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«Новые корни травы»: кросс-культурное восприятие метафоры 

Аннотация. В статье предпринята попытка критически осмыслить распространенное представление о сложности дости-
жения взаимопонимания между носителями европейской и китайской культур в силу исторически сложившихся различий 
в видении и описании мира, в том числе средствами языка. На примере кросс-культурного перехода метафоры «корни тра-
вы», возникшей в англоязычной среде, автор размышляет о предпосылках, позволивших данному концепту преодолеть гра-
ницу семиосферы и получить широкое распространение в социально-культурном дискурсе современного Китая. В качестве 
базовых условий, обеспечивших успешный переход метафоры в смысловое пространство иной культуры, выделены фор-
мирование языковой картины мира во взаимосвязи с окружающей действительностью и роль метафоры как инструмента 
познания. С точки зрения автора, при всех существующих различиях между культурами и языками успешная адаптация 
метафоры «корни травы» в китайском языке и культуре позволяет говорить об определенном типологическом сходстве 
мышления представителей разных цивилизаций, начиная с базового уровня восприятия действительности и заканчивая 
конструированием сложных понятий.
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“New Grass Roots”: Cross-Cultural Perception of the Metaphor 

Abstract. The article attempts to critically comprehend the widespread idea of the difficulty of achieving mutual understanding 
between the bearers of European and Chinese cultures due to historical differences in the vision and description of the world, includ-
ing the means of language. Using the example of the cross-cultural transition of the “grass roots” metaphor that arose in the English-
speaking environment, the author reflects on the prerequisites that allowed this concept to overcome the border of the semiosphere 
and become widespread in the socio-cultural discourse of modern China. As the basic conditions that ensured the successful transi-
tion of a metaphor into the semantic space of a different culture, the formation of a linguistic picture of the world in relation to the sur-
rounding reality and the role of metaphor as a tool of cognition are singled out. From the author’s point of view, with all the existing 
differences between cultures and languages, the successful adaptation of the metaphor “grass roots” in the Chinese language and 
culture allows us to speak about a certain typological similarity of thinking of representatives of different civilizations, starting from 
the basic level of perception of reality and ending with the construction of complex concepts.
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Введение (Introduction)
В современной философской и культурологической мыс-

ли сохраняется противопоставление цивилизаций Запада 
и Востока в мировоззренческом аспекте и способах описания 
реальности. Считается, что взаимное понимание и гармонич-
ное сосуществование этих цивилизаций затруднено в силу 
уникальности культурных традиций. Эти различия выражены, 

среди прочего, в соответствующих языковых картинах мира. 
На примере содержания понятия «корни травы» мы поста-
раемся показать, что у западной (европейской) и восточной 
(китайской) цивилизаций есть общечеловеческие основания, 
которые позволяют представителям разных культур доста-
точно эффективно взаимодействовать и понимать друг друга. 
В условиях начавшегося «поворота на Восток» представляется 
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важным найти некоторые сходные черты европейской и китай-
ской цивилизаций, что помогло бы избавить представителей 
западной культуры от страха неизвестности и связанного с ним 
имплицитного недоверия к носителям китайской культуры.

Человеческое мировосприятие имеет четко выраженную 
языковую размерность, поскольку каждый язык формиру-
ет свою собственную, отличную от других, картину мира. 
Философы согласны в том, что «…языковых картин мира 
столько, сколько естественных языков, и языковые карти-
ны мира тем существеннее отличаются друг от друга, чем 
существеннее различие между особенностями и характера-
ми языков» [1, c. 295]. Любая познавательная деятельность 
человека может быть рассмотрена как конструирование.  
По мнению У. Матураны и Ф. Варелы, «к феномену познания  
нельзя подходить так, будто во внешнем мире существуют 
некие объекты, которые мы постигаем и храним в голове; 
напротив, каждый акт познания рождает некий мир, а язык 
является нашей отправной точкой, нашим когнитивным 
инструментом» [2, c.18]. Эту точку зрения разделяет А. Л. Ни-
кифоров: «Конечно, слово что-то обозначает, но это лишь  
вторичная, производная его функция: оно сначала констру-
ирует, а потом используется для обозначения сконструиро-
ванного с его помощью объекта» [3, с. 50]. Согласно поло-
жениям эпистемического конструктивизма, разные слова 
позволяют нам увидеть в объекте разные его проявления, 
а образ объекта, закрепившийся в языковом выражении, 
является циркулирующей в определенной культуре сово-
купностью представлений о нём. «Понятие конструирования 
указывает на то, что одновременно в познании всегда про-
исходит достройка формирующегося образа, в результате 
чего он неизбежно отличается от объекта» [4, с. 27]. 

