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Введение 

 

 У каждого народа есть своѐ любимое жи-

вотное, своеобразный этносимвол. Так, нацио-

нальным животным у русских является бурый 

медведь. Его образ присутствует на гербах мно-

гих российских городов
1
, в литературе, народ-

ных играх, обычаях и кинематографе. Что каса-

ется китайцев, то они издавна почитают драко-

на, считают себя потомками этого древнего ми-

фического животного. Дракон чрезвычайно по-

пулярен в литературе, архитектуре, изобрази-

тельном и прикладном искусстве Китая. «Цар-

ством» драконов является бывший император-

ский дворец в Пекине (Гугун). Их фигурками 

украшены крыши императорских павильонов, 

колонны, ворота, трон и предметы утвари им-

ператора. За свою многовековую историю со-

держание данных образов не оставалось неиз-

менным, пройдя путь от тотемного животного 

до этносимвола. Данные изменения нашли свое 

отражение в языке двух культур. Это проявля-

ется в паремиях, фразеологизмах, народном 

фольклоре, литературных произведениях, пуб-

лицистике.   

 

Лингвокультурный образ медведя  

в России и Китае 

 

Многие народы северного полушария почита-

ли медведя, считали его своим родственником, 

преклонялись перед ним. Медведь – это крупный 

наземный хищник, обитающий на огромных тер-

риториях главным образом к северу от экватора. 

В России его можно встретить везде, где есть лес. 

Данные археологии, этнографии, фольклора сви-

детельствуют о существовании в первобытном 

обществе тотемного культа. Впоследствии он 

был заменѐн промысловым культом. Издавна 

человек и медведь боялись друг друга, однако 

неизбежность близкого сосуществования привела 

к выработке не только целостного представления 

об этом звере, но и правил поведения, ритуалов, 

поверий касательно него.  

Слово «медведь» – это славянское новообра-

зование эвфемистического характера, букваль-
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но означающее «медоед», «мѐд едящий», при-

шедшее в русский язык из праславянского 

*      ь (первонач. «поедатель меда», от мѐд и 

*  -) [1, с. 589]. Слово сменило индоевропей-

ское название медведя, и его настоящее имя 

восходит к корню «бер» [2]. Отсюда и происте-

кает название жилища медведя берлогой.  

В толковых словарях русского языка у лек-

семы «медведь» отмечается два значения: 

прямое – «крупное хищное млекопитающее с 

длинной шерстью и толстыми ногами, а также 

его мех» [3]  /  «Крупное хищное всеядное мле-

копитающее с большим грузным, покрытым 

густой шерстью телом и короткими ногами // 

Мех, шкура такого животного»  [4] / Крупное 

хищное, всеядное млекопитающее с большим 

грузным, покрытым густой шерстью телом и 

короткими ногами //  разг. устар. Мех этого жи-

вотного, а также изделие из такого меха [5]; и  

переносное – «О неуклюжем, неповоротливом 

человеке (разг.) [3] /  перен. разг. Крупный, 

сильный, но грузный и неуклюжий человек, 

внешним видом и своими действиями напоми-

нающий такое животное  // Малокультурный, 

невоспитанный, грубый человек  [4]  /  разг. О 

крупном, сильном, но грузном и неуклюжем, 

неловком человеке [5]. 

На протяжении столетий в культуре нашей 

страны сложился архетипический образ медве-

дя, характеризующийся многогранностью, мно-

гослойностью и интегральностью, что обуслов-

лено многократным наслоением архетипиче-

ских компонентов разных исторических перио-

дов, взаимовлиянием соседствующих этносов 

[6, с. 360]. Проживающие на территории России 

народы считали медведя потомком человека, по-

средником между миром людей и миром высших 

сил, сверхчеловеком, брачным партнѐром, хозяи-

ном леса, оборотнем, родственником лешего, 

блюстителем клятвы, защитником семейно- 

брачных отношений и домашнего скота.  

В народной прозе существует множество 

рассказов о связи медведя и человека, о пре-

вращениях медведя в человека и наоборот. 

