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Статья посвящена анализу китайских логограмм, кодирующих в своей внутренней форме несколько значений. На 
основе формализованного подхода систематизируются способы представления и пути развития семантики китайских 
логограмм предикативного вида с опорой на их синтаксическую структуру. Целью исследования является уточнение 
процессов формирования и развития семантики логограмм на базе единого глоттогонического ядра значения. Научная 
новизна настоящей работы определяется нетрадиционным подходом к анализу иероглифического знака в рамках 
новых теоретических разработок в русле комбинаторной семантики. Предлагается решение проблемы 
неоднозначного распределения ролей элементов ядерной семантической цепочки в иероглифах, кодирующих в своей 
внутренней форме несколько процессов. Практическая значимость работы связана с полученными результатами, 
которые могут быть использованы в ходе дальнейших исследований семантики китайских логограмм, а также при 
создании специализированной учебной литературы.
Ключевые слова: китайское письмо; китайская логограмма; рекурсия; глоттогоническое ядро; актуализатор; 
модификатор.
The article is devoted to the analysis of Chinese logograms which code several meanings in their inner form. On the base of 
formalized approach are the ways of presentation and development of Chinese logograms of predicative kind with the basis of 
their syntactic structure. The objective of the research is specification of processes of forming and developing of semantics of 
logograms on the base of united glottogonic core of the meaning. The scientific novelty of the given work is defined by a non-
traditional approach to the analysis of hieroglyphic sign within the framework of new theoretical workouts in the sphere of 
combinatorial semantics. The article gives the solution of the problem of ambiguous arrangement of roles of the elements of 
core semantic chain in hieroglyphs which code several processes in their inner form. The practical value of the work is 
connected with the obtained results which can be used in the process of further research of semantics of Chinese logograms 
as well as in creating specialized learning literature.
Keywords: Chinese script, Chinese logogram, recursion, glottogonic core, actualizer, modifier.

В китайской иероглифической письменно-
сти существует ряд логограмм предикативного 
вида1, для которых характерно представление 
семантики относительно нескольких элемен-
тов ядерной семантической цепочки2. Актуаль-
ность настоящего исследования заключается 
в определении факторов, обусловивших коди-
рование семантики логограммой в разных на-
правлениях. Понимание универсальных прин-
ципов, общих правил и закономерностей по-
зволит более четко представить изначальную 
семантику иероглифа и объяснить обуслов-
ленное этим развитие лексического значения.

1 В комбинáторной семантике выделяется два вида рекурсии: 
номинативная и предикативная. Логограммы, построенные 
по принципу номинативной рекурсии, обозначают участников 
события и их признаки, а также характеризуются отсутствием 
акции во внутренней форме знака, в то время как логограммы 
предикативного вида описывают определенную ситуацию, 
в связи с чем для формализации их описания применяется 
понятие о ядерной семантической цепочке [1, с. 39–40; 2, с. 35].
2 Субъект (S), акция (A) и объект (O) постулируют минимальную 
ядерную семантическую цепочку [2, с. 20]. При этом каждый 
элемент ядерной семантической цепочки способен к мульти-
пликации (мультипликация субъекта дает субъект₂ или инстру-
мент (I), объекта – объект₂ или медиатор (M), а акции – акцию₂ 
или модальность) [2, с. 20–21].

