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В статье исследуется понятие «душа» в трех языковых картинах мира – рус-

ской, французской и китайской. Исследование является контрастивным, полу-

ченные результаты сопоставляются. Описание каждого понятия произво-

дится по четкому алгоритму: исследуется этимология слова, мифологические 

корни понятия, его сочетаемость, из сочетаемости вычленяется веществен-

ная коннотация по В. А. Успенскому, производится сопоставление словарных 

дефиниций. Цель исследования – на материале семантических полей в русском, 

французском и китайском языках выявить особенности представления поня-

тия «душа» в этих культурах. Далее проводится сопоставление с целью уви-

деть сходства и различия в мировоззренческой картине разных народов. Науч-

ными методами исследования являются такие методы, как сравнительно-ис-

торический, метод обобщения, метод семантического анализа. Данная тема 

является слабоизученной и актуальной, ведь раннее не наблюдалось лингво-

культурологических исследований охвата Запад – Россия – Восток, анализиру-

ющих это понятие в русском, французском и китайском языках и культурах, 

что составляет научную новизну работы.  
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Введение 

Концепция	души	имеет	глубокии� 	религиозныи� 	и	мифологическии� 	подтекст,	символизи-

рующии� 	 внутренние	 процессы	 человеческои� 	 психики.	 Душа	 не	 подвергается	 научному	ана-

лизу	 в	 строгом	 смысле,	 и	 ее	 существование	 нельзя	 доказать	 объективно.	 Тем	 не	 менее	 она	

представляет	 собои� 	 важныи� 	 культурныи� 	 элемент,	 отражающии� 	 представления,	распростра-

ненные	среди	многих	народов	на	протяжении	разных	эпох	и	разных	веровании� . 

Идея	души	как	бессмертнои� 	и	нематериальнои� 	части	человеческого	существа	стала	рас-

пространеннои� 	 среди	 европеи� ских	 народов	 под	 воздеи� ствием	 христианства.	 В	 отличие	 от	

этого	понятия,	в	неевропеи� ских	культурах	нет	ее	эквивалента,	и	там	часто	используются	дру-

гие	символы,	такие	как	кровь,	части	тела	или	органы	чувств [10]. 

Э. Таи� лор,	один	из	первых	этнографов,	исследовал	концепцию	души	в	первобытных	куль-

турах	и	разработал	теорию	анимизма,	основанную	на	наблюдениях	таких	явлении� ,	как	сон,	

болезнь,	обмороки	и	смерть [16].	Эти	наблюдения	привели	к	идее	о	существовании	двои� ника,	

находящегося	внутри	человека	и	способного	временно	или	окончательно	покинуть	его.	Суще-

ствуют	и	другие	точки	зрения,	которые	связывают	представления	о	душе	с	более	поздними	

этапами	развития	человечества [6,	с.	73]. 

В	 «Сравнительном	 словаре	 мифологическои� 	 символики	 в	 индоевропеи� ских	 языках»	

М. М. Маковского	  [8]	содержится	множество	интерпретации� 	понятия	«душа».	Греки	верили,	
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что	душа	человека	покидает	его	через	рот	в	момент	смерти,	символизируя	это	сравнением	с	

бабочкои� ,	 которая	 вылетает	 из	 личинки.	 Бабочка	 и	 личинка	 часто	 служили	 символами,	ис-

пользуемыми	для	аллегорического	описания	трансформации� 	человеческои� 	души [9]. 

Позднее	 греки	 представляли	 душу	 в	 виде	 крылатои� 	 фигуры	 Психеи –	 греческого	слова,	

означающего	«душа».	Этот	мотив	встречается	в	раннехристианских	религиозных	произведе-

ниях	 искусства.	 Также	 существовал	 обычаи� 	 придавать	 человеку	 живую	 душу	 в	 момент	 его	

рождения,	которая	обычно	изображалась	в	виде	маленькои� 	крылатои� 	фигурки.	В	античном	

искусстве	этот	акт	атрибутировался	Минерве	после	создания	человека	Прометеем [10].	Хри-

стианское	искусство	также	использовало	подобные	символы	для	изображения	процесса	оду-

шевления	Адама	Богом [17]. 

Современные	представления	о	душе	объединяют	элементы	как	языческих,	так	и	христи-

анских	мифологических	систем.	В	славянскои� 	мифологии	душа	интерпретируется	как	своего	

рода	двои� ник	человека,	сопровождающии� 	его	в	течение	жизни.	В	момент	сна	или	наступления	

смерти	душа	покидает	тело	человека	и	может	предстать	в	виде	ветерка,	пара,	бабочки,	мухи	

или	птицы	  [15,	с.	151–160].	Иногда	она	изображалась	как	маленькии� 	прозрачныи� 	человечек	

или	дитя	с	крыльями	 [17]. 

Существуют	разные	версии	о	том,	откуда	берется	душа.	По	некоторым	представлениям,	

она	происходит	от	матери	в	момент	рождения	человека,	в	то	время	как	другие	верят,	что	она	

исходит	от	Бога.	Душа	находится	в	разных	частях	тела	человека:	в	голове,	под	шееи� ,	в	груди,	

животе	или	сердце.	Она,	подобно	человеку,	испытывает	тепло,	холод,	боль	и	радость,	но	пита-

ется	лишь	паром	от	пищи.	Во	время	сна	душа	отправляется	в	путешествие,	что	порождает	сно-

видения [8]. 

Представление	о	душе	в	русской	культуре	 

Как	 видно,	 в	 этои� 	 части	 славянских	 представлении� 	 о	 душе	 ее	 концепция	 отличается	от	

концепции	древних	греков	и	римлян.	Здесь	душа	не	ассоциируется	с	античным	пониманием	

дыхания	или	духа,	что	стало	распространенным	лишь	в	христианскую	эпоху.	В	контексте	«хри-

стианскои� »	 души	 стоит	 отметить,	 что	 колдуны	 и	 оборотни,	 то	 есть	 люди,	 объединяющие	

черты	реального	человека	и	нечистои� 	силы,	могут	иметь	две	или	даже	несколько	душ,	но	у	них	

отсутствует	христианская	душа,	так	как	они	продали	ее	дьяволу,	которыи� 	вместо	души	дарует	

им	 нечистыи� 	 дух [7].	 Согласно	 христианским	 верованиям,	 душа	 покидает	 тело	 при	 смерти	

вместе	с	последним	выдохом [14]. 

Владимир	Даль	определяет	душу	как	бессмертное	духовное	существо,	одаренное	разумом	

и	волеи� ,	а	также	как	человека	в	своеи� 	невещественнои� 	форме,	живое	существо,	представляе-

мое	отдельно	от	тела	и	духа [3].	По	Далю,	душа	также	представляет	собои� 	совесть	и	внутрен-

ние	чувства.	Он,	в	соответствии	с	христианскои� 	традициеи� ,	устанавливает	иерархические	от-

ношения	между	духом	и	душои� ,	рассматривая	последнюю	как	низшии� 	аспект	духа,	которыи� 	

сам	по	себе	принадлежит	высшему	началу –	Богу-Отцу	 [13]. 

