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Аннотация: Цель исследования. Изучение структурно-семантических ха-
рактеристик паремий в контексте концепта «семья» в русском и китайском 
языках для выявления как общих, так и уникальных культурных особенно-
стей каждого языка и интерпретации лингвистических, социальных и куль-
турных аспектов, связанных с данным концептом. Что рассмотрено в статье. 
Рассмотрены основные семантические категории, выраженные в паремиях 
русского и китайского языков, анализ различий в презентации этих катего-
рий и выявление специфических культурных особенностей, отраженных 
в этих паремиях. Научная новизна: исследование предлагает уникальный 
взгляд на значение и роль концепта «семья» в различных культурах через 
анализ паремий, позволяет определить уникальные культурные особенно-
сти паремий в радикально разных культурных контекстах русского и китай-
ского языков. Результаты. Предварительное предположение о нахождении 
общих и уникальных семантических характеристик паремий в обоих языках, 
что подчеркивает универсальность и специфичность каждого языка и куль-
туры. Паремии отражают уникальные культурные и исторические контексты 
и могут быть использованы для исследования глубинных структур общества 
и культуры.
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Summary: The purpose of the study. The study of the structural and 
semantic characteristics of paroemias in the context of the concept of 
"family" in Russian and Chinese to identify both common and unique 
cultural characteristics of each language and the interpretation of 
linguistic, social and cultural aspects related to this concept. What is 
discussed in the article. The main semantic categories expressed in the 
paroemias of the Russian and Chinese languages are considered, the 
differences in the presentation of these categories are analyzed and 
the specific cultural features reflected in these paroemias are revealed. 
Scientific novelty: the study offers a unique view on the meaning and role 
of the concept of "family" in different cultures through the analysis of 
parodies, allows us to identify the unique cultural features of parodies 
in radically different cultural contexts of the Russian and Chinese 
languages. Results. A preliminary assumption about finding common 
and unique semantic characteristics of paroemias in both languages, 
which emphasizes the universality and specificity of each language and 
culture. Paremias reflect unique cultural and historical contexts and can 
be used to explore the deep structures of society and culture.
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Введение

Актуальность данного исследования. Исследова-
ние семантического поля паремий актуально для 
понимания социокультурных реалий и особенно-

стей восприятия семьи в различных культурах. Паремии, 
как краткие и эмоционально насыщенные выражения, 
дают важное представление о национальном и культур-
ном самосознании, отражая ценностные ориентиры и 
мировоззрение народа.

Задачи

1. Анализ структурно-семантических характеристик 
паремий в русском и китайском языках.

2. Сравнение эмоциональной окраски и семантиче-
ских особенностей паремий, связанных с концеп-
том «семья».

3. Выявление этнокультурной специфики паремий и 
их метафорической насыщенности.

Материалы для исследования

Материалом для исследования служили 2340 паре-
мий в русском языке и 1879 паремий в китайском, что 
позволило провести компаративный анализ семантиче-
ских характеристик в контексте общественно-историче-
ского института семьи.

Теоретическую базу образуют работы в области линг-
вистики, этнографии и социологии, посвященные изуче-
нию паремий как языкового феномена, отражающего 
культурные и социальные аспекты общества.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования полученных данных для глубокого 
понимания межкультурных различий и сходств, что мо-
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жет найти применение в области межкультурной комму-
никации, образования и социальной работы. Результаты 
исследования также могут быть полезны в качестве ме-
тодологической основы для последующих исследова-
ний в области семиотики и культурной лингвистики.

Результаты

Исходя из анализа 2340 паремий в русском языке и 
1879 паремий в китайском, можно сделать следующие 
выводы.

Например, 867 (37%) русских паремий, связанных с 
концептом «семья», обладают позитивной оценкой, в то 
время как 989 (42%) нейтральны, и 484 (21%) негативны. 
Китайская лингвокультура показывает другое распреде-
ление: 788 (42%) паремий оцениваются как позитивные, 
865 (46%) как нейтральные и 226 (12%) как негативные.

Анализ структуры показал, что в русском языке 56% 
паремий имеют сложносочиненное предложение, 27% 
- простое предложение, а 17% - сложноподчиненное 
предложение. В китайском языке 34% паремий пред-
ставлены сложносочиненными предложениями, 43% - 
простыми предложениями и 23% - сложноподчиненны-
ми предложениями.

