Всякий языковед, изучающий язык данной 

культуры, тем самым непременно становится исследователем той культуры, к 

продуктам которой принадлежит избранный им язык»[26]. 

В пословицах и поговорках разных народов есть много интернациональных тем 

и мотивов. Это вполне понятно, так как народы разных стран и культур имеют, как 

правило, схожие моральные идеалы. Поэтому, изучая русские пословицы, 

сравнивая их с китайским пословицами, мы получаем прекрасную возможность 

существенно расширить собственные знания этих языков, познакомиться с 

некоторыми обычаями и фактами истории русских и китайских, научиться 

понимать народную мудрость, приобщиться к общечеловеческим моральным 

ценностям. 

Объектом исследования в данной работе являются пословицы и поговорки с 

компонентом еда в китайской и русской лингвокультуре. 
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Предмет исследования этнокультурная специфика отношения к еде, 

вербализованная в русских и китайских пословицах. 

Цель исследования выявить специфику представлений о еде у русских и 

китайцев на материале пословиц. 

Задачи исследования 
 

1. Раскрыть определение понятия «пословица» в китайской и русской 

лингвокультуре. 

2. Определить   общее   и   отличное   в   понимании пословицы  в китайской 

лингвокультуре. 

3. Рассмотреть роль еды в китайской лингвокультуре и охарактеризовать 

особенности китайских пословиц о еде. 

4. Провести анализ пословиц о еде в китайской лингвокультуре. 
 

5. Отразить традиционную пищу в России и Китае. 
 

6. Охарактеризовать традиции питания в России и Китае. 
 

7. Сделать описание эксперимента. 
 

8. Представить наиболее важную еду в России и Китае. 
 

9. Рассмотреть пословицы о еде в Китае и в России. 
 

10. Отразить традиции, связанные с едой в Китае и России. 
 

Эмпирической базой послужили пословицы о еде, полученные в результате 

сплошной выборки из словарей русского и китайского языков, а также данные 

опросов китайских и русских студентов. 
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Методы исследования: метод сплошной выборки, используемый для сбора 

материала исследования, опрос, сопоставительный метод, способствующий 

выявлению универсального и национально-специфического в языках и культурах. 

Структура работы включает в себя: введение, три главы, заключение, список 

литературы и приложения. 
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Глава 1. Пословицы в русской и китайской лингвокультурах 
 

§1. Определение понятия «пословица» в китайской и русской лингвокультуре 

1.1.1Определение понятия «пословица» в китайской лингвокультуре 

Пословица  в  китайском  языке  получила  название  янюй,  который  с давних 

времен получил разные толкования. Если посмотреть «Шу-цзин» (尚书 ), которая 

содержит  документы  по  древнейшей  истории  Китая,   то  там  дано  следующее 

определение: «Ян – это Бян- ян (便言曰谚)», то есть под пословицей понимается 

выражение, которое известно людям и используется ими. 

В произведении  «Цзо- чжуань 左 传 » (722 до 468 годы до н.э.) написано, что 

«пословица, то есть поговорка 谚 ， 俗 言 也 ». Пословица была уже очень 

популярна во времена династии Чинь и Хань, что можно видеть во многих 

классических    произведениях    Китая.    Например:    в   «Цзо-чжуань    左  传 » 

обнаружена пословица «  唇 亡 齿 寒 »    ( Без губ зубы беззащитны), что значит 

«иметь общую судьбу». 
 

Многие древние книги содержат изречения, которые широко распространялись 

между людьми, и наконец, стали восприниматься в качестве пословиц. Часто эти 

высказывания переписывались и кочевали из одного произведения в другое. Так, в 

книге «Мэнцзы 孟子» есть ещё изречение из «Ханьшу 汉书»: «Лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать 百闻不如一见». 
 

Количество пословиц с каждым годом может увеличиваться, однако некоторые 

из них могут менять свое значение в соответствии с новыми жизненными 

реалиями. 
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Меняется  и  само  понимание  пословицы.  Так,  Го   Шаоюй  в  своем  труде 
 

«Изучение пословицы» дал следующее определение понятия пословицы: 
 

«Пословица – это результат реального человеческого опыта» [89, с.23]. 
 

В работе «Пословица» Ву Чжанькунь и Ма Гофань выявили следующие 

качества пословиц: это общедоступная и лаконичная, бодрая и оживлённая фраза, 

она является готовым набором слов, которые выражают жизненный опыт и 

впечатление народа (谚语是通俗、简练、生动活泼的韵语或短句。是人民群众表现 

实际生活经验或感受的一种现成话) [90, с.18]. 
 

В «Словаре современного китайского языка» отмечается, что «пословица – это 

неизменная фраза, которая передаётся в народе и отражает глубокую истину 

простыми и популярными словами» (谚语是流传于民间的形 象 通 俗 而 含 义 

深 刻 的 语 句 ). 
 

В «Цы хай» присутствует следующее определение пословицы: «Пословица – 

это процесс устного творчества народных масс; пословица – это литература, 

которую передают из уст в уста, беспрерывно корректируют и обрабатывают[91, 

с.319]. 

Анализ теоретических источников показал, что существуют различные 

подходы к трактовке пословиц и способов их классификации. Ма Гофань делит 

устойчивые  выражения   китайского  языка  на  пять  основных   разрядов: 成  语   

(чэнъюй – идиомы),  惯用语(гуаньюнъюй – фразеологические сочетания),  谚 语 

(яньюй – пословицы), 歇后语 (сехоуюй – недоговорки-иносказания), 俗语(суюй – 

 

поговорки). 



11  

Под «яньюй» (пословицей) в широком смысле подразумеваются все речения, 

создаваемые народом, имеющие просторечный, разговорный характер, 

отличающиеся устойчивостью структуры и лаконичностью. Под «яньюй» в узком 

значении понимаются собственно пословицы и поговорки, которые отличаются от 

других народных речений, в структурном отношении и по содержанию. Главным 

отличием является поучительный, дидактический характер пословиц [91, с.313]. 

Китайский учёный Цао Цунсунь отмечает, что «суюй (поговорка) понимается 

как собственно поговорки, которые отличаются от других народных речений, в 

частности, привычных выражений, идиом, афоризмов и недоговорок-иносказаний» 

[82, с.250]. 

Известный китайский учёный Уэнь Дуаньчэн относит к категории суюй три 

разновидности народных речений: во-первых, пословицы – речения, 

представляющие собой суждения, имеющие назидательный характер, относящиеся 

к выразительным средствам языка; во-вторых, привычные выражения – устойчивые 

фразеологические сочетания, представляющие собой изобразительные средства 

языка; в-третьих, недоговорки-иносказательные изречения, состоящие из двух 

частей: иносказания и его раскрытия, в первой части употребляются 

изобразительные средства языка [76, с.1130]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время «пословица» 

понимается как устойчивое сочетание слов. В китайском языке ещё существуют 

чэнъюй (成 语 ), что в переводе означает «готовое выражение», фразеологизм или 

идиома, которые обычно состоят из четырех слогов, хотя бывает и больше. 
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Количество их чрезвычайно большое, однако точное число никто назвать не 

сможет. Основной костяк чэнъюев составляют выражения, оставшиеся от вэньяня 

(文言), – древнекитайского письменного языка. Так как вэньянь имеет очень мало 

общего с современным языком, понять смысл многих чэнъюев путем осмысления 

составляющих иероглифов весьма затруднительно. Их надо просто изучать. Для 

понимания чэнъюй необходим не только их перевод на современный китайский 

язык, но также дополнительные смысловые комментарии. Поэтому знание чэнъюев 

является признаком образованности, включения в китайскую лингвокультуру. 

Затруднение в понимании таких выражений возникает только в том случае, когда 

они пришли из древности. Современные выражения понятны всем китайцам. 

1.1.2 Определение понятия «пословица» в русской лингвокультуре 

 
Пословицы и поговорки всегда находились в центре внимания как 

литературоведов (фольклор), так и языковедов. Это объясняется неоднозначной 

природой пословицы. В настоящее время пословицы представляют особый интерес 

для их изучения с позиций лингвокультурологии. Известный исследователь 

русских пословиц И.М. Снегирев писал: «Пословицы, обнимая весь народ, его 

физическую, нравственную и духовную стороны, его былое и насущное, 

составляют предмет столь многосторонний, разнообразный и сложный, что трудно 

и едва ли возможно обозреть его вполне, уловить все его существенные и 

случайные изменения, бесчисленные оттенки» [67, с.528]. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова дается следующее 

определение: «Пословица – краткое народное изречение с назидательным 
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содержанием, народный афоризм» [60, с.994]. 
 

Лингвистический энциклопедический словарь дает следующее определение 

пословицы: «Пословица – краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило, 

ритмически организованное изречение назидательного характера, в котором 

зафиксирован многовековой опыт народа; имеет форму законченного предложения 

(простого или сложного). Пословица выражает суждение (исключение составляют 

пословицы, имеющие побудительный смысл – «Готовь сани летом, а телегу 

зимой»), который, строго говоря, суждением не является» [52, с.123]. 

«Как вид устного народного творчества пословица характеризуется таким 

типом образного построения, при котором воспроизводится экономно избранная 

конкретная ситуация с выделением таких сторон ее, которые, взятые в известной 

своей части, отвлеченно от других сторон, могут стать обобщенной формой 

передачи мысли» [69, с.565]. 

По мнению А.И. Молоткова, пословица в обобщенном виде констатирует 

свойства людей и явлений («вот как бывает»), даёт им оценку («то хорошо, а это 

плохо») или предписывает образ действий («следует или не следует поступать так- 

то»). Обязательное наличие обобщения и весьма частое оценочно- 

предписывающее содержание образуют характерный для пословиц назидательный 

смысл [57, с.283]. 

Пословицы советуют, рекомендуют, высказывают опасения, предостерегают, 

предупреждают, успокаивают, высмеивают и так далее. Пословицы дают 

положительную или отрицательную оценку человеку, его поведению, поступку, 
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ситуации [29, с. 6]. 
 

Некоторые ученые считают, что пословицы следует относить к области 

фразеологии, поскольку пословицы – это устойчивые соединения слов, которые не 

создаются в процессе речи, а воспроизводятся коммуникантами из памяти как 

целые готовые единицы. К другим особенностям пословиц, которые позволяют 

включать их во фразеологический фонд языка, относят: во-первых, постоянство 

лексического состава; во-вторых, наличие прямого и переносного плана 

содержания; в-третьих, ослабленность лексического значения компонентов; в- 

четвертых, воспроизведение в речи в виде готовых клише. Иными словами, это 

устойчивость, воспроизводимость и идиоматичность[1, с. 344]. 

С другой стороны, пословицы отличаются от фразеологизмов смысловой и 

интонационной завершенностью и синтаксической членимостью. В основе 

пословицы лежат не понятия, а суждения. Все эти аргументы и являются, по 

мнению Н.Ф. Алефиренко, основанием для выделения паремиологии в 

самостоятельную науку [71, с. 83]. 

При узком понимании паремиями считаются только пословицы и поговорки, 

поскольку только они выполняют функцию «нравоучения» и могут претендовать 

на статус выразителей «народной мудрости» [71, с. 84]. 

Главная особенность пословицы, по мнению многих исследователей – ее 

законченность и назидательное содержание. Поговорка отличается 

незавершенностью умозаключения, отсутствием поучительного характера [71, с. 

84]. 
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В.И. Даль также разграничивал пословицы и поговорки в смысловом плане и 

давал им следующие определения, ставшие классическими: «Пословица – 

коротенькая притча… Это суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и 

пущенное в оборот, под чеканом народности. Пословица – обиняк, с приложением 

к делу, понятый и принятый всеми…, как всякая притча, полная пословица состоит 

из двух частей: из обиняка, картины, общего суждения и из приложения, 

толкования, поучения; нередко, однако же, вторая часть опускается, 

предоставляется сметливости слушателя, и тогда пословицу почти не отличишь от 

поговорки» [37, с.399]. 

По мнению В.И. Даля, «поговорка – окольное выражение, переносная речь, 

простое иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без осуждения, 

заключения, применения; это одна первая половина пословицы. Поговорка только 

заменяет прямую речь окольную, не договаривает, иногда и не называет вещи, но 

условно, весьма ясно намекает» [1 с.261]. 

Ученый отмечает, что поговорка близка к пословице: «Стоит прибавить лишь 

одно словечко или сделать перестановку, и из поговорки вышла пословица» [1 

с.263]. 

И.А. Волошкина рассматривает пословицы и поговорки как короткие 

фольклорные тексты, состоящие из одного высказывания, имеющие структуру 

простого или сложного предложения. Исследователь замечает: «Пословицы и 

поговорки обладают устойчивостью словарного состава и грамматической 

структуры; становясь частью контекста, они полностью сохраняются как 
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устойчивые образования, занимающие грамматически независимое положение во 

фразе» [27 с.404]. 

А.М. Бабкин пишет: «В отличие от пословицы, поговорке не присущ характер 

нравственного правила и поучения; она представляет собой иносказательное 

выражение экспрессивно-эмоционального характера, обладающее смысловым 

единством» [18 с.76]. 

В работах В.П. Аникина подчеркивается, что «пословица – это краткое, 

вошедшее в речевой оборот и имеющее поучительный смысл, ритмически 

организованное поэтическое изречение, в котором народ на протяжении веков 

обобщал свой социально-исторический опыт» [9 с.240]. 

В этом определении важным является такой формоорганизующий элемент 

пословицы, как ритмическая организация, подчеркивается поучительный характер 

пословицы, законченность суждения в ней. 

Для В.П. Аникина: «Поговорка – это широко распространенное образное 

выражение, метко определяющее какое-либо жизненное явление. 

В отличие от пословиц, к которым они близки по своей форме, поговорки 

лишены прямого обобщенного поучительного смысла и ограничиваются 

образным, нередко иносказательным определением какого-либо явления» [2 с.535]. 

У поговорки подчеркивается отсутствие характера обобщения. Пословица 

обобщает, а поговорка констатирует, уточняет и т. п. 

Таким образом, в определениях пословицы и поговорки появляются, если не 

семантические критерии, то косвенные указания на них. Характерно, что разница в 
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плане выражения пословиц и поговорок исследователями не отмечается. 
 

Утверждение о полной идентичности плана выражения пословицы и поговорки 

имеет некоторое хождение и в настоящее время. Так, Т.З. Черданцева, указывая на 

структурную и семантическую близость пословиц и поговорок, однако отмечает, 

что последние «могут иметь, в отличие от пословиц, и открытую структуру, т. е. 

вводится инфинитивом глагола, и в этом случае иметь структуру словосочетания, 

а не предложения» [90 с.166]. 

Пословица понимается как завершенное предложение, поговорка же может 

быть словосочетанием (положение, зафиксированное еще В.И. Далем). Подобной 

же точки зрения придерживается А.А. Молотков: «Пословица всегда двупланова и 

имеет одновременно прямой план содержания высказывания, точно 

соответствующий значению слов, образующих его, и иносказательный план 

содержания высказывания, совсем не соответствующий значению слов, 

образующих его. Поговорка же всегда однопланова, так как передает только 

прямой смысл высказывания» [60 с.283]. 

Н.Ф. Алефиренко указывает: «Пословицы – это устойчиво воспроизводимые в 

речи афоризмы фольклорного происхождения, имеющие как образную, так и 

«безобразную» структуру значения, характеризующиеся эквивалентностью 

суждению, относительной независимостью от внешнего контекста и наличием 

подтекста» [1 с.344]. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что не существует 

однозначного мнения о том, чем отличается пословица от поговорки, поскольку 
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они содержат не только различия, но и множество сходных признаков, т. е. граница 

между ними размыта. 

Можно предположить, что основная трудность в разграничении пословиц и 

поговорок связана с тем, что пословицы и поговорки близки друг к другу, сам народ 

никогда четко их не разграничивал. Таким образом, в нашей работе мы 

рассматриваем широкий пласт пословиц и поговорок, в которых есть компонент 

еда. 

1.1.3 Общее и отличное в понимании пословицы в русской и китайской 

лингвокультуре 

Проведенный анализ теоретических работ по русским и китайским пословицам 

позволили сделать некоторые выводы, которые мы изложим в данном параграфе. 

Пословицы в китайском и русском языке представляют собой семантические и 

синтаксические единства. Пословицы часто делятся на две части, иногда их части 

представляют собой параллельные конструкции. Типичным для них является 

отсутствие личных местоимений (обобщенный характер), отсутствие лексических 

повторов. 

Китайские народные изречения всегда экспрессивны, в их структуре всегда 

можно выделить различные формы иносказательной образности (сравнение, 

метафора, олицетворение). Они употребляются главным образом в устном общении, 

а также в литературно-художественном стиле, передавая особенности речи 

персонажа». 

Кроме того, Вэнь Дуаньчжен отмечает, что: 
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 множество пословиц имеет глубокий философский смысл, представляют 

собой выражение мудрости китайской нации. 

 некоторые пословицы выражают традиционные идеи китайской нации, 

касаются разных сторон жизни. 

 другие пословицы представляют собой итог практики и опыта народа, 

разных профессий, обладают функциями передачи опыта и обучения [29 с.520]. 

Как и фразеологические обороты, китайские пословицы делятся на два типа по 

своей структуре: параллельная и непараллельная конструкции [29 с.79]. 

Следующая таблица показывает параллельную конструкцию пословиц: 

Таблица 1. Параллельная конструкция пословиц 

 

 

 

 

 

В таблице 2 отражена непараллельная конструкция пословиц: 

Таблица 2. Непараллельная конструкция пословиц 

一林不两虎。 Букв.: В одном лесу не бывает двух тигров. 

狗眼看人低。 Букв.: В глазах собаки все люди низки. 

人穷犬也欺。 Букв.: Бедного человека и собака обижает. 

狐狸尾巴藏不住。 Букв.: Лисьего хвоста не спрятать. 

 

 
Так же, как и русские, китайские пословицы создаются и используются народом, 

обладают широкой массовостью, представляют собой простые фразы и имеют 

относительную устойчивость, обычно относятся к устной речи, круг тем, 

狗咬吕洞宾，不识好人心。 Букв.: Собака кусает Люй Дунбиня [Люй Дунбинь] - не узнает 

человека с добрым сердцем. 

燕飞高，天要好。 Букв.: Ласточки летают высоко - быть хорошей погоде. 
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охватываемых пословицами, очень широк. 
 

Пословицы имеют цель – назидательность. Назидательность/ передача знания – 

основной признак пословиц в русской и китайской культурах. 

По содержанию паремии делят на 2 группы: первая группа имеет признак 

описательность, в неё включают идиоматические выражения и недоговорки- 

иносказания. Вторая группа имеет признак назидательность/ передача знания, в неё 

включены только пословицы. 

Система китайского языка делится на 2 группы: 
 

1. С точки зрения повествовательности, язык делится на пропозитивный (язык 

выражений), описательный (язык описания) и цитатный (язык цитаты). 

Пропозитивный язык имеет признак «назидательность/передача знания». В 

пропозитивный язык включаются все пословицы и частично фразеологические 

обороты. 

Описательный язык не обладает признаком «назидательность /передача знания». 

Часто с помощью описательного языка выражаются образы людей и окружающей 

среды, или описываются особенности действия. В описательный язык включаются 

все идиоматические выражения и большинство фразеологических оборотов. 

Цитатный язык состоит из вступления и примечания. В цитатный язык 

включены недоговорки-иносказания. 

2. Вторая группа показывает, что можно выделить фразеологический оборот из 

пропозитивного и описательного языков с помощью параллельной структуры. 

Такая структура имеет грамматическое, семантическое и даже фонетическое 
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значения. Например: 蛮不讲理 – Не считаться ни с какими доводами; 如数家珍 

- Говорить как о чём-то хорошо знакомом; 入木三分 – Коснуться самого 

существа. В такую структуру включается фразеологический оборот, но не 

включается пословица. 

Кроме этого, пословица имеет многоступенчатую систему: 
 

Особенность пословицы – «得有刺，得有蜜，身子还得小 – есть жало, есть 

мёд, ещё тело маленькое». Кроме этого, пословица ещё обладает важной 

особенностью - массовостью 

Итак, можно определить китайские пословицы с точки зрения формы и с точки 

зрения содержания: 

C точки зрения формы русские пословицы 
 

– представляют собой простые фразы; 
 

– обладают относительной устойчивостью; 
 

– имеют параллельную и непараллельную конструкции. 

Семантически китайские пословицы 

– имеют широкую массовость; 
 

– касаются разных сторон жизни; 
 

– представляют собой итог практики и опыта народа; 
 

– имеют глубокий философский смысл; 
 

– имеют одновременно прямой и переносный смыслы; 
 

– имеют назидательность [Люй Дунбинь]. 
 

Лингвист Вэнь Дуаньчжен отмечает, что в состав паремии входят 
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идиоматические выражения, недоговорки-иносказания и пословицы, а 

фразеологизм включает в себя только фразеологические единицы [29 с.85]. В 

нашей работе мы согласны с мнением Вэнь Дуаньчжена, что паремия и 

фразеологизм различны. 

 
 

§2. Китайские пословицы о еде 
 

1.2.1 Роль еды в китайской лингвокультуре 
 

Для понимания того, что для китайцев означает еда, нужно познакомиться с 

древней философией, которая базируется на основополагающем принципе Инь и 

Ян. В Китае еда всегда считалась основой жизни, поэтому все рецепты блюд 

формируются в соответствии с балансом Инь-Ян, исходя из того, что в результате 

все должно прийти к гармонии. 

Все продукты в Китае делятся на пять вкусовых направлений. Например, 5 

злаков различают так: клейкий рис – сладкого вкуса, конопля – кислая, бобы – 

соленые, пшеница – горькая, желтое просо – острое; 5 видов мяса говядина – 

сладкая, собачатина – кислая, свинина – соленая, баранина – горькая, курятина – 

острая; 5 плодов: финики – сладкий вкус, сливы – кислые, груши – соленые, 

абрикос – горький, персик – острый [68 с.211]. 

