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В статье рассматривается роль экстралингвистических факторов в процессе формирования 
внутренней формы китайской логограммы. Описывается специфика парадигматической модифи-
кации и ее виды. Приводится пример выделения семантического примитива посредством анализа 
китайских логограмм, образованных с использованием экстралингвистических средств. 
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Под экстралингвистическими факторами, как правило, понимаются параме-
тры социальной (внеязыковой) действительности, обусловливающие изменения 
в языке как глобального, так и более частого характера [1]. Вместе с тем, на наш 
взгляд, понимание таких факторов может быть расширено, в частности, при-
менительно к китайскому иероглифическому письму, которое в истоках своих 
является пиктографическим, что позволяет ему оперировать не только привыч-
ными для фонетических письменностей механизмами номинации, но и задей-
ствовать такие факторы, как изменение ориентации знака, его графических эле-
ментов, графической архитектуры и пр. Такие приемы формирования семантики 
китайской логограммы , которые не связаны непосредственно с использованием 
языковых средств, мы относим к экстралингвистическим факторам. 

Прежде чем перейти к описанию роли экстралингвистических факторов в 
формировании внутренней формы логограммы, отметим, что любая лексема 
может быть подвергнута рекурсии по схеме «актуализатор + модификатор», 
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где актуализатор – определяемый знак (уже известная реалия), а модифика-
тор – определяющий (новая характеристика к ней) [2, 3, 4]. Такая структура 
обусловлена тем, что лексема формируется в предложении, в котором извест-
ная лексема, обозначающая известную реалию, включается в качестве субъек-
та в предложение, описывающее ситуацию известную, но необычную для дан-
ной реалии. При этом модификатор формируется в предикатном ядре предло-
жения, которое отображает новую ситуацию [3, c.130–134]. 

С точки зрения характера рекурсии, сочетания знаков, которые играют роль 
актуализатора и модификатора всякой новой формирующейся лексемы, быва-
ют номинативными и предикативными [5]. В первом случае в роли модифи-
катора выступает признак/свойство субъекта, которое выделяет данный субъ-
ект из группы однородных ему субъектов. Во втором случае в роли модифика-
тора выступает новое событие, в котором участвует субъект действия. 

Например, по принципу простой (номинативной) рекурсии раскладывается 
логограмма清 qīng, состоящая из знаков水 (氵) shuǐ ‘вода’ и 青 qīng ‘зеленовато-
синий цвет’: вода зеленовато-синего цвета → ядро значения – ‘прозрачная (чи-
стая) вода’. Актуализатором является знак水 (氵) ‘вода’, а модификатором – 
знак 青 ‘зеленовато-синий цвет’.

При описании логограмм, раскладывающихся по принципу предикативной 
рекурсии, используется понятие о ядерной семантической цепочке, постулиру-
емой субъектом (S), акцией (A) и объектом (O), которые являются семантиче-
скими эквивалентами подлежащего, сказуемого и дополнения в предложении. 
Каждый элемент ядерной цепочки способен к мультипликации: мультипли-
кация субъекта дает субьект2 или инструмент; мультипликация акции – ак-
цию2 или модальность; мультипликация объекта – объект2 или медиатор [4, 
с. 20–21; 5]. Помимо данных элементов в цепочке также необходимо присут-
ствует продукт (Р) взаимодействия (акции) субъекта и объекта, который фор-
мально может быть не выражен [4, с. 96].

Примером знака со сложной (предикативной) рекурсией является лого-
грамма 相 xiāng, состоящая из двух элементов 木 mù ‘дерево’ и 目 mù ‘глаз’, 
описывает ситуацию, как человек смотрит на дерево. В соответствии с ядер-
ной семантической цепочкой субъектом (инициатором акции) является чело-
век, инструментом (исполнителем акции) – глаз человека, объектом (реципи-
ентом) – дерево. Cубъект опущен, однако он может быть восстановлен с опо-
рой на модель мира. Актуализатором логограммы相 ‘смотреть’, ‘наблюдать’ 
является знак目 ‘глаз’, а модификатором – 木 ‘дерево’.

