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Национальная специфика языка – про-
блема не новая. Еще В. фон Гумбольдт от-
мечал, что «…на каждом языке говорит опре-
деленная нация, и каждый из них обладает 
определенным характером… С самого на-
чала образования языка на него воздейству-
ют, придавая ему окраску и характер, образ 
мысли и мироощущение народа, система его 
мировосприятия… Строение языков челове-
ческого рода различно потому, что различны-
ми являются духовные особенности наций, 
и в том числе их характер, т. е. вся совокуп-
ность внутреннего опыта, чувственности и 
душевного настроя, пронизывающая своими 
лучами внешний мир и связанная с ним через 
внешний опыт и ощущение» [5]. 

Национальная специфика языка в целом 
и отдельных его единиц является актуальной 
темой лингвистических исследований на-
чиная с конца 60-х годов ХХ века. Интерес  

к данной проблематике обусловлен различ-
ными факторами. Во-первых, в связи с глоба-
лизационными процессами возникает вопрос 
о сохранении национальной идентичности. 
Во-вторых, для успешного осуществления 
межкультурной коммуникации требуется об-
ращение к культуре народа, поскольку куль-
турная информация «рассеяна» в языке, она 
осознанно или неосознанно воспроизводится 
его носителями. А. А. Леонтьев писал, что  
«в основе мировидения и мировосприятия 
каждого народа лежит своя система пред-
метных значений, социальных стереотипов.  
Видение мира одним народом нельзя про-
стым “перекодированием” перевести на язык 
культуры другого народа. Язык составляет, 
таким образом, основу национальной само-
бытности и самого понятия нации» [8, с. 113]. 

Одной из важных функций языка являет-
ся кумулятивная функция, функция накопле-
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ния и хранения внеязыковой информации,  
в том числе и культурно значимой. Кумуля-
тивная функция свойственна всем языковым 
единицам, однако наиболее ярко она проявля-
ется в области лексики – в словах. Как отмеча-
ет А. А. Уфимцева, слово является наиболее 
типичным знаком языка, «ибо человеческое 
познание в целом и познавательный образ 
предмета в частности определены практи-
кой и результатами мышления предшествую-
щих поколений, закрепленными в словах»  
[14, с. 167]. 

Отечественные языковеды неоднократ-
но писали о наличии в значении слова ком-
понентов с культурной семантикой. Термин 
культурный компонент впервые стал исполь-
зоваться Н. Г. Комлевым (1969), по мнению 
которого культурный компонент «сопут-
ствует» лексическому понятию [7, с. 116],  
а «семантика языка зависит от культурной 
среды индивидуума» [7, с. 117]. 

В работах других лингвистов культур-
ный компонент получал различные назва-
ния: культурный фон (Е. М. Верещагин, 
В. Г. Костомаров), национальная специфика 
семантики (И. А. Стернин), лингвокультуре-
ма (В. В. Воробьев), культурная коннотация 
(В. Н. Телия). 

В качестве одного из методов выявле-
ния национально-культурной специфики 
восприятия действительности можно рас-
сматривать анализ лексического материала  
[1, с. 30], поскольку «...мир слов не отделим 
от мира вещей, и всякий толковый словарь 
является инвентарем не только слов, но и по-
нятий, объектов, знаний, составляющих до-
стояние людей, говорящих на данном языке» 
[3, с. 524]. Анализ лексического материала 
позволяет, во-первых, выделить слова, пред-
ставляющие интерес для исследователя; 
во-вторых, описать системные отношения 
между языковыми единицами; в-третьих, 
применяя метод компонентного анализа, вы-
явить национально-культурные компоненты 
значения лексической единицы. 

