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Н. В. Михалькова (Минск, МГЛУ)

С Е М А Н Т И К О -И Е Р О Г Л И Ф И Ч Е С К И Е  М О Д Е Л И  
И М Е Н  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х -З О О Н И М О В  В К И Т А Й С К О М  Я З Ы К Е

В статье проводится анализ двух типов моделей языкового знака китайского языка, 
семантическая модель лексического значения, с одной стороны, и иероглифическая 
модель, с другой. Выявляется состав подсистемы семантических компонентов, опреде
ляется частотность составляющих разные модели конституентов, устанавливаются общие 
и специфические характеристики анализируемых моделей на материале имен существи- 
тельных-зоонимов китайкого языка.

Л ек си ч еск о е  зн ач ен и е  слова , н есм о тр я  н а  м н о го л етн ю ю  и сто р и ю  и сс л е 
до ван и й , до  сих  пор  о стается  в ц ен тр е  вн и м ан и я  у ч ен ы х  [1; 2; 3]. В  п о сл ед н ее  
вр ем я  ан али з со став л яю щ и х  эл ем ен то в  зн ач ен и я  п р и о б р етает  о соб ую  
зн ач и м ость . О б р ащ ен и е  к  сем ан ти ч еск и м  ко м п о н ен там  зн ач ен и я  л ек си ч еск и х  
ед и н и ц  в акти вн о  р азви в аю щ ей ся  к о гн и ти в н о й  л и н гв и сти к е  п о зв о л яет  
с п о м о щ ью  я зы к о в ы х  д ан н ы х  п р и б л и зи ться  к  р еш ен и ю  од н о й  из ф у н д а м е н 
тал ьн ы х  зад ач  н ау к и  -  р аск р ы ть  п р и р о д у  м ех ан и зм о в  н аш ей  п о зн ав ател ьн о й  
д еятел ь н о сти  и  о п р ед ел и ть  р о л ь  я зы к а  в о б щ ем  к о гн и ти вн о м  у стр о й стве  
ч еловека . Е сл и  д л я  язы ко в  с н еи ер о гл и ф и ч еск и м  п и сьм о м  л ек си ч еск о е  зн ач е 
н ие п р ед став л я ет  со б о й  ед и н ств ен н ы й  и сто ч н и к  в ы яв л ен и я  сем ан ти ч еск и х
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компонентов, то в языках иероглифического типа, благодаря наличию осо
бых знаков, появляется возможность более глубокого анализа, так как иерог
лифический знак представляет собой совокупность семантически значимых 
конституентов. Поэтому возникает вопрос относительно того, насколько 
схожи или различны семантические компоненты, входящие в лексическое 
значение слова, и семантические компоненты, составляющие сам знак- 
иероглиф. Так, значения имен существительных-зоонимов в современном 
китайском языке представляют собой совокупность определенных семанти
ческих характеристик, по-разному распределенных в рамках значений ана
лизируемых лексических единиц. Подсистема данных характеристик пред
ставляет собой набор из 8 компонентов: «категориальный признак», «среда 
обитания», «особенности строения тела», «волосяной покров», «способ 
передвижения в пространстве», «польза для человека», «особые способ
ности», «питание».