Например, в русской народной сказке «Медведь 

-богатырь» охотник, проснувшись поутру, по-

чувствовал на себе медвежью шкуру. «Живут с 

той поры медведи от других зверей особняком, 

как и люди тоже; и может медведь, как и люди, 

на двух лапах ходить... И человека он сам нико-

гда первый не затронет, а мимо обойдѐт. Оттого 

и мясо медвежье есть по крестьянству нашему 

за грех великий почитается» [7]. В фольклоре 

народов России есть легенды, связывающие 

происхождение медведя с Богом. Бог превратил 

человека в медведя в наказание за грехи: убий-

ство родителей, негостеприимство, честолюбие. 

Отсюда и подчѐркивание внешнего сходства 

животного с людьми. Если снять с медведя 

шкуру, то он выглядит, как человек. И глаза у 

него человечьи, и лапы схожи с нашими руками 

и пальцами. Даже собаки лают на медведя по-

особенному, не как на других животных – лай 

такой же, как на людей [8, с. 162–163].    

В литературе известно немало сказаний, в 

которых медведь выступает в качестве брачного 

партнѐра человека, например «Иван Медвежье 

ушко» или легенда народа коми о богатыре Ку-

дым-Оше. Легенда гласит, что Кудым-Ош был 

сыном колдуньи и медведя. После смерти отца 

он стал новым главой рода иньвенских коми-

пермяков. Герой обладал сверхчеловеческими 

способностями: был неуязвим для топора, смер-

тельно раненый стрелой, до трѐх раз мог ожи-

вать, был способен вызвать бурю на реке, чтобы 

защититься от врагов, отличался долголетием 

[9].  Наличие богатырской силы и долголетие 

объяснялись связью героя с медведем. Именно 

этими качествами выделяется хозяин леса среди 

других животных.  

Необходимо отметить описание не только 

внешнего сходства медведя с человеком, но и 

стереотипов его человеческого поведения: 

– умеет ходить на двух ногах; 

– заботится и обучает своих медвежат, как 

человек. В медвежьей семье есть пестун. Он 

следит за младшими братьями и сѐстрами; 

– умывается и любит купаться; 

– ловит рыбу, умеет делать запруды на реке; 

– любит петь, танцевать, играть, умеет сви-

стеть; 

– пугается, стыдится, смущается; 

– обладает чувством мести [10].  

Согласно традиционным воззрениям, чтобы 

избежать встречи со зверем, не следовало произ-

носить вслух его настоящего имени и даже про-

звища «медведь». Поэтому в русском фольклоре 

мы встречаем множество других названий медве-

дя: Михайло Потапыч, Мишка, Топтыгин, лесной 

архимандрит, хозяин леса, большой человек, де-

душка, лесной барин, берложник, косолапый и 

др. При этом обращение к медведю по имени и 

отчеству или просто по имени («Михайло Ивано-

вич», «Топтыгин») отражает уважительное отно-

шение к этому животному. 

Лексема «медведь» является ядерным ком-

понентом многих паремий и фразеологизмов 

русского языка, в которых данный зооним име-

ет как положительные, так и отрицательные 

коннотации, так как  эта единица развивает раз-

ные метафорические значения.  

Так, например,  «медведь» на базе ярких ко-

гнитивных признаков «крупный», «сильный», 

передает метафорические признаки «власть», 
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«могущество»: хозяин в дому, что медведь в 

бору: что как хочет, так и ворочает; медведи 

у волка не гостят;  медведь в лесу, что боярин 

в городу [11].  

Поскольку медведь – хищный зверь, в рус-

ском языке лексема в ходит в состав пословиц, 

поговорок, фразеологизмов со значением «же-

стокость»: кого медведь драл, тот и пенька в 

лесу боится; с медведем дружись, а за ружье 

держись; медведь корове не брат; рядил мед-

ведь корову харчи поставлять, да за неустой-

ку саму съел [11].  