Изучению иероглифической письменности 
посвящены многочисленные труды не только ки-
тайских лингвистов (Сюй Шэнь, Тан Лань, Ван 
Ляои и др.), но и в рамках научных изысканий 
отечественных филологов (В. Ф. Резаненко, 
О. М. Готлиб и др.) исследование китайских ло-
гограмм приобрело центральный статус. Однако 
при анализе знаков, кодирующих в своей внут-
ренней форме целый ряд значений, большин-
ством исследователей принято лишь отмечать 
их наличие, при этом зачастую отсутствует опре-
деление причин, обусловивших неопределенно-
значность семантики иероглифического знака3. 
3 Термин «неопределеннозначность семантики» впервые был 
введен В. В. Мартыновым, который отмечал, что неопределен-
нозначность семантики лексической единицы связана не столько 
со способностью знака развивать периферию значения на базе 
ядра в результате его неспецифического употребления, сколько 
в связи с изначальной неопределеннозначностью непосред-
ственно ядерной семантики. С нашей точки зрения, неопреде-
леннозначность семантики иероглифического знака является 
следствием потенциальной возможности кодирования большого 
количества понятий посредством одной логограммы ввиду изна-
чального синкретизма ядра значения иероглифа, а также много-
численных эллипсисов в синтаксической структуре логограммы, 
ведущих к затемнению внутренней формы знака. Подробнее 
о неопределеннозначности семантики см.: Мартынов, В. В. Основы 
семантического кодирования : Опыт представления и преобразо-
вания знания / В. В. Мартынов. – Минск : ЕГУ, 2001. – 138 с.
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В связи с этим необходимо дать четкое описа-
ние принципов представления и путей разви-
тия семантики китайских логограмм. 

В настоящем исследовании мы основыва-
емся на новом формализованном подходе, 
разработанном на основе терминологии и ме-
тодологии комбинáторной семантики А. Н. Гор-
дея [2; 3]4. Ученым были развиты идеи теории 
двухкомпонентности5, в рамках которой посту-
лируется универсальный принцип порождения 
любой лексемы путем соединения двух со-
ставляющих – старой реалии и нового для нее 
признака (в рамках комбинáторной семантики 
при описании процесса словообразования для 
компонентов лексемы используются термины 
«актуализатор»6 и «модификатор»7). К. В. Ка-
расёвой впервые было продемонстрировано, 
каким образом данные теоретические положе-
ния применяются при описании внутренней 
формы иероглифического знака в структурном 
отношении. Использование данной методологии 
при анализе помогает избежать механического 
«суммирования» значений элементов, входя-
щих в нее, без надлежащей формализации [1]. 

Теоретической предпосылкой настоящего 
исследования послужила идея М. В. Беляева [4] 
о едином глоттогоническом ядре значения 
знака. Ученый утверждает, что древнейшей 
стадией развития языка была синтетическая 
или инкорпоративная стадия, где предложе-
ние не разделялось на слова и содержало 
в синтетическом образовании все элементы 
[4, с. 87]. Например, предложение «гром гре-
мит», представленное в диахронии посред-
ством звукокомлекса *grm, изначально расчле-
нилось на предмет ‘гром’ и действие ‘гремит’, 
затем произошло синтаксическое и морфоло-
гическое расчленение [4, с. 83]. 

А. В. Исаченко также считал, что при фор-
мировании лексемы путем соединения нового 
содержания и старой формы (или же модифика-
тора и актуализатора в терминологии А. Н. Гор-
дея), знак «первоначально не прямо называет 
новый предмет, а скорее описывает его», поэ-
тому «история каждого слова – это история 
его перехода из разряда «мотивированных» 
слов-описаний в разряд немотивированных 
слов-ярлыков» [5, с. 339–340].

Таким образом, основываясь на вышепри-
веденных теоретических положениях, под ядер-

4 Ряд понятий комбинáторной семантики также взяты из лекци-
онного курса А. Н. Гордея «Теоретическая грамматика восточ-
ных языков», читаемого на Факультете международных отно-
шений Белорусского государственного университета.
5 См. Rozwadowski J. Słowotwòrstwo i znaczenie wyrazòw / 
J. Roz wadowski // Wybòr pism. – Warszawa : PWN, 1960. – T. 3. 
Jȩzykoznawstwo ogòlne. – S. 21–95.
6 Актуализатор (с точки зрения синтагматических отношений) – 
определяемый компонент устойчивого сочетания (номинатив-
ной единицы).
7 Модификатор (с точки зрения синтагматических отношений) – 
определяющий компонент устойчивого сочетания (номинатив-
ной единицы).