Пять вкусов соответствуют пяти первоэлементам системы У-син и имеют 

энергетическое значение для соответствующих органов. Кислый вкус-Дерево 

(печень, желчный пузырь), горький – Огонь (сердце, тонкий кишечник), сладкий – 

Земля (селезёнка, желудок), острый – Металл (лёгкие, толстый кишечник), солёный 
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– Вода (почки, мочевой пузырь). Один продукт может обладать несколькими 

вкусами, следовательно, и несколькими свойствами. Например, салат – горький и 

сладкий, редис – острый и сладкий, креветки – сладкие и солёные. Уравновешенное 

соотношение пяти вкусов удерживает Инь и Ян в равновесии. Ни в коем случае 

нельзя исключать ни одного из них, потому что, как уже отмечалось, каждый вкус 

питает определённый орган. Например, если не употреблять продукты с солёным 

вкусом, почки и мочевой пузырь не получат энергии, а если пострадает один орган, 

весь организм получит дисбаланс. Обилие продуктов с острым вкусом 

противопоказано беременным женщинам, так как они активируют Огонь и 

повреждают Инь, а также усиливают движение ци и крови. 

Правила пяти вкусов и пяти цветов связаны также и с другим всеобъемлющим 

правилом китайской гастрономии – питание должно гармонировать с течением 

климатического сезона и временем суток. Китайцы придерживаются мнения, что 

зимой нужно есть много, летом – мало, а весной и осенью – умеренно, потому что 

каждое время года имеет свою характерную энергию, которая содержится в пище 

и передается в процессе питания [69 с.176]. 

Таким образом, можно выделить основные особенности китайской пищевой 

культуры. Во-первых, китайской кухне свойственна гармония контрастов. Это 

можно заметить и в методах приготовления блюда, и в сочетании пяти вкусов, 

причем исключение из рациона какого-либо одного вкуса приводит к дисбалансу 

всего организма. Во-вторых, все продукты подразделяют на иньские, янские и 

нейтральные. Отметим, что сочетание ингредиентов зависит, в основном, от 
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сезонного предложения. В-третьих, немаловажную роль в пищевой культуре 

китайцев играет цвет, что придает пище не только эстетический вид, но и повышает 

аппетит и оказывает лечебное воздействие на организм. В заключении, стоит 

подчеркнуть экономичность китайской кухни, умелый отбор ингредиентов, 

требующий большой тщательности, что как нельзя лучше отвечает особенностям 

национального характера. 

 
 

1.2.2 Особенности китайских пословиц о еде 
 

Еда в китайской языковой картине мира наиболее широко представлено 

наименованием различных фруктов, овощей, растительной пищи:  籽多的南瓜肉少 

– Когда  в тыкве много семечек, в ней мало мякоти; Один любит редьку, другой – 

 

дыни. Отмечена и философско-воспитательная роль китайских пословиц с 

лексемой тыква: И у сладкой дыни горькая ботва (все не может быть прекрасным); 

– Тыква не бывает абсолютно круглой (человек не бывает абсолютно 

совершенным). 

В редких примерах китайских пословиц, поговорок, фразеологизмов можно 

встретить лексему рот: 一张嘴放不下两个勺子- В один рот двух ложек не впихнешь. 

Основная пища китайцев – это рис, что и отражается в китайских паремиях: 用 

一万字不能测量同一天被吃掉的大米 –  Имея и десять тысяч полей, нельзя съесть 

в день больше мерки риса; 别人的大米永远最好, 自己的孩子永远更好– На чужом 

поле рис кажется лучше, а свои дети кажутся краше. 

Из р ؚиса в Китае варят сухую р ؚассыпчатую кашу (фан ؚь) и оченؚь жидкую 



25  

(фамичжоу), употр ؚебляемую н ؚа завтрؚак. 
 

Рؚассыпчатый прؚеснؚый р  с подают как сам по себе, так и с мн ؚогочисленнؚ   ؚыми 
 

добавками (мелко нؚарؚублен ؚн ؚыми крؚеветками, овощами, яйцами); р ؚисовая каша 

отличнؚо оттенؚяет вкус осн ؚовнؚого блюда и хор ؚошо впитывает соусы. 

В  Китае,  где  рؚис  –  оснؚовнؚой  сельскохозяйствен  ؚый  продукт,ؚ н ؚи  однаؚ часть 
 

рؚисового рؚастенؚия нؚе идет в отходы. 
 

Семенؚа или зерؚнؚа р  са употребؚ ляют в пищу, из стеблей (соломы) плетут шляпы, 
 

цинؚовки, обувь и сумки. Рؚисовая шелуха – корؚм для кр  пногоؚ рогатогоؚ скота, а из 
 

сожженؚнؚых кор й получается хорؚошее удобрение.ؚ 
 

Рؚис в Китае вырؚащивают с н ؚезапамятнؚых врؚеменؚ. 
 

Дрؚевнؚяя китайская   поговор ؚка гласит: Рؚис берؚежет желудок, укрؚепляет 

здорؚовье и изгонؚяет из тела болезнؚь.大米饭可以保护肠胃，增强体质 

Пиалы с преснؚым варؚен ؚым рؚисом – обязательнؚый атрؚибут китайского стола. Он 
 

имеет такое же знؚачен  е в жизниؚ китайцев, что и хлеб для мнؚогих нؚароؚ   дов Роؚ   ссии. 
 

Знؚаченؚие рؚиса ощущается нؚе только в повседнؚевн ؚой жизнؚи, н ؚо и в литерؚатур ؚе, 
 

искусстве, верؚован  ях, и, конؚечноؚ   , в языке. Так, слову есть, кушать соответствуют 
 

два китайских слова – «чифанؚь», что в дословнؚом перؚеводе ознؚачает есть еду, есть 
 

прؚиготовлен  ؚый рис.ؚ «Завтрак»,ؚ по-китайски «цзаофан ؚь», буквальн ؚо перؚеводится 
 

«ран ؚий рؚис». «Обед» – «уфан ؚь» – «полуден ؚый рؚис», а «ужинؚ» – «ван ؚь фанؚь» – 
 

ознؚачает «позднؚий р ؚис». Лексема рؚис довольнؚо часто используется в китайских 
 

пословицах:  偷鸡不成蚀把米–  Если  у  ворؚа  неؚ получается  укр ؚасть  кур,ؚ   то  онؚ 

 

потеряؚ  ет и рؚис;  有柴有米是夫妻，无柴无米各东西 – Семья нؚе может обойтись 
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без рؚиса и дроؚ  в. Есть др ؚова и риؚ  с – семья, нؚет, р ؚазошлись;  手头有米, 心头不慌 – 

Если у менؚя есть рؚис, я н ؚе буду волнؚоваться по любому поводу;  舍不得米养儿不大 
 

– Если вы нؚе хотите отказывать своим детям в корؚмленؚии рؚисом, то ваши дети 
 

ниؚ  когда нؚе повзрؚослеют;  当家才知盐米贵 – Если дети нؚачнؚут р ؚаноؚ    выполнятьؚ 
 

рؚаботу по дому, то будут зн ؚать, что рؚис оченьؚ   дорог;ؚ 一粒米一滴汗 – Каждое 
 

зерؚнؚышко  риؚ  са,  это  капля  пота  ферؚмераؚ  ;  和尚不说鬼, 袋里没有米 –  Если 

монؚахи нؚе будут говорؚить с прؚизрؚаками, то нؚе будут получать рؚис. 

Питательная цен  ؚость р ؚиса огрؚомна.ؚ И в этом онؚ  уступает развеؚ что пшенؚице. 
 

Нؚо по урؚожайнؚости рؚису нет р ؚавнؚых срؚеди всех зерؚн ؚовых культур ؚ. Во мнؚогих 

рؚегионؚах Китая собир ؚают по два ур ؚожая рؚиса в год. 

Выращиванؚие рؚиса – занؚятие крؚайнؚе тр доемкое и очен ؚь крؚопотливое. С 
 

древнؚейших врؚеменؚ все оперؚации выполнؚялись врؚучн ؚую. Может быть, имен ؚн ؚо 

вырؚащиванؚие рؚиса повлияло на хар ؚактерؚ всей нؚации, позволило сформировать 

трؚудолюбие и тер ؚпенؚие, свойственные китайцам. 

Нؚеобходимо отметить, что пр ؚеобладанؚие пословиц с н ؚаименؚованؚием рؚазличнؚой 
 

рؚастительнؚой пищи пр ؚодиктованؚо культур й питан ؚия в Китае. 
 

Данؚнؚой прؚичинؚой можн также объясн ть ширؚокий ряд пословиц с лексемой 
 

рؚыба:  不上钩的鱼永远是伟大的 –  Сорؚвавшаяся с  кр ؚючка  рؚыба  всегда  большая; 
 

三天打鱼两天晒网 – Одинؚден ؚь рؚыбу ловит, триؚ  дняؚ  сушит сеть. 
 

Нؚемаловажнؚую р ль в китайской культур игрؚает и тыква. Лексема тыква 
 

зафиксирؚованؚа во мнؚогих парؚемиях китайского языка: 卖瓜的不说瓜苦，卖盐的不

说盐甜 –  Прؚодавец  тыкв  нؚе  говорؚит,  что  тыквы  горؚькие,  прؚодавец  винؚа  нؚе 
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говорؚит, что виноؚ  кислое; 水葫芦，旱西瓜 – Пр ؚи посадке тыквы нؚуженؚдождь, 
 

прؚи посадке арؚбуза нؚужнؚа хорؚошая погода;  种葫芦靠墙 – Тыквы нؚадо сажать нؚе 
 

в центؚ  р ؚе, а по краؚ ям;  种瓜得瓜,种豆得豆 – Посадишь тыквы – соберешьؚ тыквы, 
 

посадишь бобы – соберؚешь бобы (в руؚ с. Что посеешь, то и пожнؚешь);  苦瓜生瓜苦 

– От горؚькой  тыквы-горؚлянкؚ и рؚодятся  только  горؚькие  тыквы-горлؚ янؚки;   甜瓜不

苦，苦瓜不甜 – И у сладкой тыквы (дынؚи) горьؚ кая ботва, целиком прؚекрؚаснؚого нؚе 

бывает;  南瓜不圆，人非圣贤 – Тыква нؚе бывает абсолютнؚо крؚуглой, человек нؚе  

бывает  абсолютнؚо  соверؚшенؚнؚым;   籽多的南瓜肉少 –Когда  в  тыкве  мнؚого 

семечек, в нؚей мало мякоти;  未种瓜，先搭棚 – Прؚежде чем сажать тыквы, нؚадо 

подготовить почву (землю);  瓜熟蒂落 – Созрؚевшая тыква сама отделяется от 

плети (Всему свое вр ؚемя и Всякому овощу свой час);  强扭的瓜不甜 –Если тыква 

нؚе зрؚелая, и сама нؚе отрؚывается от стебля, то онؚа неؚ  вкуснаؚ я (р ؚус. Наؚ сильноؚ  мил 
 

будешь);  王婆卖瓜，自卖自夸 – Госпожа Ван,ؚпрؚодавая тыкву, сказала что это 

оченؚь  вкуснؚая  тыква  (рؚус.  Гр ؚечнؚевая  каша  сама  себя  хвалит).  В  китайских 

парؚемиях о еде можно встретить  лексемы  виноؚ грؚад,  овощи,  бобы,  фасоль:   青葡 

萄不好吃, 年轻人无经验 – Зеленؚ винؚогрؚад неؚ  вкусен,ؚ  млад человек нؚе искусен;ؚ 秋 
 

菊春桃，物各有时 –  Всякому овощу свое врؚемя;  依样画葫芦 – Посуднؚую тыкву 

горؚлянкؚ у неؚ льзя есть созрؚевшей, а человеку неؚ льзя слепо подрؚажать кому-либо;  煮豆

燃萁  –  Если  брؚатья  нؚе  могут  поделить  вар ؚенؚые  бобы  и  сжигают  листья 

фасоли,  то  между  н ؚими  возниؚ кает  рؚазлад;  自食其果 –  Вкушать  вырؚащенؚнؚые 

самим горؚькие плоды (каждый пожинؚает то, что посеял);  吃不到葡萄说葡萄酸 

– Завистливый человек, у которؚого нؚет винؚогрؚада, говорؚит, что винؚогрؚад кислый. 
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Пр ؚоцесс поглощенؚия пищи довольнؚо ширؚоко прؚедставленؚ в китайской языковой 
 

картинؚе мирؚа в пословицах с помощью глагола есть и по-разн му стилистически 
 

прؚедставленؚ:  话越说越多，水果越吃越少 – Чем больше говорؚишь  –  тем  больше 

слов, чем больше ешь – тем менؚьше фрؚуктов;  人多好工作，人少好吃饭 –Мнؚого 

людей  – хорؚошо рؚаботать, мало  людей  –  хорؚошо  есть;  一个人吃饱全家不饿  – 

Один ؚокий поел, и вся семья сыта;  多吃不香，多说无益 – Мнؚого ешь – нؚе будешь 

чувствовать вкуса, мнؚого говорؚишь – твои слова нؚе мнؚогого стоят;  饭多好吃，词

多难说  – Еды мнؚого – хорؚошо есть, слов мнؚого – трؚуднؚо говорؚить. 

Представление о еде в китайской языковой карؚтинؚе мир ؚа рؚеализуется также прؚи 

помощи пр ؚилагательн ؚых, н ؚапрؚимерؚ: голоднؚый, кислый, сладкий, горؚький:  饿了牛

角也是软的 – Голоднؚому и рؚога буйвола кажутся мягкими;  果树结果，非酸即甜 – 

Нؚа однؚом дерؚеве рؚастут плоды и кислые, и сладкие;  刀子嘴豆腐心 – Во рؚту сладко- 

сладко, а нؚа серؚдце – зубчатый серؚп;  苦瓜生瓜苦 – От горьؚ кой тыквы-горؚлянؚки 

рؚодятся   только   горьؚ кие   тыквы-горؚлянؚки   (инؚые   прؚимерؚы   прؚедоставленؚы   в 

пр ложенؚии 1-3). 
 

1.2.3 Анؚализ пословиц о еде в китайской линؚгвокультурؚе 
 

Сопоставлен  е рؚазныؚ   х кодов культур ؚы становится в последние годы 
 

чрезвычайно актуальным  и  перؚспективнؚым, поскольку расширяются 

межкультурные  контакты в разных областях  деятельности. Изучение 

национальных  особенностей  способствует  взаиомопон  миниؚ  ю  нарؚодов  разныؚؚ х 
 

стран В   нашемؚ исследованؚии   мы   выбрؚали   для   сопоставительнؚого   анаؚ  лиза 
 

пословицы о еде, которые прؚедставляют несомненный интерес с позиций 
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культурؚологического знؚан ؚия. Еда является той сферой, которая существует в 

каждой культуре с испокон веков. Поскольку пища всегда являлась одним из 

основных условий выживания (физиологическая потребность), она вплеталась в 

обряды и ритуалы, обрастала символическими смыслами и все это закреплялось в 

различного рода текстах. 

Пр ؚоцесс поглощенؚия пищи довольн ؚо ширؚоко прؚедставленؚ в китайской языковой 

карؚтинؚе мирؚа в пар ؚемиях с помощью глагола есть и по-рؚазн ؚому стилистически 

прؚедставленؚ:  话越说越多，水果越吃越少– Чем больше говорؚишь – тем больше слов, 

чем больше ешь – тем менؚьше фруؚ ктов;  人多好工作，人少好吃饭 –Мнؚого людей 

– хороؚ шо рؚаботать, мало людей –хорؚошо есть;  一个人吃饱全家不饿 – Одинؚокий 

поел, и вся семья сыта;  多吃不香，多说无益 – Мнؚого ешь – нؚе будешь чувствовать 

вкуса, мнؚого говорؚишь – твои слова нؚе мнؚогого стоят;  饭多好吃，词多难说 – Еды 

мнؚого  –хороؚ шо  есть,  слов  мнؚого  –  трؚуднؚо  говорؚить.  Конؚцепт  еда  в  китайской 

языковой карؚтинؚе мирؚа рؚеализуется также прؚи помощи пр лагательнؚых, н прؚимерؚ: 
 

голоднؚый,  кислый,  сладкий,  горؚький:   饿了牛角也是软的 –Голоднؚому  и  роؚ га 

буйвола кажутся мягкими;  果树结果，非酸即甜 – Нؚа однؚом дерؚеве рؚастут плоды 

и кислые, и сладкие;  刀子嘴豆腐心 – Во рؚту сладко-сладко, а наؚ  сер ؚдце – зубчатый 
 

серؚп;  苦瓜生瓜苦 – От горьؚ кой тыквы-горؚлянؚки рؚодятся только горьؚ кие тыквы- 

горؚлянؚки. 

 
Таблица 3. Анؚализ пословиц о еде в китайской лин ؚгвокультур ؚе 
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Крؚитерؚии / 
 

явленؚия 

Китай Пословица 

Оснؚовная 

еда 

Рؚис 1. 在另一个领域大米似乎更好，他们的孩子似乎

更漂亮 / Наؚ   чужом поле рؚис кажется лучше, свои 

дети кажутся крؚаше 

2. 有一万个田，你不能吃更多的大米一天。 / 

Имея и десять тысяч полей, н ؚельзя съесть в ден ؚь 

больше мерؚки рؚиса. 

3. 吃稀饭-吃稀饭，吃米饭-吃米饭 / Есть каша - 

ешь кашу, есть рؚис - ешь рис 

4. 你想要一年的知足-种植水稻，你想要十年的

知足-种植一个花园，你想要一百年的知 / 足-种

植 人 Хочешь год довольства - рؚасти рؚис, хочешь 

десять лет довольства - сажай сад, хочешь сто лет 

довольства - рؚасти людей 

Мучныؚ   е 

изделия 

1. 斗 大 的 馒 头 — 没 处 下 口 / Пампушка 

величинؚой с ковш—нؚеоткуда укусить 

2. 卖切糕的净剩了枣— 没面 / У прؚодавца кекса 

остались однؚи жужубы—нؚет теста. 

3  肉馒头打狗— 有去无回 /  .  Броؚ  сать  в  собаку 

мяснؚыми пирؚожками—брؚосишь, а обрؚатнؚо нؚе 

верؚн ؚешь 

http://poslovitsy-pogovorki.com/p/20211.php
http://poslovitsy-pogovorki.com/p/20211.php
http://poslovitsy-pogovorki.com/p/20211.php
http://poslovitsy-pogovorki.com/p/20695.php
http://poslovitsy-pogovorki.com/p/20695.php
http://poslovitsy-pogovorki.com/p/20695.php
http://poslovitsy-pogovorki.com/p/20695.php
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Крؚитерؚии / 
 

явленؚия 

Китай Пословица 

  
4 舒服不如躺着, 好吃不如饺子 / Самая удобнؚая 

поза—лежать, самая вкусная еда—пельменؚи 

5 街坊做烧饼— 不知道什么馅 / Соседи делают 

пирؚожки—нؚеизвестнؚо, с какой нؚачинؚкой 

Бобовый творؚог 1. 韭菜煮豆腐 有青二白 / Варؚить цзюцай с 

бобовым творؚогом—одинؚ зеленؚый, дрؚугой белый 

2. 冻豆腐— 拌( 办) 不开 / Замерؚзший бобовый 
 

творؚог—нؚе рؚазмешаешь 

Еда - гости Гостепр ؚиимство 不要问客人是否他要你为他杀一只鸡  / Нؚе 

спрؚашивай гостя, хочет ли он ؚ, чтобы ты для н ؚего 

зареؚ  зал кур ؚицу. 

客人饿不离开 / Гостя голоднؚым неؚ   оставляют. 

更好地把客人侮辱比离开他饿了/ Лучше нؚанؚести 

гостю оскорؚблениؚ  е, чем оставить его голодныؚ   м. 

Еда- врؚемя 

суток 

Ужинؚ 晚上少吃一口，肚里舒服一宿 / Ужинؚать н ؚадо 

менؚьше, чтобы хороؚ  шо спать 

晚饭少吃口，活到九十九 / Ешьте менؚьше н ؚа 
 

ужин ؚ и доживете до девян ؚоста девяти лет 
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Крؚитерؚии / 
 

явленؚия 

Китай Пословица 

Отн ؚошениؚ  е 

к пище 

Отноؚ  шениؚ  е к 

еде 

1. 民以食为天 / Нؚарؚод считает пищу своим н ؚебом. 

2. 柴 米 油 盐 酱 醋 茶  / Семь прؚостых вещей 

повседнؚевн ؚого быта - др ؚова, рؚис, масло, соль, 

соус, уксус, чай. 

3. 好饭不怕晚 / Вкуснؚый ужинؚ стоит долго ждать. 

Еда и здорؚовье 1. 病从口入，祸从口出 / Болезнؚь входит черؚез рؚот, 

беда выходит изо рؚта. 

2. 宁吃仙桃一口不食烂杏一筐 / Лучше уж съесть 

одинؚ кусочек персика, чем корؚзинؚу абр ؚикосов. 

3. 人是铁,饭是钢 / Люди железо, а еда сталь. 

(Эта пословица знؚачит, что человек сам по себе 

хрؚупок, нؚо, употрؚебляя пищу, онؚ станؚовится 

сильнؚым ). 
 

4. 冬吃萝卜夏吃姜，不找医生开药方 / Зимой ешь 

реؚ  дьку, а летом - имбирьؚ  , и нؚе прؚидётся к врؚачам 

вам ходить! 