Медведь нередко ассоциируется с преодоле-

нием трудностей, решением сложного дела: 

медведь силен, да люди его ловят; шилом мед-

ведя не одолеешь; медведя бояться, так ягод 

не видать; медведя убить, да шкуры не ис-

портить; не храбрись, идя на медведя, а 

храбрись при медведе; медведя побороть (одо-

леть большое затруднение), не делите шкуру 

неубитого медведя [11]. 

Мотивация выражений с лексемой «мед-

ведь» может быть связана с его физической си-

лой, его крепостью: кошка – лапкой, а медведь 

– всей пятернѐй; медведь неуклюж, да дюж; 

здоровый как медведь [11]. 

В русской литературе образ медведя также 

амбивалентен. Часто в авторских художествен-

ных произведениях медведь выступает в роли 

неуклюжего, бесхитростного и даже бестолково-

го персонажа. Таким он предстает, например, в 

баснях И.А. Крылова  «Пустынник и медведь», 

«Трудолюбивый медведь», «Квартет» и т.п. 

«Медведем» продолжают называть грузного, ма-

лоподвижного или малокультурного, невоспи-

танного человека: « Проснулась от звука голосов 

Нюша, выглянула из комнаты, с неодобрением 

окинула взглядом незнакомца, сразу он ей не 

приглянулся, медведь какой-то»  [12]; «Я одно 

время даже был председателем суда над танцами. 

Из-за этого своего «марксистского» убеждения 

так и не научился танцевать. Потом каялся. Ни-

когда не мог потанцевать с красивой женщиной. 

Медведь! Устраивали комсомольские свадьбы. 

Без свечек, без венцов. Без попов. Вместо икон – 

портреты Ленина и Маркса» [13].  

Однако данная лексема может быть исполь-

зована и с положительной коннотацией: «А 

Данзас, простреленный турецкой пулей, рука на 

перевязи, походка развалистая, эдакий симпа-

тичный медведь» [14]. 

В современную литературу также перешло 

из мифологии и фольклора и другое отношение 

к медведю – как к «духу-охранителю», тому, 

кто выполнял карающую функцию в случае 

нарушения кем-то клятвы, табу или гармонии с 

природой: «Эх и загремел бы ты сейчас лет так 

на восемь в Колыму, где закон – тайга, а проку-

рор – медведь» [15]. 

Исходя из вышесказанного, мы видим, что 

образ медведя в русской культуре сложен и 

многогранен, семантически насыщен. Он хозя-
ин леса, отличающийся настойчивостью, свое-

нравием и могуществом. В то же время в 

народном сознании это животное может быть 

простодушным и даже добрым. Одной из лю-

бимых игрушек наших детей является плюше-
вый мишка. О нѐм нам с детства читают стихи и 

загадывают загадки (Зверь забавный сшит из 

плюша: есть и лапы, есть и уши. Мѐду зверю 

дай немного и устрой ему берлогу). Неуклю-
жесть (медведь грозился, да в яму свалился; 

неповоротлив, как медведь; медвежья услуга), 

неотѐсанность, угрюмость, нелюдимость (гля-

деть медведем), присущие образу медведя, мы 

связываем с прямотой, искренностью, отсут-
ствием подлости в поведении. Всю зиму зверь 

спит в берлоге. Зимняя спячка созвучна терпе-

нию, небыстрому принятию решений (в медве-

де думы много, да вон нейдѐт), молчаливости и 
фатализму русских, не слывущих людьми дей-

ствия [16, с. 94]. Даже при наличии отрицатель-

ных качеств, мы выделяем это животное среди 

всех других, поскольку внешне и характером 

поведения он близок нам. Положительные ха-
рактеристики медведя доминируют над отрица-

тельными. Сила, решимость постоять за себя, 

своѐ потомство и территорию, обучаемость, 

неспешный образ жизни – все эти черты близки 
русским людям, являются составляющими их 

национального характера. 

В отличие от русской лингвокультуры, в ки-

тайском языке лексема «медведь» редко ис-

пользуется в оценочных суждениях. Полагаем, 
что одной из основных причин этого является 

сравнительно небольшой ареал распростране-

ния животного. В сознании китайцев медведь 

характеризуется весьма противоречивыми 
оценками. 

