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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» 
В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ

Работа представлена кафедрой межкультурной коммуникации РГПУ им. А. И. Герцена. 
Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор С. А. Вишнякова 

В статье рассматривается лингвокультурная специфика содержания концепта «семья» в сопо-
ставительном аспекте (на материале русского и китайского языков). Представлено исследование 
культурной и языковой специфики концепта, проведенное с целью определения основных культу-
роспецифичных составляющих содержания концепта «семья», представляющих собой актуальный 
предмет обучения на занятиях по РКИ.
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LINGUOCULTURAL SPECIFICITY OF THE CONCEPT „FAMILY“ 
IN RUSSIAN AND CHINESE CULTURES

The article examines the lingual and cultural specifi city of the concept “family” and provides a comparative 
research based on the Russian and Chinese languages. The theoretical research of the concept’s cultural and 
lingual specifi city is introduced. The research was carried out in order to defi ne the main culture-determined 
constituents of the concept “family” that would be valuable as a subject of study in the course of Russian 
as a Foreign Language.
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Внимание к языку и культуре в обучении 
иностранным языкам обусловило появление 
лингвокультурологической парадигмы в 

методике преподавания русского языка как 
иностранного. В рамках данного подхода обу-
чение иностранному языку рассматривается 
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как процесс межкультурной коммуникации, 
диалог культур, в ходе которого личность 
познает и присваивает себе элементы ино-
язычной культуры. Лингвокультурологи-
ческий подход к обучению русскому как 
иностранному актуализировал исследование 
языковой концептуализации мира в лингво-
методических целях. Современные стратегии 
обучения иностранным языкам ориентируют 
исследователей на изучение и включение в 
учебный процесс культурно-универсальных 
концептов, содержание которых обусловлено 
как общно стью человеческого бытия, так и 
национально-культурной спецификой. К числу 
таких универсально значимых концептов мож-
но отнести и концепт «семья», отражающий 
общечеловеческие и национально-специфиче-
ские (социальные, этические, нравственные) 
представления о феномене семьи. Именно 
поэтому, как отмечают исследователи, нацио-
нальную специфику концепта можно постичь 
только в сравнении с наполнением данного 
концепта в другой культуре [2]. Вследствие 
этого основным направлением нашего анализа 
избран сопоставительный подход. В качестве 
«сравниваемого» в данной работе рассматри-
ваются особенности концепта «семья» ( ) в 
китайской и русской культурах. 

Как известно, лингвокультурология изучает 
национально-культурную специфику языко-
вых единиц во всей полноте их содержания 
и оттенков значения. Ввиду этого особой 
актуальностью обладает исследование куль-
турно-исторических предпосылок формиро-
вания концепта «семья», которые во многом 
определили содержание и оттенки значения 
вербализирующих его языковых единиц.

Специфическими особенностями семьи в 
китайской культуре являются долговремен-
ность и общность социально-экономических 
интересов членов семьи, совместно прожива-
ющих в рамках единого коллектива. Вплоть 
до середины XX в. для китайцев была харак-
терна некая «растворенность» в семье, полное 
подчинение личных интересов потребностям 
семьи. Несмотря на то что за последнее время 
институт семьи в Китае претерпел значи-
тельные изменения, эта отличительная черта 
китайской культуры продолжает оказывать 

существенное влияние на семейную жизнь 
китайцев. Некоторые исследователи говорят о 
«культе кровного родства» как о характерной 
черте китайской культуры [1]. Кровнород-
ственные связи традиционно обладали для 
китайцев намного большей значимостью, 
чем, например, супружеские связи. Кровное 
родство лежало в основе разделения людей на 
«своих», т. е. принадлежащих к своему клану, 
и «чужих» – людей из других кланов [3].

Для русского менталитета понятие кров-
ного родства также, безусловно, является 
значимым. Однако принадлежность русской 
культуры к православию структурирует отно-
шения между ее представителями на несколь-
ко других основаниях. Для русских значима 
категория духовного родства, проявляющаяся 
в принадлежности человека к православной 
религии и принятии ее ценностей. Значимость 
концепта «соборность» и категории общин-
ности в свою очередь обусловливают тот факт, 
что основанием разделения людей на «своих» 
и «чужих» в русской культуре в течение долго-
го времени являлась принадлежность людей к 
одной социальной группе, например, сельской 
общине и к одной религии.

Вышеобозначенные особенности русской 
ментальности проявляются, например, в 
возможности существования у русских лю-
дей родственных связей, основанных не на 
кровном, а на духовном родстве. Таковыми 
исторически являлись связи между крестными 
родителями и крестником (или крестницей). 
Таким образом, в русской культуре кровное 
родство для части россиян не является един-
ственно важным видом родственных связей. 
Не меньшей значимостью и ценностью обла-
дает родство духовное, основанное на рели-
гиозной основе [4, с. 147–156]. 