5. 药补不如食补 yào bǔ bù rú shí bǔ / Еда может 

вылечить больнؚого лучше, чем лекарؚство. 

6. 扶了油瓶倒了醋 / Поднؚял бутылку масла, упала 
 

бутылка уксуса. 
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Крؚитериؚ  и / 
 

явленؚия 

Китай Пословица 

  
7. 小葱拌豆腐 /Соевый творؚог с луком-порؚеем. 

 

8. 你毁了自己挖自己的坟墓用勺子和叉子/ Ты 

Унؚичтожаешь  себя, копая  себе могилу ложкой  и 

вилкой 

 

 
 

Многие пословицы имеют дополнительные смыслы и значения, известные 

людям одной культуры и неизвествные носителям других культур. Например, в 

китайских пословицах часто упоминается рис, который символизирует богатство. 

Рис в Китае считается одним из самых распространенных продуктов питания, 

поэтому и в пословицах он употребляется часто, приобретая дополнительные 

значения. 

Персики являются символом здоровья и богатства, поэтому есть пословица 

Лучше уж съесть один кусочек персика, чем корзину абрикосов. Это означает, что 

при выборе предпочтение стоит отдать меньшему количеству хороших вещей, а не 

большому количеству плохих вещей. 

В китайских прословицах о еде преобладают смыслы: 
 

Еда – основа жизни: Нؚарؚод считает пищу своим нؚебом. Для людей еда – самая 

важная вещь. В истории Китая были периоды жестокого голода, именно поэтому 

отношение к еде особенное, это отражается и в этикетных фразах. Приветствуя при 

встрече друг друга китайцы спрашивают: «Ты кушал?». Это соответствует 
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русскому «здравствуйте». 
 

Еда и здоровье: Зимой ешь редьку, а летом - имбирь, и не придётся к врачам вам 

ходить! Ты уничтожаешь себя, копая себе могилу ложкой и вилкой. Еда в Китае 

сравнивается с лекарством и ядом одновременно. Считается, что она может 

вылечить больного лучше, чем лекарство. 

Еда  и  гости  (гостеприимство):  Гостя  голоднؚым  нؚе  оставляют.  Еда  является 

одним из главных признаков гостеприимства. 

 
 

§3. Русские пословицы о еде 
 

В русской лингвокультуре также много пословиц связано с едой, поскольку 

пища относится к важному компоненту культуры.  Для анализа пословиц мы 

выбрали сборник пословиц В.И. Даля, так как именно здесь содержится большая 

часть пословиц русского народа. 

 
 

3.2.2 Особенности русских пословиц о еде и их анализ 

 

 

Таблица 4. Анؚализ пословиц о еде в русской лин ؚгвокультур ؚе 
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Крؚитерؚии / 
 

явленؚия 

Россия Пословица 

Оснؚовнؚая 

еда 

Хлеб, блины, 

калач 

Без хлеба не работать, без вина не плясать. 

Мне ничто нипочем: был бы Ерошка с калачом. 

И пес перед хлебом смиряется. 

Хлеб всему голова. Ржаной хлеб всему голова. 

Хлебом сыты, хлебом (т. е. вином) и пьяны. 

Хлебушко калачу дедушка (ржаной пшеничному). 

От хлеба-соли не отказываются. 

Хлеб-соль заемное (взаимное, отплатное) дело. 

Хлеб-соль платежом красна. Хлеба б те в брюхо 

(шуточ.). 

Всякая погудка ко хлебу годна. 
 

Не для Иисуса, ради хлеба куса (делается то и то). 

Только ангелы с неба не просят хлеба. 

Родись человек - и краюшка хлеба готова 

(крестьяне землю делят по душам). 

Не лошадь везет, а хлеб (или: овес). 
 

Не воз едет, овес везет. Жива душа калачика чает. 

Хлеб да живот - и без денег живет (коли есть хлеб 

да скот, не надо и денег). 

Где оладьи, тут и ладно; где блины, тут и мы. 
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Крؚитерؚии / 
 

явленؚия 

Россия Пословица 

  
Где кисель, тут и сел, где пирог, тут и лег. 

Где тесто (тесно), там и нам место. 

Рад дурак, что пирок велик; рад и пирог, что у 

дурака рот велик. 

Один крест хлеба не ест. 

Без хлеба не жить, да и не от хлеба (не о хлебе) 

жить. 

Не о хлебе едином жив будеши. 

Как хлеба кусок, так разинул роток. 

Блины, пироги Блин добро не один. В блин ломоть завернуть. 

 
Блин брюху не порча. Блин не клин, брюха не 

 
расколет. 

 
Житье блинам на поминках (где они подаются 

 
наперед, а на свадьбе после всего). 

 
По семи молодцов на овсяный блин. 

 
Что на́ сковороду наливают да вчетверо сгибают. 

Без блина не маслена; без пирога не именинник. 

 
По домам да к пирогам, разрежем пирог поперек. 

 
Колчан пригож стрелами, обед - пирогами. 

 
Красна река берегами, обед - пирогами (едоками). 
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Крؚитерؚии / 
 

явленؚия 

Россия Пословица 

  
Рад Яков, что пирог с маком. Ешь, дурак, с маком. 

Тот дурак, кто пирогу не рад. И дурак пирогу рад. 

Не поглядев на пирог, не говори, что сыт. 

Пирог обеду ворог (т. е. сытен). Пироги обеду 

вороги. 

Щи, каша Где щи да каша, там и место наше. 

Щи - добрые люди. Щи всему голова. 

Дичь во щах - а все тараканы. Щи да каша - мать 

наша. 

Щи капустою пригожи, а солью укусны. 
 

Капусту не густу, щи пожди, а хлеб да каша давно 

не наша. 

Эти щи из Царьграда пеши шли. Щи, хоть порты 

полощи. 

Эти щи по заречью шли, да к нам пришли. 

Щи хоть кнутом хлещи, и пузырь не вскочит. 

На татарских щах жиру нет, а на русских пару не 

видать. 

Где каша, там и наши. 
 

Щи да каша - кормилицы наши. Каша - разгоня 
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Крؚитерؚии / 
 

явления 

Россия Пословица 

  
наша. 

 

Мать наша - гречневая каша: не перцу чета, не 

прорвет живота. 

Каша наша, щи поповы (лапша дьяконова). 
 

Ешь щи - будет шея бела, голова кудревата. 

Кисель Киселем брюха не испортишь. Пресное тесто 

найдет место. 

Киселю да царю всегда место есть. Сыт до зела, 

не хочу и киселя. 

Кисель зубов не портит. Кисель зубам не порча. 
 

Кисель ноги подъел. Кисель да сыта - бабья еда. 

Капуста Капуста из куста, густа, да невкусна. 
 

Хлеб да капуста лихого не попустят. И капуста, да 

лучше пу́ста. 

Капуста лучше пу́ста: хоть в брюхе не порожне. 

Капуста не пуста́, сама летит во уста. 

Ел, ел капусту, а в брюхе все пусто. 

Hе казни бог ничем, как капуста ни с чем. 
 

От капусты бежал, да на брухму (брюкву) попал. 

Еда - гости Гостепр ؚиимство Пьют да поют для людей (за дружбу, в обществе), 
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Крؚитерؚии / 
 

явленؚия 

Россия Пословица 

  
а едят да спят на себя. 

 

Испей для дружка, а поешь для себя. 
 

Одному и у каши не споро. Один у каши сирота. 

Один в поле не воин; один и у каши загниешь. 

Густая каша семьи не разгонит. Без каши обед не 

в обед. 

В осень лю́ бого гостя потчуют молоком, а 

нелюбого - медом. 

Еда- время 

суток 

Ужинؚ Ужин не нужен, был бы обед. 
 

Не поужинавши, легче, а поужинавши, лучше. 

Без ужина спать - собачья стать. 

Без ужина подушка в головах вертится. 

Еда - Бог Помощь в еде На Руси никто с голоду не умирал. За голодного 

бог заплатит. 

Было бы что поесть, а то бог пропитает. 

Кто сыт, тот у бога не забыт. 

Кто богом не забыт, тот и сыт. 

Напитай (Удовольствуй), господи, малым кусом! 

Не оттого оголели, что сладко пили, ели, а так бог 

дал (а знать на нашу денежку прах пал). 
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Крؚитерؚии / 
 

явленؚия 

Россия Пословица 

Отноؚ  шенؚие 

к пище 

Отн ؚошенؚие к 
 

еде. Еда – 

основа  жизни. 

От еды зависит 

качество 

работы. 

Что пожуешь, то и поживешь. Что укусишь, то и 

потянешь. 

Мельница сильна (работает) водой, а человек 

едой. 

Кабы не зубы, так и душа бы вон. 

Натощак неспоро и богу молиться. 

Тощий животок подводит. Подвело, как натощак. 

Тощий живот ни в пляску, ни в работу. 

Не кормя, далеко не уедешь. По еде работа. 

Дадут хлебца, дадут и дельца. 

Стол поставят, так и работать заставят. 

Кто ест скоро, тот и работает споро. 

Каков у хлеба, таков и у дела. Все зубы целы - 
 

работник. 

Еда и здороؚ  вье Ешь больше, проживешь дольше. Ешь больше, 

богатырем будешь. 

Много есть - невелика честь. Большая сыть брюху 

вредит. 

Ешь впо́лсыта, пей впо́лпьяна, проживешь век 

дополна. 
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Крؚитерؚии / 
 

явленؚия 

Россия Пословица 

  
Все полезно, что в рот полезло. 

Добрый повар стоит доктора. 

Сладкого не досыта, горького не допьяна. 
 

Сладкого досыта не наешься. Сладко естся, так 

плохо спится. 

Горьким лечат, а сладким калечат. 

Кто ест лук, того бог избавит от вечных мук. 

Лук семь недугов лечит. Лук да баня все правят. 

 
Еда - голод Тощий на печи, сытый на току. Натощак и песня 

не поется. 

Голодной куме хлеб на уме. Люди за хлеб, так и я 

не слеп. 

Голодный и в портках хлеба украдет (т. е. и 

одетый). 

Хлеб спит в человеке (сытость сон дает). 
 

Сытое брюхо спит, голодное на слуху сидит. 

Голодному всегда полдни. Есть хочу - и обедать 

пора. 

Не давай голодному хлеба резать (обделит). 
 

Голодное брюхо глухо (без уха). Слышит и ухо, 
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Крؚитерؚии / 
 

явленؚия 

Россия Пословица 

  
что не сыто брюхо. 

Еда - 
 

возраст 

 
Ешь, пока рот свеж, а завянет - никто в него не 

заглянет. 

Ешь, покамест живот свеж. Ешь больше, а говори 

меньше. 

Молод - кости гложи, стар - кашу ешь. 

 

 
 

Анализ пословиц показывает, что слово «хлеб» часто встречается в русских 

пословицах, из чего можно сделать вывод, что хлеб - очень важная и необходимая 

вещь для россиян,например: Без хлеба не жить, Хлеб всему голова. «Хлеб - дар 

божий»,- говорит русский народ о хлебе и с почтительностью относится к этому 

дару, который спасает от голода. «Худ обед - коли хлеба нет», «Хлеба ни куска, так 

и тереме тоска - а хлеба каравай - так и под елью рай. Этими и другими 

пословицами человек определил роль хлеба в своей жизни. Также можно выделить 

и другую еду, которая часто встречается в поговорках. Это щи, каша, кисель, 

капуста, блины, пироги. 

В русских прословицах о еде преобладают смыслы: 
 

Еда и здоровье. Здесь мы можем встретить противоположные пословицы. С 
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одной стороны: Ешь больше, проживешь дольше. Ешь больше, богатырем будешь, 
 

- а с другой - Много есть - невелика честь. Большая сыть брюху вредит. Ешь 

впо́лсыта, пей впо́лпьяна, проживешь век дополна. Также говорится о том, что пища 

может быть ядом или лекарством. 

Еда – основа жизни, еда влияет на то, как человек работает: Что пожуешь, то 

и поживешь. Что укусишь, то и потянешь. Мельница сильна (работает) водой, а 

человек едой. 

Специфичными можно считать пословицы, в которых говорится о том, что Бог 

помогает человеку во всем, в том числе и в поиске пищи. 

 

 

Выводы по 1 главе 
 

Обобщая вышеизложен 

 

 
ؚое, мы пр ؚишли к следующим выводам. 

 

Под  пословицами  в  обеих  лингвокультурах  пон  маются  крؚаткие  нароؚؚ дныؚ    е 
 

изрؚеченؚия,  имеющие  однؚоврؚеменؚн буквальныؚ    й  и  переносныؚؚ й  планؚ  или  только 
 

перؚенؚоснؚый планؚ и составляющие в грамматическом отн ؚошенؚии законؚченؚнؚое 

прؚедложенؚие. 

Пословицы – нؚеотъемлемая часть нؚациональнؚой культур , он ؚи игрؚают важн ю 
 

рؚоль в прؚоцессе пр ؚоявленؚия нؚациональнؚых особен ؚнؚостей хар ؚактерؚа. 
 

Рؚусские  и  китайские  пословицы  обладают  р ؚядом  сходн   х  черؚт.  Во-первыхؚ , 
 

источнؚики большин ؚства китайских и рؚусских пословиц: литерؚатур ؚн  е 
 

прؚоизведен я, рؚелигиознؚые верؚованؚия, инؚоязычнؚые заимствованؚия, истор ческие 
 

события, изрؚеченؚия зн ؚаменؚитых людей. Во-вторؚых, в китайских и рؚусских 
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пословицах есть мнؚого пословиц, у которؚых есть сходнؚые образы и похожий смысл. 

Однако есть мн ؚого пословиц, в котор ؚых отражена н ؚационؚальн ؚо-культур ؚная 

специфика. 

Языковая карؚтин мирؚа, прؚедставляющая собой одн ؚо из оснؚовн х понятий 
 

лингвокультур ؚологии, пон ؚимается как вся инؚфорؚмация, закр ؚеплёнؚная срؚедствами 

языка. Однؚим из важнؚейших фрؚагменؚтов языковой кар ؚтинؚы мирؚа является еда. 

Нؚаибольшее количество паремий отрؚажает важнؚость еды в жизнؚи человека и 
 

прؚедставляет оценؚки членؚами социума действий, связан х с гастрؚономиؚ ческими 
 

прؚедпочтен ями. 
 

Еда, являясь фрؚагмен  ом языковой карؚтиныؚ мира,ؚ эксплицирؚует 
 

соответствующие   понятия,   прؚедставлен  я,   обрؚазы,   устаноؚ   вки, приоؚ риؚ   теты, 
 

стерؚеотипы  и  оцен ؚки,   отрؚажающие   специфику  национ ؚальн ؚого   менؚталитета и 
 

мирؚовоспр  ятия,  системы  социокультур ؚн ؚых  отноؚ   шениؚ   й,  тр ؚадиций,  обычаев  и 
 

верؚованؚий, хар ؚактерؚн ؚых для китайской и русской культуры. Анализ словарей 

пословиц позволил выявить общие и отличающиеся смыслы в пословицах двух 

лингвокультур. 
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Глава 2. Традиции еды в Китае и России 
 

§ 1. Еда в китайской и русской лингвокультурах 
 

2.1.1 Традиционная пища в России 
 

К традиционной русской пище многие относят суп, кашу и квас. Многие 

исследователи отмечают особое отношение к супу: «Суп почитается 

питательнейшей и полезнейшей пищей», говорится в одной из русских летописей, 

его рекомендовали людям старым и с сухим телосложением, потому что считалось, 

что суп предохраняет тело от иссушения» [22 с.176]. Среди супов первое место по 

праву делят щи и борщ (иностранцы часто называют борщ красным супом). 

Щи-основное жидкое горячее блюдо на русском столе на протяжении вот уже 

более тысячелетия. Оно устойчиво сохранялось в разные эпохи, хотя вкусы 

менялись, и никогда не знало социальных преград; его употребляли все слои 

населения [24 с.46]. 

Огромное значение для создания особого, неповторимого вкуса щей имело то, 

что они приготовлялись, а затем томились (настаивались) в русской печи. 

Неистребимый ничем аромат щей– «щаной дух»- всегда стоял в русской избе. Со 

значением щей в повседневной жизни были связаны русские поговорки: Щи – 

всему голова; Без капусты щи не густы; Щей поел, словно шубу надел; Щей с 

мясом, а нет – так хлеб с квасом; Щи белены, каши нет – это девичий обед; Щи 

да каша – мать наша; Щи хоть кнутом хлещи, а пузырь не вскочит; Щи- хоть 

порты полощи. 
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Действительно, без щей трудно представить русскую кухню. Это жидкое блюдо 

было такой же обязательной едой в каждой семье, как и хлеб. 

Кроме щи, каша тоже очень важная вещь для россиян. Это не просто обычная 

еда для россиян, Каша - самое важное в питание русского человека. Слово каша и 

ее употребление упоминается в древних летописях и в старинных рукописях. На 

протяжении многих веков в России каша была излюбленным блюдом, а еще с IX 

века, торжественным культовым обрядом. Сегодня каша остается по-прежнему 

излюбленным блюдом родителей, которые завтрак своих детей начинают с манной 

каши. Уже никто не спорит, что именно каша – это то кулинарное блюдо, которое 

можно использовать во всевозможных диетах и в лечебном питании. Но традиции 

кашеваривания до сих пор настолько сильны, что без этого блюда не обходится ни 

один традиционный стол от свадьбы до поминок. Сама каша, как блюдо русской 

кухни, была общеславянским обрядовым блюдом, причем корни обряда арийские. 

На Руси издревле слово «каша» отожествлялось с понятием «свадебный пир». 

Наиболее долго как ритуал, а не просто пища «каша» сохранила своё значение на 

Дону, и в районах, где были поселения русской вольницы [55]. 

Некоторые пословицы на русском языке, кажется, подтверждают это, 
 

например: Каша – кормилица наша; Русского мужика без каши не накормишь; Без 

каши обед не в обед; Русская каша — матушка наша и т.д. Отсюда видно, что 

каша занимает очень важное место в сердцах россиян. 
 

Когда мы говорим о традиционной русской пище, мы должны упомянуть хлеб, 

хлеб - символ благосостояния народа. Именно поэтому с хлебом в России связаны 
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обычаи, которые пережили многие столетия и в почти неизменном виде дошли до 

наших дней. Издавна у славян существовал обычай - приветствовать друзей, 

дорогих, почетных гостей, молодоженов, новоселов хлебом и солью, то есть 

выносом на рушнике большого каравая черного хлеба с солонкой. Хлеб означает 

полный стол, а соль является древними символом охраны, сбережения дома от 

пожара, высоким мерилом ценности и вкуса пищи, символом хорошей еды. Хлеб 

на Руси всегда был в почете, о чем говорят огромное количество пословиц и 

поговорок: «Земля – матушка, а Хлеб - батюшка», «Хлеб – всему Голова», «Без 

золота проживешь, а без Хлеба нет», «Хлеб да вода – богатырская еда», «Каков у 

хлеба, таков и у дела» [35 с.448]. 

В предыдущей главе мы рассмотрели основные продукты питания русских 

людей, нашедшие отражение в пословицах, кроме хлеба, каши и щей, это кисель, 

капуста, блины и пироги. Эти продукты питания составляют основу русской кухни 

и в наши дни. 

 
 

2.1.2 Традиционная пища в Китае 
 

В китайской культуре, да и в жизни каждого китайца еда играет очень важную 

роль, она является чуть ли не главной темой любого разговора. Китайцы даже при 

встрече вместо «Привет, как дела?», интересуются, поел ли человек сегодня. Фраза 

«Ты сегодня покушал?» ( 你 吃 了 吗 – Ni chi le ma?) уже давно стала обыденной 

формой приветствия. 
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Как-то однозначно охарактеризовать традиционную китайскую кухню сложно, 

поскольку Китай – это огромная страна, на территории которой проживает 56 

национальностей, каждая из них имеет особенные кулинарные традиции и 

рецепты. Но именно поэтому китайская кухня настолько многообразна и 

неповторима 

На юге предпочтение отдают блюдам из риса (отварной рис, рисовая лапша, 

рисовая лепешка). В то же время южная традиционная кухня характеризуется более 

сладкой и острой пищей. 

Как и в других жарких странах, в древнем Китае перец использовался для 

дезинфекции, ведь при высоких температурах сложно гарантировать свежесть 

продуктов, и, чтобы избежать различных кишечных инфекций, вся еда щедро 

посыпалась острыми приправами. Помимо севера и юга выделяют еще и 

Сычуаньскую кухню, которая наиболее знаменита своей остротой, там подают 

настолько острые блюда, что далеко не каждый китаец будет в состоянии ее 

переварить, зато для местных вся остальная еда кажется слишком пресной 

Но не стоит думать, что обилие перца встречается только на юге, для 

большинства иностранцев почти любая китайская еда будет казаться острой, 

просто потому что они совершенно не привыкли к такому обилию приправ и 

специй. 

Вообще китайцы очень любят различного рода специи, приправы, добавки и 

активно их используют в готовке. Они выделяют пять основных вкусов и пять 

ингредиентов, которые за них отвечают: острое – перец и имбирь, кислое – уксус, 



49  

соленое – соль, горькое – вино, сладкое – патока. Наибольшей популярностью 

пользуется чеснок, острый красный перец, имбирь, кумин, гвоздика, анис и другие. 

Сам процесс еды в китайской культуре представлен по-разному:  话多不值钱, 

吃多不香甜- Если вы слишком много говорите, это не будет стоить много. Если 
 

вы будете есть слишком много, это не будет иметь хорошего вкуса.;  吃饭多喝汤, 

老了不生病- Ешьте больше супа, когда вы едите, чтобы вы не заболели, когда вы 

старше;气大伤神，食多伤身- Слишком сердитый не годится для духа, слишком 

много есть вредно для тела;  狂饮伤身,暴食伤胃- Переедание вредит организму, 

переедание вредит желудку;多吃咸盐,少活十年-Ешьте больше соли и живите на 

десять лет меньше. 