Особый инструмент познания, помогающий конструиро-
вать новые смыслы, — метафора. По мнению У. Эко, созда-
ние и интерпретация метафор обусловлены всем пред-
шествующим бытованием сети культуры, а сама динамика 
культурных процессов отражается в метафорах — смысло-
вых конструктах, которые складываются и функционируют 
в рамках конкретной культуры [5; 6]. Возможность понима-
ния или непонимания смысла любого языкового выраже-
ния определяется наиболее общим культурным контекстом, 
а корректное понимание метафоры возможно лишь в кон-
тексте определенной культуры [7; 8]. Даже в рамках одной 
культурной и языковой традиции отдельные носители язы-
ка могут вкладывать несколько разное содержание в иден-
тичные по форме слова и выражения. В процессе перехода 
метафорического выражения из одной культуры в другую 
высказывание неизбежно изменит свою форму и с большой 
вероятностью приобретет дополнительные оттенки содер-
жания. Мы постараемся проследить переход популярной 
метафоры «корни травы» из англоязычной культуры в ки-
тайскую, выявить типологическое сходство образов, описы-
вающих социально значимые процессы и явления, а также 
рассмотреть трансформацию смыслового наполнения мета-
форы в результате кросс-культурного перехода.

Методы (Methods)
В исследовании применяются герменевтический метод 

и метод сравнительного анализа. Использованы идеи кон-

структивизма для объяснения возможности достраивания 
смысла уже существующего понятия и концепты француз-
ских постструктуралистов, позволяющие философски 
осмыслить процессы социальной коммуникации.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Цель данного исследования — предложить гипотезу, 

объясняющую, каким образом метафора «корни травы», 
сформировавшаяся в англоязычной картине мира, смог-
ла преодолеть межкультурный барьер и получить широкое 
распространение в современной китайской культуре, обре-
тя при этом некоторые дополнительные смыслы. По наи-
более распространенной версии его происхождения, это 
выражение впервые прозвучало в 1912 г. в речи сенатора 
от штата Индиана А. Бевериджа на съезде Прогрессивной 
партии. Политик заявил, что его партия возникла из корней 
травы, из той почвы, которую представляют собой основ-
ные людские потребности. В наше время в разных язы-
ках мира, включая русский, словосочетание «корни травы» 
используется для обозначения низовых слоев общества 
в их попытке организовать местное самоуправление с це-
лью улучшить жизненное пространство на местном уровне 
или для описания народной дипломатии как одной из форм 
межкультурного взаимодействия [9; 10]. В филологических 
кругах Китайской Народной Республики (КНР) считается, 
что понятие «корни травы» было заимствовано из англий-
ского, подобно многим другим, в результате научного, тех-
нического и культурного обмена между странами Запада 
и Китаем. Выражение стало популярным в китайском соци-
ально-культурном дискурсе в 1980-х гг., а затем приобрело 
новые оттенки смысла в связи с распространением интер-
нет-технологий [11; 12]. 

