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Аннотация. История развития межнациональных контактов подтверждает 

неизменную актуальность установления продуктивного взаимодействия с пред-

ставителями разных стран мира с целью развития устойчивых связей в сфере эко-

номики, политики, культуры. Основой межкультурного общения выступает диа-

лог культур, функциональным предназначением которого является многосторон-

няя трансляция духовных ценностей и идей, осуществляемая посредством языка. 

В работе приводится анализ культурных истоков, народных суеверий и способов 

представления понятия «пространственное направление» в китайском и русском 

языках. Концептуальное понимание пространства представлено во многих языко-

вых аспектах, однако существующие культурные различия создают препятствия 

для непосредственной межкультурной коммуникации. Цель статьи – выявить 

сходство и различие языковых коннотаций пространственных понятий «правый» 

и «левый», «Запад» и «Восток» на примере китайской и русской культур. В про-

цессе анализа национальных лингвистических значений выявляются репрезента-

ции исследуемых концептов в языковых единицах. В статье конкретизируются 

смысловые корреляты языкового сознания, установившиеся в культурных тради-

циях китайского и русского народа, отраженные в их специфических представле-

ниях о мире. Авторы приходят к выводу о том, что в процессе коммуникации 

важно учитывать дискурсивный аспект перевода пространственных концептов, 

что непосредственно влияет на качество понятийного контента. Знание стилисти-

ческой специфики и разнообразия пространственных концептов, рассмотренных 

на примере китайского и русского языков, окажет позитивное влияние на инте-
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грацию культурных связей, способствуя улучшению взаимопонимания и устране-

нию препятствий в межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; концепты «правый», «ле-

вый»; «Восток»; «Запад»; пространство; китайская и русская культуры 

Для цитирования: Попкова Т. Д., Чэн Янь Пространственные концепты «пра-

вое – левое», «Восток – Запад» в языковой культуре Китая и России // Мир рус-

скоговорящих стран. 2024. № 3 (21). С. 80-100. http://dx.doi.org/10.20323/2658-

7866-2024-3-21-80. https://elibrary.ru/ASUFPM. 

CULTURAL SCIENCE 

Original article 

Spatial concepts of “right – left”, “East – West” in the linguistic culture  

of China and Russia 

Tatyana D. Popkova1, Cheng Yan2 

1Doctor of cultural sciences, professor, department of pedagogy, Perm state national 

research university, Perm. 
2Postgraduate student, department of the Russian language, Tianjin university of foreign 

languages, China. 
1tatyana3@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0267-217X 
2cy3261099677@163.com, https://orcid.org/0009-0000-8743-8192 

Abstract. The evolution of international contacts confirms the constant relevance of 

establishing productive interaction between people from different countries of the world 

in order to develop sustainable ties in the spheres of business, politics, and culture. The 

basis of intercultural communication is the dialog of cultures, whose functional purpose 

is to express spiritual values and ideas in a variety of ways through language. The arti-

cle analyzes cultural backgrounds, folk superstitions and ways of representing the con-

cept of “spatial direction” in Chinese and Russian languages. The conceptual under-

standing of space is represented in many linguistic aspects, but existing cultural differ-

ences create barriers to direct intercultural communication. The aim of the article is to 

find out similarities and differences between linguistic connotations of space concepts 

“right” and “left”, “West” and “East” in Chinese and Russian cultures. While analyzing 

national linguistic meanings, the authors identify representations of the concepts under 

study in linguistic units. The article specifies semantic correlates of linguistic con-

sciousness, established in Chinese and Russian cultural traditions and reflected in their 

specific perceptions of the world. The authors conclude that in communication it is im-

portant to take into account the discursive aspect of space concept translation, which has 

a direct impact on the quality of the conceptual content. Knowing the stylistic specifici-

ty and diversity of the space concepts in Chinese and Russian languages will have a 

positive impact on the cultural integration, contributing to better mutual understanding 

and eliminating obstacles in cross-cultural communication. 
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Введение 

Слово «коммуникация» проис-
ходит от латинского слова 
“communicatio” – «сообщение, пе-
редача». Первоначально этот тер-
мин использовался в информатике 
(К. Шеннон, 1848), кибернетике 
(Н. Винер, 1970-е гг.), а впослед-
ствии в социологии и психологии 
(Г. Трейдер, Э. Холл, 1954). Поня-
тие «коммуникация» интерпрети-
ровалось в разных вариантах: как 
наука и деятельность по передаче 
информации; как социальный кон-
такт; как способы взаимодействия 
людей друг с другом посредством 
письменных или речевых посылов. 
В последнем варианте синонимом 
«коммуникации» стал термин «об-
щение», то есть обмен между 
людьми информацией, мыслями, 
представлениями, эмоциями и т. п. 

Термин «межкультурная комму-
никация» впервые был использован 
в европейской научной среде в 
1972 г. при анализе особенностей 
межкультурного общения предста-
вителей разных культур [Samovar, 
2004]. Одно из самостоятельных 
определений межкультурной ком-
муникации было дано в книге 
Е. М. Верещагина и В. Г. Костома-
рова «Язык и культура»: «адекват-
ное взаимопонимание двух участ-
ников коммуникативного акта, 

принадлежащих к различным наци-
ональным культурам» [Верещагин, 
1990, с. 26]. Учитывая эти характе-
ристики речевого акта, становится 
очевидным, что межкультурная 
коммуникация – это активный дву-
сторонний (или многосторонний) 
процесс, в котором участвуют лю-
ди с разными культурными тради-
циями. 