ным в диахронии значением логограммы пре-
дикативного вида мы понимаем описание 
конкретной ситуации модели мира, на базе ко-
торой в дальнейшем развивается вся совокуп-
ность значений логограммы.

Рассмотрим, как данное теоретическое по-
ложение реализуется на примере китайских 
иероглифических знаков.

Логограмма 区 (區) [qū] в эпоху цзягувэнь 
состояла из знаков 匚8 [fāng] ‘ящик’ и 品 [pǐn] 
‘груз, товар’ и представляла собой изображе-
ние места, внутри которого хранятся некие 
объекты [6, с. 80; 7, с. 173]. Кодирование се-
мантики во внутренней форме логограммы по-
тенциально могло происходить так: некто 
складывает вещи внутрь ящика → ящик, в ко-
тором сложены вещи, → ‘вместилище для хра-
нения’. В данном случае представление се-
мантики осуществляется относительно локу-
са9  в соответствии с обратной предикацией. 
Кодирование процессуальной семантики в ло-
гограмме происходит следующим образом: не-
кто складывает вещи внутрь ящика → ‘коллек-
ционировать, собирать, накапливать’. Таким 
образом, описание семантики происходит от-
носительно имплицитного субъекта, при этом 
в основу значения закладывается акция, со-
вершаемая им. В соответствии с ядерной се-
мантической цепочкой человек представляет 
собой субъект, ящик – локус, а вещи – объект. 
Актуализатором логограммы выступает знак 匚 

‘ящик’, а модификатором – 品 ‘груз, товар’. 
Логограмма支 [zhī] в эпоху главенствования 

стиля цзягувэнь представляла собой изображе-
ние знака 又 [yòu] ‘правая рука’ и ветки бамбука 
[9, с. 236; 10, с. 266–267]. Логограмма описыва-
ла ситуацию, когда человек (субъект), который 
свёрнут в логограмме, при помощи руки (ин-
струмент) держит ветку (объект). Семантика 
логограммы может кодироваться относительно 
разных элементов ядерной семантической це-
почки, в связи с чем происходит развитие зна-
чений ‘ветка’ и ‘держать’. В первом случае наб-
людатель при описании ситуации обращает 
внимание на предмет, находящийся в руке: че-
ловек держит в руках ветку → то, что держит 
в руках человек, → ‘ветка, прутик’. Во втором 
случае для наблюдателя новым является имен-
но процесс, описываемый логограммой, в связи 
с чем возможно потенциальное развитие се-
мантики ‘держать’. Именное значение лого-
граммы закодировано по принципу обратной 
предикации, то есть семантика знака описыва-
ется относительно объекта, в то время как про-
цессуальная семантика представлена относи-
тельно субъекта. Актуализатором логограммы 
является правая рука, а модификатором – ве-
8 Логограмма 匚 в древности представляла собой изображение 
открытого вместилища, лежащего на боку или имеющего боко-
вое отверстие [1, с. 95].
9 Локус – разновидность медиатора, являющегося ближайшим 
окружением объекта [8, с. 23].
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точка бамбука. Для выделения древнего значе-
ния ‘ветка’ был создан новый знак 枝 [zhī] путем 
добавления ключа 木 [mù] ‘дерево’ к изначаль-
ной внутренней форме логограммы. 

Таким образом, семантика логограммы мо-
жет описываться относительно любого компо-
нента ядерной семантической цепочки. Отме-
тим, что в зависимости от осмысления наблю-
дателем закодированной иероглифом ситуации 
и направления стрелы акции, происходит фор-
мирование разных значений логограммы. Кроме 
того, существует ряд логограмм, где закодиро-
ванные во внутренней форме макропроцес-
сы10 могут распадаться на несколько микро-
процессов11 в рамках одного знака. Очевидно, 
что для грамотной реконструкции семантики 
иероглифов такого вида и адекватного соотне-
сения элементов логограммы с компонентами 
ядерной семантической цепочки, необходимо 
выработать определенный подход. 