Использование экстралингвистических факторов, прежде всего, харак-
терно для логограмм с парадигматической модификацией, которая являет-
ся специфичной для китайского письма, что связано с происхождением мно-
гих его знаков из пиктограмм. Она осуществляется путем изменения исходной 
формы самой логограммы. При этом модификатор зачастую оказывается экс-
тралингвистическим, то есть стереотип, стоящий за модификатором, есть в мо-
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дели мира, но не представлен формально в языке в явном виде. В роли экстра-
лингвистического фактора может выступать ориентация знака в пространстве 
либо незначительное изменение логограммы без использования кодифициро-
ванных знаков.

Логограмма夂 zhǐ образовалась путем поворота знака 止 zhǐ ‘ступня’ на 
180°, то есть ступня изображалась ориентированной пальцами вниз. В отли-
чие от логограммы止, часто обозначающей движение вверх или вперед, иеро-
глиф夂 передает значение движения вниз или назад. Двухкомпонентность ло-
гограммы определяется следующим образом: движение, обратное движению 
вверх (вперед) – ‘движение вниз (назад)’. Актуализатором логограммы 夂 яв-
ляется знак 止 ‘ступня’, а модификатором – ориентация в пространстве.

Логограмма 臣 chén образовалась путем поворота знака目 mù ‘глаз’ на 90° и 
изображения его вертикально. Так создавался эффект широко распахнутых глаз, 
смотрящих наверх, что порождало ассоциацию с подчиненным, смотрящим ис-
подлобья на своего господина. Семантика логограммы раскладывается по типу 
предикативной рекурсии: заставлять смотреть исподлобья → ядро значения в 
диахронии – ‘делать (кого-л.) своим рабом/подданным’ [6, с. 175], а периферия, 
ставшая впоследствии ядром значения – ‘вассал, подданный’. Актуализатором 
является знак目 ‘глаз’, а модификатором – ориентация в пространстве. 

Что касается модификации логограммы путем незначительного изменения 
ее формы без использования иных кодифицированных знаков, то характерным 
примером здесь выступает логограмма 身 shēn в эпоху цзягувэнь представлял 
собой изображение фигуры человека (人) с особо выделенным животом, в ко-
тором иногда изображалась точка, символизировавшая плод. Логограмма рас-
кладывается по принципу номинативной рекурсии: человек с большим живо-
том → ядро семантики логограммы – ‘беременная женщина’. В настоящее вре-
мя иероглиф в основном употребляется в значении ‘тело’, однако связь с ядром 
значения остается. Например, в БКРС дается такое значение: ‘бремя’, ‘плод 
(в чреве беременной)’ [4, с. 351]. Актуализатором данного знака является знак 
人 ‘человек’, а модификатором – выделенный живот (с точкой или без).

Логограмма 交была создана посредством изменения нижней части знака 
大 dà ‘большой’, а именно путем изображения скрещенных ног. Семантика ло-
гограммы формируется по принципу предикативной рекурсии: человек пере-
крестил ноги → человек, у которого перекрещены ноги → ядро значения лого-
граммы – ‘пересекаться; точка пересечения’. Актуализатором логограммы 交 
является знак 大 ‘большой’, а модификатором – изображение скрещенных ног. 

Выявление роли экстралингвистических факторов в формировании вну-
тренней формы логограммы позволяет установить двухкомпонентность клю-
чевых знаков  китайской иероглифической письменности, традиционно вос-
принимаемых как далее неразложимые иероглифы, благодаря чему возмож-
но установить единое происхождение указанных знаков от одних и тех же пре-
дельных единиц – семантических примитивов . 
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Ключ 爪 zhǎo в эпоху надписей цзягувэнь представлял собой изображение 
правой руки (又), повернутой пальцами книзу [6, с. 679]. Поэтому изначальное 
значение логограммы – ‘брать’, ‘собирать’, ‘хватать’ [8, с. 76]. Актуализатором 
данной логограммы является знак 又 правая рука, а модификатором – измене-
ние ориентации знака в пространстве (направление пальцев руки вниз).