Еда вербализуется также с помощью прилагательных, например: голодный, 
 

кислый, сладкий, горький: 饥饿之时,样样好吃- Когда голоден, все вкусно; 酸石榴, 

总有甜的一天- Кислый гранат, всегда сладкий день; 绿皮萝卜心里美- Зеленая 

редька-красивая в сердце; 哑巴吃黄连,有苦说不出- Немой есть горькую тыкву, не 

могу сказать. 

 

 
2.1.3. Традиции питания в России 

 

Традиционная русская национальная кухня включает большое количество блюд 

из овощей (репа, капуста, брюква, морковь и т.д.),  следует уточнить, что 

распространенный сегодня картофель был завезен не так давно, поэтому в 

пословицах мы название этого овоща не встретим. Много блюд было из зерновых, 

в первую очередь это каши и хлебобулочные изделия. 
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Когда на Руси приняли православную веру, появились новые требования к 

приготовлению и употреблению пищи. Вся еда стала делиться на постную 

(соответствующую посту как воздержанию) и скоромную. Были определены 

правила, в какие дни какую еду можно готовить и употреблять. 

К основным продуктам питания можно отнести рыбу, мясо, овощи, зерновые, 

грибы и ягоды. К специфике русской кухни можно отнести супы, а также соленые 

заготовки, в том числе красная и черная икра. 

 
 

2.1.4 Традиции питания в Китае 
 

Китайская кухня – одна из самых великих кухонь в мире. В течение долгого 

периода развития культуры потребления пищи, в Китае сформировалось много 

черт, которые иностранным туристам могут показаться сильно различающимися от 

их привычных понятий или даже странными. 

Китайцы большие любители необычных вкусовых сочетаний, так, например, на 

полках супермаркетов можно встретить картофельные чипсы с огурцом, томатом, 

лаймом, медом и даже шоколадом. 

Привычным для них будет и мороженое с горохом, кукурузой, бобами, соленые 

мясные конфеты, сладкие булочки с бобами или мясной веревкой и многое 

другое[89 с.2857]. 

Одним  из  наиболее  известных  блюд  китайской  кухни  является  «Утка  по- 
 

пекински» ( 北 京 烤 鸭 běijīng kǎоyā). Когда дело доходит до Китая, первое, что 

люди могут вспомнить, это то, что самая представительная еда - утка по-пекински, 
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которое фактически стало одним из главных символов китайской кухни. Отведать 

его можно в любом городе Китая, и хоть утка и называется пекинской, 

оригинальный рецепт ее приготовления пришел из провинции Шаньдун. Во многих 

городах есть рестораны, которые специализируются именно на приготовлении 

утки по-пекински, и носят соответствующее название, но и в обычном ресторане 

или кафе будет не менее вкусно. Особенность этого блюда состоит в том, что перед 

приготовлением утку маринуют в специальном соусе из меда, варенья и различных 

специй. Сладкая и хрустящая корочка - это главная изюминка этого блюда. Перед 

подачей на стол утку нарезают на небольшие кусочки, похожие на пластинки, но 

могут подать и целиком, а затем разделать при гостях. Утку по-пекински можно 

попробовать не только в ресторане, но и купить в специальных уличных 

магазинчиках. В них не обязательно заказывать утку целиком, можно взять 

половину или даже четверть. 

Свинина в кисло-сладком соусе (糖醋里脊 tángcù lǐji). 

Еще одно блюдо, которое очень популярно в Китае и нравится практически 

всем, является свинина в кисло-сладком соусе, или как его еще называют 

тансулицзи. Небольшие кусочки мяса обваливают в крахмале и обжаривают в воке, 

затем добавляют особый соус, готовое блюдо посыпают кунжутом. Блюдо очень 

приятное: нежное, кислое и сладкое очень удачно сочетаются в нем, и, что самое 

главное, оно абсолютно не острое. Кстати, в некоторых местах свинину заменяют 

курицей, получается тоже неплохо. 

Карп в маринаде, или рыба в кисло-сладком соусе (糖醋鲤鱼tángcù lǐyú) 
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Это блюдо очень похоже на свинину в кисло-сладком соусе, но вместо мяса в 

нем используют рыбу, как понятно из названия, преимущественно карпа. Рыба 

готовится и подается на стол целиком, а чтобы ее было удобнее есть палочками, 

делаются специальные надрезы. Для приготовления используется тот же кисло- 

сладкий соус, но само блюдо получается более нежным. Единственные минус, по- 

моему мнению, этот то что палочками не очень удобно выбирать косточки, 

иностранцы не будут обращаться с рыбой как китайцы. К рыбе, как и практически 

ко всем другим блюдам, рис нужно заказывать отдельно. Для любителей сочетания 

кислого и сладкого рекомендую попробовать и рыбу, и свинину. 

Лапша в говяжьем бульоне (牛肉面 niúròu miàn) [47 с.160]. 

Коронным  блюдом  всех  китайских  мусульман  является  лапша  в  говяжьем 
 

бульоне ( 牛 肉 面 ниу жоу мьен). Попробовать ее можно практически в любом 

городе Китая, но родиной ее является город Ланьчжоу, на северо-западе Китая. 

Лапша готовится вручную, варится и заливается говяжьим бульоном. Затем в 

тарелку кладут зелень (кинза, лук), кусочки мяса и добавляют специи. Если вы не 

любите острого, то можно попросить не добавлять перец, а сам по себе бульон не 

острый. 

Приготовлением лапши занимаются в основном мужчины, поскольку это очень 

тяжелое дело и нужны сильные руки, женщинам не хватает энергии для 

выполнения этой задач. Тесто обминают, растягивают, а затем отбивают об стол, и 

так несколько раз. Чем тоньше в итоге получается лапша, тем искуснее считается 

мастер. 
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Жареная лапша ( 炒 面 chǎоmiàn). К слову, в Китае лапша это не просто блюдо, 

а еще и хороший знак. Длинные полоски символизируют долгую жизнь, поэтому 

китайцы считают, что есть ее не только вкусно, но и полезно. Кроме мусульманской 

лапши, стоит также попробовать и жареную лапшу (чао миен). 

Баоцзы (包子 bāоzi). 

Китайские баоцзы – это крупные по размеру, приготовленные на пару так 

называемые пельмени, или пирожки из пресного теста. Начинка у них может быть 

как мясной, так и вегетарианской (различная зелень, морковь, грибы). Баоцзы 

можно купить как на улице, так и в ресторане. В Китае есть даже знаменитая сеть 

фаст-фудов, занимающих исключительно их приготовлением. 

Цзяоцзы (饺子 jiǎоzi). 

Цзяоцзы – китайские отварные или жаренные пельмешки. Начинка у них также 

может быть абсолютно любой, от баоцзы они отличаются размером и способом 

приготовления. 

В результате анализа разных материалов из словарей, справочников и интернет- 

ресурсов мы выявили основные отличия в традиционной еде и традициях, 

связанных с питанием, которые существуют в России и Китае. 

Таблица 1. Еда в китайской и русской лингвокультурах 
 

 
Россия Китай 

Традиционная 

пища 

Хлеб, каша, 

картошка, 

молоко, щи, мед. 

Рис, лапша, рыба, овощи 
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нельзя оставлять в тарелке 

вертикально воткнутые палочки ( 

дурной знак и символ смерти), нельзя 

облизывать палочки, так как еда 

берется из общей тарелки, нельзя 

указывать палочками на сидящих за 

столом, стучать ими по столу или 

тарелке, нельзя перебирать еду в 

поисках лучшего куска, до чего 

дотронулся, то и бери, и многое 

другое. 

Столовые приборы Вилка, ложка, 
 

нож 

Палочки для еды 

Сколько раз в день 

и как едят 

На завтрак кофе 

или чай с 

бутербродом, 

каша или 

яичница. 

На обед подают 

три блюда: 

закуски (салат), 

Китайцы обладают одной очень 

хорошей привычкой: у них с самого 

детства четко выработан режим 

приема пищи. Действительно, 

большинство китайцев кушает по 

часам: 

 

• завтрак с 7.00 до 9.00; 

 

• обед с 11.00 до 14.00; 
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суп, горячее, чай 

или компот. 

На ужин 
 

стараются есть 

мало (считают, 

что после 6 часов 

лучше не есть). 

• ужин 17.00 до 19.00. 

 

Возможно, именно благодаря этому у 

них и нет проблем с лишним весом. В 

эти промежутки все заведения 

переполнены. Именно в это время на 

улицы выезжает большое количество 

лотков с разной уличной едой. В 

остальное время заведения тоже 

работают, но ажиотажа нет, лишь 

одиночные посетители, которые по 

той или иной причине выбились из 

графика, приходят подкрепиться. 

 

 

 

Выводы по 2 главе 
 

В этой части работы мы сравнили значимые аспекты культуры пищи в обеих 

странах и пришли к выводу, что культура потребления еды русских и китайцев 

отличается очень значительно. 

В первую очередь стоит отметить собственно отношение народов к еде. 

Китайцы относятся к пище уважительно, возможно это связано с тем, что в стране 

высокая плотность населения. А также с тем, что китайцы за всю свою историю 

народа испытали несколько больших периодов голода. В России другая  проблема 

– из огромного разнообразия предложенных продуктов, потребителям необходимо 
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постараться выбрать качественный продукт. То есть, китайцы стараются сделать 

так, чтобы еды всем хватило, а русские не особо думают о том, что из-за 

некачественных продуктов, много ресурсов пропадает. Китай занимает первое 

место в мире по производству и потреблению свинины, это притом, что уровень 

этого потребления постоянно растет, так как количество населения тоже 

увеличивается с каждым годом. Они употребляют в пищу то, что русские люди бы 

никогда и не подумали есть. Отсюда рождаются разного рода стереотипы и истории 

про экзотическую кухню Китая, которая действительно имеет место быть. В 

готовку в ход идет все - свиные копытца, желудки, ушки, скорпионы и т.п. Русский 

народ более консервативен в этом плане, и не особо любит экспериментировать. 

Кроме того, предпочтение отдается хлебу (мучным изделиям) и самому свежему 

мясу. 
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Глава 3. Экспериментальное исследование этнокультурной специфики (на 

примере пословиц с компонентом "еда") 

§1. Экспериментальное исследование 
 

3.1.1 Описание эксперимента 
 

Пословицы испокон веков являлись хранителями традиций. Русские ученые 

наряду с пословицами выделяют поговорки, крылатые выражения и др. Китайские 

ученые  выделяют  пять  основных  разрядов  устойчивых  сочетаний слов:  成  语 

(чэнъюй – идиомы),  惯 用 语  (гуаньюнъюй – фразеологические сочетания),  谚 语 

(яньюй – пословицы), 歇后语  (сехоуюй – недоговорки-иносказания), 俗语  (суюй 

– поговорки). В нашей работе мы используем широкий подход к выделению 

пословиц и понимаем ее как устойчивое выражение, имеющее назидательный 

характер. 

В ходе исследования был проведен эксперимент по выявлению особенностей 

функционирования пословиц в молодежной среде. Было опрошено 64 человека, из 

них русские, изучающие китайский язык, – 32, китайцы, изучающие русский язык, 

– 32; мальчиков –17, девочек – 47; возраст 19-29). Было задано три вопроса в 

письменном виде на родном языке реципиентов: 1) Какие блюда /какая еда 

являются наиболее важными в Китае?/ в России? 2) Какие китайские и русские 

пословицы о еде вы знаете? 3) Какие традиции, связанные с едой, вы знаете? 

Каждый респондент отвечал на вопросы, используя знания о родной культуре и 

культуре изучаемого языка. 
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В результате оказалось, что наиболее важными блюдами /едой русские 

студенты считают в России: борщ (20), пельмени (14), картофель (11), блины (10), 

хлеб (7), салат "Оливье"(6) и др., в Китае – рис (23), лапша (22), суп(8), пельмени(8), 

утка   по-пекински  (7),   чай(6)   и   др.   Китайские   студенты   считают важными 

продуктами в Китае: 米饭  рис (20), 猪肉 свинина (10), 面条 лапша (10), 馒头 

маньтоу (8), 火锅  горячий горшок（7)，鱼  рыба(6), 白菜 капуста(4), 西红柿 

помидоры (4) и др., в России – картофель（17), хлеб (14), борщ (7), помидоры (4), 

молоко (3) и др. 

Отвечая на второй вопрос, русские студенты в качестве примера привели 34 

русские  пословицы и  7  китайских  пословиц. Наиболее  частотными  были:  хлеб 

всему голова（12), аппетит приходит во время еды（7), первый блин всегда комом 

（4), когда я ем я глух и нем（2). На китайском языке: 好饭不怕晚 (вкусный ужин 

стоит долго ждать) (3), 人是铁，饭是钢  (люди железо, а еда сталь)（1),  宁

吃仙桃一口，不吃烂杏半筐 (лучше уж съесть один кусочек персика, чем корзину 

абрикосов)（1),        柴米油盐酱醋茶（семь простых вещей повседневного быта: 

дрова, рис, масло, соль, соус, уксус, чай) (1), 民以食为天 (народ считает пищу 

своим небом)（1). 

Китайские студенты вспомнили 7 русских пословиц и 23 китайские пословицы. 

Многие  китайские  пословицы  уже  упоминались,  можно  уточнить,  что  в  этом 

перечне практически нет повторяющихся. Три раза упоминалась пословица 民 以 

食为天 (народ считает пищу своим небом)（3), два раза - 人是铁，饭是钢 (люди 

железо, а еда сталь) (2),  没吃过猪肉，还没见过猪跑？(не ел свинину, еще не 
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видел бегающей свиньи?)（2), 吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮(когда 

едите  виноград,  не  стоит  выплевывать  виноградную  шкурку,  не  стоит есть 

виноград, чтобы плевать виноградные шкурки)（ 2). Теперь посмотрим, какие 

русские пословицы с компонентом ЕДА вспомнили китайские студенты, все они 

упоминаются по одному разу. Мы видим, что совпадает с русскими студентами 

только одна пословица: хлеб-всему голова, которая наиболее частотна в группе 

русскоязычных респондентов, можно отметить еще две пословицы - без соли и хлеб 

не естся; не коси глаз на чужой квас. Одна из пословиц оказалась искаженной: 

люди хлеб про еду, а копейку - про беду (первое слово должно быть блюди, этот 

глагол не является частотным, не входит в словарный запас, поэтому был заменен 

на похожее известное слово люди). Без хлеба куска везде тоска – это название 

японского мультипликационного сериала. Если бы не было водки, был бы здоров, 

но несчастен – это афоризм или крылатое выражение. Там будет хлеб, там будет 

молоко, там будет все – это высказывание мы не смогли идентифицировать, 

возможно, это не очень правильное воспроизведение пословицы по памяти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что есть закрепленные стереотипные 

представления о своей и чужой культуре, связанной с едой. Это находит свое 

отражение в пословицах. Проведенный эксперимент показал, что наиболее 

типичные продукты питания часто используются в пословицах. Студенты лучше 

владеют пословицами на своем языке, пословицы на иностранном языке могут 

искажаться. 
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3.1.2 Наиболее важная еда в России и Китае 
 

Важное место в русской культуре занимали хлеб и соль, это сочетание имеет 

символическую нагрузку и до настоящего времени используется в традиционных 

обрядах встречи гостей и свадьбы. На Руси верили в магических персонажей, 

которых регулярно задабривали. Водяной – дух рек и озер, поэтому чтобы 

обеспечить хороший рыбный промысел и попутный ветер, голову лошади 

смазывали солью и медом, и кидали в реку. 

Есть много примет, связанных с солью. 
 

 Соль использовали для устрашения – посыпали углы комнаты, чтобы 

отпугнуть злых духов. 

 Новорожденных обильно посыпали солью, чтобы обеспечить защиту. 
 

Сыпали даже в уши – верили, что это улучшает слух ребенка. 
 

 Полагали, что соль обладает магической силой, поэтому молодым в лицо 

кидали горсть соли – дескать, на счастье. 

 Солью получали жалование солдаты, так как верили, что соль – символ 

внутренней силы. 

У славян отношение к соли было столь же благоговейным, как и отношение к 

хлебу. Неслучайно поэтому ритуально-обрядовая символика хлеба-соли 

соединилась у русских, украинцев, белорусов в устойчивый элемент народного 

этикета. Оборот «Хлеб да соль!» в России долго являлся приветствием. 
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Эту форму гость обычно произносил, входя в избу, где за столом сидела 

обедающая семья. Такое пожелание приятного аппетита- лишь одно из целого ряда 

добрых пожеланий, составляющих строго регламентированный народный этикет. 

Использование символов, содержащих в себе определенные знаки культуры, 

также придает национальную маркированность пословицам. Явления 

действительности, социальные явления, священные реликвии народа становились 

своего рода символами, которые нашли отражение в паремиях. Одним из главных 

символов для русского менталитета является понятие «хлеб-соль», которое 

символизирует гостеприимство, добро, дружбу, проявление радушия, желания 

угостить: За хлебом все добро; Хлеба откушать, лебедя порушить; От хлеба-соли 

и царь не отказывается; За хлеб-соль не платят, кроме спасибо. 

По нашим наблюдениям, в русском языке базовые лексемы, вербализующие 

понятия, связанные с едой, - это глаголы есть, пить, кормить, питать и 

существительное хлеб: Из пуста судна не пьют, не едят; Лучше воду пить в 

радости, чем мед в кручине; Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь; Хлеб на 

стол- и стол- престол, хлеба ни куска- и стол- доска. 

Если в России на первом месте по частотности упоминания в пословицах, 

находится хлеб, то в Китае рис. Рис в Китае выращивают с незапамятных времен. 

Древняя китайская поговорка гласит: Рис бережет желудок, укрепляет здоровье и 

изгоняет из тела болезнь. Пиалы с пресным вареным рисом - обязательный атрибут 

китайского стола. Он имеет такое же значение в жизни китайцев, что и хлеб для 

многих народов России. Значение риса ощущается не только в повседневной 
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жизни, но и в литературе, искусстве, верованиях, и, конечно, в языке. Так, слову 

есть, кушать соответствуют два китайских слова- «чифань», что в дословном 

переводе означает есть еду, есть приготовленный рис. «Завтрак», по-китайски 

«цзаофань», буквально переводится «ранний рис». «Обед»- «уфань»- «полуденный 

рис», а «ужин»- «вань фань»- означает «поздний рис» [52 с.108]. 

Питательная ценность риса огромна. И в этом он уступает разве что пшенице. 

Но по урожайности рису нет равных среди всех зерновых культур. Во многих 

регионах Китая собирают по два урожая риса в год. 

Необходимо отметить, что преобладание пословиц с наименованием различной 

растительной пищи продиктовано культурой питания в Китае. Данной причиной 

можно также объяснить широкий ряд пословиц с лексемой рыба:  吃鱼的不如打鱼

的乐- Еда рыбы не так хороша, как рыбалка.; 害怕脚湿的人不能钓鱼- Люди, 

которые  боятся  мокрых  ног,  не  могут  ловить  рыбу.  Немаловажную  роль  в 

китайской культуре играет и тыква. 
 

Лексема тыква зафиксирована во многих паремиях китайского языка: 黄瓜爱

水，丝瓜爱藤- Огурцы любят воду, а люфы любят заросли; 未种瓜,先搭棚- Еще 

не посадили дыню, сначала поставьте сарай [48 с.108]. 

В китайских паремиях в формировании представлений о еде принимают 

участие и лексемы виноград, овощи, бобы, фасоль: 

 青葡萄不好吃, 年轻人无经验- Зелен виноград не вкусен, млад человек не 

искусен; 

 秋菊春桃，物各有时- Всякому овощу свое время; 
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 依样画葫芦- Посудную тыкву горлянку нельзя есть созревшей, а человеку 

нельзя слепо подражать кому-либо; 

 煮豆燃萁 -  Если братья не могут поделить вареные бобы и сжигают 

листья фасоли, то между ними возникает разлад; 

 自食其果- Вкушать выращенные самим горькие плоды (каждый пожинает 

то, что посеял); 

 吃不到葡萄说葡萄酸- Завистливый человек, у которого нет винограда, 

говорит, что виноград кислый. 
 

Таблица 2. Наиболее важная еда в России и Китае 
 

 
Еда в Китае Еда в России 

Русские рис (23),chinesefood(1), баози(1), Борщ(20), 

студенты пельмени(8),лапша(22),, мясо(3), пельмени(14), салат 

 
тофу(1),овощи(2), кофе с "Оливье"(6), салат 

 
молоком(1),фрукты(2),чай(6),пиво(1),листья "Цезарь(1), 

 
салата(1),рыба(3),курица(4),лепешки(1), шашлык(3), ,блины(10), 

 
суши(4),роллы(3), утка по- картофель(11), 

 
пекински(7),суп(8),собаке(1),фунчоза(2), макароны(1), каши(3), 

 
морепродукты(2)острая(2),свинина(4) пироги(4), хлеб(7), 

  
супы(10), мясо(4), 

  
щи(2), молоко(3), 

  
солянка(1), 

  
выпечка(2), ,кофе(1), 
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водка(2), окрошка(2), 

плов(1), пюре(2), 

салат"под шубой"(1) 

сало(1) 

 

 
 

Продолжение таблицы 2 
 

Китайские 

студенты 

面条 Лапша（10）,馒头 маньтоу,(8),米饭

рис(20),猪肉 свинина(10), 白菜 

капуста(4), 豆子 фасоль(2),茄子 

баклажаны(2),大葱 зеленый лук(1), 蒜 

чеснок(1), 牛肉 говядина(2),羊肉 

баранина(2),鸡肉 курица(2),竹笋 побеги 

бамбука(1),沙拉 салат(1),西红柿

помидоры(4),пшеница(1),虾 креветки(2), 

鱼 рыба(6),螃蟹 краб(1),粽子 

цзунцзы.(2)，元宵 юаньсяо（1），月饼 

лунный пирог（1），蔬菜 овощи（3），通

心粉 макароны（1），火锅 горячий 

горшок（7），土豆 картофель（3），豆腐 

тофу,（1），玉米 кукуруза（1）,北京烤鸭 

Жареная утка по-пекински(2),烧烤 

Картофель(17),помидор 

ы(4), 

лук(2),макароны(1),Гов 

ядина(1),курица(2),кап 

уста(2), Борщ(7), 

пюре(2), гречка(1), 

молоко(3), 

лапша(1),хлеб(14),блин 

ы(1),сметана(1), 

сыр(2),Чай(1), 
 

кофе(1),десерт(1),шоко 

лад(2) 
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шашлык(2),粥 Каша(1),坚果 арахис(1),啤

酒 пиво(1),火腿ветчина(1) 

 

 

 
 

3.1.3 Пословицы о еде в Китае и в России 
 

На современном этапе развития человеческого общества происходит 

активизация межкультурного общения. Успешность межкультурной 

коммуникации безусловно зависит от изучения и сопоставления иностранного 

языка с родным и чужой культуры со своей родной, привычной. 