Наиболее показательным примером по-
добного рода логограмм является знак 奉 [fèng], 
который в эпоху цзиньвэнь представлял собой 
изображение двух рук, держащих некий пред-
мет (вероятнее всего цветущее растение) [9, 
с. 127; 11, с. 322–323], на основании чего ядро 
семантики логограммы – ‘держать что-либо 
в двух руках’. В ходе эволюции внешняя фор-
ма логограммы изменяется. В эпоху надписей 
сяочжуань иероглиф уже представлял собой 
сочетание знаков 手 [shǒu] ‘рука’, а также 廾 

[gǒng] ‘две руки’, которые держали некий пред-
мет [1, c. 52]. Семантика логограммы может 
быть представлена в соответствии с разными 
направлениями стрелы акции. 

Во-первых, наблюдатель может кодировать 
ситуацию, при которой человек двумя руками 
廾 держит определенный предмет и передает 
его другому человеку в руку. На основании это-
го ядро семантики логограммы – ‘подносить 
(двумя руками), вручать, дарить’. При этом 
один макропроцесс ‘подносить (двумя рука-
ми), вручать, дарить’ состоит из нескольких 
микропроцессов: ‘держать’ и ‘передавать’12. 

10 Макропроцессом в комбинáторной семантике называется 
формализованный посредством специальной алгебры пре-
дельно абстрактный процесс в кортеже других предельно 
абстрактных процессов события (выделенного фрагмента 
модели мира).
11 Под микропроцессом в комбинáторной семантике подразу-
мевается процесс, сопоставленный с макропроцессом, то есть 
процесс, включённый в однородный ряд процессов, имеющих 
ту же алгебраическую формулу, что и макропроцесс.
12 А. Н. Гордей отмечает, что в любом процессе основная акция 
происходит между инструментом и медиатором, при этом между 
субъектом и инструментом также будет существовать акция, 
но отличная от основной. Так, например, при описании ситуа-
ции ‘дровосек рубит дерево’ между топором и дровосеком также 
существует акция: дровосек → топор, акция фиксации. Таким 
образом, логограмма 奉 является показательной в том смысле, 
что микропроцесс ‘держать’ был вербализован в логограмме изна-
чально, а в последствии с изменением ситуации и расширением 
ядерной семантической цепочки происходит развитие описывае-
мой ситуации и кодирование процесса ‘передавать’.

В данном случае описание семантики проис-
ходит относительно субъекта. 

Важно учитывать, что зачастую в знаках, 
описывающих составные процессы, индиви-
ды, принимающие в них участие, не представ-
лены во внутренней форме логограммы в яв-
ном виде, но могут быть восстановлены по 
эксплицитным компонентам. В таком случае 
инструмент и медиатор являются рудимента-
ми субъекта и объекта во внутренней форме 
иероглифа соответственно и не нуждаются 
в реконструкции, что можно объяснить следу-
ющим образом. При предельной развертке13 
ситуации распределение ролей индивидов на 
примере логограммы 奉 будет происходить 
следующим образом: человек (S) держит (A) 
в руках (I) предмет (O) и передает (A₂) его в руки 
(M) другому человеку (M₂). Таким образом, при 
данном подходе к анализу происходит смеше-
ние макро- и микроуровня, то есть весь инди-
вид и его часть воспринимаются как равные 
участники акции, что является недопустимым. 

Согласно положениям комбинáторной се-
мантики, в отличие от языковых и метаязыко-
вых категорий, семантические категории моде-
ли мира зависят от точки зрения наблюдателя 
и могут восприниматься на микроуровне как 
система индивидов (например, дерево может 
быть представлено следующей системой эле-
ментов: корень + ствол + крона), а на макроу-
ровне – как отдельный индивид (то есть целое 
дерево) [12]. Что касается китайской иерогли-
фической письменности, то субъект14 в лого-
граммах зачастую явно не обозначается, что, 
в первую очередь, связано с возможностью 
его реконструкции с опорой на модель мира [1, 
с. 80]. Таким образом, при описании ситуации 
наблюдатель следует принципу экономии, 
сформулированному А. Мартине15, и, воспри-
нимая субъект как систему индивидов, изо-
бражает лишь его часть. Исходя из этого, при 
анализе составного макропроцесса рекомен-
дуется не производить реконструкцию недо-
стающих элементов и рассматривать инстру-
мент в качестве изначального субъекта. 