В китайских диалектах данное слово может 

иметь  отрицательные коннотации и обозначать 

негодного, трусливого человека. Так, например, 

словосочетание медвежий тюк (熊包） исполь-

зуется, когда речь идѐт о тупице (диал.) или 

увальне, а выражение 熊样 (букв.: вид медведя), 

‘демонический (свирепый) вид, грубые манеры’ 

[17].  

В то же время в китайском языке выражение 

спина тигра и поясница медведя (虎背熊腰)  

употребляется для описания богатырского тело-

сложения, что перекликается с русским пред-

ставлением медведя как воплощения силы и 

мощи;   сравнение с медведем (如熊如罴) ука-
зывает на храброго и доблестного человека [17].  

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E7%BD%B4
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Лингвокультурный образ дракона  

в России и Китае 

 
 Однако признанным главой китайского бес-

тиария является дракон (龙 «лун») – мифиче-

ское животное, испокон веков символизирую-

щее власть, могущество, процветание и обла-

дающее непререкаемым авторитетом у жителей 
Поднебесной

2
. Китайцы считают себя потомка-

ми этого священного животного. Среди китай-

ских учѐных высказывается мнение, что не сле-

дует слово «лун» переводить как «дракон», по-

скольку с данным понятием связаны принципи-
ально иные представления и ассоциации, чем в 

культурах других стран [18, с. 177]. В русской и 

западной культуре дракон ассоциируется с ле-

тающим змеем, который причиняет вред, по-
этому с ним ведут борьбу. Так, в Малом акаде-

мическом словаре лексеме «дракон» даѐтся сле-

дующее толкование: 1) сказочное чудовище в 

виде крылатого огнедышащего змея, пожираю-

щее людей и животных; 2) обр. в знач.: жесто-
кий, безжалостный человек [5].  

Образ дракона сложился ещѐ в древности. 

Его изображение встречается на панцирях чере-

пах и костях животных периода китайской ди-
настии Шан-Инь (XVI – XI вв. до н.э.). Появле-

ние дракона связано с тотемическими верова-

ниями народов Древнего Китая, и, предположи-

тельно, его прообразом послужили крокодил, 

ящерица или змея. Древние китайцы верили, 
что на земле живѐт по 360 разновидностей каж-

дого класса существ и каждый из них имеет 

своего «главу»: глава панцирных – черепаха, 

глава зверей – единорог, птиц  – феникс, че-
щуйчатых – дракон, гладкокожих – мудрейший 

из людей [19, с. 337]. Дракон – существо син-

кретическое. Он имеет голову верблюда, тело 

змеи, чешую карпа, брюхо лягушки, рога оленя, 

уши быка, глаза зайца, волосатый хвост и лапы 
тигра с длинными птичьими когтями; у дракона 

есть усы и борода. В народном сознании суще-

ствовали разные виды драконов: чешуйчатые, 

крылатые, рогатые, безрогие. Животные обита-
ли в небе, на земле, в горах и водоѐмах. Кроме 

того, они отличались цветом: голубые обладали 

милосердием, белые – добродетелью, жѐлтые – 

вниманием к просьбам и мольбам и т.п. [20]. В 

китайском фольклоре дракон часто предстаѐт 
олицетворением водной стихии: он повелевает 

силами природы
3
 и неразрывно связан с куль-

том плодородия. К нему обращались с просьбой 

о благодатных дождях и богатых урожаях. Дра-
кон почитался как божество в китайском буд-

дизме и даосизме. Со временем это мифическое 

животное стало символом императора, который 

называл себя 真龙天子 («настоящим драконом и 

сыном Неба»)
4
. Как мы уже отмечали, дракон в 

Китае имеет положительные коннотации и ас-

социируется с миром и процветанием. По мне-

нию известного российского историка, востоко-

веда Л.С. Васильева, этому в немалой степени 

способствовали культ дракона – подателя дождя 
и культ дракона – патрона императора и всей 

китайской нации [21, с. 408].    