Одним из аспектов анализа лексиче-
ского материала является анализ признаков, 
положенных в основу номинации. Мотиви-
ровочные признаки являются показателями 
специфики номинативной деятельности того 
или иного этноса и отражают особенности 
восприятия и членения действительности 
данным этносом. Впервые вопрос о моти-
вировочных признаках был поставлен в ра-
ботах В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни.  
А. А. Потебня называет мотивировочный 
признак внутренней формой слова, под кото-
рой понимает «ближайшее этимологическое 
значение слова», справедливо отмечая, что 
«слово собственно выражает не всю мысль, 
принимаемую за его содержание, а только 
один ее признак», т. е. «внутренняя форма 
слова есть отношение содержания мысли  
к сознанию; она показывает, как представля-
ется человеку его собственная мысль» [11]. 

Однако исследователи отмечают и тот 
факт, что выбор признака не всегда поддает-
ся рациональному объяснению, что признак, 
который находит отражение в структуре сло-
ва, может не быть значимым и, кроме того, 
для номинации одного и того же предмета 
могут быть выбраны различные признаки, 
что объясняет «почему в одном и том же 
языке может быть много слов для обозначе-
ния одного и того же предмета и, наоборот, 
одно слово, совершенно согласно с требо-
ваниями языка, может обозначать предметы  
разнородные» [11]. 

Для выявления национально-культурной 
специфики восприятия действительности 
и ее отражения в языке представляют инте-
рес слова, обозначающие реалии, характер-
ные для той или иной культуры. По мнению 
Н. В. Сабуркиной и А. Г. Сонина, «в языке 
каждого народа существует группа слов, рас-
крывающих его основные представления  
об устройстве окружающего мира, – этни-
ческие инварианты» [12, с. 230]. К этниче-
ским инвариантам, бесспорно, относятся и 
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наименования жилища в различных языках. 
Жилище является одним из центральных 
компонентов картины мира любого этно-
са и относится к системе базовых констант, 
которые представляют собой «бессознатель-
ные комплексы, складывающиеся в процес-
се адаптации человеческого коллектива (эт-
носа) к окружающей природно-социальной 
среде и выполняющие в этнической культу-
ре роль основных механизмов, ответствен-
ных за психологическую адаптацию этноса 
к окружающей среде… Система этнических 
констант и является той призмой, сквозь ко-
торую человек смотрит на мир» [9, с. 228]. 
Далее Н. В. Сабуркина и А. Г. Сонин пишут, 
что «Ключевые слова овнешняют эти ключе-
вые для определенной культуры ценности, а 
значит, могут выступать в качестве основы 
для ее исследования. Сопоставление ядер-
ных слов помогает проанализировать общее 
и специфическое в видении мира предста-
вителей разных культурных общностей»  
[12, с. 230]. 

О значимости жилища как одного из важ-
ных компонентов картины мира любого на-
рода говорит тот факт, что в различных язы-
ках выделяется значительная группа имен, 
номинирующих жилище. Китайский язык не 
является исключением. Ниже на китайском 
материале рассмотрим национальную специ-
фику восприятия жилища и формы отражения  
этой специфики в языке. 

В ходе сплошной выборки из китайских 
одноязычных словарей различных типов 
(толковых, этимологических, тематических, 
иллюстративных) были выявлены лексиче-
ские единицы, составляющие тематическую 
группу «наименования жилища». Данная те-
матическая группа представлена 850 едини-
цами, из которых 64 лексические единицы 
являются простыми, 11 – производными и 
775 – сложными. 

Как было отмечено выше, одним из про-
явлений национально-культурной специфи-

ки языка является признак, легший в основу 
наименования [15, с. 60]. Говоря о мотивиро-
вочном признаке в китайском слове, напом-
ним, что в китайском языке преобладающей 
формой словообразования является слово-
сложения (корнесложение) [13, с. 83]. Для 
именного словообразования характерна так 
называемая атрибутивная (определитель-
ная) модель, в которой вторая часть сложного 
слова обозначает предмет, а первая – каче-
ственный, количественный или относитель-
ный признак предмета [4, с. 33]. В иссле-
дуемой тематической группе насчитывается  
636 лексических единиц, образованных по 
данной модели. Именно первая определи-
тельная морфема в китайском сложном слове, 
образованном по атрибутивной модели, отра-
жает признак, легший в основу номинации. 