В	 Новом	 объяснительном	 словаре	 русского	 языка [11]	 определения	 слов	 «душа»	 и	

«сердце»	следующие:	«Душа,	сердце»	представляют	собои� 	орган	чувств	и	предчувствии� ,	рас-

положенныи� 	в	груди	человека.	Далее	автор	статьи,	Е. В. Урысон,	проводит	сопоставительныи� 	

анализ	этих	понятии� .	По	мнению	Урысон,	эти	синонимы	различаются	по	функции	представ-

ляемого	 органа:	 «душа» –	 это	 орган	 внутреннеи� 	 жизни	 человека	 в	 целом,	 в	 то	 время	 как	

«сердце»	связано	с	чувствами	в	широком	смысле.	Урысон	считает,	что	«душа»	является	орга-

ном	внутреннеи� 	жизни,	то	есть	всем,	что	не	связано	непосредственно	ни	с	физиологиеи� ,	ни	с	
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интеллектуальнои� 	деятельностью.	Однако	она	приводит	контексты,	подтверждающие	обрат-

ное:	«душа»	и	ум	способны	выполнять	разнообразные	интеллектуальные	функции,	хотя	«ду-

шевное»	мышление,	скорее,	интуитивное	и	не	строит	причинно-следственные	цепочки.	Инту-

итивное	мышление,	кроме	того,	является	подсознательным,	и	его	результаты	могут	быть	не	

полностью	осознаны	человеком.	По-русски	можно	сказать,	что	«в	глубине	души»	человек	знал,	

что	что-то	плохое	произои� дет,	но	не	хотел	верить	в	это	и	не	полностью	осознавал	это. 

В	религиознои� 	перспективе	душа	устанавливает	связь	человека	с	высшеи� 	духовнои� 	сущ-

ностью	и	служит	средством	восприятия	мистического	и	сверхъестественного	мира. 

Душа	и	сердце	человека	воспринимаются	как	места,	где	происходят	определенные	про-

цессы,	и	оба	органа	также	рассматриваются	как	контеи� неры	для	чувств.	Сильные	и	неуправ-

ляемые	эмоции	часто	сами	возникают	внутри	души	человека.	И	оба	эти	синонима	могут	соче-

таться	с	прилагательными,	которые	оценивают	этическии� 	аспект,	а	также	с	конкретными	при-

лагательными,	описывающими	данныи� 	орган	с	учетом	преобладающих	в	нем	эмоции� . 

Оба	синонима	входят	в	сочетания,	представляющие	душу	и	сердце	как	материальные	ор-

ганы,	которые	описывают:	1.	Эмоциональное	состояние	человека;	2.	Эмоциональное	воздеи� -

ствие	на	человека	как	физическое	воздеи� ствие	на	данныи� 	орган;	3.	Изменение	личности	как	

изменение	данного	органа;	4.	Раскрытие	подлинных	чувств	и	желании� 	человека	как	раскры-

тие	вместилища,	в	норме	скрытого	от	посторонних	глаз [11].	Обратимся	к	сочетаемости	и	по-

смотрим	на	образную	структуру	этого	понятия.	Мы	говорим:	 

красота, чистота, благородство души чистая, невинная, благородная, мелкая, 

щедрая, добрая, кроткая, нежная, чуткая 

душа 

что-то закралось в душу запачкать душу 

в душе родилось, пробудилось, росло что-то душа полна любви, радости, душа пере-

полняется чем-либо 

в душе творится, совершается, происхо-

дит что-то 

на душе легко, тяжело 

душа ликует, радуется, протестует, оже-

сточается 

душа пуста 

душа не на месте трогать, пронзать, терзать душу, разры-

вать, всколыхнуть душу 

что-то по душе или не по душе кому-то душа грубеет, черствеет 

затаить что-то в душе излить душу 

лезть в душу, плевать в душу открыть, обнажить душу 

в глубине души душа болит 

свет в душе надрывать душу, лить бальзам на душу, 

лечить душу 

Из	представленнои� 	сочетаемости	очевидно,	что	в	русском	языке	существуют	два	различ-

ных	коннотативных	образа	для	понятия	«душа». 

1.	Женскии� 	орган,	отвечающии� 	за	производство	потомства.	В	русскои� 	культуре	«душа»	ас-

социируется	с	хранилищем	жидкости,	подобным	сосуду	или	колодцу:	например,	глубина	души,	

душа	полна,	пустая	душа	и	так	далее.	Эта	связь	между	душои� 	и	воднои� 	стихиеи� ,	которую	мы	
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уже	 рассматривали	 в	 нашем	 исследовании,	 может	 указывать	 на	 хаотическии� 	 и	прекосмиче-

скии� 	характер	русскои� 	души,	связанныи� 	с	женскои� 	функциеи� 	рождения.	Образ	русскои� 	души	

активно	выражает	женские	черты:	нежность,	кроткость,	чистоту,	непорочность	и	трепетность,	

что	 также	 помогает	 понять	 метафору	 «запачкать	 душу».	 Это	 связано	 с	 идееи� 	 зарождения	 и	

рождения,	 что	 подтверждается	 выражениями	 «в	 душе	 зародилось»,	 «в	 душе	 родилось»,	 «в	

душе	росло»	и	так	далее. 

Выражения	 «лезть	 кому-то	 в	 душу»	 и	 «надрывать	 душу»	 также	 содержат	 негативную	

оценку,	возможно,	из-за	того,	что	душу	воспринимают	как	интимныи� 	женскии� 	орган	(слово	

«душегуб»	применяется	только	к	мужчинам).	Это	также	подтверждается	и	идееи� 	зарождения	

и	рождения,	а	также	представлением	души	как	контеи� нера:	«душа	полна»,	«пуста»,	«нет	места	

в	душе»,	а	также	выражениями	«открыть	душу»	и	«обнажить	душу».	Душа,	как	«неи� тральныи� »	

внутреннии� 	орган,	которыи� 	склонен	к	болезням	и	болезненным	состояниям,	описывается	вы-

ражениями	«лечить	душу»	и	«лить	бальзам	на	душу». 

2.	Хлеб,	пар.	Хлеб	и	душа,	образно	связанные	с	паром,	явно	обусловлены	славянским	ми-

фом	и	создают	значимыи� 	образ.	Душа,	подобно	хлебу,	может	утрачивать	свою	свежесть	и	ста-

новиться	менее	 чистои� 	 (как	 в	 случае	 с	 сухим,	черствым	 хлебом –	 это	 хлеб,	 у	 которого	 ушла	

влага).	Это	напоминает	нам	о	славянских	верованиях,	согласно	которым	душа	питалась	только	

паром,	 и	 поэтому	 часто	 на	 поминках	 на	 стол	 ставили	 свежевыпеченныи� 	 хлеб,	 чтобы	 душа	

могла	насладиться	его	испарениями [14].	 