В честь драконов в старом Китае
5
 строились 

храмы, некоторые из которых сохранились до 

наших дней, например храм Цинлун недалеко 

от г. Сиань, храм Лунцюань в провинции 

Юньнань. Многие географические объекты 

названы именем животного: хребет Дракона 

(название рисовых террас на юге страны), 

Снежные горы Нефритового дракона рядом с     

г. Лицзян, пещера Жѐлтого дракона в г. Хан-

чжоу и др. Дракон является единственным вы-

мышленным животным из 12 зодиакальных 

знаков. Жители Китая считают, что в год Дра-

кона рождаются бесспорные лидеры, отличаю-

щиеся мужеством, умом и упорством. Неотъем-

лемым атрибутом китайского Нового года явля-

ется традиционный танец Дракона. Его испол-

няют во всех уголках страны, а пятого числа 

пятого месяца по лунному календарю жители 

Поднебесной отмечают праздник Дуаньу
6
. Ис-

тория праздника, его содержание тесно связаны 

с образом дракона.  

Китайская художественная литература и да-

же научные труды древности изобилуют рас-

сказами о драконах. Предания о них содержатся 

в «Книге перемен» («И цзин»)
7
, «Каталоге гор и 

морей» («Шань хай цзин»)
8
, «Книге песен» 

(«Ши цзин»)
9
, «Исторических записках» Сыма 

Цяня («Ши цзи»)
10
, романе У Чэнъэня «Трое-

царствие» (XIV в.) и др. В легендах описывает-

ся разведение и кормление драконов при дворах 

правителей, рождение выдающихся людей от 

связи женщины с драконом: встреча с драко-

ном, один только взгляд на него или видение 

дракона во сне, а также появление дракона над 

домом, где должен родиться герой, рождение 

героя из крови дракона. Распространѐнным сю-

жетом являются рассказы о колесницах, запря-

жѐнных драконами, на которых ездили и под-

нимались в небо мифические правители, о пре-

вращениях людей в драконов и наоборот. Так, 

мифический император Шунь, оказавшись в 

опасности, на дне колодца, «снял старую одеж-

ду и превратился в прекрасного дракона, по-

крытого чешуѐй. Дракон поплыл по подземным 

источникам и через другой колодец выплыл 

наружу» [22, с. 63].  Мифы также повествуют о 

том, что Юй – основатель династии Ся сам был 

драконом и с помощью драконов усмирял потоп 

[22, с. 99]. Китайские драконы имели своего 
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царя, главу драконов – Лун-вана. В старом Ки-

тае ему были посвящены храмы и молельни, о 

его заступничестве просили моряки, рыбаки, 

земледельцы. К нему обращались во время за-

сухи и наводнения [23]. Лун-ван является попу-

лярным литературным героем, в частности од-

ним из героев известного средневекового рома-

на «Путешествие на Запад» [24].  

Важно отметить, что в современном Китае 

образ дракона сохраняется в исторической па-

мяти его жителей, служит одним из архетипов 

культурной самоидентификации китайцев. Сви-

детельством тому являются многочисленные 

фразеологические обороты с лексемой «дра-

кон», широко используемые в китайской речи, 

например: 

– 人中之龙 – Дракон среди людей (обр. в 

знач.: выдающийся человек); 

– 望子成龙 – Надеяться, что сын станет 

драконом (относится к родителям, желающим, 

чтобы их дети добились успеха в жизни); 

– 蛟龙得水 – Водяной дракон добрался до 

воды (обр. в знач.: выдающийся человек достиг 

своих целей); 

– 龙凤呈祥 – Дракон и феникс – предвест-

ники радостного события (обр. в знач.: счаст-

ливое предзнаменование, хорошая примета); 

– 生龙活虎 – Живой дракон и живой тигр 

(обр. в знач.: преисполненный жизненной энер-

гии; полный сил); 

– 龙驹凤雏 - Молодой дракон, маленький 

феникс (обр. в знач.: способный и умный моло-

дой человек или девушка); 

–  龙挑虎卧 – Скачущий дракон и зата-

ившийся тигр (обр. в знач.: о сильном и уве-

ренном стиле в каллиграфии);  

– 飞龙在天 – В небе летящий дракон (обр. 