В современной лингвистике ис-
пользуют два термина: «межкуль-
турная коммуникация» 
(“Intercultural Communication”) и 
«кросскультурная коммуникация» 
(“Cross-cultural Communication”). 
Первое подразумевает коммуника-
цию с представителями разных 
культур, а второе – как «пересека-
ющаяся культурная коммуника-
ция», то есть поэтапный процесс 
выстраивания отношений с пред-
ставителями своей культуры, а за-
тем с носителями другой культуры. 
Исследованиями в области крос-
скультурной коммуникации в 
настоящее время занимаются куль-
турологи, философы, социологи, 
психологи, педагоги и филологи, 
что характеризует эту область изу-
чения как интегративное, междис-
циплинарное пространство. 

В современном мире проблемам 
межкультурной коммуникации 
уделяется большое внимание, что 
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обусловлено расширением между-
народных связей в различных обла-
стях жизнедеятельности. В связи с 
чем обозначается проблема взаи-
мопонимания представителей раз-
ных культурных традиций в про-
цессе непосредственных речевых 
актов. Изучение и выявление линг-
вистических особенностей струк-
туры речи и форм другого языка 
может значительно облегчить пере-
водческий дискурс. 

Одной из ключевых проблем, с 
которой сталкиваются участники 
общения, является определение 
значения слов. Так, в китайском 
языке понятие «культура» – обо-
значается двумя иероглифами:  

«文 » – «письменность» и «化 » – 

глагол, а в буквальном переводе 
сочетаний двух иероглифов – 
«окультуривание людей» (то есть 
культура посредством языка влияет 
на мышление людей). В русском 
языке слово «культура» имеет ши-
рокое и объемное понятие, в кото-
рое включены ценности, нормы, 
традиции, обычаи, верования, зна-
ния, творческая деятельность, 
мышление, коммуникация и многое 
другое, что позволяет говорить о 
кумулятивной природе этого тер-
мина. Зная и понимая эти семанти-
ческие различия в китайском и рус-
ском языках, можно уменьшить 
степень разночтения тех или иных 
культурных явлений в процессе 
коммуникации. Важными вопроса-
ми в этой сфере является проблема 
языкового взаимодействия между 
представителями разных нацио-
нальных культур. Раскрытие и по-

нимание особенностей «другой» 
культуры возможно посредством 
диалога, который осуществляется 
при устном и письменном общении. 

Методы исследования 

В работе использован комплекс-
ный подход в выборе методов ис-
следования: системно-структур-
ный, историко-этимологический, 
культурологический, а также кон-
текстуальный анализ двух языко-
вых единиц пространственного 
направления: «правый» и «левый», 
«Восток» и «Запад». 

Теоретические основания  

исследования 

Способы осознания человеком 
«чужого» языкового пространства 
начинаются с его активного взаи-
модействия с партнером по обще-
нию и погружением (реальным или 
опосредованным способом) в куль-
турную среду. Анализируя понятия 
«правый», «левый» – направления 
пространства, мы ориентируемся на 
положение о том, что и само слово 
«пространство» является много-
значным. Согласно идеям 
В. Н. Топорова, в научной среде 
существуют две интерпретации по-
нимания этого слова – по Ньютону 
и по Лейбницу, – эти различия за-
ключаются в том, «что одно – от-
влечено от человека-наблюдателя, 
другое, напротив, “одушевлено” 
его присутствием» [Топоров, 1983, 
с. 228]. Исходя из этого, процесс 
восприятия человеком простран-
ственных объектов включает в себя 
не только образное их представле-
ние, но и субъективное к ним от-
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ношение, исходя из собственной 
картины мира, сформированной в 
конкретной культурной среде. 
Именно эти факторы лежат в осно-
ве национальных различий интер-
претации смысловых категорий 
языка. 

Язык – носитель культуры: 
«Язык – это средство для передачи 
осмысленного (интерпретирован-
ного) образа действительности от 
говорящего к слушающему» [Ко-
шелев, 2000, с. 40]. Посредством 
языка культура может восприни-
маться и передаваться людьми. 
Сущность передачи определенного 
смысла той или иной информации 
«состоит не в характере отдельных 
выражений, а в сочетании их в не-
которые единства, в художествен-
ной конструкции словесного мате-
риала» [Спешнев, 2017, с. 15]. Учи-
тывая динамичность развития язы-
ков, следует констатировать, что в 
процессе культурного наследова-
ния происходит формирование но-
вых функций, приводящих нередко 
к изменению семантики языковых 
единиц. При этом базовые языко-
вые конструкции преимущественно 
остаются неизменными. В частно-
сти, понятия, определяющие про-
странственные направления. 

Понятия «пространственная 
ориентация» или «пространствен-
ное направление» являются систе-
мой образов, отраженных в языко-
вой семантике, кроме того, они 
служат важным невербальным 
средством общения, так как люди 
разных культур формируют в своем 
сознании различные простран-

ственные представления, а их вос-
приятие отражается в повседнев-
ном использовании этих слов. Как 
отмечают русские исследователи 
(Вяч.Вс. Иванов, Н. И. Толстой, 
Б. А. Успенский и др.) понятия 
«правый» и «левый», а также «Во-
сток» и «Запад» занимают важное 
место в культуре и сознании людей. 

У каждого индивида в течение 
жизни складывается определенная 
картина мира, в которой языковая 
картина служит базовой единицей 
культуры, сформированной как на 
основе субъективного жизненного 
опыта, так и коллективного опыта 
народа, говорящего на определен-
ном языке. При этом следует отме-
тить, что совокупный образ про-
странства в языковом сознании не 
привязан к конкретному понятию 
«место», «среда» или «объект», он 
может интерпретироваться как 
парный образ, «объект – местопо-
ложение», «объект – процесс», 
«объект – деятельность», определяя 
таким образом что видит человек и 
где это находится, какая ситуация 
происходит в настоящее время и 
каково действие (подобную харак-
теристику дала Е. С. Кубрякова 
[Кубрякова, 2000]). 