Представление	о	душе	во	французской	культуре	 

Французское	слово	«ame»	(n.f.)	происходит	от	латинского	«anima».	Латинское	слово	исхо-

дит	 из	 значения	 «дыхание»	 и	 «воздух»	 и	 имеет	 корни	 в	 индоевропеи� ском	 языке	 (санскрит	

«aniti» –	«дуэт») [18].	Латинское	слово	в	свою	очередь	заимствовано	из	греческого	«amenos»	

со	значением	«воздух».	В	латинском	языке	быстро	выделили	мужскои� 	символ	«animus»	(дух),	

противопоставляемыи� 	«corpus»	(тело),	и	женское	начало –	«anima»,	которое	переводило	гре-

ческое	«psukhe»	(психея),	которое	легло	в	основу	базовых	принципов	жизни.	Душа	находилась	

в	основании	и	формировала	высшую	жизнь,	которую	характеризовал	«animus»,	и	отсюда	про-

изошло	значение	«души	умерших».	Впоследствии	«animus»	отошел	на	второи� 	план,	уступив	

место	«spiritus»,	и	только	«anima»,	а	не	«animus»,	перешло	в	церковную	латынь	и	романские	

языки [20].	Здесь	можно	наблюдать	параллель	с	ассоциациеи� 	«женского	детородного	органа»,	

где	деи� ствует	индоевропеи� скии� 	предшественник,	оказавшии� 	влияние	на	русское	ментальное	

представление. 

В	старофранцузском	языке	это	слово	использовалось	с	латинскими	значениями,	такими	

как	«нематериальная	и	вечная	часть	человека,	противопоставляемая	телу»,	а	также	«основа	

жизни» [19].	 Схоластические	 различия	 между	 «рассудительнои� 	 душои� »	 и	 «чувственнои� 	ду-

шои� »	значительно	расширили	понятии� ныи� 	объем	этого	слова.	Следует	отметить,	что	проти-

вопоставление	этих	двух	субстанции� 	пришло	из	платонизма,	точнее,	из	диалога	«Тимеи� »	Пла-

тона [12,	с.	455–593].	Идея	существования	души	независимо	от	ее	«тюрьмы» –	тела	была	вы-

сказана	и	разработана	Августином	Блаженным,	Скоттом	Эриугенои� ,	а	также	Шартрскои� 	шко-

лои� 	в	XII	в.	Эту	концепцию	развивали	также	мистики	XIV–XV	вв.,	включая	Иоганна	Эккерта,	

Николая	Кузанского	и	других. 

В	христианскои� 	литературе	разрабатывается	концепция,	основанная	на	учении	Аристо-

теля	о	существовании	трех	видов	души:	рациональнои� ,	чувственнои� 	и	вегетативнои�  [1,	с.	369–
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450].	Эта	концепция	значительно	повлияла	на	специфику	европеи� ского	восприятия	о	важном	

соединении	чувственных	и	рациональных	аспектов,	что	нашло	отражение,	например,	в	поня-

тии	 «esprit».	 Это	 понятие,	 в	 свою	 очередь,	 имеет	 этимологическую	 связь	 с	 образом	 и	 идееи� 	

дыхания	и	духа. 

Как	мы	уже	кратко	упомянули,	в	греческои� 	мифологии	существует	тесная	связь	между	по-

нятием	души	и	греческои� 	богинеи� 	Психееи� . 

Аллегорическое	 представление	 о	 душе	 в	 средневековои� 	 романскои� 	 культуре	 выглядит	

следующим	образом. 

Душу	можно	представить	как	изящную	девушку	с	покрытым	тонкои� 	вуалью	лицом,	свет-

лои� 	и	сияющеи� 	одеждои� ,	крыльями	на	плечах	и	звездои� 	на	макушке.	Такое	изображение	помо-

гает	людям	лучше	понимать	душу,	несмотря	на	то,	что	она,	согласно	теологам,	сущность	бес-

телесная.	Вероятно,	Августин	утверждал,	что	душа	невидима	для	человека,	и	ее	сущность	рас-

крывается	через	ее	деи� ствия.	Яркая	и	искристая	одежда	символизирует	чистоту	и	совершен-

ство	души,	а	звезда	на	голове	указывает	на	ее	бессмертие,	как	это	было	символично	в	Древнем	

Египте.	 Крылья	 символизируют	 ловкость,	 подвижность	 и	 важные	 силы –	 интеллект	 и	

волю [21]. 

Сравнивая	два	мифологических	образа –	античныи� 	и	средневековыи� 	романскии� ,	можно	

увидеть,	что	последнии� 	является	смешанным:	он	объединяет	в	себе	элементы	античнои� 	жен-

скои� 	символики,	христианские	мотивы	и	символику	Древнего	Египта.	Исследование	природы	

этои� 	 эклектики –	 это	 отдельная	 задача,	 и	 сеи� час	 мы	 обратимся	 к	 значению	 французского	

слова. 

В	 современном	 французском	 языке	 можно	 обнаружить	 все	 те	 значения,	 которые	 были	

рассмотрены	ранее	в	контексте	слова	«ame». 

1.	Основа	духовнои� 	сущности	человека;	2.	Одна	из	двух	составляющих	человека;	3.	Основа	

нравственнои� 	жизни,	нравственного	сознания;	4.	Основа	чувственнои� 	жизни	человека;	5.	Че-

ловеческое	 существо,	 человек;	 6.	 Коллективное	 сознание;	 7.	 Основная,	 центрально	располо-

женная	часть	вещи.	 

В	современном	языке	слово	«ame»	имеет	следующие	ассоциации	и	сочетания:	воздеи� ство-

вать	(toucher),	волновать	(émouvoir),	трогать	(remuer),	оживлять	(attendrir),	пронзать	(navrer),	

освещать	 (illuminer),	 вызывать	 (solliciter),	 сжимать	 (serrer),	 потрясать	 (bouleverser),	 разру-

шать	(briser),	ранить	(ulcérer)	душу;	формировать	душу	(façonner	l’ame),	обновлять	душу	(faire	

ame	neuve),	вибрировать	душу	(faire	vibrer	l’ame),	раскалывать	душу	(fendre	l’ame);	посвящать	

(vouer),	раскрывать	(épancher),	открывать	(livrer)	душу,	видеть	душу	без	прикрас	(voir	son	ame	

a	nu),	исследовать	свою	душу	(se	fouiller	l’ame),	вложить	душу	во	что-то	(mettre	de	l’ame	dans	

qch),	перевернуть	душу	(mettre	l’ame	a	l’envers),	лепить	душу	под	что-то	(mouler	son	ame	sur),	

поручать	 свою	 душу	 Богу	 (recommander	 son	 ame	 a	 Dieu),	 восстанавливать	 душу	 (redresser	

l’ame),	возвращаться	в	свою	душу	(rentrer	en	son	ame),	вливать	душу	(tremper	l’ame);	быть	ан-

нигилированным	 до	 самои� 	 души	 (être	 anéanti	 jusqu’à	 l’ame);	 двои� ная	 (double),	 щедрая	

(généreuse),	жесткая	(dure),	сухая	(sec),	наивная	(candide),	верная	(fidèle),	чистая	(pure),	здоро-

вая	 (saine)	 душа;	 руководитель	 (conducteur),	 лечить	 (médecin),	 формовщик	 души	 (pétrisseur	

d’ame);	глубина	души	(fond	de	l’ame);	доходить	до	самои� 	души	(аller	a	l’ame);	иметь	душу	(avoir	

de	l’ame);	сблизиться	с	душои� 	(avoir	l’ame	chevillée	au	corps);	иметь	душу	на	устах	(avoir	l’ame	

sur	les	levres);	кто	хранит	свои� 	язык,	тот	хранит	свою	душу	(qui	garde	sa	bouche,	garde	son	ame);	

глаза –	зеркало	души	(les	yeux	sont	le	miroir	de	l’ame). 
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Стоит	 отметить,	 что	 во	 французском	 языке	 есть	 синонимичное	 слово	 «coeur»,	 которое	

означает	«сердце»	и	имеет	схожее	значение	и	использование.	Однако	в	данном	исследовании	

мы	не	будем	подробно	рассматривать	«coeur»	по	нескольким	причинам: 

1) Наша	работа	сосредотачивается	на	этапе	вторичнои� 	конкретизации	абстрактных	по-

нятии� ,	а	не	на	этапе	абстрагирования	конкретных	понятии� . 