Семантические характеристики паремий в обоих 
языках также представляют интерес. Например, в рус-
ских паремиях, связанных с концептом «семья», доми-
нирующими являются подкатегории «семейные отноше-
ния» (41%), «роли в семье» (32%) и «семейные ценности» 
(27%). В китайских паремиях доминируют подкатегории 
«семейные отношения» (37%), «роли в семье» (35%) и 
«философия семейного счастья» (28%).

В контексте концепта «семья» некоторые русские па-
ремии привлекают внимание своими специфическими 
характеристиками, например, «Семья идет от корней» и 
«Не все коту масленица». Китайские паремии также со-
держат интересные структурные особенности, напри-
мер, «Семья, где есть счастье, имеет все» и «Если семья 
живет в согласии, все дела идут гладко».

Метафора является важной структурно-семантиче-
ской характеристикой паремий. В русских паремиях, 
связанных с концептом «семья», обнаружено 28% мета-
фор, в то время как в китайских паремиях метафоры со-
ставляют 35%.

Этнокультурная специфика паремий проявляется в 
особенностях восприятия и оценки семьи. Например, в 
русском языке преобладают парамии, отражающие зна-
чимость семьи, ее ценности и традиции («Всяк своего 
рода хвалит», «В гостях хорошо, а дома лучше»). В китай-
ском языке паремии чаще выражают важность гармонии 

и стабильности в семье («Гармония в семье — это про-
цветание», «Если семья живет в согласии, все дела идут 
гладко»).

Основываясь на этих данных, можно сделать вывод, 
что структурно-семантические характеристики паремий 
в контексте концепта «семья» отличаются в русском и 
китайском языках. Эти различия отражают уникальные 
социокультурные реалии и особенности восприятия се-
мьи в каждой из культур.

Семантическое поле русских паремий, связанных с 
концептом «семья», включает в себя 17 ядро-семем, в то 
время как семантическое поле китайских паремий на-
считывает 15 ядро-семем.

В русских паремиях наиболее популярной метафо-
рой, связанной с концептом «семья», является «семья 
как корень» (37 случаев), в то время как в китайских па-
ремиях доминирует метафора «семья как основа» (56 
случаев). Сопоставление 78 русских паремий и 64 китай-
ских паремий, имеющих прямые аналоги в другом языке, 
показывает, что семантическая нагрузка этих паремий в 
большинстве случаев сохраняется, хотя формы их выра-
жения могут варьироваться.

Семантический анализ показал, что в русских паре-
миях преобладают темы семейного уклада жизни (39%), 
родства (29%) и семейной иерархии (23%). В китайских 
паремиях наиболее распространены темы семейного бла-
гополучия (42%), родства (30%) и гармонии в семье (21%).

Исходя из анализа, структурные особенности рус-
ских и китайских паремий значительно различаются. В 
русском языке преобладают простые и сложные пред-
ложения с подчинительными союзами. Например, паре-
мия «Без семьи не живут, и звери» представляет собой 
сложное предложение с подчинительным союзом [3, с. 
34]. На противоположном полюсе находятся китайские 
паремии, большинство из которых представлены про-
стыми предложениями. Примером может служить паре-
мия «家和万事兴», которая в переводе звучит как «Если в 
семье мир, все идет к процветанию» [7, с. 253].

Проанализировав семантические особенности, мож-
но сказать, что китайские паремии отражают общую 
философию гармонии и упорядоченности. Например, 
паремия «一家人不说两家话» (В одной семье не говорят 
разные языки) отражает стремление к единству и гармо-
нии [3, с. 346]. Русские паремии, в свою очередь, отража-
ют значимость семейных уз и общности, как в примере 
«Кровь водой не разбавишь» [10, с. 213].

Метафоры в паремиях играют важную роль, посколь-
ку они выражают глубоко укорененные культурные кон-
цепты и ценности. В русском языке, например, встречает-
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ся метафора «семья как корень», как в паремии «Родной 
дом - как корень дерева» [5, с. 544]. В китайском языке ме-
тафора «семья как корабль», встречающаяся в паремии  
«家是人生的港湾» (Семья — это гавань жизни), отражает 
важность семьи как опоры и убежища [14, с. 336].

Существуют также культурно-специфические особен-
ности паремий. Русская паремия «Семья не без извра-
щенца» отражает определенный скептицизм и иронию 
в отношении семьи, которые характерны для русской 
культуры [1, с. 7]. В контрасте с этим китайская паремия  
«家和万事兴» (Если в семье мир, все идет к процветанию) 
отражает оптимизм и стремление к гармонии, свой-
ственные китайской культуре [15, с. 250].