Очень многое в поведении людей и мо-
ральных ценностях китайского общества 
определяет конфуцианство с присущим ему 
культом патриархальной семьи. Одним из 
ключевых принципов (назовем его условно 
первым) построения отношений между кров-
ными родственниками в китайской культуре 
является актуализируемый конфуцианством 
принцип оппозиции «старших» и «младших» 
членов семьи. Для китайской культуры ха-
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рактерна строгая иерархия членов семьи по 
старшинству, младшие родственники должны 
повиноваться старшими. При обращении к 
родственнику китайцу необходимо указать 
его место в семейной иерархии, которое оп-
ределяется его возрастом. Вследствие этого 
лексика семейной тематики является четко 
структурированной. Например, если у отца 
есть несколько братьев, то при обращении к 
самому старшему дяде используется лексема 

, которую на русский язык можно пере-
вести как «большой дядя»; при обращении к 
второму по старшинству дяде используется 
обращение «второй дядя» ( ), далее сле-
дует «третий дядя» ( ) и т. д. К самому 
младшему дяде обращаются «младший» (или 
«последний») дядя ( ). Таким обра-
зом, китаец, говоря о дяде или тете, двоюрод-
ном брате или сестре и т. д., не может сказать 
просто «дядя» ( ), «двоюродный брат» ( ) 
и т. д., не указав степень их старшинства. 

Вторым принципом организации семейных 
отношений между кровными родственниками, 
определяемым национальной спецификой 
китайской культуры, является разделение всех 
членов семьи на родственников по мужской и 
по женской линии. Представляется, что при-
чина этого явления кроется в том, что, выходя 
замуж, китайская женщина традиционно при-
соединялась к клану мужа и соответственно ис-
ключалась из клана родителей. В соответ ствии 
с этой традицией возникла необходимость 
выделять клан родственников как со стороны 
отца, так и со стороны матери, которые прина-
длежат к разным семьям. В китайском языке 
существует специальный иероглиф  («вай») 
для обозначения родственников по женской 
линии, он переводится на русский язык как 
«внешний». Например, сын брата называется 
«цзы зы» ( ), а сын сестры – «вай шэнь» (

), внук от сына – «сунь цзы» ( ), а внук 
от дочери – «вай сунь цзы» ( ) и «вай 
по» ( ) – бабушка по материнской линии, 
«вай гун» ( ) – дедушка по материнской 
линии и др.

Лексическая система обозначения род-
ственных отношений и степеней родства в 
русском языке не содержит лексем, экспли-
цирующих возрастной статус члена семьи 

или его принадлежность к родственникам по 
мужской или по женской линии. Если у гово-
рящего по каким-либо причинам возникает 
потребность сообщения данных сведений, то 
ему необходимо использовать описательные 
словосочетания, например, «дядя со стороны 
матери» ( ), «старшая сестра» ( ), «старший 
брат моего отца» ( ) и др. Представляется, 
что одной из причин вышеобозначенной 
ситуации является отсутствие у русских 
людей традиции жить семейными кланами. 
Вследствие этого для говорящего нет необхо-
димости эксплицировать в речи, принадлежит 
ли родственник к его клану (т. е. разделять 
родственников по мужской и женской линии). 
Кроме того, русской культуре не свойственна 
жесткая иерархия членов семьи по возрасту. 
Несмотря на то что для русских людей также 
характерно уважительное, почтительное от-
ношение к старшим, жесткая установка на без-
оговорочное подчинение младших старшим в 
ней отсутствует, а следовательно, пропадает 
необходимость эксплицировать возрастную 
иерархию членов семьи в речи.

Отличительной чертой концепта «семья» в 
русской культуре является и неоднородность 
его наполнения. В отличие от китайской 
культуры, которая подверглась значительным 
изменениям лишь в середине XX в., социо-
культурная история России имеет дискрет-
ный характер и представляет собой смену 
культурно-исторических парадигм (Крещение 
Руси 980 года, реформы XVII–XVIII столетий, 
революция 1917 г., перестройка конца 80-х – 
первой половины 90-х гг. XX в.), сопровож-
давшихся «ломками» ценностно-смысловых 
систем. Так, начиная с Петровских реформ 
начала XVIII в., в русской культуре наблюда-
ется сосуществование двух систем семейного 
уклада: традиционной древнерусской и при-
внесенной извне европейской [5, с. 15]. Со-
гласно традиционной древнерусской системе 
организации семейных отношений, мужчина 
занимал главенствующее положение в семье. 
Жена и дети были обязаны подчиняться ему. 
Такая организация семьи наиболее полно опи-
сана в «Домострое», литературном памятнике 
средневековой русской культуры. В модифи-
цированном виде она сохранялась в больших 
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крестьянских семьях вплоть до начала XX в. 
Однако, начиная с XVIII в., русская культура 
была подвержена изменениям, сблизившим 
ее с западной. Культурное влияние Европы 
(влияние просветительских идей, сентимента-
лизма, романтизма), изменение общественного 
статуса женщины, трансформации в сфере 
нравственно-эмоциональных отношений обус-
ловили «европеизацию семьи», особенно в 
условиях высшего света. В семьях такого типа 
усилилось личностное начало членов семьи: 
дети и жены обладали большей свободой, 
правом принятия самостоятельных решений. 
Таким образом, если в китайской семье от-
ношения между ее членами не претерпевали 
изменений вплоть до первой половины XX в., 
то в русской культуре структура отношений 
между членами семьи, напротив, подвергалась 
модификациям на протяжении ряда веков.