2) Возможность	рассмотрения	этих	слов	отдельно	друг	от	друга	не	исключает	качествен-

ного	анализа. 

3) Душа	в	данном	контексте	представляет	собои� 	элемент	наивнои� 	анатомии	человека,	в	

то	время	как	«coeur»	олицетворяет	реальныи� 	анатомическии� 	орган.	 

4) Сравнение	и	анализ	этих	понятии� 	требуют	отдельного	раздела	и	дополнительных	ас-

пектов	 исследования	 (реальное–идеальное	 и	 идеальное–реальное),	 что	 может	 быть	

рассмотрено	в	будущих	исследованиях.	Мы	надеемся,	что	сможем	коснуться	этои� 	темы	

в	последующих	работах. 

Из	рассмотренных	сочетаемостеи� 	видно,	что	французское	слово	«ame»	можно	интерпре-

тировать	по	разным	аналогичным	образам: 

1. Душа	как	предмет	действий:	 Во	 французскои� 	 культуре	 «ame»	 представляется	 как	

объект,	с	 которым	 человек	 совершает	 разнообразные	 физические	 деи� ствия.	 Она	мо-

жет	быть	пошевелена,	освещена,	сжата,	перевернута,	разбита,	расколота,	а	также	даже	

вырвана	у	кого-то.	Некоторые	деи� ствия	«оживляют»	душу,	делают	ее	сопоставимои� 	с	

человеческим	органом,	наподобие	«смягчить	душу»	или	«изъязвить	душу». 

2. Душа	как	ткань:	Во	французскои� 	культуре	душа	очевидным	образом	ассоциируется	с	

тканью	и	одеждои� .	Ее	можно	отделывать,	разрывать,	создавать	новую	душу,	надевать	

на	 себя,	 а	 также	 возвращаться	 в	 свою	 душу,	 как	 будто	 это	 оболочка.	 Интересен	кон-

текст	выражения	«voir	son	ame	a	nu»	(увидеть	свою	душу	в	нагом	виде). 

3. Душа	как	металл:	Душа	подвергается	деи� ствиям,	аналогичным	тем,	что	совершаются	

с	металлом.	Она	может	быть	отлита	в	определеннои� 	форме,	закалена,	и	кажется,	что	

она	прикрепляется	к	телу,	делая	человека	стои� ким	и	живучим. 

4. Душа	как	отверстие	внутри	тела:	Душа	обладает	глубинои� 	и	может	ассоциироваться	

с	 пещерои� .	 Однако	 русское	 выражение	 «в	 глубине	 души»	 зачастую	 переводится	 как	

«dans	mon	for	interieur»,	а	«глубина»	в	контексте	души	часто	ассоциируется	со	словом	

«coeur».	Контексты,	в	которых	душа	рассматривается	как	место	рождения	чувств,	как	

правило,	имеют	поэтическое	значение,	а	не	общеязыковое. 

5. Душа	как	хлеб:	Во	французскои� 	культуре	так	же,	как	и	в	русскои� ,	душу	можно	ассоци-

ировать	с	хлебом,	и	она	может	быть	описана,	как	сухая.	Душу	можно	месить,	а	ее	«ме-

ситель»	ассоциируется	с	хлебом. 

6. Душа	как	внутренний	орган:	В	редких	случаях	контексты	могут	позволять	интерпре-

тировать	душу	как	внутреннии� 	орган.	Душу	можно	лечить,	и	у	нее	может	быть	свои� 	

«врач». 

Из	всех	упомянутых	ассоциации� 	наиболее	важными	в	смысле	понятии� ных	коннотации� 	яв-

ляются	«ткань»	и	«металл».	Рассмотрим	их	подробнее. 

Следует	 провести	 аналогию	 между	 описанием	 души,	 представленным	 Манжеаром,	 где	

душа	была	описана	как	одетая	в	переливчатые	одежды,	и	существующеи� 	коннотациеи� 	«ткань»	

или	«одежда».	По	свидетельству	Словаря	символов [4],	в	различных	культурах,	разноцветная	

или	переливчатая	ткань	является	символом	Целого,	и	символика	ткани	имеет	глубокие	корни	
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в	мифологии.	Фраза	«ткань	жизни»	выражает	символику	ткани,	которая	связана	с	идееи� 	со-

единения	и	роста	путем	смешивания	двух	элементов	(основы	и	челнока –	пассивного	и	актив-

ного).	Она	не	только	представляет	собои� 	процесс	творения,	но	также	указывает	на	мистиче-

ское	восприятие	мира	явлении� 	как	на	своего	рода	покрывало,	скрывающее	истину	и	глубину	

от	 взоров.	 В	 соответствии	 с	 замечанием	 древнегреческого	 философа	 Порфирия,	 «древние	

называли	небеса	покрывалом,	поскольку	в	некотором	смысле	они	были	одеянием	богов».	Ана-

логично,	душа	представляется	как	одеяние	человека,	идея,	которая	олицетворяет	глубинные	

аспекты	человеческои� 	сущности. 

Представление	о	душе	в	китайской	культуре	 

В	 китаи� скои� 	 культуре	 понимание	 души	 играет	 выдающуюся	 роль,	 так	 как	 это	 понятие	

тесно	связано	не	только	с	философиеи� ,	но	также	с	китаи� скои� 	медицинои� ,	которая	основана	на	

концепции	五神	 Wǔshén	 «пять	 видов	 души»	 (буквально	 переводится	 как	 «пять	 богов»).	 Эта	

концепция	соотносится	с	медицинским	понятием	五脏	Wǔzàng	«пять	органов»,	где	каждыи� 	ор-

ган	соответствует	определеннои� 	душе	человека.	Как	отмечается	в	статье	Ли	Хань	и	Тэн	Цзиня	

«Исследование	концепции	„пять	видов	души“	в	„Хуанди	Нэи� цзин“»	(или	«Трактате	Желтого	им-

ператора	 о	 внутреннем»):	 «пять	 видов	 души»	 фактически	 лежат	 в	 основе	 концепции	 «семи	

чувств»,	включая	радость,	гнев,	печаль,	страх	и	другие [27].	Это	подчеркивает,	что	изучая	вос-

приятие	души	в	китаи� скои� 	культуре,	мы	можем	более	глубоко	понять	мировоззрение	китаи� цев. 