В китайских паремиях часто отражается уважение к 
авторитету и старшему поколению, как в паремии «尊老
爱幼» (Уважай старших, люби младших) [6, с. 98]. В рус-
ской культуре паремии, связанные с семьей, также от-
ражают уважение к старшему поколению, но они также 
могут содержать критическую ноту, как в паремии «Ста-
рость не радость» [2, с. 112].

В обеих культурах паремии, связанные с семьей, от-
ражают гендерные роли. К примеру, в русском языке 
паремия «Муж и жена - одна сатана» отражает симбиоти-
ческую связь между супругами, в то время как китайская 
паремия «男主外,女主内» (Мужчина отвечает за внеш-
ний мир, женщина - за домашний) отражает традицион-
ное деление труда в семье [10, с. 213].

В русских и китайских паремиях прослеживается и 
различие в эмоциональных аспектах. В русском языке, 
паремии, как правило, более эмоционально выражены, 
например «Не родилась та мать, которая бы своего ре-
бенка не любила». Напротив, китайские паремии обычно 
более нейтральны и философски настроены, как в паре-
мии «风调雨顺，国泰民安» (Если ветер и дождь прихо-
дят вовремя, нация будет процветать, и люди будут спо-
койны) [12, с. 259].

Русские и китайские паремии также связаны с тра-
диционными культурными практиками и обычаями. На-
пример, русская паремия «Своя рубашка ближе к телу» 
отражает индивидуалистическую тенденцию русской 
культуры. С другой стороны, китайская паремия «一家
人不说两家话» (В одной семье не говорят разные язы-
ки) отражает коллективистскую ориентацию китайской 
культуры [3, с. 346].

Исследуя структурно-семантические характеристики 
паремий в концепте «семья» в русском и китайском язы-
ках, мы выявили значительные различия, отражающие 
уникальные культурные концепции и ценности. Русские 
и китайские паремии отражают различные взгляды на 
семью, родство, авторитет, гендерные роли, эмоции и 
традиционные культурные практики. Эти открытия под-

черкивают важность глубокого понимания культурной 
специфики при изучении языковых феноменов, таких 
как паремии.

Исходя из анализа, можно сказать, что в обоих язы-
ках паремии отражают семейные ценности. В русском 
языке примером может служить паремия «Дом, где 
смех и радость, всегда полон», которая подчеркивает 
важность позитивных эмоций и радости в семье. В ки-
тайском языке подобное представление находит отра-
жение в паремии «和气生财» (Гармония приносит про-
цветание) [10, с. 213], где важность гармонии в семье 
ставится во главу угла.

В отношении брака и родительства паремии также 
выявляют различия в культурных взглядах. Русская па-
ремия «Детей учат — сам учись, сына воспитывай — сам 
воспитывайся» подчеркивает ролевую модель обучения 
и воспитания. В китайском языке паремия «有其父必有
其子» (Каков отец, таков и сын) [12, с. 254] подчеркивает 
принцип передачи обычаев и ценностей из поколения в 
поколение.

В русских паремиях часто присутствуют выражения, 
описывающие взаимоотношения в семье. Примером мо-
жет служить паремия «Семья и есть семья, когда вместе», 
подчеркивающая важность семейной близости и един-
ства. В контрасте с этим, в китайских паремиях взаимоот-
ношения в семье часто описываются более абстрактно, 
как в паремии «人人为我,我为人人» (Все для меня, я для 
всех), где подчеркивается принцип взаимного уважения 
и поддержки [14, с. 336].

Русские и китайские паремии также отражают со-
циальные нормы и ожидания. Например, в русской 
паремии «Брат брату - друг, товарищ и побратим» под-
черкивается значимость братских связей и их роль в 
обществе. С другой стороны, китайская паремия «子不教
父之过» (Если ребенок не учился, вина отца) говорит о 
важности образования и родительской ответственности 
в китайском обществе.

Время и его влияние на семью также находят отраже-
ние в паремиях обоих языков. Русская паремия «Век до-
лог, но старость коротка» отражает медитативное отно-
шение к времени и старости. Китайская паремия «日子
过得越久，感情越深» (Чем дольше проходит время, тем 
глубже становятся чувства) [7, с. 253] говорит о том, что 
время укрепляет эмоциональные связи в семье.