Концепты «левый» и «правый» 

 в языковом сознании народов 

Китая и России 

Оппозиция «правый – левый» 
традиционно имеет большее значе-
ние в культуре этносов. Эти поня-
тия нередко воспринимаются в ка-
честве аксиологических противо-
поставлений, основанных на наци-
ональных традициях, выполняя 
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важную роль в различных сферах 
быта, культуры и религии, отражая 
мировоззрение, обыденные пред-
ставления носителей языка, а также 
этические, эмоциональные и нрав-
ственные нормы. 

Религиозная тематика – одна из 
традиционных областей русской 
культуры, в которой отражено 
представление русских людей о 
концептах «правый» и «левый». 
Православное вероучение, как свод 
догматических определений о 
взглядах, оценках, правилах и об-
разных представлениях о природе и 
обществе имеют особую систему 
ценностного понимания жизни. В 
христианстве считается, что рядом 
с каждым человеком находятся два 
начала: справа стоит ангел (добро), 
а слева – дьявол (зло) [Бо Цзин, 
2013]. В «Повести временных лет» 
летописец рассказывает об эпизоде 
крещения Руси как греческий фи-
лософ показывает князю Владими-
ру «запону» с изображением 
Страшного суда, на которой справа 
располагались праведники, а слева 
грешники [Греческий философ по-
казывает … ]. На иконе распятого 
Христа правая сторона означает 
веру, а левая – неверие, при этом 
правая сторона связывается с вер-
хом, а левая – с низом; Христос – 
это правая рука Бога (десница Бо-
га); на изображениях распятого 
Христа справа от него фигура рас-
каявшегося разбойника, а слева – 
нераскаявшегося. 

Когда православные верующие 
крестятся, то движение руки осу-
ществляется справа – налево. 

Очевидно, будь то крестное 
знамение или изображение на ико-
нах, в религиозных представлениях 
правая сторона символизирует 
«добро» и «справедливость», а ле-
вая – «зло и грех». 

В повседневной жизни русских 
людей многие суеверия и табу так-
же тесно связаны с определением 
левого и правого пространственно-
го расположения, например, посло-
вица «Никогда не плюй на правый 
бок, на праву сторону, потому что 
ангел-хранитель при правом боке, а 
дьявол при левом, на него и 
плюй…», «Кто на правом боку 
спит, заспит своего ангела-
хранителя» [Киселева, 2011, с. 96], 
«Бес слева ходит да на грех наво-
дит». В былинах также отражается 
предпочтительность правой сторо-
ны при выборе пути следования 
героев: «Кто вправо поедет, тот ца-
рем будет; кто влево поедет, тот 
убит будет». 

Китайцы выражают свою жизнь 
в философских культурных кодах, 
основанных на конфуцианских тра-

дициях, таких как: «Ли» (礼 [禮]) – 

нормы поведения; «И» (义 [義]) – 

«правда», «справедливость»; 

«Жень» （仁） – человеколюбие и 

др.). В китайской системе культур-
ных кодов нет понятия «добра» и 
«зла». Под влиянием древнекитай-
ской философии и закрепленной в 
сознании многими поколениями 
социальной (феодальной) системы 
китайцы верят, что «левые пользу-
ются уважением, а правые имеют 
низкий статус». В философии дао-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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сизма установлено положение о 
том, что Вселенная имеет две про-
тивоположные стороны «Инь» и 
«Ян» [Лю Шэньфэй, 2007], пред-
ставленных в категориях «верх и 
низ», «левый и правый», «фасад и 
тыл», «высокое и низкое» и т. д. В 
книге «Дао Дэцзин» сказано, что  

«君子居则贵左，用兵则贵右；吉

事尚左，凶事尚右，是以偏将军居

左，上将军居右» (’Благой государь 

в своем доме чтит левое, а идя вой-
ной, чтит правое. В счастливых со-
бытиях ценится левое, в несчаст-
ных событиях ценится правое. 
Младший полководец стоит слева, 
старший полководец стоит справа’) 
[Книга о Пути жизни. Дао-Дэ 
цзин … , 2017]. 

В военных действиях правая 
сторона символизирует честь. Это 
связано с тем, что в войнах в боль-
шинстве случаев правая рука дер-
жала оружие, а левая нога исполь-
зовалась в качестве опоры. Поэто-
му самый знатный человек или са-
мая важная персона располагается 
справа для защиты. Это также от-
ражает отношение китайцев к 
войне: даже если оружие приходит-
ся применять в качестве крайней 
меры, к войне следует относиться 
как к похоронам, что отражает 
уважение к жизни и негативное от-
ношение к войне. 

В нормах повседневного этике-
та при проведении торжественных 
мероприятий, таких как банкеты, 
жертвоприношения, свадьбы и т. п., 
левая сторона символизирует честь, 
уважение и статус – именно с этой 
стороны стоят / сидят наиболее по-

четные гости. В китайском языке 

есть фразеологизм « 虚 左 以 待 » 

(’Освободите место слева, чтобы 
поприветствовать высоких гостей’). 

В свою очередь, такие события 
как похороны, природные и техно-
генные катастрофы, убийства и т. п., 
в основном, воспринимаются ки-
тайцами как совершенные справа, 
что констатирует, в том числе по-
чтительное отношение к неудачным 
и печальным событиям. Это отража-
ет понимание и применение про-
странственных ориентиров левых и 
правых почестей в древнем Китае. 