Для	лучшего	понимания	темы	мы	обратимся	к	лингвокультурологическому	методу,	про-

ведя	семантическии� 	анализ	лексем,	выделенных	из	«Частотного	словаря	современного	китаи� -

ского	языка» [22].	Рассмотренные	в	работе	языковые	примеры	отобраны	методом	сплошнои� 	

словарнои� 	выборки	из	ряда	словарных	источников [2,	25,	29,	32,	33].	 

Китаи� ское	семантическое	поле	понятия	«душа»	представлено	следующими	лексемами:	魂

魄	húnpò,	精神	jı̄ngshén,	心灵	xı̄nlı́ng,	灵魂	lı́nghún.	 

1.	Лексема	魂魄	húnpò	состоит	из	двух	морфем:	魂	hún	и	魄	pò.	 

Обе	 морфемы	 имеют	 ключ	鬼	 guı̌,	 по	этимологии	 имеющее	 значение	 «дух	 после	 смерти	

человека» [28,	с.	805],	в	связи	с	чем	здесь	можно	привести	известную	цитату	Конфуция:	«众生

必死,死必归土,此之谓鬼»	Zhòngshēng	bı̀sı̌,	sı̌	bı̀	guı̄	tǔ,	cı̌	zhı̄	wèi	guı̌.	«Все	живое	должно	умереть,	а	

после	смерти	вернуться	в	землю,	это	и	называется	鬼» [24,	с.	168].	 

Поэтому	оба	иероглифа,	разбираемые	ниже,	напрямую	будут	связаны	с	понятием	души	в	

китаи� ском	мировоззрении,	но	только	в	разном	ракурсе.	 

Иероглиф	魂	hún	является	иероглифом	фонетическои� 	категории,	изначальное	значение –	

«душа» [24,	с.	805].	Данныи� 	иероглиф	состоит	из	ключа	鬼	guı̌,	указывающего	на	связь	с	душои� ,	

и	части	云	yún	«облако»,	которая,	кроме	фонетическои� 	функции,	еще	показывает	на	особенность	

данного	восприятия	души:	оно	может	существовать	независимо	от	плоти,	отдельно	от	тела.	 

Иероглиф	魄	 pò	 является	 иероглифом	 фонетическои� 	 категории,	 изначальное	 значение –	

«прирожденные	способности	человека»,	далее	стало	обозначать	душу [28,	с.	806].	Данныи� 	иеро-

глиф	отличается	от	предыдущего	своеи� 	левои� 	частью	白	bái.	В	китаи� ском	народном	представле-

нии	белыи� 	цвет	связан	со	смертью	и	трауром	по	умершему,	недаром	до	сих	пор	похороны	в	ки-

таи� ском	языке	могут	называться	как	白事	báishı̀,	что	прямо	переводится	как	«белое	дело».	 

В	左传	Zuǒ	zhuàn	«Цзо	чжуань»	имеется	следующая	фраза:	«人生始化曰魄,既生魄,阳曰魂»	

Rénshēng	shı̌	huà	yuē	pò,	jı̀	shēng	pò,	yáng	yuē	hún.	«То,	что	изначально	дается	человеку	при	его	
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рождении,	называется	魄,	и	только	после	появления	魄	внутри	человека,	с	приходом	в	чело-

века	энергии	ян	появляется	魂» [34].	 

Это	показывает,	что	душа	魂	hún	является	отдельнои� 	от	человека,	она	не	порождается	в	

человеке,	а	приходит	в	него	и	уходит,	когда	человек	умирает,	а	魄	pò	является	природои� 	чело-

века,	она	рождается	и	умирает	вместе	с	ним,	так	как	является	причинои� 	земных	качеств.	 

В	даосскои� 	философии	существует	понятие	三魂七魄	sān	hún	qı̄	pò,	согласно	которому	у	

человека	есть	три	души	魂	hún,	которые	являются	«разумными	душами»:	胎光	tāiguāng,	爽灵	

shuǎnglı́ng,	幽精	yōujı̄ng,	и	семь	душ	魄,	которые	являются	«животными	душами»:	尸狗	shı̄gǒu,	

伏矢	fúshı̌,	雀阴	quèyı̄n,	吞贼	tūnzéi,	非毒	fēidú,	除秽	chúhuı̀,	臭肺	chòufèi.	 

В	основополагающем	памятнике	даосскои� 	философии	云笈七签	Yún	jı́	qı̄	qiān	«Семь	грамот	

из	облачного	хранилища»	написана	следующая	фраза,	посвященная	понятию	трех	душ:	«夫人

身有三魂,一名胎光,太清阳和之气也;一名爽灵,阴气之变也;一名幽精,阴气之杂也»	 Fūrén	 shēn	

yǒusān	hún,	yı̄	mı́ng	tāi	guāng,	tài	qı̄ng	yáng	hé	zhı̄	qı	̀yě;	yı̄	mı́ng	shuǎng	lı́ng,	yı̄n	qı̀	zhı̄	biàn	yě;	yı̄	mı́ng	

yōu	jı̄ng,	yı̄n	qı̀	zhı̄	zá	yě.	«У	человека	есть	три	души	魂,	одна	называется	胎光	и	является	субстан-

циеи� 	первоначальнои� 	энергии	Вселеннои� ,	другая	называется	爽灵,	появившаяся	из	энергии	

инь,	третья	называется	幽精,	это	душа	с	максимальнои� 	энергиеи� 	инь» [30].	 

Как	указано	в	статье	Линь	Цзиньфэна	«Душа	и	дух	в	русскои� 	и	китаи� скои� 	культурнои� 	ан-

тропологии» [5],	понятие	души	魂	hún	в	китаи� скои� 	философии	делится	на	три	следующих	ка-

тегории:	1.	Основная	энергетическая	субстанция.	2.	Эфирная	субстанция	в	сфере	чувств.	3.	Хра-

нилище	человеческого	сознания.	И	именно	из	души	幽精	yōu	jı̄ng	порождаются	семь	душ	魄	pò,	

отвечающие	за	физическое	состояние	человека	и	являющиеся	также	основои� 	китаи� скои� 	ме-

дицины.	 

В	китаи� скои� 	медицине	魂	hún	и	魄	pò	являются	одним	из	五神	wǔshén,	причем	соответ-

ственно	с	五脏	wǔzàng	魂	hún	отвечает	за	печень,	а	魄	pò	отвечает	за	легкие.	Данное	располо-

жение	также	показывает	их	особенности.	Ведь	胎光	tāi	guāng	является	единственнои� 	душои� 	с	

энергиеи� 	ян,	имеющая	энергию	炁	qı̀,	которая,	по	даосским	представлениям,	существовала	до	

образования	 вселеннои� ,	 и	 является	 самои� 	 сильнои� 	 энергиеи� ,	 а	 печень	 служит	 для	метабо-

лизма	организма,	а	также	является	местом	депонирования	крови	и	кроветворения.	Эти	про-

цессы	нуждаются	в	большом	количестве	энергии	ян,	что	и	является	причинои� 	соотнесения	

печени	с	魂	hún.	Главнои� 	функциеи� 	легких	является	вентиляция	и	газообмен;	дышать –	это	

умение,	свои� ственное	любому	человеку	при	рождении,	и	душа	魄	pò	как	раз	отвечает	за	самые	

базовые,	иногда	даже	инстинктные	признаки	человека,	что	и	способствовало	данному	пред-

ставлению.	 