в знач.: предзнаменование появления мудрого 

правителя»); 

– 龙头蛇尾 – Голова дракона, а хвост змеи 

(обр. в знач.: громкое начало и бесславный ко-
нец) [25]. 

Метафоры с компонентом «дракон» часто 

используются в китайских и зарубежных СМИ: 

«Дракон в Москве: как столица встречает ки-

тайский Новый год»
11
, «Китайский дракон по-

коряет планету»
12
, «Технологичный дракон. 

Чему можно научиться у китайцев?»
13
. Однако 

сравнение Китая с драконом нередко приобре-

тает отрицательную окраску, что связано с 

ошибочным пониманием содержания данного 

образа в китайской и европейской культурах. 

Так, в статье «Дракон подкрался незаметно. 

Китай годами добивался лояльности Европы. 

Пандемия коронавируса показала его истинное 

лицо» [26] страна ассоциируется отнюдь не с 

миролюбивым животным, дарующим счастье и 

процветание. В данном случае китайский дра-

кон предстает через призму восприятия данного 

образа русским культурным сознанием. 

Образ дракона в русской культуре имеет 

множество слоев и значений. Такое понимание 

уходит корнями в русскую мифологию с одной 

стороны и в христианство с другой.  

Этимологически слово «дракон» восходит к 

греческому drakon, что означает «змей», «дра-

кон», т.е. «мифический крылатый огнедыша-

щий змей» [27, с. 150]. В русском языке можно 

встретить ряд лексем, репрезентирующих так 

или иначе образ дракона: «змий», «Змей Горы-

ныч», «дракон». Эти слова могут иметь различ-

ные коннотации в зависимости от контекста. 

Фразеологические единицы с компонентом 

«дракон» в русской лингвокультуре не так рас-

пространены, как, например, с образом медведя, 

хотя змея (змей) является «одним из ключевых 

персонажей в системе представлений о живот-

ном мире» [28, с. 14]. Так, выражение драко-

новские меры или драконовы меры использу-

ется носителями языка для обозначения жест-

ких, строгих, даже чрезмерных мер, принимае-

мых для решения какой-либо проблемной ситу-

ации. По аналогии сразиться с драконом озна-

чает борьбу, противостояние с чем-то угрожа-

ющим, будь то внешними обстоятельствами или 

внутренними конфликтами. Смежное с ним 

пробуждать дракона может использоваться в 

контексте провоцирования нечто опасного, раз-

рушительного, приводящего к плачевным по-

следствиям. А выражение дракон в подвале яв-

ляет скрытую опасность или проблему, о кото-

рой никому не известно, но которая способна 

проявиться внезапно и застать врасплох [29]. 

Таким образом, примеры употребления фразео-

логизмов с компонентом «дракон» для русского 

сознания зачастую связаны с темой противосто-

яния трудностям, борьбы, столкновения с опас-

ностями. Нередко они подчеркивают не только 

внешний конфликт, но и внутренние человече-

ские страхи и переживания. Помимо прочего, в 

широком употреблении в современной русской 

речи встречается глагол «раздраконить», т.е. 

подвергнуть резкой критике. 

Следует обратить внимание на образ драко-

на в русском фольклоре, где он занимает важ-

ное место. В частности, дракон-змий символи-

зирует силы зла, хаоса и разрушения, может 

представлять собой испытания, которые пре-

одолевает главный герой. Один из наиболее 

известных мифологических персонажей русско-

го фольклора – Змей Горыныч – изображается 

как многоголовый дракон, зачастую трехгла-

вый; изрыгающий огонь и обладающий громад-

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%BE%99%E5%A4%B4%E8%9B%87%E5%B0%BE
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ной, нечеловеческой силой, он часто выступает 

в роли антагониста, который «драконит» мест-

ных жителей или похищает женщину главного 

героя. Последний (в сказках он обычно бога-

тырь), в свою очередь, стремится побороть его 

для восстановления порядка и защиты родины. 