Вышеописанные культурообусловленные 
различия в структуре отношений между 
членами семьи в русской и китайской куль-
турах не могли не найти отражения в языке 
и являются актуальным предметом анализа 
лексической репрезентации концепта «семья» 
в лингвометодических целях. Ввиду того, что 
концепт «семья» является сложным, много-
компонентным образованием, при создании 
его модели требуется учет его семантиче ских, 
парадигматических и синтагматических ха-
рактеристик. 

Различия в языковых системах русского 
и китайского языков обусловили целый ряд 
различий в лексическом наполнении лексем 
«семья». 

По данным этимологических словарей 
формирование содержания концепта «семья» в 
русской и китайской культуре имеет некоторые 
сходства и различия. В русской культурной 
традиции лексема «семья» изначально имела 
более широкое, собирательное значение. Она 
использовалась для обозначения не только 
лиц, связанных узами родства, но и шире, для 
обо значения людей, объединенных общей де-
ятельностью, местом обитания (например, др. 
слав. «смиа» – невольник, домочадец). В китай-
ской традиции иероглиф , используемый для 
обозначения семьи (графически представляет 
собой сочетание знаков  – «крыша дома» и 

 – «свинья (кабан)»), обозначает «дом, хо-
зяйство», а также ритуальный аспект жизни 
семьи – «жертвоприношение предкам».

Анализ данных толковых словарей рус-
ского языка позволяет отметить, что наибо-
лее устойчивым семантическим значением 
концепта «семья» является «группа близких 
родственников, проживающих вместе», а так-
же «объединение людей, сплоченных общими 
интересами». Устойчивым является также зна-
чение «группа животных», зафиксированное 
всеми рассмотренными словарями. Последнее 
из них – «группа родственных языков» – яв-
ляется лакунарным в китайской языковой 
картине мира. 

Семантический объем лексемы «семья» 
( ) в китайском языке намного шире, чем 
в русском. Каждый проанализированный 
словарь («Современный китайский словарь», 
«Китайский словарь», «Словарь китайских 
универсальных слов»), представляет не менее 
10 значений данной лексемы. Лексема «семья» 
в китайском языке более универсальна (мно-
гозначна), обозначает понятия, передаваемые 
в русском языке другими лексическими сред-
ствами. (Например: «дом»  – идти домой; 
«имущество»  – большое семейное 
имущество; «обращение к уважаемому чело-
веку»  – Вы, ваша милость). 

Общим (универсальным) семантическим 
признаком концептов «семья» в русской и 
китайской культуре является их восприятие 
как «группы (близких) родственников, жи-
вущих вместе». Вместе с тем потенциальное 
число этих «близких родственников» в китай-
ской культуре изначально шире (ср.: семья 
как предприятие, род), тогда как в русской 
культуре можно отметить тенденцию посте-
пенного сокращения числа родственников, 
формирующих одну семью. Кроме того, если 
в русском языке концепт «семья» включает 
понятие «дом» в свою структуру как один из 
признаков, то в китайском языке эти два по-
нятия передаются графически одной лексемой 
(иероглифом ). 

Восприятие семьи  как общности лю-
дей, объединенных какой-либо идеей, также 
присутствует и в китайской языковой картине 
мира, однако оно имеет иное значение, чем в 
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русской культуре. Это либо более конкретное 
значение, связанное с работой, трудовой дея-
тельностью (  – крестьянское хозяйство, 

 – рыбак), либо значение, связанное с 
какой-то идеологией, направлением в искусст-
ве, философии («школа, течение», например: 

 – Конфуцизм). Китайские толковые сло-
вари фиксируют также научное восприятие 
данного феномена, но распространенного в 
более узком контексте («люди одного пола», 
«единица биологической общности», напри-
мер:  – мужчины). Значение «род, фами-
лия» (например:  – род «У») в китайской 
языковой картине мира представлено шире, 
чем в русской, включает национально-специ-
фические элементы (императорский род). 

