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АННОТАЦИЯ. Дракон является неотъемлемой частью долгой истории и богатой культуры Китая, духовным 
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раз дракона все чаще используется в политическом дискурсе, но результаты посвященных ему исследований отно-

сительно скромны, а материалы анализируются в основном в аспекте концептуальной и мультимодальной мета-
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Некоторые черты поведения животных и 
людей схожи. Животные — друзья человека 
и близкие партнеры в бытовой жизни. Как и 
многие животные, дракон тесно связан с 
жизнью китайцев, но люди не видели его в 
реальной жизни, поскольку дракон всегда 
фигурировал только в мифах и легендах. 
Для китайцев дракон — это не только один 
из китайских иероглифов, обожествленный и 
легендарный талисман, но и тотем китай-
ской нации, духовный и культурный символ с 
богатым культурным подтекстом и широким 
значением. Дракон сопутствовал всей китай-
ской истории, и занимает в менталитете ки-
тайского народа высший и неизменный ста-
тус. Однако академические исследования 
демонстрируют наличие у восточных и за-
падных ученых совершенно разных пред-
ставлений о значении дракона. В какой-то 
степени западные учёные неправильно по-
няли образ китайского дракона. 

Чтобы западные читатели могли объек-
тивно и правильно понять образ китайского 
дракона, китайские ученые начали прово-
дить глубокие исследования образа этого 
мифического животного, анализировать и 
обобщать его с разных точек зрения. Ре-
зультаты исследований китайских ученых 
увеличиваются с каждым днем, в основном 
работы в данной области сосредоточены на 
изучении происхождения образа дракона, 
его культурного значения, сравнении пере-
водов литературных произведений о драко-
не в китайской и западной культурах, а также 
изучении фразеологизмов, связанных с дра-
коном. Китайские ученые также проводят 
исследование метафор, связанных с обра-
зом дракона. Дракон привлекал внимание 
китайского народа и был предметом горячих 
дискуссий среди ученых с древних времен, и 
исследовательский энтузиазм в связи с этой 
темой не ослабевает до настоящего време-
ни. Что касается метафорического исполь-
зования образа дракона, то оно реже при-
влекало внимание, и этой проблемой зани-
мались лишь отдельные ученые. Количество 
раскрывающих данную тему работ невелико, 
а их авторы  ограничиваются лишь уровнем 
культурной коннотации. По мере укрепления 
сотрудничества между Китаем и другими 
странами образ дракона все чаще использу-
ется в политическом дискурсе, но результа-
ты исследований этого образа относительно 
скромны, а материалы анализируются в ос-
новном в русле рассмотрения концептуаль-
ной и мультимодальной метафоры. 

1. ИСТОКИ И ТОЛКОВАНИЕ ОБРАЗА 
ДРАКОНА НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ 

Согласно классическим источникам, дра-
кон — не настоящее существо, а животное, 
характерное для древнекитайской мифоло-
гии. Лю Вэй в своей статье резюмировал, 
что существует три взгляда на происхожде-
ние драконов: теория прототипа змеи, тео-
рия прототипа крокодила и взгляды, связы-
вающие образ с природными явлениями, но 
вышеизложенные мнения основаны на субъ-
ективных предположениях, доказательств в их 
поддержку недостаточно [Лю Вэй 2018]. Оп-
ределение дракона в словаре Синьхуа отно-
сительно простое: волшебное животное в 
древних легендах; символ императора в 
феодальную эпоху, также относящийся к 
чему-то, используемому императором; ме-
тафорически — выдающийся человек. Со-
гласно археологическим изысканиям, китай-
цы начали поклоняться драконам в эпоху 
неолита — более 7000 лет назад [Бянь Лиц-
зюань 2013]. В древнекитайских легендах 
Фуси (прародитель человечества, учреди-
тель тотема дракона) — Зелёный Дракон и 
первый дракон китайской нации, зовущийся 
Зелёным Императором, основавшим китай-
скую цивилизацию. С развитием истории и в 
зависимости от времени описания изобра-
жения драконов в разные периоды различ-
ны. Описание драконов, зафиксированное в 
монографии «Бэнь-цао-ган-му И» времен ди-
настии Мин (1368–1644 гг.), относительно 
подробно: Дракон — самое крупное из жи-
вотных с чешуей. Форма дракона описыва-
ется через девять сходств: голова как у 
верблюда, рога как у оленя, глаза как у кро-
лика, уши как у коровы, шея как у змеи, жи-
вот как у удава, чешуя как у карпа, когти как 
у орла, лапы как у тигра; на его спине 81 че-
шуйка. Дракон — это мифическое существо, 
он бессмертен. Его голос подобен медному 
звону. Рядом с ртом борода, жемчужина под 
подбородком и перевернутая чешуя под гор-
лом. На голове расположены драконьи рога 
(бошань). Дракон не может подняться в небо 
без рогов. Дыхание становится облаком, ко-
торое может превратиться в воду и огонь. 