Суеверия о «левом» и «правом», 
связанные с частями тела. Многие 
языковые информационные едини-
цы, выражающие концепты «лево-
го» и «правого» в национальных 
культурах, связаны с лицевыми и 
телесными знаками. Как в китай-
ском, так и в русском фольклоре, 
принято использовать «знаки» ча-
стей тела для предсказания удачи, 
судьбы, богатства или беды, несча-
стья, невезения. 

В телесный код человека входят 
такие части тела как рука, нога, 
глаз, ухо и др. Примером использо-
вания этих слов в русском языке 
служат многочисленные послови-
цы: «В правом ухе звенит – к доб-
рым вестям, в левом – к худым», 
«Если левое ухо горит – плохое о 
тебе говорят, правое – хорошее», 
«Правый глаз чешется – к смеху, 
левый – к слезам», «Правая бровь 
чешется – к свиданию с другом, 
левая – с лицемером», «Зудит ле-
вый локоть – человек скоро будет 
плакать, правый – радоваться», 
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«Правая ладонь чешется – к при-
были, левая – к убытку» [Киселева, 
2011, с. 96]. В сознании русских, 
когда они встают утром с постели, 
если правая нога опускается пер-
вой, день пройдет гладко, а если 
левая нога опускается первой, этот 
день будет неудачным: «Вставать 
надо с правой, а не с левой ноги». В 
повседневной жизни, если человек 
злится без причины, над ним будут 
подшучивать и говорить: «Он встал 
с левой ноги». 

Кроме того, в русских послови-
цах может быть использована лек-
сика, связанная с одеждой, что 
также демонстрирует связь с про-
странственным положением: «Если 
начать надевать одежду с левой 
руки, жди беды»; «Надеть одежду 
на левую сторону (наизнанку) – 
жди неприятность». 

Китайское суеверие о «левом» и 
«правом» относится только к лице-
вым знакам – «глазам». Например, 
есть несколько пословиц, которые 
наиболее часто употребляются в 

повседневной речи: «左眼跳财，右

眼 跳 灾 » (‘Подергивается левый 

глаз – знак богатства, а правый – 

знак беды’); «左眼跳福，右眼跳祸» 

(‘Подергивается левый глаз – пред-
знаменование счастья, а правый 
глаз – предзнаменование беды’);  

«左跳喜，右跳愁，左跳发，右跳

杀» (‘Подергивается левый глаз – 

предзнаменование радости, а пра-
вый глаз – предзнаменование печа-
ли, подергивается левый глаз – 
предзнаменование богатства, а пра-
вый глаз – предзнаменование убий-

ства’). Эта культурная коннотация 

есть в тексте песни «左眼皮跳跳» 

(“Ваньцзян”): «左眼皮跳跳，好事

要来到,… 左眼皮跳跳，吉祥的预

兆» (’Левое веко дёргается – при-

ближаются хорошие события... Ле-
вое веко – дёргается благоприятное 
предзнаменование’). 

Функциональное значение 

 «левый» и «правый» 

В процессе длительной истории 
развития трудовой деятельности 
люди обнаружили, что правая рука 
более гибкая, сильная, чем левая, и, 
хотя сенсорное восприятие одина-
ково, метафорическое и эмоцио-
нальное значение правой и левой 
руки в языке различны. 

В русском языке слово «правый», 
помимо обозначения направления, 
имеет положительное значение «за-
кон», «право», «справедливость» и 
«правосудие» [Дин Синь, 1998, с. 45, 
64]. Например, выражение «правая 
рука» в русском языке означает 
сильного помощника, заслуживаю-
щего доверия человека; фразеоло-
гизм «левой ногой делать что-либо» 
имеет переносное значение – «делать 
что-либо небрежно и “так себе”». В 
пословице «Правая рука всегда пра-
ва» первое слово относится к про-
странственному положению, а по-
следнее означает «правильное», 
«верное». Функциональное значение 
«правая рука» в русском языке имеет 
положительную оценку, фиксируя ее 
активное начало. 

В китайском языке функцио-
нальное значение «левый» и «пра-
вый» не имеет преимуществ в про-



Мир русскоговорящих стран  

Т. Д. Попкова, Чэн Янь 88 

странственном местоположении. 

Например, в фразеологизмах  «左右

手» (‘левая и правая рука’) и «左膀

右臂» (‘левое плечо, правая рука’) 

слова «левый» и «правый» одина-
ково важны и не имеют оценочной 
позиции (ни положительной, ни 
отрицательной). Значение этих 
двух фразеологизмов идентично 
русскому пониманию значимости 
правой руки: «Самый могуще-
ственный помощник». В понима-
нии китайцев оба пространствен-
ных положения частей тела равно-
значны. 

Гендерное значение  

левого и правого 
Китайский концепт «мужчина – 

левая сторона, женщина – пра-
вая». Во множестве китайских пре-
даний и мифов можно найти опи-
сания деяний богов, которые 
научили людей пользоваться боже-
ственными дарами, среди которых 
больше представителей мужского 
пола: верховный бог Цзюнь (Вы-
дающийся Предок), Чжан Ши 
(Нежная Забота), Фу Си (создатель 
письменных символов в виде вось-
ми триграмм), Шень Нун (Кре-
стьянский бог), Чи Ю (бог войны). 
Женский пантеон китайских бо-
гинь: Мать – Правительница Запада 
(Сиванму), мать солнца Си Хэ (Ды-
хание – Слияние) и мать луны 
Чан Си (Вечное дыхание), 
Юаньцзюнь (Дева горы Тай) и др. 
Есть и бог попеременно меняющий 

свое мужское и женское начало – 
Хоу-цзы (даровавший людям про-
со). Более двух сотен мифологиче-
ских божеств упоминается в древ-
нем каноне «Книге гор и морей» 
[Каталог гор и морей … , 2004]. 