В современном китайском языке метафора «корни травы» 
образовала ряд устойчивых сочетаний, например «слой кор-
ней травы» 草根阶层, «культура корней травы» 草根文化.  
Выражение «культура корней травы» обозначает культуру 
обычных людей — простых горожан или жителей сельской 
местности — в отличие от культуры богатых и состоятель-
ных социальных слоев, задающих тренды и устанавливаю-
щих стандарты. Таким образом, добавился новый смысло-
вой компонент: «культура корней травы» — простонародная 
и демократичная, в противоположность утонченной и церемо-
ниальной элитарной культуре. В культурологических иссле-
дованиях, выходящих в КНР, термин «культура корней тра-
вы» используется для характеристики современного театра, 
кинематографа, песенного творчества. Так определяется 
новый художественный стиль, близкий к народной культуре 
и противопоставленный стилю элитарной культуры, идуще-
му из традиционного китайского театра. В социальных науках 
и публицистике понятие «корни травы» используется в каче-
стве синонима выражения «базовый слой» для обозначения 
низового уровня социальной организации, описания инициа-
тивы на местах. Кроме того, словосочетание «корни травы» 
стало применяться для обозначения сложно устроенного 
сообщества сети Интернет, блогосферы и разнообразных 
социальных сетей [13; 14; 15]. 

Возникают вопросы: почему китайский язык с легко-
стью воспринял метафору, возникшую в английском языке?  
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Каковы предпосылки, позволившие этому образному выра-
жению успешно преодолеть границу семиосферы? Каковы 
дополнительные смыслы метафоры, сформировавшиеся 
в новом культурном контексте? Представляется целесооб-
разным поискать ответы в самой китайской культуре с ее 
тысячелетними традициями. Для этого рассмотрим выра-
жение «дикие травы», бытовавшее в китайской поэтической 
и фольклорной традиции задолго до появления заимство-
ванного понятия «корни травы». Один из наиболее ярких 
литературно-художественных образов дикой травы можно 
найти в классическом стихотворении поэта танской эпохи 
Бо Цзюй-и (772–846). Это четверостишие, озаглавленное 
в русском переводе Л. З. Эйдлина как «Написал при рас-
ставании о траве на древней равнине», известно каждому 
образованному китайцу:

«Повсюду сплошная
на древней равнине трава.

Достаточно года,
чтоб ей отцвести и ожить.

Степные пожары
дотла не сжигают ее.

Лишь ветер весенний подул –
и рождается вновь» [16].

В китайской культурной традиции дикие травы воспри-
нимаются как символ неприхотливости и жизнестойкости: 
каждая отдельная травинка тонка и слаба, но за счет их 
огромного количества травы способны занимать обширные 
степные пространства и заброшенные поля. Даже при сжи-
гании прошлогодней травы корни сохраняются в земле, и на 
месте пожара первыми вновь вырастают травы. 

Спустя тысячу с лишним лет образ диких трав приоб-
рел новое звучание в творчестве китайского писателя Лу 
Синя. Сборник стихотворений в прозе «Дикие травы» напи-
сан им в 1924–1926 гг. Это было полное лишений и стра-
даний время для Китая, раздираемого гражданской вой-
ной и интервенцией западных держав, когда жизнь простых 
людей казалась невыносимой. В предисловии к сборнику Лу 
Синь пишет: «Дикие травы. Корни у них неглубокие, цветы 
и листья некрасивые, но они впитывают росу, впитывают 
воду, впитывают прах мертвецов, и каждая травинка борет-
ся за свое существование» [17, с. 291]. Он утверждает, что 
создает свои произведения «…на грани света и тьмы, жизни 
и смерти, прошлого и будущего…» [17, с. 291]. Дикие травы 
воспринимаются автором и читателями как символ надеж-
ды на возрождение после огня, сжигающего всё живое на 
своем пути.

Понятие «сорная (дикая) трава» бытует не только в ки-
тайской литературной традиции. В повседневной речи 
китайцев «сорняк» обозначает то, что в худших условиях 
может завоевать место для жизни, поэтому жизненную силу 
сорной травы в Китае сравнивают с жизнестойкостью про-
стого народа. Изысканные цветы выращивают в садах бога-
тых и знатных людей, а во дворах бедняков растет сорная 
трава. Эти представления являются частью жизненного 
мира китайцев и веками формируют их отношение к жиз-
ни вообще. 