Ключ 又 yòu представлял собой изображение руки, повернутой вправо, по-
этому его изначальное значение – ‘правая рука’. В системе противостоял знаку 
𠂇 zuǒ ‘левая рука’, изображавшему соответственно руку, повернутую влево. 
Актуализатором данных логограмм является семантический примитив рука, 
а модификатором – изменение ориентации знака в пространстве (направление 
поворота руки соответственно вправо или влево). 

Ключ 手 shǒu ‘рука’ представлял собой изображение руки с растопырен-
ными пальцами или пятипалой руки [8, c. 212]. Логограмма появилась в эпо-
ху цзиньвэнь. Ее создание может быть связано с тем, что иероглиф 又 ‘правая 
рука’ в эпоху цзиньвэнь все чаще стал употребляться в роли знака алфавита 
синтаксиса ‘опять, снова’ [6, с. 645]. Актуализатором в логограмме 手 являет-
ся семантический примитив рука, а модификатором – изображение пяти паль-
цев (вместо традиционных трех).

Как видно, все три представленных иероглифа были образованы в резуль-
тате использования экстралингвистических факторов и восходят к семантиче-
скому примитиву рука, выделенному нами в результате анализа. Данный се-
мантический примитив не был вербализован, но сразу появились две лого-
граммы 又 ‘правая рука’ и 𠂇 ‘левая рука’, и только позднее произошло выде-
ление более общего стереотипа, который отображается знаком 手 ‘рука’. При-
чина такой очередности появлении знаков состоит в том, что на начальном эта-
пе построения архитектуры модели мира человек для каждой реалии приду-
мывал конкретное наименование и лишь затем формировались более абстракт-
ные и общие стереотипы. 

Использование экстралингвистических факторов также проявляется в осо-
бенностях геометрической архитектуры логограмм предикативного типа, ко-
торая отражает геометрию (пространственное расположение) индивидов в вы-
деленном фрагменте модели мира. Например, иероглиф 丞 chéng в эпоху цзя-
гувэнь представлял собой изображение двух рук, которые вытаскивают чело-
века из ямы, поэтому ядро значения логограммы – ‘спасать, помогать’. В соот-
ветствии с ядерной семантической цепочкой субъектом, или инициатором ак-
ции, является человек; инструментом, или исполнителем акции – руки челове-
ка; локусом, или посредником акции – яма; объектом, или реципиентом – по-
павший в яму человек. Субъект действия (человек) в данном случае опущен. 
Как видно, несмотря на последующую значительную схематизацию внешней 
формы логограммы, изначально расположение ее элементов в точности описы-
вало геометрию индивидов в выделенном фрагменте модели мира.
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Эту особенность также можно продемонстрировать на ряде ключей, чьи ва-
рианты начертания в сложных по структуре логограммах как раз отражают та-
кую геометрию. Например, вариант ключа 火 ‘огонь’ располагается внизу ло-
гограммы, поскольку в модели мира огонь поджаривает индивида, располо-
женного сверху. Это такие логограммы, например, как 然 rán ‘воспламенять-
ся, загораться’, ‘гореть’ (изображение птицы (隹) и огня снизу (火)), 焦 jiāo ‘го-
реть’, ‘обгорать’ (изображение птицы (隹) и огня снизу (火)) и др.

Исследование роли экстралингвистических факторов позволяет провести 
более глубокий анализ внутренней формы китайской логограммы, вскрыть ее 
связь с другими знаками китайского иероглифического письма, что, несомнен-
но, полезно для теории языка в целом, а также позволяет выстроить ассоци-
ативные связи с моделью мира, что представляет собой хороший дидактиче-
ский прием, направленный на усвоение семантики китайских логограмм изу-
чающими китайский язык. 
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