В этой связи сопоставительное изучение пословиц разных народов 

представляется чрезвычайно важным, поскольку именно сопоставление значений 

является одним из источников получения сведений о культуре, обычаях, 

традициях, отражающих национальные ценности того или иного народа. 

Пословицы – это веками сформировавшийся язык обыденной культуры, в котором 

в краткой форме отражены категории и установки жизненной философии народа 

как носителя данного конкретного языка. 

В качестве рабочего определения принято следующее: Пословица – краткое, 

меткое по силе мысли поучительное народное изречение, устойчивое в речевом 

обиходе, ритмически организованное, выраженное в художественной форме [44 

с.590]. 

Одними из наиболее частотных лексем в пословицах, поговорках и устойчивых 

выражений о еде в России являются лексемы блины, щи, мясо, мед, каша: 

 Без блина- не масленица, без пирога- не именины; 
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 Блин не клин, брюха не расколет; 

 Щей поел, словно шубу надел; 

 Щи белены, каши нет- это девичий обед; 

 Без каши обед не в обед; 

 Был бы бык, а мясо будет; 

 У мельника- хлеб, у охотника- мясо; 

 Лучше воду пить в радости, чем мед в кручине. 

Лексемы брюхо, рот также довольно широко представлены в русской языковой 

картине мира: 

 Большому куску рот радуется; 

 Кабы не дыра во рту- жил бы жил, ни о чем бы не тужил; 

 Брюхо- глухо: словом не уймешь. 

Голод-противоположная характеристика сытости- также представлена в 

анализируемом языковом материале. Возьмет голод, явится и голос. «Завтрак», 

«обед», «ужин»- обозначения приемов пищи в разное время суток (утром, днем, 

вечером)- также нашли свое отражение в русском фольклоре: 

 Завтраки не споры, пообедать бы в пору; 

 Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку; 

 Без каши обед не в обед; 

 Всякому нужен и обед, и ужин; 

 От доброго обеда и к ужину останется; 

Без ужина спать- собачья стать[50 с.448]. 
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Прилагательные и наречия, характеризующие еду представлены в русской 

языковой картине мира очень широко: горько, сладко, кисло, хлебно, сытый, 

голоден, вкусен: Жить горько, да и умереть не сладко; Где хлебно да тепло, там 

и жить добро; Чужой бедой сыт не будешь; Не все, что кисло, щавель; Неказисто 

дерево, да вкусен плод; Больному помогает врач, а голодному- калач. 

Наиболее важным и частотным словом, обозначающим еду, для русского 

народа является хлеб. 

Эта лексема является выразителем родового понятия в категории «названия 

хлебных изделий». В пословицах можно встретить варианты названий 

хлебобулочных изделий в русской лингвокультуре: белый/пшеничный хлеб, 

каравай, коврига, булка, просвира, кулебяка, расстегай и др. 

Хлеб занимает ядерное положение в структуре русского национального и 

индивидуального языкового сознания. Реализация культурного и языкового 

содержания понятия хлеб осуществляется на уровне лингвокулътурем, которые 

соотносятся с различными значениями слова: 

 хлеб – зерно, злаки; 

 хлеб – выпечка из муки; 

 хлеб, хлебы – штучно произведенный хлебный продукт; 

 хлеб насущный – средство жизнеобеспечения и т.д. 

Основополагающее значение хлеба для образа жизни русского народа и его 

ментальности находит яркое отражение в художественной русской литературе и 
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особенно в устном народном творчестве, в пословицах, поговорках, загадках, 

назиданиях [43 с.544]. 

Хлеб для русских – это Бог, Божество, солнце, земля, дар божий, источник 

жизни, живое существо, жизнь, святыня, добро, ценность, судьба, доля, суть жизни, 

самое главное, дом, гостеприимство, щедрость, радушие, сила, 

доброжелательность, здоровье, духовная пища, благо, благополучие, заработок, 

средство к существованию, энергия, труд, богатство, достаток, имущество, 

пропитание, пища, голова, счастье, талисман, оберег, удача, везение. [53 с.448]. 

Говоря о Китае, лексема рис довольно часто используется в китайских 

пословицах: 偷鸡不成蚀把米-  Если у вора не получается украсть кур, то он 

потеряет и рис; 

 有柴有米是夫妻，无柴无米各东西- Семья не может обойтись без риса и 

дров. Есть дрова и рис- семья, нет, разошлись; 

 手头有米,  心头不慌- Если у меня есть рис, я не буду волноваться по любому 

поводу; 

 舍不得米养儿不大 - Если вы не хотите отказывать своим детям в 

кормлении рисом, то ваши дети никогда не повзрослеют; 

 当家才知盐米贵- Если дети начнут рано выполнять работу по дому, то 

будут знать, что рис очень дорог; 一粒米一滴汗- Каждое зернышко риса, это 

капля пота фермера;和尚不说鬼,袋里没有米- Если монахи не будут говорить с 

призраками, то не будут получать рис. 
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Результаты исследования пословиц о еде в Китае и в России имеют следующие 

итоги: 

Таблица 3. Пословицы о еде в Китае и в России 
 

 
Пословицы о еде в Китае Пословицы о еде в России 

Русские 
 

студенты 

люди железо, а еда сталь;人是铁，饭 

是钢（1）лучше уж съесть один 

Как рыба в масле.（1） 
 

Первый блин всегда 

 
кусочек тремка, чем порзину комом（4）Хлебом не 

 
абрипоев 宁吃仙桃一口，不吃烂杏 

半筐（1）семь простых вещей 

корми, дай (сделать что- 
 

то).（1）Аппетит 

 
повседневного быта: дрова, приходит во время еды. 

 
рис,масло,соль,соус,уксус,чай;柴米油

盐酱醋茶（1）вкусный ужин стоит 

долго ждать;好饭不怕晚（3）народ 

считает пищу своим небом.民以食为 

天（1） 

（7）Четвертая вода на 

киселе.（1）Голод и 

волка из лесу гонит.（1） 

Без ужина спать-собачья 

стать（1）Хлеб всему 

  
голова.（12）Кашу 

  
маслом не испортишь. 

  
（1）По усам текло,а я 

  
рот не попало.（1）Когда 

  
я ем я глух и нем.（2） 

  
Голод не тетка,пирожка 

  
не поднесет.（1）Голод- 
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не тетка,калачика не 

 

подложит.（1） 

Китайские Я предпочел бы съесть свежий Люди хлеб проеду,а 

студенты персик и не есть корзину с гнилыми копейкупро беду.（1）Не 

 
абрикосами.宁吃仙桃一口，不吃烂杏

半筐（1）Лучше всего есть 

пельмени.好吃不过饺子（1） 

коси глаз на чужой квас. 

（1）Если бы не было 

водки, был бы здоров, но 

 Наказывать собаку мясным несчастен.（1）Без хлеб 

 
пирожком.肉包子打狗（1）люди 

железо, а еда сталь.人是铁，饭是钢 

（2）Не ел свинину, еще не видел 

бегающей свиньи?没吃过猪肉，还没 

见过猪跑？（2）Три кусочка имбиря 

едят лучше, чем суп из женьшеня.日

食三片姜，胜过喝参汤（1）Помогла 

бутылка масла и залила уксус.扶了油 

瓶倒了醋（1）Ешьте виноград, не 

куска везде тоска.（1） 

Хлеб-всему голова.（1） 

Без соли и хлеб не естся 

（1）Там будет хлеб,там 

будет молоко,там будет 

все.（1）Рот мертвой 

утки все еще тверд（1） 

 плевая виноградную шкуру, не ешьте  

 
виноград, чтобы плевать виноградной 

 

 
шкуре.吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄

倒吐葡萄皮（2）Народ считает пищу 

своим небом.民以食为天（3）Если 
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вы спешите, вы не можете есть 

 

горячий тофу.心急吃不了热豆腐 

（1）Еда в миске и глядя на горшок. 

吃着碗里的，看着锅里的（1）Одно 

яблоко в день, доктор держится от 

меня подальше.一天一个苹果，医生

远 离 我 （1）Вытащи редьку и 

вытащи грязь.拔出萝卜带出泥（1） 

Употребление винограда без 
 

плевания виноградной кожуры.吃葡

萄不吐葡萄皮（1）Кунжутное 

семечко подобрал, а арбуз-то 

потерял.拣了芝麻丢了西瓜（1） 

Госпожа Ван, продавая тыкву, 

сказала что это очень вкусная тыква. 

王婆卖瓜，自卖自夸（1）Выйди 

кушать пельмени, иди домой и ешь 

лапшу 上车饺子，下车面（1）Зимой 

ешьте редьку, летом ешьте имбирь.冬

吃萝卜夏吃姜（1）Мёртвая утка с 

твердым ртом 死鸭子嘴硬（1） 
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Выводы по 3 главе 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что есть закрепленные стереотипные 

представления о своей и чужой культуре, связанной с едой. Это находит свое 

отражение в пословицах. Проведенный эксперимент показал, что наиболее 

типичные продукты питания часто используются в пословицах. Студенты лучше 

владеют пословицами на своем языке, пословицы на иностранном языке могут 

искажаться. Образность пословицы вытекает из необходимости предельно кратко 

рассказать о многом: в пословицах не даются развернутые характеристики, предмет 

лишь называется и сопоставляется с другим. Художественные средства не только 

являются выразительным средством, но и одновременно формируют структуру 

пословицы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Интерес к изучению взаимосвязи языка и культуры связан и с расширением 

межкультурного общения, с диалогом различных культур. Как справедливо 

отмечается ведущими российскими лингвистами, в частности С. Тер-Минасовой: 

«Все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой и межкультурной 

коммуникации становятся особенно наглядными, а иногда и просто осознаваемыми 

при сопоставлении иностранных языков с родными и чужой культуры со своей 

родной, привычной» [78]. 

Национальная культура вступает в диалог с другими национальными 

культурами, открывая при этом такие грани, на которых в родной культуре 

внимание и не останавливалось. М.М. Бахтин писал по этому поводу: «Мы ставим 

чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней 

ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами 

свои стороны, новые смысловые глубины» [19 с.88]. 

Проанализировав русский и китайский фактический материал пословиц, 

поговорок и фразеологизмов, мы можем сделать ряд выводов: 

1. В китайской и русской наивных картинах мира пословицы с компонентом 

еда являются довольно распространенным явлением, однако в китайской 

лингвокультуре пословиц с данным компонентом значительно меньше. 

2. В китайском и русском языках еда вербализуется с помощью 

существительных, глаголов и прилагательных, однако сами лексемы существенно 

отличаются (в русском языке преобладают лексемы хлеб, щи, мед, каша; в 
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китайском - рис, рыба, тыква). Что несомненно связано с образом жизни, культурой 

и климатом страны. 

3. Понятие еда в обоих языках связано как с положительными эмоциями, так 

и с отрицательными. 

4. Отличием в вербализации компонента еда в анализируемых пословицах 

является то, что в русской языковой картине мира более чаще используют лексемы 

мясо, хлеб, соль, щи, каша, а в китайской- продукты растительного 

происхождения и рыба, что можно объяснить существующей и существовавшей 

ранее культурой питания населения. 

Таким образом, языковая вербализация понятийной сферы еда в русских и 

китайских пословицах характеризуется многообразием и множественностью 

лексико-фразеологических средств репрезентации, семантические компоненты 

которых актуализируют признаки отношения к еде. Социо-культурное отражение 

понятия еда имеет языковое выражение и включает в себя, помимо предметной 

отнесенности, всю коммуникативно значимую информацию (парадигматические, 

синтагматические и деривационные связи), формируясь на основе языкового 

значения ключевых знаков-лексем есть и пить. 

Понятие еда, являясь фрагментом языковой картины мира, эксплицирует 

соответствующие понятия, представления, образы, установки, приоритеты, 

стереотипы и оценки, отражающие специфику национального менталитета и 

мировосприятия, системы социокультурных отношений, традиций, обычаев и 
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верований,   характерных   для   русской и  китайской лингвокультур, в чем и 

проявляются существенные различия исторических судеб этих народов. 
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Приложение 1. Пословицы на тему «ПИЩА» 

(из кн. В. И. Даль Пословицы русского народа) 

Где ни сесть, так сесть, было бы что съесть. 
 

Хоть решетен (решетом), да ежедень; а ситный несытный. 
 

Кому люба честь, тому бы в передний угол сесть; а голодного, хоть за порог, 

только дай пирог. 

Без хлеба не работать, без вина не плясать. 
 

Остатки сладки. Лакомый кусок на закрепу (т. е. напоследок). 

Мне ничто нипочем: был бы Ерошка с калачом. 

Плешь идет на гору, плешь идет под гору, плешь с плешью встретится, плешь 
 

плеши молвит: ты плешь, я плешь; на плешь капнешь, плешь задерешь да другую 

наведешь (блины). 

Берега круты, рыба без костей, вода дорога (блины). 

Берега железные, вода не вода, рыба без костей (блины). 

В по́дполье, подпо́лье лежит пирог с морковью: есть хочется, да лезть не хочется 

(рыба). 

Бежали овечки по калинову мосту: увидели зорю (грозу, огонь), кинулись в воду 

(пельмени). 

Влезу на гору, обдеру телку: мясо брошу, кожу кину, сальце съем (сосновая мезга). 

Чем больше ешь, тем больше остается (раки и орехи). 

Ты не съешь огурец соленый (с Оленой). 
 

Ноги на морозе, кишки (т. е. китина) на дереве, голова на свадьбе (хмель). 
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Стоит море на пяти столбах, двое об нем спорят, один говорит: радость моя; 

другой говорит: пагуба моя (рюмка с вином в руке). 

Стоит море на пяти столбах, тело-то (царь-то) говорит: радость моя, а душа-то 

(царица-то) говорит: пагуба моя (рюмка). 

Туша стоит, шея есть, головы не бывало (штоф). 
 

Стоит деревище; в деревище и сусло, и масло, и смерть недалеко (кабак). 
 

Стоит сто столбов, у ста столбов сто кольцов, у ста колец сто коней, у ста коней по 

сту узд, у ста узд по сту кистей, у ста кистей сто вестей (хмель). 

Дай поле: одно ржаное, другое яровое (пирог и хлеб, свадеб.). 
 

Деревяшка везет, сечка сечет, Емельян на возу поворачивайся (ложка, зубы, язык). 

На железном мосту коковяки растут (оладьи). 

И пес перед хлебом смиряется. 
 

Голод и волка из лесу (на село) гонит. 
 

Голод - сварливая кума: грызет, поколь не доймет. 
 

Заплати (за поросенка) грош да посади в рожь, так будет хорош. 

Сыт конь - богатырь, голодный (голоден) - сирота. 

Хлеб возит, а мякиной кормят (т. е. лошадь). 

Холод не терпит голод (т. е. голоду). 

Молод - и сам знал голод, а отъелся - позабыл. 

У голодной пташки и зоб на стороне (на боку). 

Нет той птицы, чтобы пела да не ела. Ест и пьет, так поет. 

Хоть без заделки, да хлебнуть-то дай. 
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Голодный волк и завертки рвет (привязь оглобель у саней). 

Хлеб всему голова. Ржаной хлеб всему голова. 

Хлебом сыты, хлебом (т. е. вином) и пьяны. 
 

Хлебушко калачу дедушка (ржаной пшеничному). 

Хлеб хлебу брат (о хлебосольстве). 

Хлеб-соль не бранится (не бранит). Боронись хлебом-солью. 

От хлеба-соли не отказываются. 

Хлеб-соль заемное (взаимное, отплатное) дело. 
 

Хлеб-соль платежом красна. Хлеба б те в брюхо (шуточ.). 

Всякая погудка ко хлебу годна. 

В застолье скажешь, что знаешь (т. е. говори все). 

Не за хлебом-солью сказано (дурное слово). 

За обедом соловей, а после обеда воробей. 

На троих приспело, а четвертый сыт. 

Спорынья в квашню! (Ответ: сто рублей в мошну!) 
 

Добра пора - пора вон из стола (привет при входе в дом, во время обеда). 

Не для Иисуса, ради хлеба куса (делается то и то). 

Только ангелы с неба не просят хлеба. 
 

На всякую душу (на долю всякого) бог зарождает. 
 

Родись человек - и краюшка хлеба готова (крестьяне землю делят по душам). 

Родится роток - родится и кусок. 

На рабочего дело найдется, на голодного кус сыщется. 
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Человек из еды живет. Каков ни есть, а хочет есть. 

Сесть на пенек, да съесть пирожок (из сказки). 

Сесть на пенечек, да съесть кусочек. 
 

Что пожуешь, то и поживешь. Что укусишь, то и потянешь. 

Мельница сильна (работает) водой, а человек едой. 

Не лошадь везет, а хлеб (или: овес). 
 

Не воз едет, овес везет. Жива душа калачика чает. 

И муха набивает брюхо. И муха не без брюха. 

Любо брюху, что глаза кашу видят (на кашу глядят). 

Плачь не плачь, а есть-пить надо. 

Худо можется, кость не гложется. 

Кабы не зубы, так и душа бы вон. 

Хлеб да живот - и без денег живет (коли есть хлеб да скот, не надо и денег). 

Натощак неспоро и богу молиться. 

Тощий животок подводит. Подвело, как натощак. 

Тощий живот ни в пляску, ни в работу. 

Дыры в глотке ничем не зачинишь. 
 

Дыру во рту, что выть (пора еды), то и затыкай. 

Дыра во рту насквозь просверлена, не наполнишь. 

Тощий на печи, сытый на току. Натощак и песня не поется. 

Волк сыро едал, да высоко прядал. 

Одна майская роса лучше овса. 
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Калачник не табачник: не даст рожка понюхать. 

Овца не помнит отца, а сено ей с ума нейдет. 

Кобыла вздыхает, а траву хватает. 
 

Голодной куме хлеб на уме. Люди за хлеб, так и я не слеп. 

Голодный и в портках хлеба украдет (т. е. и одетый). 

Хлеб спит в человеке (сытость сон дает). 
 

Сытое брюхо спит, голодное на слуху сидит. 

Голодному всегда полдни. Есть хочу - и обедать пора. 

Какова псу кормля, такова ему (его) и ловля. 

Какова еда, такова и хода (и наоборот). 

Корм коня краше. Овесец и чистит и гладит. 

Не гладь коня рукою, гладь мешком. 

У коровы во рту молоко (т. е. по корму). 
 

Не вымем корова доит, а рылом. Молоко не вымем, а рылом. 

Не кормя, далеко не уедешь. По еде работа. 

Наг поле перейдет, а голоден ни с места. 

Дадут хлебца, дадут и дельца. 

Стол поставят, так и работать заставят. 

С голодьбы и собака со двора сбежит. 

Пронимает и похмельное и голодное. 

Не давай голодному хлеба резать (обделит). 

Рот болит, а брюхо есть велит. 
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Брюхо старой дружбы не помнит. 

Холоп да брюхо добра не помнят. 

Брюхо, что судья; и молчит (и молча), да просит. 
 

Брюхо - глухо: словом не уймешь (что ни говори, а корми). 

Голодное брюхо глухо (без уха). Слышит и ухо, что не сыто брюхо. 

Желудок не овчина: его не выворотишь. 

Брюхо не мешок: его не набьешь отрепьем. 
 

На Руси никто с голоду не умирал. За голодного бог заплатит. 

Молитвой квашни не замесишь. 

Молитву твори, а муку в квашню клади. 

Было бы что поесть, а то бог пропитает. 

Кто сыт, тот у бога не забыт. 

Кто богом не забыт, тот и сыт. 
 

По сытому брюху хоть обухом. Хоть чертом зови, да хлебом корми. 

Хоть бита, да сыта. Наелся сыт, так и стал знать стыд. 

Как наелся, так и застыдился. 
 

Коли ем (Покуда ем), так и глух и нем. 

Как придет беда, не пойдет на ум и еда. 

Кто свеж (У кого живот свеж), тот побольше ешь. 

Обед на обед, не побои на побои (терпеть можно). 

Ешь, пока рот свеж, а завянет - никто в него не заглянет. 

Ешь, покамест живот свеж. Ешь больше, а говори меньше. 
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Ешь больше, проживешь дольше. Ешь больше, богатырем будешь. 

Ешь без уклону, пей без поклону. 

В брюхе простор: что ни день, то и сыпь и лей. 
 

В сусек не пойдет, а в брюхо пойдет (не за один раз, исподволь). 

Как ни тесно (на брюхе), а все есть место. 