В Китае существуют разные 
мнения об источнике концептов 
«мужчина – это левая сторона, 
женщина – правая». В одном из са-
мых ранних мифов о сотворении 
мира указывается богиня Нюй Ва 
(Женщина Ва) – прародительница 
всего живого на Земле. В наиболее 
известных мифах, относящихся к 
III в., рассказывается о гигантском 
первочеловеке Паньгу (Свернутая в 
кольцо Древность) – перворожден-
ном человеческом существе, полу-
боге [Бирелл, 2005]. В этом мифе 
говорится, что после смерти Пань-
гу, бог солнца был преобразован из 
левого глаза Пангу, а бог луны – из 
правого. В народе принято считать, 
что бог солнца – это Фуси (мужчи-
на), а бог луны – Нюй Ва (женщи-
на) [Бай Лиин, 2009]. Исходя из 
этих мифов, мы можем сделать вы-
вод о том, что концепты о гендер-
ной оппозиции пространственных 
представлений укоренились в со-
знании китайцев с древних времен. 

Другая коннотация этих понятий 
связана с философией даосизма: 
Вселенная имеет два противопо-
ложных начала «Инь и Ян» 
(см. рис. 1). 
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Рис. 1. Изображение символики Багуа (Фэншуй) 

 
В середине этого рисунка чер-

но-белая «рыба Инь и Ян». Белый 
цвет – «Ян», черный – «Инь». 
Сильный характер мужчины при-
надлежит энергии «Ян» (слева – 
небо, солнце, день, жара, верх), а 
слабый характер женщины принад-
лежит энергии «Инь» (справа – 
земля, луна, ночь, холод, низ). 

В китайских популярных дет-
ских песнях и книжках также 
встречаются антропоморфные об-

разы «太阳公公» (‘Солнечный де-

душка’) и «月亮婆婆» (‘Лунная ба-

бушка’), которые между собой свя-
заны как Инь и Ян. День – мужской 
род, ночь – женский род. Когда го-
ворят о Солнечном дедушке, это 
означает, что уже рассвело, пора 
вставать и работать; говорят о Лун-
ной бабушке – уже темнеет, надо 
завершать работу. Приведем тексты 
детских песенок:  

 

《太阳公公》 Солнечный дедушка, 

太阳公公早上好 Доброе утро! Солнечный дедушка, 

小鸟叽叽喳喳叫 птицы поют шумно-шумно. 

阳光和雨露 Солнце, дождь и роса – 

浇灌我成长 Я рос здоровым благодаря им. 

月亮婆婆唱歌谣 Лунная бабушка поёт песенку. 

小蜜蜂也休息了 И Маленькой пчелке пора отдыхать. 

清风陪着我 И я в прохладном ветерке. 

慢慢的睡着 И я сладко сплю. 

 

А этой песне учат китайских де-

тей в начальной школе: «早晨起来

面对太阳，前面是东，后面是西，

左面是北，右面是南» (‘Когда вы 

встаете рано утром и смотрите на 
солнце, передняя сторона находит-
ся на востоке, задняя – на западе, 
левая – на севере, а правая – на 
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юге’) [Учебник китайского языка, 
2016, с. 90]. Таким легким спосо-
бом детей с раннего возраста при-
общают к пониманию простран-
ственных ориентиров, настраивая 
сознание на восприятие националь-
ной языковой картины мира. 

Концепты «мужчина – левая 
сторона», «женщина – правая» ста-
ли общепринятыми понятиями для 
китайцев и широко используется в 
их повседневной жизни. Например, 
когда люди идут на прием к хиро-
манту, мужчины протягивают ле-
вую руку, а женщины – правую. В 
традиционной китайской медицине 
пульс у мужчин должен опреде-
ляться преимущественно на левой 
руке, а у женщин – на правой. А 
для полноты представления о со-
стоянии организма врач обязатель-
но «слушает» пульс на обеих руках, 
так как в организме человека при-
сутствуют две энергии – Ян и Инь. 

В китайском зодчестве и архи-
тектурных постройках также ис-
пользуется символика правого и 
левого месторасположения. Так, 
традиционно перед входом во дво-
рец императора или дом высокого 
сановника у входа стояли каменные 
фигуры справа львицы-самки и 
слева льва-самца, чтобы отгонять 

злых духов – шиши (石獅). Подоб-

ная традиция сохраняется и сего-
дня, как правило, в городе около 
входа в учреждение, банк или пе-
ред воротами административного 
здания установлены парные камен-
ные фигуры львов-храниителей. 

Следует подчеркнуть, что не-

смотря на разделение на «правую» 

и «левую» сторону, в жизни китай-

цев важно сохранить их равновес-

ное взаимодействие, обеспечивая 

таким образом гармонию суще-

ствования. 

Русские концепты «мужчина – 

правая сторона», «женщина – ле-

вая». В языковом сознании русских, 

как мы выяснили выше, «левая сто-

рона» символизирует «негатив», 

«слабость» и «бессилие», качества, 

которые присущи женщине; а «пра-

вый» – «позитив», «силу и власть» – 

которые присущи мужчине. 

До XV в., как отмечает 

В. В. Колесов, слово «правый» обо-

значало не пространственное рас-

положение (такое определение 

имело слово десный), а то, что счи-

талось правильным, честным, спра-

ведливым; аналогично, слово «ле-

вый» имело значение «кривой, 

ложный, нечестный» [Колесов, 

2023]. В русских пословицах это 

отразилось такими рассуждениями: 

«Суд правого кривого дела не вы-

правит», «Чья воля старее, та и 

правее», «Толковый сын – правый 

глаз отца» [Даль, 2006, с. 386]. 