В	китаи� скои� 	медицине	по	расположению	органов	внутри	человека	принято	считать,	что	

печень	относится	к	阴中之少阳	yı̄n	zhōng	zhı̄	shǎo	yáng	«молодому	ян	из	инь»,	а	легкие	соответ-

ствуют	阳中之少阴	yáng	zhōng	zhı̄	shǎo	yı̄n	«молодому	инь	из	ян» [31,	с.	39].	Таким	образом,	они	

является	абсолютными	противоположностями.	Но	в	языке	они	практически	всегда	использу-

ются	слитно.	Это	связано	с	тем,	что	самым	важным	в	учении	об	Инь	и	Ян	является	балансиро-

вание	энергии,	ведь	только	таким	образом	человек	может	быть	здоровым,	и	изучать	одно	по-

нятие	отдельно	от	другого	не	будет	иметь	смысла:	они	взаимодополняемы	и	образуют	целост-

ность.	 

2.	Лексема	精神	jı̄ngshén	состоит	из	двух	морфем:	精	jı̄ng	и	神	shén.	 
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Иероглиф	精	 jı̄ng	 является	 иероглифом	 фонетическои� 	 категории,	 ключ	米	 mı̌	 говорит	 о	

связи	иероглифа	с	едои� ,	а	青	qı̄ng,	кроме	фонетическои� 	функции,	еще	подчеркивает	отборность	

предмета,	таким	образом	изначальным	значением	было	«лучшии� 	рис» [31,	с.	645].	 

Понятие	精	jı̄ng	в	китаи� скои� 	медицине	также	ассоциируется	с	лучшеи� 	энергиеи� 	внутри	че-

ловека.	Много	раз	в	«Хуанди	Нэи� цзин»	(напомним,	«Трактате	Желтого	императора	о	внутрен-

нем»)	подчеркивается,	что	ци	инь	и	ян	являются	основои� 	жизни	человека	и	порождение	жизни	

человека	является	сочетанием	精	jı̄ng	(ян)	отца	и	血	xuè	(инь)	матери [31,	с. 12–13].	Не	случаи� но	

слово	精气	jı̄ngqı̀	имеет	значение	жизненнои� 	силы	(физическои� 	и	духовнои� ).	 

Как	написано	в	главе	«素问.六节藏象论»	Sù	wèn.	Liù	 jié	cáng	xiàng	 lùn	 «Хуанди	Нэи� цзин»:	

почки	являются	местом	хранения	精	jı̄ng [31,	с.	39].	Также	понятие	精	jı̄ng,	находящееся	в	почке,	

разделяется	на	два	типа:	 

1.	先天之精	xiāntiān	zhı̄	jın̄g.	Это	精	jı̄ng,	полученное	от	родителеи� ,	так	как	в	древнекитаи� -

ском	мировосприятии	после	полового	сношения	мужчины	и	женщины	образуется	новая	еди-

ница	жизни [31, с.	588].	 

2.	后天之精	hòutiān	zhı̄	jın̄g.	Это	精	jı̄ng,	которое	человек	приобретает	при	жизни,	в	первую	

очередь	при	потреблении	пищи	и	получении	полезных	веществ,	без	которых	человек	не	мо-

жет	существовать [31,	с.	128].	 

Даже	в	современном	китаи� ском	языке	медицинскии� 	термин	сперма	обозначается	как	精

子	jı̄ngzı̌	или	精液	jı̄ngyè,	что	показывает	косвенную	ассоциацию	данного	понятия	с	порожде-

нием	жизни	и	в	современнои� 	картине	мира.	 

Иероглиф	神	shén	является	иероглифом	фонетическои� 	категории,	ключ	礻	shı̀	показывает	

связь	с	ритуальными	поклонениями	и	сверхъестественными	существами,	а	часть	申	shēn,	кроме	

фонетическои� 	функции,	имеет	 значение	молнии	с	неба,	что	архаические	китаи� цы	ассоцииро-

вали	с	божественным	чудом,	поэтому	изначальное	значение	иероглифа	было	«бог» [31,	с.	6].	 

Как	указывается	в	«Хуанди	Нэи� цзин»	в	главе	«素问.灵兰秘典论»	Sù	wèn.	Lı́ng	lán	mı̀	diǎn	lùn,	

для	тела	человека	сердце	как	будто	император,	отвечающии� 	за	чувство,	сознание	и	другие	мыс-

лительные	процессы [31,	с.	32].	Но	данное	понимание	мышления	или	сознания	никак	не	связано	

с	интеллектом,	о	чем	написано	в	«庄子·在宥» Zhuāngzi·zài	yòu:	«解心释神,莫然无魂»	Jiě	xı̄n	shı̀	

shén,	mò	rán	wú	hún.	«Если	человек	отпустит	свое	心神,	тогда	и	потеряет	свою	душу» [34,	с.	113].	 

Это	еще	раз	показывает,	что	китаи� ское	познание	мира	идет	через	сердце,	это	то,	что	чело-

век	может	прочувствовать,	а	не	то,	что	может	рационально	придумать.	 

По	местоположению	внутри	человека	почки	относятся	к	阴中之太阴	yı̄n	zhōng	zhı̄	tàiyı̄n,	то	

есть	к	максимальнои� 	инь,	а	сердце	относится	к	阳中之太阳	yáng	zhōng	zhı̄	tàiyáng,	то	есть	к	мак-

симальнои� 	ян [31,	с.	39].	Именно	из-за	этого	в	языке	精	jı̄ng	и	神	shén	всегда	сочетаются	вместе.	 

В	 современном	 китаи� ском	 языке	 существуют	 большое	 количество	 глаголов,	сочетаю-

щихся	с	лексемои� 	精神	jı̄ngshén:	 

Сочетаемость Перевод 

打起精神 dǎqǐ jīngshén  поднять душу 

抖擞精神 dǒusǒu jīngshén  встряхнуть душу 
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抖起精神 dǒuqǐ jīngshén  трясти душу 

振起精神 zhènqǐ jīngshén  поднять душу 

鼓起精神 gǔqǐ jīngshén  вздувать душу 

提起精神 tíqǐ jīngshén  поднять душу 

提精神 tí jīngshén  поднять душу 

发扬精神 fāyáng jīngshén  распространять душу 

弘扬精神 hóngyáng jīngshén  развивать душу 

精神焕发 jīngshén huànfā  душа излучает свет 

振奋精神 zhènfèn jīngshén  будоражить душу 

Прим.:	во	всех	случаях	нами	дан	дословныи� 	перевод. –	Н. Е. 

Можно	заметить,	что	при	переводе	на	русскии� 	язык	к	лексеме	精神	jı̄ngshén	будет	больше	

подходить	дух,	чем	душа,	что	показывает	сопоставление	понятия	не	с	земным	миром,	а	с	богом	

и	небесным	миром.	Также	по	данным	примерам	видно,	что	душа	ассоциируется	с	легким	пред-

метом,	 которыи� 	 можно	 поднять,	 которыи� 	 является	 летучим,	 как	 пух	 или	 перышко.	 Здесь	

можно	наи� ти	сходство	с	традиционным	даосским	пониманием	о	душе,	где	после	смерти	душа	

с	ян	возносится	к	небу.	 