Ниже рассмотрим признаки, свойствен-
ные наименованиям жилищ в китайском язы-
ке. В ходе анализа атрибутивных морфем, 
число которых составило 249, были выделе-
ны 4 группы мотивировочных признаков. 

Первая группа признаков характеризует 
физические параметры и свойства, при-
сущие жилищу, такие, как размер, форма, 
цвет, конструктивные элементы строения, 
функциональное назначение, материал стро-
ительства, освещенность, уединенность, пу-
стота – наполненность, запах, а также субъ-
ективная оценка говорящим этих свойств. 
Наиболее частотными являются признаки 
функциональное назначение, цвет и размер. 
Охарактеризуем каждый из них и приведем 
несколько примеров. 

Признак функциональное назначение за-
фиксирован нами в 45 лексических единицах. 
Как отмечают Е. М. Верещагин и В. Г. Косто-
маров, жилище должно не только выполнять 
функцию защиты и убежища, но и являться 
местом, которое «должно давать челове-
ку возможность восстановить свои силы –  
как ежедневно после утомительных тру-
дов, так и в случае болезни…» [2, с. 68].  
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Кроме того, в структуре наименований 
жилищ были зафиксированы атрибутив-
ные морфемы, которые позволяют го-
ворить о некоторых аспектах китайско-
го быта. Приведем несколько примеров:  
[fúshè] = траур + дом; [jūdì] = жить + рези-
денция; [wòshì] = спать + комната; [zhùfáng] 
жить + дом; [xiùfáng] = вышивать + дом; 
[zhāiqǐn] = траур + спальня; [zhuānglóu] = 
прихорашиваться + терем и др. 

Вторым по значимости является при-
знак цвета, отмеченный в 43 лексических 
единицах. Символичность цвета в китайской 
культуре являлась предметом неоднократ-
ного описания, в том числе и на языковом 
материале [6; 10]. Наша выборка также по-
казала особую значимость колористического 
признака в процессе наименования жилищ, 
например: [hónglóu] = красный + терем; 
[dānchén] = киноварный + дворец; [huīpéng] = 
серый + шалаш; [zǐfǔ] = пурпурный + усадьба 
и др. Отметим также, что колористический 
признак в наименованиях жилищ является 
важным маркером социального статуса вла-
дельца. Так, некоторые оттенки красного 
используются для номинации жилищ, при-
надлежащих религиозным организациям,  
а пурпурный цвет, являясь символом импера-
тора, может применяться только для имено-
вания императорских жилищ. 

Третьим по значимости является признак 
размера, зафиксированный в 29 лексических 
единицах. Атрибутивные морфемы с семан-
тикой размера в китайском языке передают не 
только оппозицию «большой – маленький», 
но и характеризуют жилище с точки зрения 
его протяженности, как горизонтальной, так 
и вертикальной. Приведем наиболее харак-
терные примеры: [xiǎozhù] = маленький + 
строение; [dàzhái] = большой + усадьба; 
[gāogé] = высокий + башня; [ǎiwū] = низкий + 
дом; [guǎngshà] = широкий + строение и др. 

Кроме антонимических пар «большой –  
маленький» и «низкий – высокий» семан-

тика размера может передаваться при по-
мощи следующих морфем: [jùn] – глубокий; 
[qián] – подводный; глубокий; под водой, глу-
боко; глубина; [shēn] – глубокий; глубина; 
[suì] – глубокий; далекий; [tán] – глубокий, 
скрытый. Данные морфемы зафиксированы 
в словах, называющих дальние, внутренние, 
максимально удаленные от главного входа 
жилые строения и помещения, например: 
[jùnfáng] – уединенные, находящиеся в глуби-
не женские покои, терем; [shēngōng] – место 
проживания императора в императорском 
дворце и др. Таким образом, носителями 
китайского языка данные жилые строе-
ния воспринимаются как расположенные  
«на дне», на большом расстоянии от поверх-
ности воды, т. е. входа. 