Многоголовость, многоликость существа может 

быть истолкована как многранность угрозы, с 

которой сталкивается герой. Победа над Горы-

нычем – это не только физическое устранение 

угрозы, но и преодоление внутренних страхов и 

неразрешенных конфликтов. 

И действительно, подтверждения негативной 

трактовки змия в русской, шире – в христиан-

ской традиции мы находим еще в религиозных 

текстах, где он отождествлен с дьяволом: 

«древний змий, называемый диаволом»          

[30, с. 9]. Здесь он канонично представлен чаще 

всего как «змий искуситель», «сатана» и явля-

ется воплощением распущенности и безверия. 

Широко знакомый образ Георгия-Победоносца, 

пронзающего дракона-змия, как антитеза добра 

и зла. Однако образ змеи, заложенный в образ 

побежденного чудища, не так однозначен, как 

может показаться на первый взгляд. Сообразно 

тому как змея сбрасывает кожу, такое существо 

регенерирует и может возрождаться, являя осо-

бое, змеиное коварство. Так, мы можем отме-

тить слова и обороты в речи как «пригреть змею 

на груди», «змея подколодная», сравнение «за-

шипеть как змея», «змеюка», «зеленый змий», 

«змий-искуситель», сам по себе эпитет «змеи-

ный» в переносном значении, т.е. способный на 

предательство, хладнокровный и расчетливый 

человек.  

Итак, полученные результаты показывают 

разное восприятие архетипов «медведь» и «дра-

кон» в лингвокультурах России и Китая, что 

обусловлено географическими, природными и 

этнокультурными отличиями, включая характер 

ведения хозяйства, верования и обычаи народов 

наших стран. Однако в обоих языках прослежи-

ваются как положительные, так и отрицательные 

коннотации при репрезентации данных образов. 

Лексико-семантические различия в русском и 

китайском языках позволяют оценить своеобра-

зие двух культур, глубже проникнуть в них и 

понять национальный характер друг друга. 
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1. Пермь, Екатеринбург, Новгород, Норильск, 
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3. Дракон персонифицировал такие природные 

явления, как дождь, гроза, ветер, разливы рек. 

4. В старом Китае люди называли детей импера-

тора отпрысками дракона, императорский дворец – 

дворцом дракона, а его одеяние – платьем дракона. 

5. До Синьхайской революции  в Китае 1911 г. 

6. Другое название праздника – Фестиваль драко-

ньих лодок. 

7. Древнекитайская гадательная книга. 

8. Важнейший источник естественно-научных 

знаний, мифологии, религии и этнографии Китая     

IV – I вв. до н.э. 

9. Один из древнейших памятников китайской 

литературы, содержит записи древних песен, гимнов 

и стихов различных жанров, созданных в XI – VI вв. 

до н.э. 

10. Памятник по истории Китая, написанный 

Сыма Цянем II – I вв. до н. э. 

11. Ведомости. Город. 13.02.2024. 

12. Свободная Пресса. 12.02.2024. 

13. Аргументы и Факты. 03.01.2021. 
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CULTURAL CODES BEAR, DRAGON / 熊, 龙 AND THEIR REPRESENTATION  

IN RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES 
 

N.A. Voskresenskaya, O.V. Manukhina, D.A. Simonov  
 

The article is devoted to the linguacultural analysis of the archetypal images of the bear and the dragon / 熊 and 龙. 

in the perception of Russians and Chinese. It is considered how the zoomorphic image of the bear is formed as a special 
cultural code in the Russian picture of the world, and the image of the dragon becomes iconic for the Chinese. The 
meanings of the lexemes-representatives of the aforementioned images are analyzed; the semantic features of the prov-
erbs, phraseological units with the components "bear, dragon" are studied. Based on the texts of fiction, the linguistic 
means of actualizing these images are identified; they are compared among representatives of both nations, the reasons 
for the existing ethnocultural differences are indicated. It is concluded that, despite the dominant role of the image of 
the bear in Russian culture and the image of the dragon in Chinese, they are both present in the compared pictures of the 
world, being multifaceted and ambivalent. It is emphasized that, unlike in Russian linguistic culture, in Chinese the lexeme  
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