В бытовой речи указание на ле-

вую или правую сторону может 

предсказать пол человека, с кото-

рым предстоит встретиться в бли-

жайшее время («Правая бровь че-

шется – к свиданию с мужчиной, 

левая – с женщиной»); у беремен-

ной женщины – пол будущего ре-

бенка («Будущая мама встает с по-

ла и при этом опирается на левую 

руку – к девочке, а если на пра-

вую – к мальчику»; «Малыш впер-
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вые шевелится в левом боку – это 

девочка, в правом – мальчик»; «Ес-

ли женщина ставит на возвышение 

первую ногу левую – родится дочь, 

правую – сын») [Приметы для бе-

ременных]. В книге А. Афанасьева 

«Мифы, поверья и суеверия сла-

вян» есть такое народное поверье: 

скорую смерть предвещают глаза 

усопшего: «Если у покойника оста-

ется открытым правый глаз, в доме 

умрет кто-нибудь из мужчин, если 

же – левый, то скончается кто-

нибудь из женщин» [Афанасьев, 

2002, с. 762, 765]. 

Как мы можем убедиться, в ки-

тайском и русском языках слова 

«правый» и «левый» используются 

достаточно активно. Общими сфе-

рами применения для обеих языко-

вых культур являются повседнев-

ность, народные представления (за-

крепленные в фольклоре) и гендер-

ные характеристики, при этом се-

мантические различия значитель-

ные. В русской языковой культуре 

область применения этих концеп-

тов, проявляется также в религиоз-

ных установлениях, в определении 

сторон горизонта, в то время как в 

китайской языковой культуре они 

конкретизированы в философских 

кодах, мифологии, государствен-

ном и военном этикете, архитекту-

ре и зодчестве. В отличие от китай-

ского представления о природных 

явлениях и объектах, использова-

ние пространственных понятий в 

русском языке не метафизируется, 

а наделяется оценочными критери-

ями, нравственными качествами 

личности. 

Концепты «Восток» и «Запад» 

Жизнь китайских людей с древ-

них времен была сосредоточена на 

сельском хозяйстве, и их жизнен-

ный опыт проистекает из наблюде-

ния за природой. Солнце восходит с 

востока и напитывает все растущее 

на земле – это символ света и новой 

жизни. На западе во время заката 

свет и тепло угасают – это символ 

упадка жизни и смерти. Например, 

фразеологизм «东山再起» (‘Гора на 

востоке снова возвышается’) отно-

сится к восстановлению сил после 

постигшей человека неудачи, а  

«日落西山» (‘Солнце садится за за-

падные горы’) обозначает человека, 

умирающего от старости, или то, 

что скоро придет в упадок. Древние 

китайские поэты использовали 

строку «夕阳西下，断肠人在天涯» 

(’Солнце садится на западе, люди с 

разбитым сердцем находятся на 

краю света’), чтобы выразить состо-

яние упадка в конце жизни. 

В китайской философии символ 

«Инь – восток» – представляет со-

бой весну, когда все оживает, – это 

символ жизни, а «Ян – запад» – 

осень, когда все увядает, погибает 

[Лю Цзин, 2019, с. 22-24]. 

В китайском языке «东风» (‘Во-

сточный ветер’) означает весенний 

бриз, что используется как метафо-

ра важных или значимых событий, 

таких как «万事俱备，只欠东风» 

(‘Все готово, остается только во-

сточный ветер’), а иногда обозна-
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чает подходящее время для начи-

наний, например: «改革的东风 » 

(‘Восточный ветер реформ’) – 

«Конг Мин позаимствовал восточ-

ный ветер». В свою очередь,  

«西风» (‘Западный ветер’) означает 

«осенний ветер», эта метафора ча-

сто использовалась древними по-

этами для выражения сентимен-

тальной, грустной осени и отраже-

ния печальных эмоции: 

«О западный ветер, 

Скажи мне, 

Скажи на милость, 

Зачем ты их всех 

Пригоняешь к моей подушке?»  

[Лю Дайбай] 

С точки зрения порядка стар-

шинства, в сознании китайцев по-

нятия «восток выше запада», а «ле-

во выше права» – сходны. Китайцы 

считают, что «山南水北谓之阳» 

(‘Юг от гор и север от воды назы-

ваются Ян’), поэтому большинство 

зданий в Китае выходят фасадом на 

юг. За обеденным столом важные 

гости сидят лицом к югу слева, 

то есть к востоку. Китайские выра-

жения « 做东 » (‘Быть хозяином; 

платить за угощение’) и «东道主» 

(‘Страна-хозяйка; Государство-

устроитель, организатор’) также 

свидетельствуют о важности указа-

ния Востока в традиционных ки-

тайских культурных концептах. 

Степень языковой сочетаемости 

«востока-запада-юга-севера» де-

монстрирует тенденцию к порядко-

вому уменьшению значимости. При 

построении фраз слово «восток» 

будет всегда первым, в то время 

как «запад» присутствует только в 

двух позициях, соответственно, 

«юг» – в единичных случаях, а «се-

вер» отсутствует (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Соотношение пространственных значение сторон света  
в языковом сочетании 

 

 

 

«Восток» обладает самой силь-

ной комбинационной способностью 

и может сочетаться с любым дру-

гим азимутом, а «Север» может по-

являться только после других слов. 

Приведем примеры:  

Восток восток – 

запад 

восток – юг восток – 

север 

Запад запад – юг запад – север × 

Юг юг – север × × 

Север × × × 
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东西（Восток – запад): 这条河

流是东西流向 – Эта река течет с 

востока на запад. 