Особенно ярко национально-культурная 
специфика наименований жилищ проявля-
ется в мотивировочных признаках конструк-
тивные элементы строения и запах. Харак-
терные особенности китайской строительной 
традиции зафиксированы в наименованиях 
жилища посредством признака конструк-
тивные элементы строения. Данный при-
знак отмечен в 14 лексических единицах, 
например: [dòngyǔ] = коньковая балка + дом; 
[hélú] = створка двери + хижина; [héngmén] = 
поперечный брус + дверь и др. Преобладаю-
щим способом жилого строительства в тра-
диционном Китае было возведение каркасно-
столбовой конструкции, где особое значение 
придавалось несущим балкам, а стены вы-
полняли второстепенную роль. 

Наш материал показал наличие в но-
минациях жилища такого признака, как за-
пах. Было зафиксировано 2 лексические 
единицы с данным признаком – [xiānggé] =  
ароматный + терем и [xiāngguī] аромат-
ный + женский покой. Использование при-
знака «запах» также является особенностью 
номинации жилища в китайском языке. При-
чиной применения данного признака для 
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наименований жилищ явилась традиция на-
тирания стен жилого помещения различными 
пряными специями с целью дезинфекции и 
ароматизации. 

Признаковые морфемы второй группы 
отражают представление китайского этно-
са об основных онтологических катего-
риях – категориях пространства, времени 
и количества. Как показал наш материал, 
особое значение для номинации жилища 
имеет пространственный признак. Была за-
фиксирована 61 лексическая единица с дан-
ным признаком. Приведем несколько при-
меров: [běitáng] = север + зал; [dōngxù] = 
восток + флигель; [nángōng] = юг + дворец; 
[nèifáng] = внутри + комната; [hòudiàn] = 
позади + дворец; [qiánfáng] = впереди + дом; 
[zhèngtáng] = центральный + зал; [cèfáng] = 
сторона + дом и др. Отметим, что носите-
лями китайского языка используются как 
субъективные, так и объективные номинации 
частей пространства. Первые представлены 
морфемами со значением справа, впереди, 
рядом, сверху и под, а вторые – морфемами 
со значением север, юг, запад и восток. 

При номинации жилища позиция на-
блюдателя определяется китайскими строи-
тельными традициями. Традиционно китай-
ское жилище было ориентировано по оси  
север – юг, где главные ворота располагались 
с южной стороны, а дальние от входа жилые 
строения располагались на севере. При номи-
нации позицию наблюдателя можно опреде-
лить как расположенную с южной стороны 
лицом на север. Именно такое расположе-
ние обусловило появление слов [qiánfáng] –  
переднее здание; 前庭 [qiántíng] – передний 
дворик; 中宫 [zhōnggōng] – центральный 
дворец; 后殿 [hòudiàn] – задняя (женская) 
часть дома и др. 

Что касается признаков времени и ко-
личества, то они менее значимы в процес-
се наименований жилищ. Признак времени 

представлен антонимами новый – старый, 
а также наименованиями времен года, напри-
мер: [jiùzhái] = старый + жилище; [xīnfáng] = 
новый + дом; 春宫 [chūngōng] = весна + дворец 
и др. Признак количества зафиксирован в та-
ких лексических единицах, как [liǎngxiāng] = 
два + флигель; [liùgōng] = шесть + дворец, 
[jiǔchóng] = девять + дворец и др. 