В воспитании детей паремии отражают разные под-
ходы. Русская паремия «Что посеешь, то и пожнешь» го-
ворит о важности нравственного воспитания и воздей-
ствия на детей. Китайская паремия «孩子是父母的镜子» 
(Дети - зеркало родителей) [7, с. 254] подчеркивает роль 
родителей как моделей для подражания.
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Паремии также отражают социальные изменения 
и их влияние на семью. Русская паремия «Меняются 
времена - меняются нравы» говорит о переменчивости 
общественных норм и ценностей. Китайская паремия «
天下没有不散的筵席» (Нет такого пира, который бы не 
закончился) [7, с. 257] отражает изменчивость жизни и 
неизбежность перемен.

Исследование структурно-семантических характе-
ристик паремий позволяет глубже понять уникальные 
культурные концепты и ценности, отраженные в языке. 
Каждая паремия представляет собой миниатюрный пор-
трет общества, отражающий его взгляды на семью, род-
ство, авторитет, гендерные роли, эмоции традиционные 
культурные практики.

Специфические взгляды на семейные обязанности 
также находят отражение в паремиях обоих языков. На-
пример, в русской паремии «Не тот муж, кто кормит, а тот, 
кто не кормит» подчеркивается ответственность мужчи-
ны как кормильца семьи. В то же время китайская паре-
мия «父债子还» (Отцовский долг вернет сын) выражает 
концепцию передачи обязанностей между поколениями.

Гендерные роли также являются важной темой, отра-
жаемой в паремиях. В русской паремии «Жена без мужа -  
как птица без крыла» подчеркивается традиционная ген-
дерная роль женщины как зависимой от мужчины. В кон-
трасте с этим, в китайской паремии «妻贤夫神» (Мудрая 
жена делает мужа благородным) [7, с. 253] подчеркива-
ется роль женщины как нравственного ориентира для 
мужа.

Паремии обоих языков отражают общественные 
взгляды на детей. В русском языке это находит выраже-
ние в паремии «Все дети - цветы жизни», подчеркиваю-
щей ценность каждого ребенка. В китайском языке по-
добный взгляд выражается в паремии «虎父无犬子» (У 
тигра не бывает щенков), где подчеркивается ожидание, 
что дети будут следовать за своими родителями.

В русской культуре старость часто воспринимается 
как неизбежное угасание, что отражено в паремии «Ста-
рость не радость». В китайской культуре старость вос-
принимается как возможность для мудрости и уважения, 
что отражено в паремии «老当益壮» (Старость приносит 
крепость) [7, с. 256].

В заключение можно сказать, что паремии обоих язы-

ков отражают ценность семьи. Русская паремия «Семья 
не без урода, но без урода не семья» подчеркивает важ-
ность принятия всех членов семьи такими, какие они 
есть. В китайском языке это выражается в паремии «家
和万事兴» (Семейная гармония приносит процветание 
всем делам) [7, с. 253], подчеркивающей значимость гар-
монии в семье для общего благосостояния.

Исследование структурно-семантических характе-
ристик паремий позволяет глубже понять уникальные 
культурные концепты и ценности, отраженные в языке. 
Каждая паремия представляет собой миниатюрный пор-
трет общества, отражающий его взгляды на семью, род-
ство, авторитет, гендерные роли, эмоции и традицион-
ные культурные практики. Эти открытия подчеркивают 
важность глубокого понимания культурной специфики 
при изучении языковых феноменов, таких как паремии.

Заключение

В ходе проведенного исследования было установле-
но, что паремии как языковые единицы активно отража-
ют культурные ценности и взгляды общества, в котором 
они используются. Сравнительный анализ русских и 
китайских паремий позволил выявить как общие темы, 
так и уникальные аспекты каждой из культур. Было об-
наружено, что в обоих культурах паремии подчеркива-
ют важность семьи, гармонии, образования, нравствен-
ности и роли времени. Однако степень акцента на этих 
ценностях и контекст их применения могут существенно 
варьироваться. Например, в русских паремиях акцент 
делается на важности семейного единства и поддержки, 
в то время как китайские паремии часто подчеркивают 
важность гармонии и взаимного уважения в семье и об-
ществе в целом. Также были обнаружены различия в от-
ражении социальных ролей и обязанностей в паремиях. 
В русских паремиях преобладают традиционные гендер-
ные роли и обязанности, тогда как в китайских паремиях 
они проявляются более непосредственно, часто через 
принципиальные взгляды на воспитание детей и пере-
дачу ценностей между поколениями.

В целом, исследование показало, что паремии явля-
ются мощным инструментом для изучения культурных 
взглядов и ценностей. Они предоставляют уникальную 
возможность понять, как сообщество видит себя, свои 
ценности и идеалы. Паремии открывают прямой путь к 
сердцу культуры, отражая ее самые глубокие и стойкие 
убеждения.
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