Таким образом, на основании ядерной се-
мантической цепочки руки 廾 репрезентируют 
субъект, предмет, который они держат, – объ-
ект, а рука 手 – медиатор. Если стрела акции 
направлена от руки 廾 к руке 手, то актуализа-
тором логограммы будет выступать знак 廾 

13 Под разверткой в комбинаторной семантике понимается 
реконструкция элементов ядерной семантической цепочки, 
которые явно не представлены во внутренней форме знака, но 
могут быть восстановлены с опорой на модель мира [2, с. 20].
14 К. В. Карасевой было выявлено, что стандартными вариан-
тами реализации ядерной семантической цепочки являются 
следующие: IO (инструмент + объект), IM/IL (инструмент + 
медиатор/локус), IMO/ILO/IAdO (инструмент + медиатор + объ-
ект/локус/адресат) [1, с. 103].
15 См. Мартине, А. Основы общей лингвистики / А. Мартине. – 
2-е. изд. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 221 с.
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‘две руки’, а модификатором – система знаков
手 ‘рука’ и некий предмет, который находится 
в руках 廾. Одновременно с этим наблюдатель 
может описывать ситуацию противоположно, 
то есть относительно другого участника акции. 
В данном случае на основании ядерной се-
мантической цепочки субъект репрезентирует 
знак 手, руки 廾 – медиатор, а предмет в них 
является объектом. На основании этого ядро 
логограммы – ‘принимать (двумя руками), по-
лучать’. Тогда описание семантики происходит 
также относительно субъекта, представленно-
го в рамках логограммы 奉 иным составным 
элементом иероглифа. При таком подходе 
к анализу знак 手 ‘рука’ выступает в качестве 
актуализатора, а система знаков 廾 ‘две руки’ 
и некий предмет, который находится в руках – 
модификатора. 

Логограмма 扶 [fú] в эпоху главенствования 
стиля цзиньвэнь представляла собой изобра-
жение пятипалой руки 手 (扌) [shǒu] и знака 夫 
[fū] ‘муж, мужчина’. В связи с тем, что наблю-
датель может описывать ситуацию, изобража-
емую иероглифическим знаком, как относи-
тельно субъекта, так и относительно объекта, 
у логограммы происходит развитие двух па-
раллельных значений: ‘поддерживать’ и ‘опи-
раться’ [1, с. 61; 11, с. 260]. 

В первом случае наблюдатель строит опи-
сание ситуации на базе того, что субъектом 
является человек, который в данной логограм-
ме свернут16, но может быть восстановлен че-
рез инструмент 手 ‘рука’, а объектом – знак 夫 
‘муж, мужчина’: человек при помощи руки под-
держивает другого человека или протягивает 
руку другому человеку → ядро логограммы 
в диахронии – ‘поддерживать, подпирать; по-
могать’. В данном случае актуализатором ло-
гограммы является знак 手 ‘рука’, а модифика-
тором – 夫 ‘муж, мужчина’. При этом следует 
отметить, что значение ‘помогать’ включает 
в себя семантику ‘поддерживать, подпирать’ 
и является продуктом17 всей ситуации, описы-
ваемой иероглифом. Во втором случае лого-
грамма может восприниматься как изображе-
ние ситуации, при которой знак 夫 ‘муж, мужчи-
на’ является субъектом действия, а иероглиф 
手 ‘рука’ – медиатором, по которому мы можем 
восстановить объект (человек): один человек 
опирается на второго → ‘опираться’. На осно-
вании данного описания логограммы актуали-
затором является знак 夫 ‘муж, мужчина’, а мо-
дификатором – 手 ‘рука’.