В печи тесно (как готовят), а в брюхе просторно. 

Не говори, что сыт, а промолчи да пережди. 

Живот крепче - на сердце легче. Кашевар живет сытее князя. 

Без ложки и добрый едок станет. 

Ешь досыта, а делай до поту. Кряхтя работай, ешь - отдувайся. 

Скорый едок - спорый работник. Не ложкою, а едоком. 

Кто ест скоро, тот и работает споро. 
 

Каков у хлеба, таков и у дела. Все зубы целы - работник. 

Голодному не стать время разбирать. 

Красна дорога ездоками, а обед - едоками. 
 

Где каша, там и наши. Где щи да каша, там и место наше. 

Улежно псу, да неуедно (неуедчиво). 

Где питко да едко, туда душа горит. 
 

Где оладьи, тут и ладно; где блины, тут и мы. 

Где кисель, тут и сел, где пирог, тут и лег. 

Где тесто (тесно), там и нам место. 
 

Семь раз поели, а за столом не сидели. 
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Ужин не нужен, был бы обед. 
 

Не поужинавши, легче, а поужинавши, лучше. 

Без ужина спать - собачья стать. 

Без ужина подушка в головах вертится. 
 

Рад дурак, что пирок велик; рад и пирог, что у дурака рот велик. 

Из горла кусу не вырвешь. Проглотил, что похоронил. 

Из боку не вырвешь. Из земли выроешь, а из боку не вырвешь. 

Много есть - невелика честь. Большая сыть брюху вредит. 

Сытое брюхо на ученье глухо. Сытое брюхо к ученью туго. 

Не евши, тощо, а поевши, тошно. 

Не ел - не мог, а поел - без ног. 
 

Не ем, так не могу; а поем, ног не сволоку. 
 

Не ел, так обомлел; а наелся и вовсе повалился. 

Один крест хлеба не ест. 

Без хлеба не жить, да и не от хлеба (не о хлебе) жить. 

Не о хлебе едином жив будеши. 

Голод живота не пучит, а натощак веселей (свежей). 

Напитай (Удовольствуй), господи, малым кусом! 

Душа и редечкой напитается, а тело воло́гу любит. 

Рада б душа посту, так тело бунтует. 

Ешь впо́лсыта, пей впо́лпьяна, проживешь век дополна. 

Сладкого не досыта, горького не допьяна. 
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Сладкого досыта не наешься. Сладко естся, так плохо спится. 

Горьким лечат, а сладким калечат. 

Обедай, да не объедай. Ешь, как огнем прижги (дочиста). 

Ест (Пьет) как не своим ртом (вяло, плохо). 

Ест как не в свое брюхо (много). 
 

Жрет, только за ушами трещит. Жрет, как корова. 

Первый кус - разбойник. Первый кус - собакой в ус. 

Навалился, как бык на барду. Покинь хоть собакам что. 

Чавкает, как свинья. Словно жвачку жует. 

Ест, что бельма на лоб лезут. Прожорлив, как мешок. 

Одним рылом и глядит (т. е. обжора). 

Неси в ворота, где ус да борода. 
 

Вилкой, что удой, а ложкой, что неводом. 
 

Ложка узка, берет по два куска: развести пошире - возьмет четыре. 

Донеси бог до двора, а брюхо, что гора. 

Поповское брюхо из семи овчин сшито. 

Как хлеба кусок, так разинул роток. 

Что, сыт? - Погоди, дай распоясаться. 

Догадлив парень: на крутую кашу распоясался. 

Ел мужик щи с кашей долго; положил ложку, распоясался, перевел дух, да и начал 

снова (прибаутка). 

Набивал мешок. Навалил полну зобню. 
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Зоб крив, так птичка сыта. Набила зобок, так и чистит носок. 

Послышала ворона в зобу, так полетела в лес. 

Чуть зевает, а брюхо набивает. 
 

В мертвого кус нейдет, а живой как-нибудь проглотит. 

Рот уж болит, а брюхо все есть велит. 

Ох, мой бог; в рот не лезет, а в брюхо одна дорога. 

Весь сыт, а глаза все голодны. 

Человек тщедушен: чуть поел, уж и сыт. 

Брюхо не мешок, в запас не поешь. 

Наша невестка все трескает: дай мед, и тот сожрет. 

Дай брюху волю - брюхо города выест. 

Сыт покуда, как съел полпуда; теперь как бы проведать, не станет ли кто обедать 

(где можно пообедать). 

Наелся, как бык, не знаю, как и быть. 

Сыт, как Егорьевская гора (в Нерехте). 

Брюхо, что гора: как бы доплестись до двора. 

Дядя - требуха, съел корову да быка. 

Селезенка бьется (как у лошади, после водопою). 

Дай насосаться пиявке - сама отвалится. 

Сытую скотину на мясо бьют. 
 

Я не драться, не бороться: мне бы посытее напороться. 
 

Здравствуйте, дружки-толоконнички, а толоконце съев, да розно все. 
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У Ипата к пирогам борода с лопату, а увидел дубину - и борода клином. 
 

Как пирог с грибами, так все с руками; а как плеть с узлом, так и прочь с кузлом. 

Мед сладко, а муха падко. Люд голодный, а кус повадный. 

Этакой пест, да и тот хлеб ест (как толкут). 

Поел пест в ступе толокна - и сам не рад. 

И худой живот, да хлеб жует. 
 

И поджарый (И тонкий) живот без еды не живет. 

Каков ни будь урод, а хлеб несет в рот. 

Каков ни есть, а хлеба хочет есть. 
 

Сам хлеба не стоит, а еще вино пьет. 
 

Кто любит деньги копить, а кто брюхо кормить (растить). 

Лакомый мошны не завязывает. На колбасах штаны проел. 

Не оттого оголели, что сладко пили, ели, а так бог дал (а знать на нашу денежку 

прах пал). 

Голь голью, а луковка во щах есть. Голо, голо, а луковку во щи надо. 
 

Живем не мотаем, а пустых щей не хлебаем: хоть сверчок в горшок, а все с 

наваром бываем. 

Перехватка - хлеба недохватка, завтрак - завтра, обед - пробег, ужин - незаслужен. 

Брюхом добра не наживешь. Брюхо наживешь, а брюхом ничего не наживешь. 

Брюхом хлеба (или: живота) не вытаскаешь. 
 

Брюхом хлеба не выносишь, а губами пива не выпьешь. 

Человек хлебом живет, а не промыслом. 
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Рыба рыбою сыта, а человек человеком. 

Хлеб - дар божий, отец, кормилец. 

Щи - добрые люди. Щи всему голова. 
 

Дичь во щах - а все тараканы. Щи да каша - мать наша. 

Щи капустою пригожи, а солью укусны. 

Капусту не густу, щи пожди, а хлеб да каша давно не наша. 

Капуста из куста, густа, да невкусна. 

Хлеб да капуста лихого не попустят. И капуста, да лучше пу́ста. 

Капуста лучше пу́ста: хоть в брюхе не порожне. 

Капуста не пуста́, сама летит во уста. 

Ел, ел капусту, а в брюхе все пусто. 

Hе казни бог ничем, как капуста ни с чем. 
 

От капусты бежал, да на брухму (брюкву) попал. 

Голанка да немка (брюква) хоть кого из избы выгонит. 

Эти щи из Царьграда пеши шли. Щи, хоть порты полощи. 

Эти щи по заречью шли, да к нам пришли. 

Щи хоть кнутом хлещи, и пузырь не вскочит. 
 

На татарских щах жиру нет, а на русских пару не видать. 

Скорое кушанье толокно: замеси да и в рот понеси. 

Сухари, хоть не вари, так можно есть. 

Все хорошо, да не как толокно. 

Что в рот, то спасибо. Что в рот, то глот. 
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Ныне толокно, завтра толокно, да как всякий день одно, так прискучит оно. 

Киселем брюха не испортишь. Пресное тесто найдет место. 

Киселю да царю всегда место есть. Сыт до зела, не хочу и киселя. 

Кисель зубов не портит. Кисель зубам не порча. 

Кисель ноги подъел. Кисель да сыта - бабья еда. 

Блин добро не один. В блин ломоть завернуть. 

Блин брюху не порча. Блин не клин, брюха не расколет. 
 

Житье блинам на поминках (где они подаются наперед, а на свадьбе после всего). 

По семи молодцов на овсяный блин. 

Что на́ сковороду наливают да вчетверо сгибают. 

Без блина не маслена; без пирога не именинник. 

По домам да к пирогам, разрежем пирог поперек. 

Колчан пригож стрелами, обед - пирогами. 
 

Красна река берегами, обед - пирогами (едоками). 

Рад Яков, что пирог с маком. Ешь, дурак, с маком. 

Тот дурак, кто пирогу не рад. И дурак пирогу рад. 

Не поглядев на пирог, не говори, что сыт. 

Пирог обеду ворог (т. е. сытен). Пироги обеду вороги. 

Пирог арзамасский, с рыбой астраханской. 

В пирог завернешь. В пирог все годится (все уйдет). 
 

Шанежка да пирожки, так под самые корешки; а черствый хлеб да кислое молоко, 

так пополам волокно (говорят астраханск. косари). 
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Курочка ряжена, требуха перепарена, кобылка гусятинки да стегно поросятинки. 

Напекла, наварила, хоть отца с матерью жени. 

Так сладко, что того и гляди язык проглотишь. 

Облизать пальчики (т. е. сладко). 

Пирога ждать (покуда поспеет), не евши спать. 
 

Худ пирог, да съелся; добр пирог, да не за два пошел. 

Медведь одну лапу сосет, да всю зиму сыт живет. 

Хвощ - деревенский овощ. 
 

Чеснок да редька, так и на животе крепко. 
 

Ельник, березник чем не дрова? Хрен да капуста чем не еда? 

Добра снедь и редька, коли нет рыбки. 

Горох да репа животу не крепа. Репа брюху не крепа. 
 

Поешь горошку, так побегаешь по дорожке (побежишь в дорожку). 

Вор горох: воду оставил, а сам ушел (т. е. жидок). 

Чем бес не шутит: и редька в торгу! 
 

В редьке пять еств: редечка триха, редечка ломтиха, редечка с маслом, редечка с 

квасом да редечка так. 

Хрен редьки не слаще, черт дьявола не лучше (не легче). 

Кто ест лук, того бог избавит от вечных мук. 

Лук семь недугов лечит. Лук да баня все правят. 
 

В пост редьки хвост. Честна чесноковина да луковица. 

В великий пост как узлом затянуло (скороми нельзя). 
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Редьку есть с господами, а спать идти со свиньями. 

Гриб не хлеб, а ягода не трава. 

Губина (грибы, овощ) не сыть, а как с нею быть? 

Рыба - вода, ягода - трава, а хлеб - всему голова. 

С одной ягоды (т. е. с одних) сыт не будешь. 

Сладко вишенье, да барско кушанье. 
 

Ягода(у) не видал сорок два года, а хоть бы и век, так нужды нет. 

Дворянское кушанье - два грибка на тарелочке. 

Дворянский сын с погляденья сыт. 

Что чем питается, тем и отзывается. 

Карасева ушица - гостиная еда. Щерба да уха на языке верещит (жидка). 

Поешь рыбки - будут ноги прытки. С рыбки глаза прытки. 

Рыба не хлеб, ею сыт не будешь (чувашск.). 
 

Рыбу перевари, говядину недовари. Рыбе перевар, мясу недовар. 
 

Ерши не спорое кушанье: на грош съешь, а на гривну хлеба расплюешь. 

Мое тело пропотело, испить захотело. 

Коли сыт да пьян, так и слава богу (так и пан). 
 

Собравши тарелки, по чарке горелки (т. е. до обеда). 

Пей перед ухою, за ухою, после ухи и поминаючи уху. 

Непрошеное (Ненуженое) надо выпить. 

Бей челом Силе, чтоб поел сидя. 
 

Рюмочка-каточек, катись в мой роточек. 
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Каточек-каток, покатися в мой роток. 
 

Чай и кофе не по нутру, была б водка поутру. 

Не все в живот, что живет. 

Трушки сенной пясточку да осколок белого камня (чаю и сахару). 
 

Чаем на Руси никто не подавился (отвечают на извинение хозяйки, что листок 

чайный попал в чашку). 

Чай не хмельное, не разберет. Чай с позолотой (с ромом). 

С чая лиха не бывает (лиха не живет). 

Кяхтинский чай да муромский калач - полдничает богач. 

Такой чай, что Москву насквозь видно (жидок). 

Этот чай - ай-ай-ай! Не чай, а ай! 

Шпунтик с поплавком (с лимоном). 

Без чашки бражки - гость гложи кость. 
 

Как стакан поднесешь да поленом перелобанишь, так и на ногах не устоишь (о 

крепости напитка). 

То и благо, у кого есть кисель да брага. 

Пей пива больше, так брюхо будет толще. 

И худой квас лучше хорошей воды. 

Овчинный квас хлебает, с мелком вприкуску. 

Хорош и квасок, коли шибает в носок. 

Лучше воду пить в радости, чем мед в кручине. 

Холодна вода не мутит живота (или: ума). 
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Что за беда (То не беда), коли пьется вода. 

Вино с водой хуже воды с вином. 

Этот квас уж семерых пас, а добирается и до того, кто делает его. 

Квас вор: воду в жбан свел, а сам ушел (о дурном квасе). 

Не винца, так пивца; не пивца, так кваску; не кваску, так водки из-под легкия 

лодки. 

Хлеб да вода разна еда, а пиво да вино пьем заодно. 
 

Кержак (раскольник) все жрет особо, а винцо так вкупе пьет (раскольники не едят 

из одной посуды с нами). 

Пить вино вместе, а хлеб-соль пополам. 

Пьют для людей, а едят для себя. 

Пьют да поют для людей (за дружбу, в обществе), а едят да спят на себя. 

Испей для дружка, а поешь для себя. 

Все вместе, а табак пополам. Хлеб-соль вместе, а табачок пополам. 

Набивай нос табачком, в голове моль не заведется. 

Табаку за гусу, всю тоску забуду. 
 

Чок, чок, чок, табачок, садится добрый молодец на точок, испивает божию траву. 

Христов корешок (говорят против раскольников). 

Понюхаем табаку носового, вспомянем Макара плясового, трех Матрен да Луку с 

Петром. 

Тряхнися, рожок, проснись, табачок, стройся, соколок, пей, душка, понюшку 

(соколок - ямка под большим пальцем). 
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Если кто поперхнется, кто-нибудь спешит под обед. 

Чу! душа пузыри пускает (когда икается). 

Душа с богом беседует (то же). 
 

Прекратить икоту - надобно три раза "Богородицу" прочитать. 
 

То же: поднять руку с ножом; подуть на маковку; положить на нее ключ, ломтик 

хлеба и пр. 

Не ходи от стола кругом (т. е. в противную сторону, а назад, откуда зашел), а то 

заблудишься в лесу. 

В начале и в конце обеда, для счастья, съешь кусочек хлеба с солью. 

Грех дуть в ложку (для охлаждения), а обжечься не дувши еще грешнее 

(раскольн.). 

Грех куском макать в соль (намек на Иуду предателя). 
 

Откусить свой ус во время еды, значит быть плотоядцем, самоубийцею 

(раскольн.). 

Что слепым родится, то в снедь не годится. 
 

Мандрагоровы яблоки (раскольн. картофель) есть грешно. 
 

Коли пойло (питье) пастью ночевало (непокрытое), то оно погано (пермск.). 

Никакой посуды с пойлом не держать без покрышки: вражья сила поселится. 

После хлеба-соли семь часов отдыхать. 

Покойника, который ел картофель, выносят из дому не в ворота, а разобрав одно 

прясло изгороды (калужск.). 
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Приспешнику (повару) нельзя сымать кожу с палой скотины: всякое мясо из-под 

рук его будет выходить падалью. 

Пирог с молитвой - без начинки (хлеб). 
 

Лежит бугор между гор, пришел Егор, унес бугор (хлеб в печи). 

Еду, еду - следу нету (вода), режу, режу - крови нету (хлеб). 

Тащит ка́рандышка чрез тын да в яму (есть). 

Волокут кривульку чрез тын да на улку (хлебать ложкой). 

Вокруг ямы с булавами (чашка и ложки). 

Кто голоден, тот и холоден. Хлеб греет, не шуба. 

Гонит голод и волка из колка. 

Голодный волк сильнее сытой собаки. 
 

У голодного волка из зубов кости не вырвешь. 

Голод не тетка, брюхо не лукошко. 

Сыть голоду не разумеет. Сытый голодного не поймет. 

Сыть голоду не верит. Христос с вами, я сыт. 

У брюха нет уха. Голод живота не пучит. 
 

С голоду брюхо не лопнет, только сморщится. 
 

Никто с поста не умирает. Сыта не сыта, а всегда весела. 

Любимая моя песенка: "Поесть хочется" ("А чего бы поесть"). 

С поста не мрут, а с обжорства мрут. 

С голоду не мрут, только пухнут, а с обжорства лопаются. 

Любимая весть, как скажут, что пора есть. 
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Веселая песенка: "Поесть хочу", любимая песенка: "Я спать хочу". 

Обед брюха не ищет. Хлеб за брюхом не ходит. 

Проймет голод - появится и голос. Проголодаешься, так догадаешься. Как 

проголодался, так и догадался. 

Ичется с голоду, дрожится с холоду. 
 

Покуда жив человек, голодною смертью помирать не станет (как-нибудь да 

придумает кормиться). 

Голодный француз и вороне рад. 
 

Приняла б душа, а брюхо не прогневается. 

Мой рот все мнет, и мед так жрет. 

На наше трепало что б ни попало - все мнет. 
 

Ни росиночки, ни порошиночки во рту не было. 

Ни хмелинки, ни порошинки во рту не было. 

Словно кто в брюхе на дрожках (на колесах) ездит. 

На пище св. Антония. 

Положить зубы на полку (т. е. голодать). Тяни губы на зубы! 

Щелкать зубами. Щелкай зубами да свищи в ноготок. 

Уж солнышко на ели (поднялось в дерево), а мы еще не ели. 

И тесно и на брюхе пресно. Смерть как есть хочется. 

Как голодный француз, как голодный волк. Голоден, как волк, голоден, будто век 

не едал. 

Не евши, не пивши, и поп помрет. 
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Голодный волк, да зубами щелк. 

Брюхо болит, на краюху глядит. 

С нету в брюхе не зары́ чит (не 

заерычется). Хлеба ни куска, так и в тереме 

тоска. 

Заморить червячка (т. е. закусить). В брюхо хоть лапоть вбей. 

Рот, что скребок: все подберет. 

Станешь есть и мед, как голод проймет. 

Как медведь, лапы сосать не станешь. 

На вот, пососи, не укуси, а больше не проси! 

Хороша потеха гусли, а ореха не стоят. 

Брюхо не гусли, не евши не уснет. 
 

Не в год спрашивают, а в рот. Не ждет, а просит. 

Голод не тетка, душа не сосед (не уйдешь). 

Голод не тетка (не теща, не кума), пирожка не подсунет. 

Голодный и владыка (и патриарх) хлеба украдет. 

Душа не сосед: пить-есть просит. 
 

Голод не сосед: от него не уйдешь. Голод в мир гонит. 

Брюхо - не лукошко: под лавку не сунешь. 

Брюхо - не яма: ни завалить, ни засыпать (ни загатить). 

Брюхо - пасть: с ним и пропа́сть. Брюха не залечишь. 

На пустое брюхо всякая ноша тяжела. 
 

Похмельное доймет - отшутишься; голодное доймет - окочуришься. 
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Голодный откусил бы и от камня. 

Хлеб батюшка, водица матушка. 

Стол (земля, нива) - божья ладонь: кормит. 

Покуда есть хлеб да вода, все не беда. 

Хлеб да соль, и обед пошел. 
 

Без хлеба, без соли худая беседа (половина беседы). 

Без хлеба, без соли никто не обедает. 

Не будет хлеба, не будет и обеда. 
 

Худ обед, коли хлеба нет. Без хлеба не обед. 

Палата бела, а без хлеба в ней беда. 

Не в пору и обед, как хлеба в дому нет. 

Плевать на обед, коли хлеба нет. 

Хлеб везде хорош, и у нас и за морем. 

Хлеба ни куска, так и в горле тоска. 

Хлеба ни куска, так и в тереме тоска, а хлеба край, так и под елью рай. 

Хлеб на стол, так и стол престол; а хлеба ни куска - и стол доска. 

Без хлеба и у воды худо жить. Без хлеба на воде ноги жидки. 

Хлеб да вода - блаженная еда. 

Хлеб да вода - крестьянская (бурлацкая, казацкая, солдатская, мужицкая) еда. 

Хлеб да вода хоть кому так промнут бока. 

Отложить блины до иного дня. Хлеб черствый - обед честный. 

Не наша еда лимоны, есть их иному. 



109  

Кто заплесневелый хлеб ест, легко плавать будет. 
 

Недорог виноград терский, дорог хлеб деревенский, немного укусишь, а полон 

рот нажуешь. 

Как хлеб да квас, так и все у нас. 
 

Хлеба ломоть - и руками подержаться, и в зубах помолоть. 
 

Отрежешь - так оселка (оселок, и твердо и гладко), а откусишь - так гребенка (о 

дурно испеченном хлебе; с закалом). 

Когда черное сено, тогда и лошади сыты (не жалеют его). 

Такое сено, что лошади не евши сыты. 

Такое сено, что хоть попа корми. 
 

Такое сено, что сам бы ел, да деньги нужны. 
 

Зимой без шубы не стыдно, а холодно; а в шубе без хлеба и тепло, да голодно. 

Без хлеба святого все приестся. Калач приестся, а хлеб никогда. 

Опричь хлеба святого да вина проклятого всякое брашно приедчиво. 