В последние десятилетия метафора «корни травы» 
активно участвует в образовании других понятий, что сви-

детельствует о ее успешной адаптации на новой культур-
ной почве. Например, выражение «культура корней травы» 
стало очень популярным в китайской публицистике и науч-
но-гуманитарном дискурсе. Немалое количество научных 
публикаций посвящено описанию и анализу распростране-
ния «культуры корней травы» как нового стиля актерского 
мастерства в китайском театре, кинематографе и телевизи-
онных сериалах. Исследователи подчеркивают народный 
характер такой манеры исполнения и естественность игры 
актеров, что делает театральные постановки или фильмы 
более понятными широким массам и является одной из 
причин их популярности [13]. Китайская онлайн-энцикло-
педия Baidu Baike описывает «культуру корней травы» как 
явление социальной культуры, сформировавшееся в пери-
од реформ и открытости миру благодаря развитию научно-
технического прогресса и рыночной экономики: это явление 
культуры, возникшее в толще народных масс, и это новое 
состояние культуры, позволяющее выявить многообразие 
ее форм [12]. 

По мере возникновения новых социальных явлений 
в языке с необходимостью формируются новые понятия 
для их обозначения либо дополняется содержание старых 
понятий. С точки зрения эпистемического конструктивиз-
ма допустимо своеобразное «достраивание» смысла уже 
существующих выражений, появление его новых оттенков 
или компонентов [4]. Исследователи из КНР, описываю-
щие особенности формирования контента китайских соци-
альных сетей, фиксируют появление устойчивого выраже-
ния «новые корни травы» на основе привычной метафоры 
«корни травы». Термины «новые корни травы» или «культу-
ра новых корней травы» используются исключительно для 
обозначения организации функционирования сети Интер-
нет, блогосферы и социальных сетей. Авторы статьи [15] 
называют основных игроков данной сферы деятельности: 
1) производители контента (или «звёзды»); 2) технологи-
ческие платформы, обеспечивающие площадку для взаи-
модействия всех участников виртуального сообщества; 
3) рекламодатели, заинтересованные в продвижении сво-
их товаров и услуг; 4) бесчисленное множество обычных 
пользователей соцсетей — потребителей контента. Иссле-
дователи полагают, что само явление «новые корни тра-
вы» является новым уровнем развития народной культуры, 
ранее обозначаемой как «корни травы». Первые китайские 
соцсети (например, WeChat) появились в 2013 г. и с тех пор 
активно развивались, поскольку оказались весьма выгодной 
с коммерческой точки зрения площадкой. Технологические 
успехи привели к бурному разрастанию контента, т. е. са-
мой «культуры новых корней травы». В массовом созна-
нии китайцев закрепилось мнение, что социальные сети 
предоставляют обычному человеку возможность свободно 
выражать себя, и в этом смысле они демократичны. Отме-
чены такие характерные черты «культуры новых корней 
травы», как народность и популярность в массах, простота 
и доступность контента. Содержание публикуемых в Сети 
коротких видео незамысловато: самодеятельные танцы 
и песни, комические ситуации, маленькие бытовые хитрости 
и приемы, например, способы приготовления пищи, быстро-
го наведения порядка в квартире и т. д. На этом основании 
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авторы выделяют такую черту «культуры новых корней тра-
вы», как всеохватность, или «панкультурализм», поскольку 
она не ограничивает себя традиционными, канонически-
ми областями культуры, а как бы поднимается над ними, 
включая досуг и развлечения, спорт и здоровый образ жиз-
ни, творческий подход к потреблению обычных товаров 
и услуг. Создание контента инициировано самими пользо-
вателями соцсетей, а не исходит от государственных или 
социальных институтов, формально предназначенных для 
развития и поддержания культурных традиций. Народной 
культуре соцсетей присущи такие черты, как развлекатель-
ный характер и отсутствие шаблонов, т. е. характерных для 
традиционной элитарной культуры строгих канонов. Вероят-
но, поэтому и возникла убежденность китайского общества 
в демократичности своей сетевой культуры. 