东北（Восток – север): 东北的

冬天漫长而寒冷，常常有漫天飞舞

的雪花  – Зима на северо-востоке 

долгая и холодная, в небе часто ле-

тают снежинки. 

东南（Восток – юг): 东南风吹

来了芬芳的花香 – Юго-восточный 

ветер доносил благоухающий цве-

точный аромат. 

西南 （Запад – юг): 这条河流向

西南汇入大西洋  – Река течет на 

юго-запад в Атлантический океан. 

西北（Запад – север): 西北的夜

空，繁星闪烁，似乎在诉说着一段

古老而浪漫的故事，让人陶醉在这

神奇的意境之中 – Ночное небо на 

северо-западе с мерцающими звез-

дами, кажется, рассказывает древ-

нюю и романтическую историю, 

заставляя людей погружаться в этот 

волшебный художественный образ. 

В буддизме Запад – это чистая 

земля блаженства, куда люди от-

правляются после смерти. Поэтому о 

смерти часто говорят как о «驾鹤西

去» (’движении журавля на запад’),  

«归西» (’возвращении на запад’) и  

«上西天» (’переходе на Запад’). 

В гендерном значении, подобно 

понятию «левое и правое», «Во-

сток» символизирует мужчин, а 

«Запад» – женщин. Например, в 

древние времена название «东宫» 

(’Восточный дворец’) относилось к 

месту, где жил принц (наследник 

императора), « 西宫 » (’Западный 

дворец’), где жили жены императо-

ра;  «西厢» (’Западное крыло’) так-

же определяет место, где жили 

женщины, именно это словосочета-

ние постоянно использовалось в 

художественных произведениях 

для обозначения дворцовых поме-

щений для женщин. Так в романе 

Юань Чжэня «莺莺传 (‘Легенда об 

Инъин’), написанном во времена 

династии Тан, мы читаем: “待月西

厢下，迎风户半开，隔墙花影动，

疑是玉人来”（‘Луна перемещается 

в западную сторону, дверь с навет-

ренной стороны полуоткрыта, за 

стеной тень цветов шевелится, ка-

жется, что любимая дама подо-

шла’). Под западной стороной под-

разумевается дворец героини 

Инъин [Юань Чжэнь, 2020]. В дра-

ме Ван Шифу  «西厢记» (‘История 

западного флигеля’) Западный фли-

гель – это одновременно и дворец 

героини Инъин, а также место, где 

главные герои встречаются наедине 

(Инь Жун. «Образ Западного Фли-

геля». Газета: Guangming Daily, 

2020, 17 фев., 13-е издание). 

Поскольку Китай расположен на 

востоке земного шара, понятие  

«东方» («Восток») является и сим-

волом Китая. Этот концепт присут-

ствует во многих культовых 

наименованиях: «东方红» – Дун-

фанхун (‘Заалел восток’) – назва-

ние революционного фильма и пер-

вого искусственного китайского 

спутника Земли (Дунфанхун-1); в 
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тексте песни, фраза «Красное солн-

це встает на Востоке, его улицы 

полны сияния…» – иносказательно 

говорится о Китае. 

Несмотря на отсутствие кон-

кретных определений, связанных с 

концептами «Восток» и «Запад» в 

сочетании с пространственным ме-

стоположением «правый» и «ле-

вый», в языковой культуре Китая, 

тем не менее имплицитно присут-

ствует понимание гендерных раз-

делений в пространственных поня-

тиях и сопряженных с ними кон-

текстов. 

Концепт «Востока» и «Запада» 

в русском языке. Россия территори-

ально расположена на пересечении 

Востока и Запада, поэтому она так 

или иначе оказывалась под влияни-

ем культур стран Азии и Европы. И 

тем не менее она имеет собствен-

ную культуру, не относящуюся 

напрямую к восточной или запад-

ной: «Мы не принадлежим ни к За-

паду, ни к Востоку, и у нас нет тра-

диций ни того, ни другого» [Чаада-

ев, 2006, c. 21-22]. 

В православных храмах алтарь 

расположен на восточной стороне, 

олицетворяя эту сторону с восхо-

дом солнца, источником тепла и 

света (в «Священном писании» 

Иисуса Христа называют «Солнцем 

правды»); главный вход чаще всего 

располагается на западе (исключе-

ния бывают крайне редки и, как 

правило, они связаны с тем, что 

церкви размещались в зданиях, не 

связанных с христианскими устоя-

ми, например: в деревенских избах, 

музеях, клубах и т. п.). Над входом 

в церковь изображались сцены 

Страшного суда: с позиции христи-

анства, «Запад» олицетворяет суд, 

определяющий после смерти ново-

преставленную душу в рай или ад. 

Оппозиция «Восток – Запад» 

соответствует в русской речи лек-

сическим парам: «правый – левый», 

«мужской – женский», «хороший – 

плохой». В этой бинарности Восток 

символизирует «святость, правед-

ность, справедливость, благополу-

чие и изобилие, жизненность, изна-

чальность», а Запад – «нечистоту, 

неправедность, бедствие, смерт-

ность, завершенность»; «если идти 

все время на Запад, можно дойти до 

ада, а на Восток – до рая». Восток 

связывался с понятием начала, а 

Запад – конца [Славянские древно-

сти … , 1995, с. 445]. 

В русском фольклоре «Восток» 

символизирует мир, счастье и 

успех, а «Запад» – несчастье, не-

удачу и смерть. Примерами могут 

служить некоторые суеверия: «Ес-

ли кошка лежит мордою к востоку 

и умывается, то это предвещает 

хорошую погоду, если же к запа-

ду – то дурную»; «Если при рожде-

нии голова теленка обращена к во-

стоку – он доживет до зрелого воз-

раста, если к западу – падёт». 