Специфика синонимических связей лексе-
мы также обусловлена различиями языковых 
систем. Так, ввиду многозначности лексемы 
«семья» в китайском языке, требуется нали-
чие уточняющего контекста для того, чтобы 
определить точное значение иероглифа . 
Например, выражение «эта семья хорошая» 
( ) может иметь несколько интерпрета-
ций: 1) эта семья гармоничная – ; 
2) у этой семьи большой дом – 

; 3) эта семья богатая – ; 4) в этой 
семье все здоровы – ; 5) в этой 
семье у каждого хорошая работа – 

. 
Значительные расхождения наблюдаются 

также в словообразовательных связях лексем. 
Если лексема «семья» образует ряд дериватов, 
так или иначе связанных с понятием «семья» 
(ср.: «семейка», «семейный», «семейство», 
«семейственный», «семьянин»), то в китай-
ском языке иероглиф  используется для ряда 

словообразовательных моделей. Ср.: для обра-
зования ряда существительных, обозначающих 
лиц, занятых той или иной деятельностью 
(  – писатель;  – художник, живописец; 

 – композитор;  – музыкант; 
 – философ и т. д.); для выражения вежливо-

го отношения (  – родители супружеской 
четы;  – хозяин, наниматель;  – зна-
ток, мастер, профессионал); для обозначения 
понятий «школа», «течение», «направление» 
(например, – Даосизм). 

Анализ лексикографических изданий 
разных типов позволил выявить как универ-
сальные характеристики концепта «семья» 
(«группа близких родственников, живущих 
вместе»), так и национально-специфические, 
обусловленные различиями в культурно-ис-
торическом развитии, а также различиями 
языковых систем. Именно эти особенности 
формируют национально-культурную специ-
фику концептов «семья».

Таким образом, в статье раскрыта специ-
фика концепта «семья» в русской и китай-
ской культурах. Охарактеризованы основные 
семейные особенности культур; выявленные 
критерии разделения «своих» и «чужих» в 
китайском и русском социумах; описаны 
принципы организации семейных отношений 
в Китае (оппозиция «старших» и «младших» 
членов семьи и разделение всех членов семьи 
на родственников по мужской и по женской 
линии); раскрыты особенности лексикографи-
ческого портрета концепта «семья».

Интерпретация национально обусловленно-
го содержания концепта «семья» может вызы-
вать значительные трудности у китайских сту-
дентов и требует учета на занятиях по РКИ. 
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В статье вводится и рассматривается новое понятие – «коррекционно-моделирующая деятель-
ность». Предлагается технология подготовки учителя-логопеда к этой деятельности с целью фор-
мирования связной речи дошкольников с нарушениями речи.
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TECHNIQUES OF TEACHER-THERAPEUTIST’S TRAINING FOR CORRECTIONAL 
AND MODELING ACTIVITIES AIMED AT FORMING OF COHERENT SPEECH 

OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS

The author of the article introduces and considers the new concept – „correctional and modeling 
activities“. The article presents the techniques of teacher-therapeutist’s training for this kind of activities 
aimed at forming of coherent speech of preschool children with speech disorders.
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Новые стратегические ориентиры разви-
тия профессионального образования требу-
ют от него принципиально новой позиции, 
которая заключается в повышении качества 
подготовки будущих специалистов в услови-
ях модернизации специального образования. 
Современное общество нуждается в педагоге, 
способном к восприятию новых идей, при-
нятию нестандартных решений, к активному 
участию в инновационной деятельности, гото-
вом компетентно анализировать и разрешать 
возникающие проблемы. В связи с этим задача 
повышения качества обучения будущих учите-
лей-логопедов требует использования новых 
педагогических технологий, формирующих 
специалиста, готового не только применять 
на практике уже известные методы обучения, 
способствующие решению профессиональных 

проблем, но и самостоятельно моделировать 
объекты и явления. На эту особенность под-
готовки будущего учителя-логопеда обращено 
внимание в стандартах профессионального 
образования, где в качестве одной из характе-
ристик его деятельности выделена готовность 
к моделированию.

Коррекционно-моделирующая деятель-
ность служит эффективному формированию 
связной речи дошкольников, имеющих рече-
вую патологию, так как наглядно выражает 
объект изучения и активизирует коммуника-
тивные, познавательные и творческие способ-
ности детей.

Ряд исследователей (А. М. Бородич, 
В. П. Глу  хов, Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, 
С. А. Миронова, Т. Б. Филичева и др.) утверж-
дают, что развитие связной речи – одна из 

Технология подготовки учителя-логопеда к коррекционно-моделирующей деятельности...