Древние источники не только воссозда-
ют внешность дракона, но и характеризуют 
части тела дракона. В древних легендах 
различные части тела дракона представля-
ют собой тотемы разных племен. По мере 
роста племени различные части тела драко-
на также увеличиваются. Процесс формиро-
вания дракона представляет собой процесс 
развития и объединения китайской нации и 
олицетворяет различные этнические группы, 
равенство и солидарность. Дракон — это 
сокровище и тотемный символ китайской 
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нации, а также основа китайской культуры. 
Образ китайского дракона позитивен, акти-
вен, священен и величественен. Однако из-
за культурных различий между странами и 
различия субъективных коннотаций, интер-
претация на Западе образа китайского дра-
кона была предвзятой. Многие аспекты за-
падной культуры искажают оригинальный 
образ китайского дракона, в результате чего 
китайский дракон в глазах иностранцев 
представал злым, свирепым и жестоким, и 
это недоразумение увеличивало культурные 
различия между Востоком и Западом [Ян 
Чуньмэй 2000; Бянь Лицзюань 2013; Сяо Да-
на 2015]. Конечно, такое недопонимание 
возникло не сразу. Бянь Лицзюань считает, 
что существует два фактора непонимания 
сущности китайского дракона: непреднаме-
ренный и намеренный [Бянь Лицзюань 2013]. 
Причина в том, что согласно традиционному 
толкованию слова «дракон» в западноевро-
пейских словарях это огромное, летающее, 
огнедышащее чудовище с крыльями, и об-
раз этого чудовища отражен во многих лите-
ратурных произведениях, кино- и телевизи-
онных фильмах, поэтому в западноевропей-
ской культуре дракон — это ужасный монстр. 
Намеренный аспект недопонимания состоит 
в том, что, когда британские миссионеры 
приехали в Китай проповедовать христиан-
ство в начале XIX в., они буквально переве-
ли слово «китайский дракон» с помощью 
английского эквивалента Dragon. Кроме того, 
субъективность западных СМИ усугубляет 
непонимание западными читателями сути 
китайских драконов, что также связано с 
проблемами перевода. 

2. ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПЕРЕВОДА 
ЗНАЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ  

«КИТАЙСКИЙ ДРАКОН» 

Чтобы уменьшить количество случаев 
неправильного понимания западными чита-
телями образа китайского дракона, исследо-
вателям и практикам следует применять не-
которые стратегии перевода в работе, в ос-
новном используя дословный перевод, сво-
бодный перевод и транслитерацию. Пред-
почтительность используемого метода зави-
сит от значения, которое выражается в ори-
гинальном тексте. Если содержание исход-
ного и переводного текста могут напрямую 
соответствовать, возможно применение ме-
тода дословного перевода. Если нет, можно 
добавить аннотацию в конце текста или по-
ясняющие слова, основанные на исходном 
значении, чтобы читатели могли лучше по-
нять содержательные характеристики об-
раза китайского дракона. В ряде случаев 
«китайский дракон» можно прямо передать 

транскрипцией как «Лун (Loon)». Этот метод 
перевода использовался в некоторых случа-
ях и также имеет сторонников среди специа-
листов [Сюй Сянцзюнь 2023; Ян Чуньмэй 
2000; Лун Янь, Лу Мэнсинь 2023]. 

Поскольку международная коммуникация 
становится чаще и теснее, сотрудничество 
между разнокультурными странами продолжа-
ет укрепляться во всех аспектах, происходит 
смешение и взаимопроникновение культур, 
вследствие их выравнивания культурных раз-
личий между Востоком и Западом постепенно 
становится меньше. Это должно находить от-
ражение в новых способах перевода. 

3. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ОБРАЗА 
КИТАЙСКОГО ДРАКОНА 

Дракон всегда сопутствовал развитию 
китайской нации. Образ дракона можно най-
ти в надписях на гадательных костях дина-
стии Шан (1554–1046 гг. до н. э.) в виде ие-
роглифа. Сегодня дракон все еще обладает 
яркой харизмой, является символом спло-
ченности и силы для китайской нации [Дай 
Юйцзя 2013]. Дракон — уникальный куль-
турный символ Китая, который откладывает 
отпечаток на все аспекты жизни людей и яв-
ляется универсальным, что особенно прояв-
ляется в лексике, связанной с драконом. Ис-
следователи отобрали и проанализировали 
слова из пословиц, вступающие в коллока-
ции с обозначением дракона, и пришли к 
выводу, что существует большое количество 
фразеологизмов о драконе, включающих 
широкий спектр категорий слов, таких как 
существительные — номинации артефактов, 
лексемы из идиом, пословиц и т. д. В най-
денных примерах пословицы в основном 
основаны на мифах и легендах, историче-
ских событиях, известных фразах из произ-
ведений и т. д. [Янь Дэцай 2006; Дай Юцзя 
2013]. Поскольку это важный культурный 
феномен, символикой дракона пронизаны 
все аспекты жизни китайского общества, эта 
символика стала специфичным культурным 
достоянием [Янь Дэцай 2006]. 

4. АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ «КИТАЙСКИЙ 

ДРАКОН» В МЕТАФОРАХ 

Г. Лакофф и М. Джонсон отмечали, что 
метафора широко распространена в повсе-
дневной речи людей и является фактом не 
только языка, но и мышления и поступков 
[Lakoff, Johnson 1980]. Зооморфная метафо-
ра использует характеристики животных и 
сходство с ними для описания человека [Ма 
Вулинь, Чэнь Чжу, Чжоу Юй 2020]. Явление 
зооморфной метафоры чрезвычайно широко 
распространено в повседневности: мы часто 
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используем образы животных для описания 
характеристик некоторых людей и вещей [Ли 
Циньцинь 2019]. Относительно зооморфной 
метафорики можно заметить, что китайские 
ученые главным образом концентрируются 
на метафорах с упоминанием распростра-
ненных животных, но результаты таких ис-
следований немногочисленны. Что касается 
метафор со словом «дракон», то в основном 
проводится их изучение на материале срав-
нения единиц в английском и китайском язы-
ках. Метафора с использование характери-
стик китайского дракона (в китайском языке) 
представляет его образ в положительном 
свете. В некоторых исследованиях был сде-
лан вывод, что лексема «дракон» участвует 
в различных видах концептуальных мета-
фор, например: дракон, метафорически 
представляющий талантливых людей, ки-
тайскую нацию, страну или регион и т. д. 
В зависимости от религиозных представле-
ний, национального менталитета, географи-
ческого положения, среды обитания, при-
родных условий и культурного фона мета-
форы со сферой-источником «дракон» силь-
но различаются, на Западе он характеризу-
ется как мегера, аллегория одержимости, 
император, всадник, дьявол, охранник 
(страж) или воплощение жадности. Конечно, 
есть и сходства между трактовкой образа 
дракона в культуре Востока и Запада: в обо-
их случаях он наделяется магическими 
сверхспособностями и высоким интеллектом 
[Ма Вулинь, Чэнь Чжу, Чжоу Юй 2020; Хуан 
Чун 2021; Чжу Цзюнь, Ли Сюань 2015]. По-
мимо концептуального анализа персонажей-
драконов, китайские ученые также проводят 
исследования метафоризации дракона с 
точки зрения мультимодальных метафор. 
Согласно теории мультимодальной метафо-
ры, люди могут не только распознавать ве-
щи через текст, но и достигать понимания 
«целевых вещей» с помощью различных 
модальностей, таких как цвета, изображе-
ния, звуки, жесты и т. д. [Сюй Чан 2019]. Ра-
боты, посвященные мультимодальным ме-
тафорам, основаны на материале сообще-
ний западных СМИ и анализируют морфоло-
гические метафоры, физиогномические ме-
тафоры, метафоры цвета, метафоры дейст-
вия и визуальные метафоры. 

Подводя итог, можно сказать, что китай-
ские ученые в основном используют куль-
турный подтекст в качестве отправной точки 
для исследования образа дракона. Пред-
ставления о драконе являются важной ча-
стью китайской традиционной культуры. Об-
раз дракона изменялся: сначала это был 
имперский символ, затем — национальный 
символ и образ, близкий для каждого китай-

ца. Множественные трансформации симво-
лов всегда играли важную роль в истории 
Китая [У Тинтин 2015]. Существуют некото-
рые предубеждения и недопонимания, раз-
личия в трактовке образа дракона между 
китайской и западной культурой. Однако ис-
следования показывают, что вследствие все 
более учащающихся культурных контактов 
между Востоком и Западом происходит 
сближение культурных концептов [Му Цин 
2015]. Нам необходимо не только понять 
культурную основу западной цивилизации, 
но и устранить непонимание культурных 
особенностей китайской трактовки дракона. 
Лучший способ устранить культурное недо-
понимание — это распространение совре-
менных представлений о месте дракона в 
культуре [Чжу Цзюнь, Ли Сюань 2015]. Тем 
не менее лишь у немногих ученых исследо-
вания базируются на зооморфной метафо-
ре, особенно на примере метафоризации 
дракона в политическом дискурсе. Поскольку 
развитие культуры продолжается, а акаде-
мическое взаимодействие и обмен идеями 
становятся все более тесными, постоянно 
будет увеличиваться число западных уче-
ных, изучающих политические зооморфные 
метафоры как важный фрагмент китайской 
национальной картины мира. Поэтому важ-
но, чтобы зарубежные специалисты в пол-
ной мере осознавали специфику образа 
дракона в китайской культуре. 
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