Третья группа признаков отражает усло-
вия и среду бытования этноса, в частно-
сти передает информацию о флоре и фауне, 
объектах неживой природы, особенностях 
ландшафта и погодно-климатических усло-
виях. Наибольшими словообразовательны-
ми возможностями обладает признак объек-
ты органического мира, выделенный нами 
в 60 лексических единицах. Данный при-
знак содержит информацию о представите-
лях растительного мира, распространенных  
на территории проживания китайцев, а 
также о некоторых животных и птицах, 
имеющих в китайской культуре символи-
ческое значение. Приведем несколько приме- 
ров: 草庐 [cǎolú] = трава + хижина; 莲房 
[liánfáng]  =  лотос + дом; 茅屋 [máowū]  =  трост-
ник + комната; 竹屋 [zhúwū] = бамбук + дом; 
蟾宫 [chángōng] = лягушка + дворец; 龙邸 
[lóngdǐ] = дракон + резиденция и др. Отме-
тим, что вхождение атрибутивных морфем со 
значением наименования растений в номина-
ции жилища обусловлены в основном приме-
нением этих растений в качестве материала 
для строительства, а использование морфем 
со значением животные и птицы обусловлено 
некоторыми культурными символами и ми-
фологическими сюжетами. 

Не менее важным для номинации жилищ 
в китайском языке является и признак объек-
ты неорганического мира, зафиксированный 
в 60 лексических единицах. Данный признак 
закрепляет в языке знания о веществах и суб-
станциях (вода, почва, камень), природных 
ископаемых, представляющих определенную 
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ценность (золото, серебро, яшма и др.). При-
ведем насколько примеров: 冰屋 [bīngwū] = 
лед + комната; 金闺 [jīnguī] = золото + жен-
ский покой; 壤室 [rǎngshì] = почва + дом; 
玉宸 [yùchén] = нефрит + дворец; 
珠楼 [zhūlóu] = жемчуг + терем и др. 

Четвертая группа признаков репрезен-
тирует самого человека, его деятельность 
и особенности устройства китайского 
общества и реализуется при помощи мор-
фем со значением части тела, бенефициант, 
рукотворные объекты, форма собственности. 
Наиболее частотным является признак бене-
фициант, зафиксированный в 68 лексиче-
ских единицах. Данный признак свидетель-
ствует об особой значимости определения 
социального статуса владельца жилища. Кро-
ме того, данный признак позволяет делать 
выводы о стратификации китайского обще-
ства. Например: [bīnguǎn] = гость + лавка; 
[bīngshè] = воин + жилище; [dìyǔ] = импера-
тор + жилище; [lìshè] = чиновник + жилище; 
[nóngshè] = крестьянин + жилище; [sēng'ān] 
= буддийский монах + скит; [xiānfǔ] = 
бессметный + резиденция и др. Представите-
лям китайской лингвокультуры свойственно 
социально дифференцированное восприятие 
жилища, которое находит отражение в нали-
чии признака форма собственности; напри-
мер: [gōngshè] = общественный + строение; 
[sījū] = частный + жилище и др. 

Таким образом, обращение к анали-
зу мотивировочных признаков, легших в 
основу номинаций жилища, позволяет сде-

лать определенные выводы о специфике но-
минативного процесса в китайском языке,  
об особенностях фокусировки внимания 
представителями китайского этноса на раз-
личных признаках жилища. 

Следующей нашей задачей является вы-
деление тематической группы «наименова-
ния жилища» в русском языке. В перспективе 
предполагается сопоставить данные, полу-
ченные при анализе китайского языка, с дан-
ными русского языка. Параллельный русский 
материал ждет еще своего детального изуче-
ния и описания. Однако предварительный 
анализ соответствующего русского материала 
позволяет отметить, что тематическая группа 
«наименования жилища» в китайском и рус-
ском языках различается как количествен-
но, так и качественно. Тематическая группа 
«наименования жилища» в русском языке по 
сравнению с китайским языком является ме-
нее обширной и насчитывает немногим более 
200 лексических единиц. Важнее качествен-
ное отличие номинаций жилища в двух язы-
ках. В русском материале присутствуют при-
знаки первой и четвертой групп, связанные с 
характеристикой самого жилища и деятельно-
стью человека, такие, как размер, форма, кон-
структивные элементы строения, материал 
строительства, освещенность, бенефициант, 
форма собственности и некоторые другие.  
Однако наименованиям жилища в русском 
языке практически не свойственны призна-
ки, характеризующие условия окружающей  
среды и местоположение в пространстве. 
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