16 Субъект, акция и объект постулируют минимальную ядер-
ную семантическую цепочку, при этом допускается эллипсис 
любого из трех главных членов предложения [2, с. 20]. В син-
таксической структуре китайских иероглифов также возможна 
свертка субъекта, акции или объекта, которые могут быть 
реконструированы с опорой на модель мира [1, с. 59].
17 В условиях прямой предикации в результате воздействия 
субъекта на объект образуется продукт (P) их взаимодействия, 
который формально может быть не выражен [2, с. 96].

Вместе с тем ввиду затемненной внутрен-
ней формы логограммы, знак 手 ‘рука’ может 
не принадлежать другому человеку, а являть-
ся частью одного индивида18, то есть в таком 
случае логограмма 手 ‘рука’ репрезентирует 
объект, на который оказывает воздействие 夫 
‘муж, мужчина’ – субъект. На основании этого 
логограмма кодирует ситуацию, при которой 
человек при помощи своей руки опирается на 
что-либо – ядро логограммы → ‘опираться (ру-
ками); цепляться за’. В данном случае актуа-
лизатором также является знак 夫 ‘муж, мужчи-
на’, а модификатором – 手 ‘рука’.

Итак, было продемонстрировано, что се-
мантика китайской логограммы – это не меха-
нически сведенные вместе, а мотивированные 
значения, сформированные на базе единого 
изначального ядра. Изучение принципов пред-
ставления, а также путей развития семантики 
китайских логограмм способствует выявлению 
универсальных принципов, свойственных зна-
кам китайской письменности, понимание кото-
рых помогает выработать единый формализо-
ванный подход к анализу внутренней формы 
иероглифов. 

Ввиду синкретического характера семан-
тики древних логограмм им свойственно из-
начальное распадение ядра семантики на не-
сколько периферийных значений, которые 
впоследствии потенциально могут стать 
ядром. По такому принципу происходит взаим-
ное перемещение ядра и периферии. К тому 
же, совмещение предметной и процессуаль-
ной семантики в едином глоттогоническом 
ядре логограммы способствует процессу кон-
версии в синхронии. 

Наличие многочисленных эллипсисов в струк- 
туре китайских логограмм связано с необходи-
мостью экономии языковых средств при пере-
даче информации посредством одного знака 
и невозможностью бесконечного распростра-
нения описываемой наблюдателем ситуации. 
Однако такого рода экономия применительно 
к иероглифическому письму приводит к затем-
нению внутренней формы логограммы.

Кроме того, в китайской иероглифике су-
ществует ряд логограмм, описывающих макро-
процесс, распадающийся на несколько под-
процессов, что позволяет более детально раз-
ложить ситуацию, описываемую иероглифом. 
К тому же были продемонстрированы случаи, 
при которых иероглиф потенциально может 
содержать в себе несколько макропроцессов, 
что происходит ввиду наличия свертки во внут-
ренней форме логограммы. Кроме того, много-
численные эллипсисы в структуре китайской 
логограммы и, как результат, затемненная внут-
ренняя форма иероглифа, приводят к разноч-

18 К. В. Карасева отмечает, что составные логограммы преди-
кативного вида могут быть построены по схеме SO, где S явля-
ется субъектом, а O – объектом. При этом субъект и объект 
потенциально могут являться частью одного индивида [1, с. 58].
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тению семантики и неоднозначному распреде-
лению ролей элементов ядерной семантиче-
ской цепочки. В связи с этим при описании 
семантики сложных логограмм, в которых при-
нимают участие несколько индивидов, не 
представленных во внутренней форме иеро-

глифа в явном виде, нами было предложено 
воспринимать ближайшие к субъекту и/или 
объекту элементы иероглифического знака 
в качестве активного участника ядерной се-
мантической цепочки, берущего на себя функ-
ции субъекта и/или объекта.
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