Хлеб да мякина - Самсона сила. 

Матушка-рожь кормит всех дураков сплошь, а пшеничка по выбору. 

Пшеничка по выбору кормит, а матушка-рожь всех дураков сплошь. 

Краюхой заложи, калачом поверши. 

С калача лицо белеет, а с сыты краснеет. 
 

С калачика личико, хоть дрябло, да бело, а со ржанухи - словно дубленое. 

Сайки, что свайки; калачи, что рогачи. 

В Москве калачи, как огонь, горячи. 
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Мужик просил у черта пшеничного хлеба, черт дал ему калач, сказав: "Кал-ач" 

(по-татарски: не наедайся, будь голоден). 

Без соли невкусно, а без хлеба несытно. 
 

Соли нет, так и слова нет; а мука дошла, по всей семье переговорка пошла. 

Без соли и хлеб не естся. Без соли стол кривой. 

Без хлеба смерть, без соли смех. 
 

Несолоно есть, что с немилым целоваться. 

Соли не жалей, так есть веселей. 

К соли иду - ничего не несу; от соли иду - полну пазуху несу (игра слов: Соль, 
 

селение Костромской губернии, где огороды; бедняков овощами снабжают даром). 

Пей горчее, ешь солонее: умрешь - сердцем здоров будешь. 

Присоля, хлебнешь. Посоля, все съестся. 
 

Кисло пей, солоно ешь: помрешь - не сгниешь. Кисло, сладко, солоно, пресно: 

хлебнешь - упадешь, вскочишь - опять захочешь (еще попросишь). 

Гречневая каша - матушка наша, а хлебец ржаной - отец наш родной. 

Гречневая каша - мать наша, хлебец - кормилец. 

Гречневая (солома?) кривая, ячная смачна́я, пшеничная пышна́я (калуж.). 

Горе наше, что без масла каша. Кашу маслом не испортишь. 

Горе наше - гречневая каша: есть не хочется, да и покинуть жаль. 

Горе наше - гречневая каша: есть не сможется, отстать не хочется. 

Масло коровье кушай на здоровье. У каши привал, так дотянемся. 

Одному и у каши не споро. Один у каши сирота. 



111  

Один в поле не воин; один и у каши загниешь. 
 

Густая каша семьи не разгонит. Без каши обед не в обед. 

Такая крутая каша, что хоть палец уломи. 

Кто кашу не мнет, у того отец, мать умрет; а кто и мнет, и у того не минет. 

Молод - кости гложи, стар - кашу ешь. 

На кости́ мясо слаще. Недаром и собака кость гложет. 

Щи да каша - кормилицы наши. Каша - разгоня наша. 

Мать наша - гречневая каша: не перцу чета, не прорвет живота. 

Каша наша, щи поповы (лапша дьяконова). 

Ешь щи - будет шея бела, голова кудревата. 
 

Что жов, то плев (такова яства, напр., костлявая рыба). 

Не столько съешь, сколько расплюешь. 

В щучьей голове, что в холопской клети; в язевой, что в барской. 

Живую рыбу домой носить - не станет ловиться. 

Яков лаком, съел кошку с маком. 

И калина с калачом ему нипочем. 

Кишка свиная еда не худая (т. е. колбаса). 

С пахтана молока разорвало паренька. 

В осень лю́ бого гостя потчуют молоком, а нелюбого - медом. 

Чан мяса, да вкусу нет. Про харчи ныне молчи. 

Хорош бы суп, да без круп. Это суп, да без круп. 

Этот суп только пучит пуп. 
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Солонина солона́, говядина дорога (оттого не готовим). 

Хлебало-то есть, да хле́бова нет. 

Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой. 
 

Лопата спела - обед поспел (т. е. шаркнула по печному поду). 

Пуста кашица в печи надорвалась кипучи. 

Кашица постная, да еще и без круп. 

Как удастся, а не то в животе отдастся. 

Гуща, опара по рядам направо, а ты, молочко, постой (солд.). 

Гущей ребят не разгонишь (Новгород.). 

Привел бог киселем заговеться, так гущу на розговенье поставим. 

Хоть на воде, лишь бы на сковороде. 

Не всласть, да в смак. Не тем вкусом, а сыты будем. 

Богатым быть трудно, а сытым немудрено. 

Сыта теща, коли гущи не ест. Сыт чертенок, коли каши не ест. 

На вкус, на цвет товарища нет. 

Кисло и пресно вороти вместе. Добрый жернов все смелет. 

Что б ни попало, лишь бы в рот попало. 

Крестьянский аппетит никогда не претит. 

У мужика в брюхе и долото сгниет. 

Ешь солоно, пей горько (вино): умрешь - не сгниешь. 

Ешь солоно, пей кисло - и в земле не сгниешь. 
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Солоно ешь, масли плешь, кисло пей, через край не лей - и на том свете нас 

помянешь. 

От пресной еды и бары хворают. 
 

Гореленько, пекленько, солоненько, вкусненько, холодненько, кисленько (русский 

стол). 

Как ты много ешь! - Зато я много и пью! 

В щах таракан - тот же махан (мясное). 

Таракан не муха, не взмутит брюхо. 

Чеснок толченый, да таракан печеный. 
 

Чеснок семь недугов изводит. Лук семь недугов лечит. 

В степи и жук мясо. Этим мясом зубы намозолишь. 

Никто обеда с собой не носит (а наедается). 

Дома ешь, что хочешь, а в гостях, что велят. 

Лебедин мой, лебедин! Что поставят, то и едим, а чего не поставят, то глядим. 

Губа не дура, язык не лопата: знают, что горько, что сладко. 

И старая кобыла до соли лакома. 
 

Кому что по душе, а цыгану яичница. 
 

С медом и долото проглотишь. Слаще меду. 
 

Мужик с медом и лапоть съел. С медом и ошметок съешь. 

Так сладко, что тошно, инда приторно. 

Так солоно, что в пот бросает. 
 

Так горько, что не надышишься. Так крепко, что огнем палит. 
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Горек, как полынь (перец, горчица). 
 

Так кисло, что губы сводит; что рыло воротит. 

Парень - сластоежка, что ни день, то сыроежка. 

Не до́роги обабки (грибы), дороги прибавки (приправа). 

Не жуй, не глотай, только брови подымай (так вкусно). 

Лаком, что македонская княгиня: со щучки одни щечки кушает. 

Все полезно, что в рот полезло. 

Добрый повар стоит доктора. 
 

Лодыгу в кашу, а повара взашей (без него съедим). 
 

Мы едим с корыта, да досыта; а вы с блюда, да дохуда (запорож.). 

Калачей покушать, песен послушать (просим). 

Китайские пословицы о еде 

药补不如食补。

药养不如食养。 

人是铁，饭是钢，几碗吃下硬梆梆。

人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。

粗菜淡饭能养人。 

吃米带点糠，一家老小都安康。

吃全杂粮不生病。 

粗粮杂粮营养全，既保身体又省钱。

莫饮卯时酒，莫食酉时饭。 

少吃一口，安稳一宿；少吃一碗，安稳一天。

滚粥三碗，遍身都暖。 

稀饭烂粥不伤人。 

宁吃开胃粥，不吃皱眉饭。 
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焦饼烂面不伤人。

健胃怕烂饭。 

若要身体壮，饭菜嚼成浆。

吃饭慢慢吞，赛过吃人参。 

吃得慌，咽得忙，伤了胃口害了肠。

汤泡饭，嚼不烂。 

吃饭不要闹，吃饱不要跳。

早上的盐汤是参汤。 

吃饭先喝汤，到老不受伤。

吃面多喝汤，免得开药方。

白菜萝卜汤，益寿保健康。

饭前一碗汤，气死好药方。

素食者长寿。 

常吃素，好养肚。 

蔬菜是个宝，赛过灵芝草。 

冬吃萝卜夏吃姜，小病小灾一扫光

早晨吃点姜，百病都消亡。 

吃肉不如吃豆腐。 

鱼生火，肉生痰，青菜豆腐保平安。

觉多腿软，酒多脑袋沉。 

堆金不如积谷。 

屋里人支，人要粮撑。

稻花要雨，麦花要风。 

 

晚稻不过秋，过秋九不收。（长江流域） 

麦熟一夜，禾熟三朝。 

谷倒（倒伏）满仓，麦倒精光。

好麦不见叶，好谷不见穗。 

秋分白云多，处处好田禾。 

稻香只怕风来摆，麦香只怕雨来淋。 
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稻怕寒露一夜霜，麦怕清明连放雨。

谷怕老来寒。 

人怕老来穷，稻怕秋旱。 

人怕老来病，稻怕钻心虫。

人怕老来穷，禾怕午时风。

水田有稗草，好象毒蛇咬。

锄谷七遍自成米。 

锄谷三遍，八米二糠。 

今年棉花明年稻，水旱轮作产量高。

谷黄怕虫豆怕荚，芝麻怕的正开花。

砂土花生粘土麦。 

阳坡麦子阴坡谷。 

菜地麦子用手扬，一亩能抵三亩粮。

白露前，快种麦。 

春分不种麦，别怨收成坏。

谷雨麦挺直，立夏麦秀齐。

麦不离豆，豆不离麦。 

无灰不种麦冬天压麦泥，胜过一条被。

麦怕胎里风，谷怕老来雨。 

豆子不怕连夜雨，麦子不怕火烧天。

水稻水多是糖浆，小麦水多是砒孀。

冬麦深，春麦浅。 

一冬无雪麦不结。 

秋分早，霜降迟，寒露种麦正当时。（华北南部） 

白露种高山，秋分种平川。（华北） 

谷熟一时，麦熟一晌。（华北） 

山芋不怕羞，一直栽到秋。（江苏） 

夏至栽禾，饿死鸡婆。（江西） 

大暑不割禾，一天丢一箩。（江西） 

七月葱，八月蒜，九月油，十月麦。（江西） 



117  

大麦（收割）不过芒种，小麦（收割）不过夏至。（江西） 

水粪点窟，灰粪盖种。（江西） 

蚕豆，种不过重阳，收不过端午。（江西） 

寒露早，立冬迟，霜降前后正当时。（浙江） 

静以修身，俭以养德。 

历览前贤国与家，成由勤俭破由奢。

由俭入奢易，由奢入俭难。 

节俭朴素，人之美德。 

一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。

谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。 

珍惜粮食就是热爱生命。 

粮食就是生命，知识拯救灵魂。

珍惜粮食，远离浪费。 

天地粮心，珍食莫蚀 

饮水要思源，吃饭当节俭。粒粒盘中餐，皆是辛苦换。

倒下的是剩饭，流走的是血汗。 

盘内一分钟，厨内更多功。 

食不净则多病，食不尽则多蝇。

即使饥肠辘辘，也要风度依然。

饭菜穿肠过，礼让心中留。 

粒米虽小君莫扔，勤俭节约留美名。

粒米虽小犹不易，莫把辛苦当儿戏。

米饭粒粒念汗水，不惜粮食当自悔。 

节约光荣，人见人赞；浪费可耻，谁闻谁恶。

贪吃贪睡，添病减岁 

吃馍喝凉水，瘦成干棒槌 

五谷杂粮多进口，大夫改行拿锄头

少吃多餐，益寿延年 

暴食暴饮易生病，定时定量可安宁 

肉生火，油生痰，青菜豆腐保平安。 
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宁吃鲜桃一口，不吃烂杏一筐。

宁可锅中存放，不让肚子饱胀。

饮食讲卫生，保你不生病。 

白露早，寒露迟，秋分种麦正适宜。

春争日，夏争时，一年农时不宜迟。

谷雨前后，种瓜种豆。 

过了惊蛰节，整地不能歇。

寒露两旁看早麦。 

九尽杨花开，春种早安排。

三月八，去种瓜。 

头伏萝卜，二伏芥，三伏里头撒辣菜。

一把二月过，就把犁耙摸。 

枣发芽，种棉花。 

二月二，小麦没老鸹。

楝子开花吃燎麦。 

六月六，晒谷莠。 

麦子去了头，秫秫没了牛。 

七月十五枣红皮，八月十五枣半干。

天河调角，要吃毛豆角。 

小满不满，麦子有闪。 

处暑高粱，白露谷，秋分两旁看豆扑。

芒种收大麦。 

七月核桃，八月梨，九月柿子上满集。

吃了端午粽，棉衣完全送。 

吃了夏至面，一天短一线;吃了冬至面，一天长一线。

该热不热，五谷不结。 

开春一场雨，秋收万石粮。 

立秋三场雨，麻布褂子高挂起。

立秋十八天，寸草结籽。 

七月十五定旱涝，八月十五定收成。 
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七月雨，八月旱，棉花桃子赛鸡蛋。

有钱难买五月旱，六月连阴吃饱饭。

成不成酒两瓶，就不就吃块肉。 

娶妻娶妻，煮饭洗衣;内助内助，纺花织布。

要吃吃个大鲤鱼，要嫁嫁个大女婿。 

春雨贵似油，保墒抢时候。

冬耕深一寸，等于多上粪。

棉花锄八遍，桃子结成串。

麦盖三床被，枕着馒头睡。

麦怕胎里旱，人怕老来穷。

人靠地养，地靠粪养。 

选拔好良种，才有好收成。

雪打菊花心，柴米贵似金; 

要吃高粱面，扒出根来看; 

有水三分收，无水三分丢; 

种地不上粪，等于瞎胡混; 

猪吃百样草，看你找不找; 

庄稼一支花，全靠肥当家。

生瓜梨枣，见了就咬 

桃养人，杏害人，李子行里埋死人 

桃三杏四梨五年，小枣当年就还钱(指果树栽后结果时间)。

好酒不怕巷子深。 

卖大发馍(馒头)的赚钱。 

南京到北京，买的没有卖的精。 

不吸烟，不喝酒，病魔见你绕着走。

饭后百步走，活到九十九。 

饭后散散步，不要进药铺。 

饭前刷碗洗手，饭后刷牙漱口，四净做到，百病没有。

过了九月九，大夫袖了手，家家吃萝卜，杂病何处有。

饥不暴食，渴不狂饮。 
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每餐八成饱，保管身体好。

食多伤胃，忧多伤岁。 

早饭要饱，中饭要好，晚饭要少，活到八十不老。

大口小口，一月三斗。 

吃不穷穿不穷，计划不到一世穷。

一天省一把，十年买匹马。 

三年不抽烟，省下一个老牛钱。

若要发，种西瓜。 

富不离书，穷不离猪。 

丈母娘见女婿，炖个老母鸡。

酒肉朋友，米面夫妻。 

一醉解千愁，酒醒愁还在。

食不语，寝不言。 

节饮自然脾健，少餐必定神安。

一顿吃伤，十顿喝汤。 

上床萝卜下床姜，不用医生开药方。 

凡食热胜冷，少胜多，熟胜生，淡胜咸。

凡食，无强厚味，无以烈味重酒。 

饥不暴食，渴不暴饮。 

安身之本，必资于食，不知食宜，不足以存生。

阴之所生，本在五味，阴之五宫，伤在五味。 

食欲少而数，不欲顿多难消，常如饱中饥，饥中饱。

多饮酒则气升，多饮茶则气降。 

谷肉果菜，食养尽心，无使过之，伤其正之。

食能排邪而安脏腑，悦神爽志，以资血气。 

要想身体健，食物要新鲜。 

养生之道，莫先于饮食。 

莫吃空心茶，少食中夜饭。 

膏梁厚味有损身体，粗茶淡饭延年益寿。

寒从脚起，病从口入。 
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朝食三片姜，犹如人参汤。 

晚上少吃一口，肚里舒服一宿。 

安谷则生，绝谷则亡，饮食自倍，肠胃耐伤。 

凡有喜嗜之物，不可纵口，当念病从口入，惕然自省。 

凡食物不能废咸，但少加使淡，淡则物之其味真性俱得。

调理脾胃为医中之王道，节饮食乃却病之良方。 

粥饭为世间第一补人之物。

饱食即卧，乃生百病。 

一天三顿粥，郎中朝我哭。 

冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方。

热饭冷茶泡，娘做郎中医不好 

春雷响，万物长。 

春雨贵似油，多下农民愁。

立春三场雨，遍地都米。 

春雨漫了垅，麦子豌豆丢了种。

雨洒清明节，麦子豌豆满地结。

麦怕清明连夜雨。 

夏雨稻命，春雨麦病。 

三月雨，贵似油；四月雨，好动锄

春天三场雨，秋后不缺米。 

春得一犁雨，秋收万担粮。

六月下连阴，遍地出黄金。 

 

春雨满街流，收麦累死牛。 

黑夜下雨白天晴，打的粮食没处盛。

一阵太阳一阵雨，栽下黄秧吃白米。 

伏里无雨，谷里无米；伏里雨多，谷里米多。

三伏要把透雨下，丘丘谷子压弯桠。 

伏里一天一暴，坐在家里收稻。 

秋禾夜雨强似粪，一场夜雨一场肥。 
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立了秋，哪里下雨哪里收。 

立秋下雨万物收，处暑下雨万物丢。

处暑里的雨，谷仓里的米。 

处暑下雨烂谷箩。 

犁田过冬，好过担粪壅。 

人怕老来穷，禾怕寒露风。

青蛙开口早，早禾一定好。

簕竹开花，收起犁耙。 

耙田插秧莫迟延。 

过了“惊蛰”节，春耕无停歇 

“春分”秧壮，“夏至”菜黄。

龙舟鼓响，黄麻一夜一高掌。 

春雨贵如油，点滴无白流。 

山上有果，垌上有禾。 

秧好一半禾，苗壮一半产。 

疏禾有谷粜，密禾捞柴烧。 

早禾插到立夏，插无插也罢。

早禾怕北风，晚禾怕雷公。 

插秧过“小满”，做死无一碗。

麦要浇芽，菜要浇花。 

春插时，夏插刻，春争日，夏争时。

每天两顿快餐，一周就会伤肝。 

冬令进补，量体裁衣最适合。

饿不死人渴死人。 

喝原汤，化原食。 

吃的顶呱呱，养的黄巴巴。

三天不吃青，两眼冒金星。

宁吃朝天长，不吃背朝天。

好菜不过食，美味不过量。

刀豆不熟，吃了有毒。 
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百菜白菜最为上，多吃白菜保平安。

大蒜百利，只害双目。 

吃肉不吃蒜，营养减一半。

葱蒜不离嘴，不为药跑腿。

平时多吃葱，一身好轻松。

春来哪有不食葱。 

吃得马齿苋，到老无病患。 

冬瓜黄瓜西瓜皮，消肿无需他药医。

丝瓜能解毒，消肿又美容。 

黄瓜吃黄，丝瓜吃长。 

吃了包心菜，减肥又防衰。

三年老鸡婆，不及芋头禾。

百合清毒嫩肤益颜色。 

三月春笋赛鲥鱼。 

无肉令人瘦，无竹令人俗。

雨前椿芽雨后笋。 

端午苋菜赛猪肝，六月苋菜金不换。

若要双目明，粥中加旱芹。 

一物降一物，石膏点豆腐。 

要想人长寿，多吃豆腐少吃肉。

三月三，芥菜当灵丹。 

芥菜春蔬第一鲜，常服祛病又延年。

三月三，茼蒿下米汤。 

香菜香菜，调味药用两不赖

吃了胡萝卜，百病化乌有。 

胡萝卜，小人参，经常吃，有精神。

南瓜堆成山，无米也吃干。 

正月葱，二月韭。 

男不离韭，女不离藕。

韭菜补肾暖膝腰。 
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洋葱蜂蜜性不和，同食就会伤眼睛。

止泻健脾补五脏，粥中宜把扁豆放。

莴苣通乳利五脏，补铁补钙疗胃伤。

西湖莼菜胜东吴，三月春波绿满湖。

小小黄瓜是个宝，减肥美容少不了。

黄瓜、韭菜两头鲜。 

黄瓜上市，医生走运。 

大蒜纯治肠胃病，黄瓜减肥当功劳。

十月萝卜小人参，家家药铺关大门。

多吃鲜菠菜，补铁又补血。 

夏葫芦，秋丝瓜。

要排毒，吃红薯。 

常吃红薯，延年益寿。 

雨前椿芽嫩如丝，雨后椿芽生木质。

三个小辣椒，顶个大棉袄。 

辣椒尖又辣，常食助消化。 

猪肉解馋羊肉香，不如一碗蕨菜汤。

菇蕨山中草，养生灶上宝。 

女子多吃藕，养颜美面孔。

鲜藕止血，熟藕补血。 

包饭用荷叶，清香又解热。

上午吃水果，赛如吃金果。 

天时虽热，不可食凉，瓜果虽美，不可多食。

多吃瓜果菜，预防多种癌。 

吃瓜果，要去皮，吃了不会坏肚皮。

遍尝百果能成仙。 

五谷加大枣，胜过灵芝草。

若要皮肤好，粥里加红枣。

肉食致积滞，山楂不可少。

减肥瘦身用山楂。 
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木瓜乃是万寿果。

爽口补阴数甘蔗。 

向阳的石榴红似火，背阳的李子酸透心。

心虚气不足，桂圆煨米粥。 

夏日吃西瓜，药物不用抓。

口粮不佳，多栽地瓜。 

花生忌西瓜，同食会伤身。

降低胆固醇，花生不可少。

杨梅开胃祛暑热。 

李子止渴又生津，多食反而会伤身。

常吃苹果降三高。 

松子煮粥能补养，滋润心肺通大肠。

罗汉果小功效大，润喉止咳把痰化。

要保肝功好，枸杞煮粥好。 

柿子红薯若同吃，体内结石易形成。

柿子螃蟹性相背，同食之后会腹泻。

柿子忌白酒，同食心口闷。 

香蕉芋头本不合，同时入胃腹胀痛。

若要不失眠，煮粥加白莲。 

腰酸腿软缺肾气，栗子稀饭赛补剂 

百果之王猕猴桃，营养保健是瑰宝。

清热解毒哈密瓜，解渴利尿白兰瓜。

睡前吃梨除口臭，晨起嚼梨洁白齿。

多吃番茄营养好，貌美年轻疾病少。

多吃橘子会上火。 

年老体质虚，常吃鹅鸭鸡。 

牛肉栗子一起吃，食后就会发呕吐。

牛吃虫草我吃牛，无病无灾药不求。

暖奶蘑菇骨头汤，延年益寿保健康。

羊肉滋补大有用，若遇西瓜定相侵。 
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要长寿，多吃山药炖羊肉。