3.	Лексема	心灵	xı̄nlı́ng	состоит	из	двух	морфем:	心	xı̄n	и	灵	lı́ng.	 

Иероглиф	心	xı̄n	является	иероглифом	изобразительнои� 	категории.	Изначальное	значение	

иероглифа –	«сердце».	Далее	иероглиф	стал	ассоциироваться	с	разными	абстрактными	поняти-

ями,	которые	в	китаи� скои� 	культуре	связаны	с	сердцем:	душа,	чувства,	мысли	и	т.д. [28,	с. 924].	 

Иероглиф	灵	lı́ng	является	иероглифом	фонетическои� 	категории,	причем	в	письменности	

цзягувэнь	иероглиф	состоял	из	двух	частеи� :	верхнеи� 	и	нижнеи� .	Верхняя	часть	霝	 lı́ng,	кроме	

фонетическои� 	функции,	еще	обозначала	дождь,	а	нижняя	часть	示	shı̀	обозначала	алтарь,	по-

этому	изначальное	значение	было	«танцовщица-шаманка,	взывающая	бога» [28,	с.	24].	 

В	архаическии� 	период	шаманки	имели	очень	высокии� 	социальныи� 	статус,	так	как	народ	

являлся	 краи� не	 суеверным.	 Люди	 глубоко	 верили	 в	祝由	 zhùyóu	 как	 способ	 осуществления	

цели	через	прочтение	и	написание	заклинании� .	Данныи� 	способ	очень	укрепился	в	китаи� скои� 	

медицине	и	до	начала	правления	династии	Цин	(XVII	в.)	официально	входил	в	раздел	меди-

цинских	наук.	 

Конечно,	в	современном	Китае	данное	мировосприятие	давно	является	несущественным,	

однако	все	еще	остались	некоторые	языковые	моменты,	которые	укоренились.	Так,	в	разго-

ворном	 китаи� ском	 языке	 часто	 употребляются	 пожелания,	 например:	祝你发财	 zhù	 nı̌	 fācái	

«желаю	 тебе	 богатства»;	祝你幸福	 zhù	 nı̌	 xı̀ngfú	«желаю	 тебе	 счастья»;	祝你快乐	 zhù	 nı̌	 kuàilè	

«желаю	тебе	радости».	 

В	современном	восприятии	данные	выражения	являются	формальными,	но	в	древности	

люди	очень	верили	в	силу	слова.	Это	и	было	причинои� 	веры	в	шаманство.	Как	показывает	эти-

мология	иероглифа	灵	lıńg,	люди	верили	в	то,	что	дождь	идет	именно	благодаря	заклинаниям	

шаманки.	 
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Как	было	написано	в	первом	пункте,	одна	из	душ	魂	hún,	отвечающая	за	чувства,	является	

爽灵	shuǎng	lı́ng.	Она	сильно	связано	с	наитием,	или	интуициеи� 	человека,	ведь	принято	было	

считать,	что	шаманы –	это	люди,	наделенные	большои� 	способностью	чувств	и	познания	мира,	

то	есть	люди	с	более	сильнои� 	душои� 	爽灵	shuǎng	lı́ng,	умеющие	общаться	с	небом	и	землеи� .	

Поэтому	понятие	души	心灵	xı̄nlı́ng	связано	с	чувственным	познанием	мира,	точнее,	с	теми	ве-

щами,	которые	невозможно	объяснить	наукои� 	или	рациональным	мышлением.	Неслучаи� но	в	

китаи� ском	языке	существуют	следующие	идиомы,	показывающие	связь	данного	понятия	с	чу-

тьем	и	усвоением	человеком	окружающего	мира:	 

• 心灵手巧	xı̄nlı́ng	shǒuqiǎo	«светлая	голова	и	золотые	руки»;	 

• 心灵性巧	xı̄nlı́ng	xı̀ng	qiǎo	«живая	душа	и	утонченныи� 	нрав»;	 

• 心灵手敏	xı̄nlı́ng	shǒu	mıň	«одаренная	голова	и	золотые	руки»;	 

• 灵心慧性	lı́ng	xı̄n	huı̀	xı̀ng	«одаренныи� 	и	талантливыи� »;	 

• 灵心慧齿	lı́ng	xı̄n	huı̀	chı̌	«природные	способности	и	бои� кость	в	языке».	 

Лексема	心灵	xı̄nlı́ng	в	современном	китаи� ском	языке	может	сочетаться	со	многими	глаго-

лами:	 

Сочетаемость Перевод 

放飞心灵 fàngfēi xīnlíng выпустить душу 

净化心灵 jìnghuà xīnlíng очистить душу 

陶冶心灵 táoyě xīnlíng закалять душу 

追逐心灵 táoyě xīnlíng догнать душу 

放开心灵 fàng kāi xīnlíng отпустить душу 

囚禁心灵 qiújìn xīnlíng заключить душу 

震撼心灵 zhènhàn xīnlíng потрясать душу 

撼动心灵 hàndòng xīnlíng расшатать душу 

抚慰心灵 fǔwèi xīnlíng успокоить душу 

慰藉心灵 wèijiè xīnlíng утешать душу 

洗涤心灵 xǐdí xīnlíng очищать душу 

荡涤心灵 dàngdí xīnlíng чистить душу 

Также	лексема	сочетается	с	рядом	прилагательных:	 

Сочетаемость Перевод 

纯洁的心灵 chúnjié de xīnlíng  бескорыстная душа 
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美丽的心灵 měilì de xīnlíng  красивая душа 

诚挚的心灵 chéngzhì de xīnlíng  искренняя душа 

完美的心灵 wánměi de xīnlíng  идеальная душа 

崇高的心灵 chónggāo de xīnlíng  благородная душа 

孤单的心灵 gūdān de xīnlíng  одинокая душа 

孤独的心灵 gūdú de xīnlíng  уединенная душа 

寂寞的心灵 jìmò de xīnlíng  тоскливая душа 

幼小的心灵 yòuxiǎo de xīnlíng  маленькая душа 

高尚的心灵 gāoshàng de xīnlíng  возвышенная душа 

健康的心灵 jiànkāng de xīnlíng  здоровая душа 

Благодаря	перечислению	этих	сочетании� 	мы	можем	выделить	две	главные	предметные	

ассоциации	данного	понятия	в	китаи� ском	языке:	 

1.	Грешник,	сидящии� 	взаперти	и	нуждающии� ся	в	спасении	и	очищении	грехов.	 

2.	Возвышенныи� 	мудрец.	 

Легко	 заметить,	 что	 данные	 ассоциации	 являются	 практически	 противоречащими,	од-

нако	 такую	 контрастность	 можно	 объяснить	 как	 две	 стадии	 развития	 души	 человека:	 во	

время	младенчества	и	зрелости.	 