Широкое распространение сетевых технологий меня-
ет способы коммуникации, но не меняет природу человека 
в целом. В период, предшествовавший бурному распро-
странению информационных технологий и формированию 
глобальной сети, представители европейского постструкту-
рализма осмысливали процессы возникновения и функцио-
нирования сетевых структур в мире природы и в челове-
ческом сообществе. Ж. Делез и Ф. Гваттари в совместном 
труде «Тысяча плато» высказали утверждение, что в сооб-
ществе людей «коллективные сборки высказываний» фун-
кционируют внутри «механических сборок». Когда француз-
ские философы создавали концепт «ризомы», основными 
техническими носителями «коллективного высказанного» 
были радио, кинематограф и телевидение. В наше время 
роль важнейшей «механической сборки» выполняют интер-
нет и социальные сети, но общий принцип, сформулиро-
ванный французскими философами, остается неизмен-
ным. Для описания универсальной модели сети Ж. Делез 
и Ф. Гваттари заимствовали из биологии термин «ризома», 
использовав его для объяснения устройства различных 
сетевых структур и процессов, протекающих в них. Во вве-
дении к книге «Тысяча плато», которое названо «Ризома», 
они подробно описывают сущность ризомы как сети, не 
имеющей ни центра, ни границ. В качестве одного из при-
меров названо сорное растение пырей ползучий, которое 
размножается при помощи подземных стеблей. Эта мета-
фора использована философами и для описания явлений 
человеческой культуры. Сетевые горизонтальные структу-
ры, как корни травы, не имеющие единого центра, противо-
поставлены в этой модели иерархическим древоподобным 
структурам, в которых обязательно есть или должен быть 
один доминирующий корень, стержень или центр. Струк-

туру ризомы авторы описывают формулой «n – 1», где 
«n» — бесконечное число элементов, а «1» — тот самый 
отсутствующий центр. С точки зрения Делеза и Гваттари, 
древовидные структуры доминируют не только в организа-
ции человеческого общества в Европе, но и во всей запад-
ной научной и философской мысли. Напротив, цивилиза-
циям Востока (в частности, культурам степных кочевников) 
свойственны ризомоподобные структуры, что указывает 
на философский поиск модели, альтернативной западно-
му устройству цивилизации. Примечательно, что в этой же 
главе Делез и Гваттари апеллируют к идеям американского 
писателя и философа Генри Миллера, который сравнивал 
Китай с сорной травой на капустной грядке человечества 
и пришел к выводу: в итоге сверху всегда вырастает сорная 
трава («Eventually the weed gets the upper hand» [18, р. 18–
19]). Подобные представления о живучести дикой травы 
можно встретить в разных европейских культурах. Близ-
кое по смыслу выражение в русском языке «Всё было, да 
быльем поросло» показывает, что в русской культуре есть 
тот же образ заросших травой невозделанных полей, раз-
рушенных и сгоревших деревень, на месте которых в ито-
ге вырастает сорная трава. Коллективная память разных 
народов закрепила пережитой опыт в языковых выражени-
ях, которые веками сохранялись в устном народном творче-
стве, постепенно превращаясь в метафоры. Можно предпо-
ложить, что большое влияние на формирование в разных 
языках похожих понятий оказало сходство условий окружа-
ющего мира на нашем континенте. 

Заключение (Conclusion)
Проведенный сравнительный анализ показывает, что 

образ дикой травы со всеми присущими ему характеристи-
ками многие века существовал в китайской культуре, поэто-
му метафора «корни травы», родившаяся в другой языковой 
и культурной среде, легла на благодатную почву. Рассмо-
тренный пример успешного преодоления межкультурной гра-
ницы метафорой, описывающей крайне сложные процессы 
организации и функционирования человеческого общества, 
позволяет говорить об определенном типологическом сход-
стве мышления представителей разных цивилизаций. Веро-
ятно, такое сходство начинается на базовом уровне языкового 
конструирования мира, а в эпоху глобальных межкультурных 
контактов получает возможность развития и на абстрактном 
уровне. Представляется, что подобное типологическое сход-
ство дает надежду на успешное поддержание и развитие диа-
лога между культурами Востока и Запада, в том числе между 
представителями русской и китайской культур.
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