В бытовых ситуациях смысло-

вые отношения пространственного 

местоположения также имели свое 

значение: на праздничном застолье 

по случаю свадьбы молодые сидели 

с восточной стороны; по правую 

руку от главы семейства за столом 
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сидел старший сын или следующий 

по старшинству. 

В русских сказках левая сторона 

символизировала злую силу: «нале-

во пойдёшь – смерть найдёшь», 

«левый царь – недобрый царь, ле-

вая часть – подземное царство» 

[Колесов, 2023, с. 113]. 

Исконно фольклорным пред-

ставлением о сторонах света явля-

ется фразеологизм «На все четыре 

стороны», который часто встреча-

ется в русских сказках, отражая, 

представление о естественно-

научном миропонимании народов 

России. Семантическое значение 

этой фразы таково: «открытый мир, 

свободное пространство, вольная 

ширь». В повседневной речи этот 

фразеологизм имеет негативный 

оттенок, так говорят, когда хотят 

отделаться от неприятного челове-

ка: «Ну, ежели (если) тебе не по 

нраву здесь, можешь идти на все 

четыре стороны» [Цит. по: Моки-

енко, Фелицина, 1990, с. 139]. 

Доминирующей парой считает-

ся сочетание «Восток – Запад», 

фиксирующее направление пере-

мещения солнца, а пара «Север – 

Юг» имела второстепенное значе-

ние. Исходя из пространственного 

положения частей света, как и все 

народы мира, русские определяют 

природные явления идентично: 

«восход солнца на востоке и закат 

солнца на западе». Однако, в отли-

чие от китайского языка, в слово-

сочетаниях этих понятий в русском 

языке, первоначально указывается 

«Север» и «Юг» (северо-восток, 

северо-запад, юго-восток, юго-

запад), в то время как китайцы 

главными ориентирами считают 

«Восток» и «Запад». 

Сравнительный анализ концеп-

тов «Запад» и «Восток» также вы-

явил значительные различия семан-

тической интерпретации. Так, в 

русской языковой культуре исполь-

зование этих оппозиций представ-

лено в культовой православной ар-

хитектуре и иконописи, повседнев-

ной жизни, быту, фольклоре. Про-

тивопоставление проявляется в 

определении пространственного 

направления, гендерных характери-

стик, нравственной оценки, каче-

стве жизни. В китайской культуре 

эти языковые единицы наиболее 

частотны в философско-

религиозных представлениях о 

начале и завершении жизни, жиз-

ненной энергии человеческого тела, 

гостевом этикете, архитектурных 

постройках, кроме того, они неред-

ко выступают в роли символов и 

метафор важных событий. 

Заключение 

В сознании каждого человека 

присутствует представление про-

странства как визуальной среды, в 

которой он себя воспринимает од-

новременно и как субъекта, и как 

материального объекта. При этом в 

сформировавшейся картине мира 

пространственные концепты помо-

гают ему, прежде всего, вербализи-

ровать свое положение относитель-

но других объектов с тем, чтобы 

определить местоположение, и 
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только во вторую очередь – «оду-

шевить» эти понятия в культурном 

контексте. Такой алгоритм осозна-

ния пространственных понятий обу-

словлен многими факторами разви-

тия культуры как социального фе-

номена. Коллективное сознание 

народов включало в понимание про-

странственного положения объектов 

множество аспектов: природное 

окружение, местоположение в про-

странстве, гендерные отличия, осо-

бую характеристику и качества че-

ловека, этико-нравственные устои 

национального самосознания (отра-

женные в религии, философии, ми-

фологии и фольклоре). Семантиче-

ская оппозиция данных понятий от-

ражает физические («верх – низ», 

«правое – левое», «Восток – Запад», 

«женщина – мужчина», «жизнь – 

смерть» и др.) и духовные («прав-

да – кривда», «добро – зло», «ад – 

рай» и т. п.) компоненты, суще-

ствующих в сознании народов пред-

ставлений как о пространственной 

модели мира, так и аксиологическом 

аспекте миропонимания, что явля-

ется универсальным феноменом 

национально-культурного своеобра-

зия языкового сознания. 

Выделенные в настоящем иссле-

довании концептуальные понятия 

«правый» и «левый», «Запад» и 

«Восток» позволили выявить в язы-

ковых картинах мира Китая и Рос-

сии специфику функционирования 

этих единиц, а также обобщить их 

содержание в культурной символи-

ке народов. Выступая в роли устой-

чивых понятий, они отражают би-

нарную композицию языкового со-

знания, которая, в свою очередь, 

представляет собой концептуальное 

единство, выполняя важные функ-

ции и в мировоззрении, и в понима-

нии иерархического мироустрой-

ства, составляя красочную языко-

вую картину мира двух народов. 

Результаты сопоставительного 

анализа показали, что концепты 

пространственных направлений в 

языковых культурах Китая и Рос-

сии имеют как сходства, так и раз-

личия. Несомненное сходство об-

наруживается в признании первич-

ности природы, проявлении уваже-

ния к ней; в понимании этих куль-

турных концептов с позиции тра-

диций, обычаев, этических, мо-

ральных норм и оценок. В процессе 

межкультурной коммуникации это 

проявляется и фиксируется в кон-

кретных ситуациях общения, со-

держательных аспектах речи, что 

непременно должно учитываться в 

переводческом дискурсе, это может 

помочь коммуникантам избежать 

поведенческих и речевых недора-

зумений. 
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