Приведенныи� 	ряд	примеров	также	показывает	на	ассоциацию	понятия	души	с	младенцем,	

которая	как	раз	дополняет	образ	мудреца.	В	китаи� скои� 	философии	высшая	стадия	души	сопо-

ставляется	с	младенцем,	о	чем	говорил	Лао-Цзы	в	道德经	Dàodé	jı̄ng	«Дао	дэ	цзин»:	«专气致柔,

能如婴儿乎?»	Zhuān	qı̀	zhı̀	róu,	néng	rú	yı̄ng’ér	hū?	«Разве	если	собрать	физическую	и	духовную	

жизненную	силы,	тогда	можно	быть	таким	же	безмятежным,	как	новорожденныи� ?» [17].	 

Поэтому	понятие	赤子之心	chı̀zı̌	zhı̄	xı̄n	обозначает	душу,	чистую,	как	у	младенца,	то	есть	

максимальную	степень	чистоты	души.	 

В	китаи� ском	представлении	младенец	только	пришел	в	этот	мир,	получив	всю	энергию	в	

самом	изначальном	ее	положении,	поэтому	его	душа	является	идеально	чистои� .	С	возрастом	

человек	делает	ошибки	и	совершает	грехи,	его	душа	перестает	быть	такои� 	же	чистои� ,	как	была	

при	рождении.	Это	и	есть	основная	причина	порождения	данных	предметных	ассоциации� .	 

4.	Лексема	灵魂	lı́nghún,	по	данным	из	частотного	словаря,	является	самои� 	частоупотреб-

ляемои�  [32],	однако	в	древнекитаи� ском	языке	употребление	этого	слова	являлось,	напротив,	

очень	редким.	 

В	современном	китаи� ском	языке	значение	лексемы	灵魂	lı́nghún	«душа»	считается	заим-

ствованным,	вошедшим	в	китаи� скии� 	язык	в	конце	династии	Цин	из	иудаистского	и	христиан-

ского	представления	о	душе [23],	так	как	灵	lı́ng	могло	переводиться	на	греческии� 	как	pneuma,	

а	魂	hún	могло	переводиться	как	psyche.	Данное	сочетание	иероглифов	как	раз	является	мак-

симально	подходящим	для	объяснения	души	в	европеи� ском	понимании	на	китаи� ском	языке,	

что	и	обусловило	широкое	употребление	этои� 	лексемы	в	современном	языке.	 
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Лексема	灵魂	lı́nghún	может	сочетаться	со	многими	глаголами:	 

Сочетаемость Перевод 

拯救灵魂 zhěngjiù línghún спасти душу 

出卖灵魂 chūmài línghún продать душу 

消灭灵魂 xiāomiè línghún уничтожить душу 

充实灵魂 chōngshí línghún пополнить душу 

重拾灵魂 chóngshí línghún  возродить душу 

泯灭灵魂 mǐnmiè línghún изгладить душу 

认识灵魂 rènshí línghún познать душу 

 反思灵魂 fǎnsī línghún пересмотреть душу 

修正灵魂 xiūzhèng línghún исправить душу 

放弃灵魂 fàngqì línghún бросить душу 

挽救灵魂 wǎnjiù línghún спасти душу 

出售灵魂 chūshòu línghún продать душу 

买卖灵魂 mǎimài línghún продать и купить душу 

拾起灵魂 shí qǐ línghún поднять душу 

背叛灵魂 bèipàn línghún предать душу 

改造灵魂 gǎizào línghún изменить душу 

 触及灵魂 chùjí línghún  касаться души 

召唤灵魂 zhàohuàn línghún призывать душу 

 

Легко	заметить,	что	данные	словосочетания	не	связаны	с	китаи� ским	представлением	о	

душе,	поскольку	концепты	продажи	души	дьяволу	или	искупления	грехов	явно	относятся	к	

европеи� скому	 представлению	 о	 душе,	 поэтому	предметная	 ассоциация	 с	 данным	словом	 не	

может	рассматриваться	как	часть	китаи� ского	представления	о	понятии	«душа».	 

Выводы	 

За	 словами	 «душа»	 в	 русском	 и	 французском	 языках	 стоит	 общии� 	 этимологическии� 	ко-

рень	«дух»	или	«дыхание».	Однако,	несмотря	на	общее	происхождение,	эти	слова	развили	со-

вершенно	 разные	 системы	 образов	 и	 ассоциации� .	 Это	 различие	 связано	 с	 историческими,	

культурными	и	национальными	особенностями	и	отражает	сущность	национальных	мента-

литетов. 
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В	русскои� 	культуре	понятие	«души»	тесно	связано	с	представлением	о	духовном	и	психи-

ческом	аспектах	человека.	Оно	в	большеи� 	мере	наследует	концепцию	Психеи	и	представляет	

собои� 	 живои� 	 детородныи� 	 орган,	 внутреннюю	суть	 человека,	связанную	 с	 идееи� 	 «быть,	 а	 не	

казаться». 

Французская	 концепция	 «души»	 ассоциируется	 с	 совершенно	 иными	 образами,	 такими	

как	ткань,	одежда,	металл	и	предметы.	Это	отражает	установку	на	то,	что	мир	формируется	и	

преобразуется	руками	человека,	а	человек	имеет	способность	адаптировать	мир	к	своим	по-

требностям. 

В	китаи� скои� 	культуре	понятие	«души»	имеет	разное	происхождение	и	обогащено	влия-

нием	китаи� скои� 	медицины	и	даосизма.	Оно	связано	с	балансированием	инь	и	ян	в	медицине,	

а	также	с	представлением	о	состоянии	после	смерти	и	шаманскои� 	практикои� .	Китаи� ское	поня-

тие	«души»	имеет	образы	легкого	летучего	предмета,	новорожденного	и	грешника,	отражая	

идеальное	 состояние	 души	 новорожденных,	 а	 также	 порчу	 души	 взрослых	 людеи� 	 в	 ходе	 их	

жизни.

Таким	образом,	эти	разные	системы	образов	и	ассоциации� 	свидетельствуют	о	различиях	

в	менталитете	и	культурных	особенностях	этих	нации� .	Была	сделана	таблица	с	обобщением	

полученных	результатов,	что	тоже	является	неотъемлемои� 	частью	выводов:	 

Базовые при-

знаки 

Русский ментали-

тет 

Французский мен-

талитет 

Китайский менталитет 

Этимология Дыхание, запах Дыхание, воздух Субстанция человека после 

смерти, отборный предмет, бог, 

шаманка 

Актуальные 

взаимосвязи 

Добро Ум – esprit Чувства и функции организма 

человека, энергия 

Образ Женское начало, 

хлеб, одушевлен-

ное 

Одежда, деревяшка, 

ткань, металл, хлеб, 

неодушевленное  

Летучий легкий предмет, греш-

ник, мудрец, младенец 

Членение си-

туации 

Единое понятие, 

противопоста-

влено уму, сино-

ним: сердце  

Связь с совестью 

(conscience) и умом 

(esprit), синоним: 

coeur, interieur 

魂魄 húnpò земная и небесная 

души 精神 jīngshén природа и ос-

нова человека 心灵 xīnlíng позна-

ние мира через сердце 灵魂 

línghún заимствованное значе-

ние души 

Человек Активный носи-

тель 

Активный Активный 

Влияние Христианское Античное Китайская медицина, даосизм 
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