母鸡滋补，雄鸡燥火。 

逢九一只鸡，来年好身体。 

吃狗肉不撒尿，吃蛇肉不长疮。 

饮用红酒好处多，抗癌健身命长久。

早晚两勺蜜，润肠舒胃气。 

五谷杂粮，什么都尝，七八分饱，青春不老。

老人吃粥，多福多寿。 

吃米带糠，吃菜带帮。

食五谷，治百病。 

粗粮杂粮营养全，既保身体又省钱。

喝酒吃肉不吃饭，黄泉路上转一转。

黄金作物老玉米，营养保健令人喜。

利尿消肿治脚气，赤豆稀粥胜药剂。

高粱煎饼卷辣椒，越吃越添膘。 

蚕豆壮筋骨，萝卜保平安。

芝麻绿豆糕，吃了不长疱。 

营养之花大黄豆，抗癌蛋白最优秀。

天天喝豆浆，长寿又健康。 

豆浆不煮熟，喝了会中毒。 

小米镇静又安眠，除湿健脾肠胃安。

宁可无肉，不可无豆。 

白米头子吃成猴子，高粱谷子吃成胖子。

米汤稀粥，止泻良药。 

常吃食用菌，身体得康宁。

素中之荤黑木耳。 

黑木耳是木生宝，稀释血液溶栓好。

多食猴菇，返老还童。 

三月春笋顶地皮，中秋茭白胀破皮。

芝麻配海带，美容效果佳。 
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豆腐配海带，常吃除病害。 

海带海藻水中宝，净化血液保健好。

滋阴润肺好，粥中银耳不可少。 

紫菜抗癌消结块，软坚补钾营养高。

春吃鲜花夏吃果，秋吃野菌冬喝汤。

三分治疗，七分调养。 

要想身体健，食物要新鲜。 

饮热水，吃熟菜，身体健康少病害。 

鼻子不通，吃根大葱要饭三年懒支锅。

天生一个人，总有一份粮。 

瓜菜半年粮。 

五谷天下宝，救命又养身。

五月鲤赛活人参。 

三十里筱面四十里糕，二十里面条饿

手中有粮，心中不慌。 

年年有储存，荒年不慌人。 

民可百年无货，不可一朝有饥。

人绝粮必死，鱼无水自亡。 

不经厨子手，没有五味香。

大锅饭，小锅菜。 

大火开锅，小火炯饭。

紧火粥，慢火肉。 

头锅饺子二锅面。 

碗里不见青，肠胃倒钩心。 

白菜萝卜汤，益寿保健康。 

萝卜就茶，气得大夫满地爬。

吃葱吃白胖，吃瓜吃黄亮。 

夏季多吃蒜，消毒又保健。 

臭鱼烂虾，健康冤家。 

伏天吃西瓜，药物不用抓。 
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西瓜一只，好酒数滴，味甜且香，寒温相宜。

吃素不吃荤，长不成强壮人。 

吃着碗里的，看着锅里的。

眼大肚子小。 

暴食无好味，暴走久无力。 

饿了吃糠甜如蜜，饱了吃蜜也不甜。

饭饱肉不香。 

热饭不能热食。 

肉肥汤也香。(比喻整体富裕了，个人也随之富裕) 

珍饯美味，一饱便休。(劝诫人不要暴饮暴食) 

饱乏饿懒。 

饥时过饱必陨命。

贪多嚼不烂。 

茶喝多了养性，酒喝多了伤身。

茶水喝足，百病可除。 

甘瓜苦蒂，物无全美。

蜜多不甜，油多不香。 

言多语失皆因酒，义断情疏只为钱。

无火难成炊。 

锅里无米白添柴。 

妆未梳成不见客，不到火候不揭锅。

做事要在理，煮饭要有米。 

肉不烂，再加炭。 

站在锅间，看见锅沿；站在坡间，看见天边。

头醋不醉彻底薄。 

没有荷叶不敢包粽子。 

百麦不成面，百米不成饭。 

乡里没有泥腿，城里饿死油嘴。

巧妇难为无米之炊。 

湿柴无潮饭，干柴无千水。 



129  

吃饭穿衣量家当 

隔年的衣裳隔夜饭 

吃了河豚，百物无味。

远水不解近渴 

吃水豆腐都有被噎的时候。

樱桃好吃树难栽。 

急火吃不成熟米饭。 

不尝苦中苦，不知甜中甜。

吃过黄连苦，才知蜜糖甜。 

不会做饭的看锅，会做饭的看火。

穷人饿死，富人撑死。 

盐也只有那么咸，醋也只有那么酸。

包子有肉不在褶上。 

是粥是水，揭开锅盖。

水酒不能混为一坛。 

不动答帚地不光，不动锅铲饭不香。

牛头不烂，多费柴炭。 

吃了蒜瓣知道辣。 

美酒饮到微醉后，好花开到半开时。

白菜老了筋多，人老了心多。 

半生不熟的饭不会喷香，慌乱中办的事不会顺当。

嫩姜没有老姜辣。 

生姜还是老的辣，八角还是老的香。

干姜湿枣，越老越好。 

甘蔗老来甜，辣椒老来红。

十家锅灶九不同。 

吃瓜莫吃蒂，做官莫做卑。

军无粮自乱。 

粮乃兵家之性命。

粮是军中胆。 
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三日无粮不聚兵。 

树起招兵旗，不怕没有吃粮人。

养儿当兵，种地纳粮。 

千口吃饭，主事一人。 

死了张屠夫，不吃浑毛猪。

没了王屠，连毛吃猪。 

狗肉上不得台盘，稀泥巴糊不上壁。

离了胡萝卜，照样办酒席。 

炒菜要人吃，唱歌要人听。

不入地狱，不知饿鬼变相。

酒肉穿肠过，佛祖心中坐。 

不怕麻糖棍棍，就怕黄米包棕。

腊月二十三，家家糖瓜粘。 

南甜北咸，东辣西酸。 

迎风的饺子，送行的面。 

百人吃百味，百里不同风。

一滴粮食一滴汗。 

丰年珠玉，俭年谷粟。 

饱备干粮晴备伞，丰年也要防歉年。 

麦锄三遍面满斗。冷水要人挑，热水要人烧。

人有一技之长，不愁家无米粮。 

米粉越磨越细，手艺越做越精。 

米饭好吃田难种，鱼汤鲜美网难抬。

鸡多不下蛋，人多吃闲饭。 

媳妇多了吃冷饭，头头多了事难办。

要吃鱼鲜，就不怕下海。 

要想吃饱饭，就得流大汗。 

葱多不去皮，萝卜多了不洗泥 

一锄不能挖个井，一口不能吃个饼。

大锅里有饭，小锅里好办。 
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锅里有米，碗里有饭。

但添一斗，不添一口。 

节约油，油满罐;节约钱，钧戎串。(节约可以积少成多，慢漫地富裕起

来) 

无盐不解淡。 

卖瓜的说瓜甜，卖醋的说醋酸。

烂肉煮不出香汤。 

霜打过的柿子才好吃。 

白面拌汤粘也好，女婿风流穷也好。

娘家屋住不老，亲戚饭吃不饱。 

汤热还是水，粥冷会粘连。 

谁家烟囱不冒烟，谁家锅底没有黑。

猪爪煮千滚，总是朝里弯。 

吃苦菜，莫吃根;交朋友，莫忘恩。

酒逢知己千杯少，话不投机半句多。

甜馍馍冷吃也甜，知心人恼了也好。

馅饼待朋友，拳头赏敌人。 

小人口如蜜，转眼是仇人。 

有饭送给亲人，有话说给知音。

备席容易请客难 

日长无好饭，客长无笑脸。

主不吃，客不饮。 

茶水越泡越浓，人情越交越厚。

肉炒熟，人吵生。 

碍了面皮，饿了肚皮 

背后忍饥易，人前张口难。

不吃哪家饭，不操哪家心。 
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Приложение 2. Анкета 
 

 

Уважаемые студенты! 

 

 

Благодарим вас за согласие участвовать в эксперименте. Просим ответить на 

несколько вопросов. 

1. Какие блюда/ какая еда являются наиболее важными? 
 

В Китае В России 

  

 

 
2. Какие китайские и русские пословицы и поговорки о еде или с 

использованием еды вы знаете? Например: Без блина не масленица, без пирога не 

именины (рус.). 

人是铁，饭是钢 люди железо, а еда сталь 
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3. Какие традиции, связанные с едой, вы знаете? 

 

 

 

 
 

Ваш пол  , возраст  , родной язык   
 

 
 

Таблица 1. Русские студенты о традиционной еде 
 

В Китае В России 

 

рис (23), лапша(22), суп(8), пельмени(8), 

утка по-пекински(7), чай(6), курица(4), 

суши(4),   свинина(4)   ,мясо(3), рыба(3), 

роллы(3),       острая(2)       ,     овощи(2), 
 

фунчоза(2),         морепродукты(2)       ， 

фрукты(2),chinesefood(1), баози 

(1),тофу(1), кофе с молоком(1), 

пиво(1),листья       салата(1),лепешки(1), 

собаке(1) 

Борщ(20), пельмени(14), 

картофель(11),  супы(10), 

блины(10),хлеб(7),салат 

"Оливье"(6),   пироги(4),   мясо(4), 
 

каши(3),   шашлык(3),   молоко(3), 
 

щи(2), выпечка(2), водка(2), 

окрошка(2), пюре(2),салат 

"Цезарь(1),макароны(1),  ,щи(2),со 

лянка(1), ,кофе(1),плов(1), 
 

салат"под шубой"(1) сало(1) 

 

 
Таблица 2. Китайские студенты о традиционной еде 

 

В Китае В России 

米饭 рис(20),面条 Лапша（10）, 猪肉 свинина(10), Картофель （ 17 ） , 
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馒头 маньтоу,(8), 火锅 горячий горшок（7），鱼

рыба(6),白菜 капуста(4), 西红柿помидоры(4), 土豆

картофель（3），蔬菜 овощи（3），,北京烤鸭 Жареная 

утка по-пекински(2) 豆 子 фасоль(2), 茄 子 

баклажаны(2), 烧烤 шашлык(2), 牛肉 говядина(2), 

羊肉  баранина(2), 鸡肉  курица(2), 竹笋  побеги 

бамбука(1),沙拉 салат(1),пшеница(1),虾 креветки(2), 

螃蟹краб(1),粽子 цзунцзы.(2)，元宵 юаньсяо（1）， 

月饼 лунный пирог（1），通心粉макароны（1）， 

豆腐 тофу,（1），大葱 зеленый лук(1),玉米 кукуруза 

（1）,粥 Каша(1),坚果 арахис(1),啤酒 пиво(1),  蒜 

чеснок(1),火腿 ветчина(1) 

хлеб(14), 

борщ(7),помидоры(4), 

молоко(3),лук(2),макар 

оны(1), 

говядина(1),курица(2), 

капуста(2), пюре(2), 

шоколад(2) ， 

сыр(2),гречка(1),лапша 

(1),блины(1),сметана(1 

),чай(1), 
 

кофе(1),десерт(1) 

 

 
 

Таблица 3. Пословицы о еде (русские студенты) 
 

В Китае В России 

вкусный ужин стоит долго 
 

ждать;好饭不怕晚（3）люди 

железо, а еда сталь;人是铁，饭 

是钢（1）лучше уж съесть один 

кусочек тремка, чем порзину 

абрипоев 宁吃仙桃一口，不吃 

烂杏半筐（1）семь простых 

Хлеб всему голова.（12）Аппетит 

приходит во время еды.（7）Первый 

блин всегда комом（4）Когда я ем я глух 

и нем.（2）Как рыба в масле.（1） 

Хлебом не корми, дай (сделать что-то). 

（1）Четвертая вода на киселе.（1） 

Голод и волка из лесу гонит.（1）Без 
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вещей повседневного быта: 

дрова, 

рис,масло,соль,соус,уксус,чай;柴

米油盐酱醋茶（1）народ 

считает пищу своим небом.民以 

食为天（1） 

ужина спать-собачья стать（1）Кашу 

маслом не испортишь.（1）По усам 

текло,а я рот не попало.（1）Голод не 

тетка,пирожка не поднесет.（1）Голод- 

не тетка, калачика не подложит.（1） 

 

 
 

Таблица 4. Пословицы о еде (китайские студенты) 
 

В Китае В России 

Я предпочел бы съесть свежий персик и не есть корзину с 

гнилыми абрикосами.宁吃仙桃一口，不吃烂杏半筐（1） 

Лучше всего есть пельмени  好吃不过饺子（1） 

Наказывать собаку мясным пирожком 肉包子打狗（1） 

люди железо, а еда сталь 人是铁，饭是钢（2）Не ел 

свинину, еще не видел бегающей свиньи? 没吃过猪肉，还

没见过猪跑？（2）Три кусочка имбиря едят лучше, чем 

суп из женьшеня 日食三片姜，胜过喝参汤（1）Помогла 

бутылка масла и залила уксус 扶了油瓶倒了醋（1）Ешьте 

виноград, не плевая виноградную шкуру, не ешьте 

виноград, чтобы плевать виноградной шкуре 吃葡萄不吐

葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮（2）Народ считает пищу 

своим небом 民以食为天（3）Если вы спешите, вы не 

Люди хлеб про 

еду, а копейку - 

про беду（1） 

Не коси глаз на 

чужой квас 
 

（1） 
 

Если бы не 

было водки, 

был бы здоров, 

но несчастен 

（1） 
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можете есть горячий тофу 心急吃不了热豆腐（1）Еда в 

миске и глядя на горшок 吃着碗里的，看着锅里的（1） 

Одно яблоко в день, доктор держится от меня подальше 一

天一个苹果，医生远离我（1）Вытащи редьку и вытащи 

грязь 拔出萝卜带出泥（1）Употребление винограда без 

плевания виноградной кожуры 吃葡萄不吐葡萄皮（1） 

Кунжутное семечко подобрал, а арбуз-то потерял 拣了芝

麻丢了西瓜（1）Госпожа Ван, продавая тыкву, сказала, 

что это очень вкусная тыква  王婆卖瓜，自卖自夸（1） 

Выйди кушать пельмени, иди домой и ешь лапшу 上车饺

子，下车面（1）Зимой ешьте редьку, летом ешьте имбирь 

冬吃萝卜夏吃姜（1） 

Без хлеба куска 

везде тоска 

（1） 
 

Хлеб-всему 

голова（1） 

Без соли и хлеб 

не естся（1） 

Там будет хлеб, 

там будет 

молоко, там 

будет все（1） 

 

 
 

Таблица 5. Традиции, связанные с едой (китайские студенты) 
 

В Китае В России 

Китайский Новый год есть пельмени（28） 

Ешьте лунные пироги для Праздника середины осени 
 

（18） 

ест цзунцзы на Празднике лодок-драконов（13） 

ешь танъюань во время фестиваля фонарей（8） 

Выйди кушать пельмени, иди домой и ешь лапшу（1） 

Ешьте пельмени в зимнее солнцестояние（1） 

на масленицу 

принято есть блины 

（7） 

Первое блюдо в 

России - это суп, 

второе блюдо - 

основное мясо（1） 
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Таблица 6. Традиции, связанные с едой (русские студенты) 
 

В Китае В России 

в китае едят палочками（4） 

на дуаньу принято 

готовить цзунцзы（1） 

в Китае принято кушать 

рис с множеством 

гарниров（1） 

Масленица（10） 

на новый гол принято есть салаты（8） 

Пасха（4） 

Хлеб нельзя выбрасывать（2） 

Всегда к столу подавать хлеб（2） 

встречать с хлебом и солью уважаемых гостей 
 

（1） 
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ФИО Ван Лиюй 
 

Название ВУЗа: Южно-Уральский государственный университет 

Тематика направления - филология. 

Тема доклада «Пословицы с компонентом ЕДА как лингвокультурный 

компонент (на материале эксперимента)» 

Контактные данные (email/номер телефона) 514740780@qq.com 
 

Необходимо ли письмо-приглашение для участия в конференции – да, 

необходимо. 

Тезисы выступления: 
 

Ван Лиюй 
 

Южно-Уральский государственный университет, 

Институт лингвистики и международных коммуникаций, 

Челябинск, Россия 

514740780@qq.com 
 

ПОСЛОВИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ ЕДА 

КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА) 

 
 

Пословицы испокон веков являлись хранителями традиций. Русские ученые 

наряду с пословицами выделяют поговорки, крылатые выражения и др. Китайские 

ученые  выделяют  пять  основных  разрядов  устойчивых  сочетаний слов:  成  语 

(чэнъюй – идиомы),  惯 用 语  (гуаньюнъюй – фразеологические сочетания),  谚 语 

mailto:514740780@qq.com
mailto:514740780@qq.com
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(яньюй – пословицы), 歇后语  (сехоуюй – недоговорки-иносказания), 俗语  (суюй 

– поговорки). В нашей работе мы используем широкий подход к выделению 

пословиц и понимаем ее как устойчивое выражение, имеющее назидательный 

характер. 

В ходе исследования был проведен эксперимент по выявлению особенностей 

функционирования пословиц в молодежной среде. Было опрошено 64 человека, из 

них русские, изучающие китайский язык, – 32, китайцы, изучающие русский язык, 

– 32; мальчиков –17, девочек – 47; возраст 19-29). Было задано три вопроса в 

письменном виде на родном языке реципиентов: 1) Какие блюда /какая еда 

являются наиболее важными в Китае?/ в России? 2) Какие китайские и русские 

пословицы о еде вы знаете? 3) Какие традиции, связанные с едой, вы знаете? 

Каждый респондент отвечал на вопросы, используя знания о родной культуре и 

культуре изучаемого языка. 

В результате оказалось, что наиболее важными блюдами /едой русские 

студенты считают в России: борщ (20), пельмени (14), картофель (11), блины (10), 

хлеб (7), салат "Оливье"(6) и др., в Китае – рис (23), лапша (22), суп(8), пельмени(8), 

утка   по-пекински  (7),   чай(6)   и   др.   Китайские   студенты   считают важными 

продуктами в Китае: 米饭  рис (20), 猪肉 свинина (10), 面条 лапша (10), 馒头 

маньтоу (8), 火锅  горячий горшок（7)，鱼  рыба(6), 白菜 капуста(4), 西红柿 

помидоры (4) и др., в России – картофель（17), хлеб (14), борщ (7), помидоры (4), 

молоко (3) и др. 
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Отвечая на второй вопрос, русские студенты в качестве примера привели 34 

русские  пословицы и  7  китайских  пословиц. Наиболее  частотными  были:  хлеб 

всему голова（12), аппетит приходит во время еды（7), первый блин всегда комом 

（4), когда я ем я глух и нем（2). На китайском языке: 好饭不怕晚 (вкусный ужин 

стоит долго ждать) (3), 人是铁，饭是钢  (люди железо, а еда сталь)（1),  宁

吃仙桃一口，不吃烂杏半筐 (лучше уж съесть один кусочек персика, чем корзину 

абрикосов)（1),        柴米油盐酱醋茶（семь простых вещей повседневного быта: 

дрова, рис, масло, соль, соус, уксус, чай) (1), 民以食为天 (народ считает пищу 

своим небом)（1). 

Китайские студенты вспомнили 7 русских пословиц и 23 китайские пословицы. 

Многие  китайские  пословицы  уже  упоминались,  можно  уточнить,  что  в  этом 

перечне практически нет повторяющихся. Три раза упоминалась пословица 民 以 

食为天 (народ считает пищу своим небом)（3), два раза - 人是铁，饭是钢 (люди 

железо, а еда сталь) (2),  没吃过猪肉，还没见过猪跑？(не ел свинину, еще не 

видел бегающей свиньи?)（2), 吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮(когда 

едите  виноград,  не  стоит  выплевывать  виноградную  шкурку,  не  стоит есть 

виноград, чтобы плевать виноградные шкурки)（ 2). Теперь посмотрим, какие 

русские пословицы с компонентом ЕДА вспомнили китайские студенты, все они 

упоминаются по одному разу. Мы видим, что совпадает с русскими студентами 

только одна пословица: хлеб-всему голова, которая наиболее частотна в группе 

русскоязычных респондентов, можно отметить еще две пословицы - без соли и хлеб 

не естся; не коси глаз на чужой квас. Одна из пословиц оказалась искаженной: 
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люди хлеб про еду, а копейку - про беду (первое слово должно быть блюди, этот 

глагол не является частотным, не входит в словарный запас, поэтому был заменен 

на похожее известное слово люди). Без хлеба куска везде тоска – это название 

японского мультипликационного сериала. Если бы не было водки, был бы здоров, 

но несчастен – это афоризм или крылатое выражение. Там будет хлеб, там будет 

молоко, там будет все – это высказывание мы не смогли идентифицировать, 

возможно, это не очень правильное воспроизведение пословицы по памяти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что есть закрепленные стереотипные 

представления о своей и чужой культуре, связанной с едой. Это находит свое 

отражение в пословицах. Проведенный эксперимент показал, что наиболее 

типичные продукты питания часто используются в пословицах. Студенты лучше 

владеют пословицами на своем языке, пословицы на иностранном языке могут 

искажаться. 