Следует отметить, что наличие компонента «категориальный признак» 
характерно для всех исследуемых единиц. Наименее частотным является 
компонент «питание» (14 %), в частности, такого рода информация указана в 
лексическом значении таких зоонимов, как, например, ШШ ‘дельфин’, МФ 
‘носорог’ и др. Компонент «способ передвижения» близок по частоте встре
чаемости с компонентом «питание» (22 %). Компонент «среда обитания» 
составил 40 % от общего числа исследуемых значений. Он встретился в 
лексическом значении таких зоонимов, как Муй  ‘рыба’, da xiang  ‘слон’,
ШШ ludtuo  ‘верблюд’ и др. Частотность семантического компонента «осо
бенности строения тела» составила 78 % (один из самых высоко релевантных 
в значениях зоонимов семантических компонентов) от общего числа 
исследуемых значений. Такой высокий процент встречаемости может быть 
обусловлен стремлением указать, в первую очередь, информацию, которая 
позволила бы быстро отличить разные виды животных и выделить опреде
ленный тип среди других. Компонент «особенности строения тела» встре
тился в значениях следующих зоонимов: ШШ xiongm ao  ‘панда’, Ц та 
‘лошадь’, Ф т й  ‘бык (корова)’ и др. Компонент «волосяной покров» 
отмечается в значениях реже. Он имеет место в описании таких зоонимов, 
как, например, laohU ‘тигр’, ШФ shlzi ‘лев’, ФШМ changjmglu  ‘жираф’ 
и др. Следующий компонент «способ передвижения в пространстве» -  22 % 
от общего числа исследуемых значений (ШФ houzi ‘обезьяна’, ШШ daishu. 
‘кенгуру’, Хфг ‘курица’ и др.). Семантический компонент «польза для чело
века» (38 %) является составным элементом значений таких зоонимов, как Ш 
y ing  ‘орел’, ШИ qingwa  ‘лягушка, laohU ‘тигр’ и др. Компонент «среда
обитания» составил 40 % от общего числа исследуемых единиц. Он встре
тился в описании М уй  ‘рыбы’, ФШ da xiang  ‘слона’, ШШludtuo  ‘верблюда’ 
и др. Следующий компонент «способ передвижения в пространстве» -  22 %.



Встречается в описании houzi ‘обезьяна’, ШМ daishu. ‘кенгуру’, X$ji
‘курица’. Компонент «особые способности» -  58 % (ЩШ Еуи ‘крокодил’, 
ft$^yazi ‘утка’, Ш ^ houzi ‘обезьяна’ и др.).

Перечисленные выше семантические компоненты по-разному распре
делились в рамках значений исследуемых существительных-зоонимов, обра
зовав таким образом ряд семантических моделей различного типа. Самой 
частотной семантической моделью является модель образца [1234--7-]. 
Она представляет собой совокупность из 5 параметров: «категориальный 
признак», «среда обитания», «особенности строения тела», «волосяной 
покров», «особые способности». Наиболее полными по количеству входящих 
в объем значения семантических характеристик, т.е. по количеству указы
ваемой информации, являются семантические модели таких обозначения 
животных, как ШШ ludtuo ‘верблюд’, /КШ shuita ‘выдра’. В значениях 
данных зоомонимов встречаются 6 семантических характеристик из 8, 
что составляет 75 % от общего количества указываемой информации.
Это модель типа [1234-67-]. Модели [12345—], [1234-67-], [1-3--67-], [1-3---- ],
[1-3-567-], [1---- 7-] менее частотны.

Наименьшее количество семантических характеристик представлено в 
значениях зоонимов: «краб» (категориальный признак, особенности строения 
тела), «крыса» (категориальный признак, особые способности) и «баран» 
(категориальный признак, особенности строения тела) всего по 2 параметра.

Наиболее частотной семантической моделью является «категориальный 
признак + среда обитания» или «категориальный признак + особенности 
строения тела (конечности)». Следует отметить, что в материале исследова
ния отсутствует модели, которые содержат одновременно компонент «пища» 
и компонент «польза для человека».

При построении иероглифических моделей имен существительных- 
зоономов современного китайского языка нами был осуществлен анализ 
и последующее членение иероглифических знаков на соответствующие 
минимальные составляющие -  графемы. Следует отметить что подсистема 
графем, являющихся конституэнтами имен существительных-зоономов, 
представляет собой набор определенных иероглифических компонентов, 
например, % quan ‘собака’, Ш tian ‘поле’, № cao ‘трава’, П kou ‘рот’,Ц  та 
‘лошадь’, М chong ‘насекомое’, М shu, ‘мышь’, yan ‘навес’, Ш zhui 
‘короткохвостная птица’, A  ren ‘человек’, zi ‘ребенок’, К  shut ‘вода’, Ф
niu ‘корова, бык’, Ш lu ‘олень’, JM bei ‘раковина, сокровище’ и др. Наиболее 
часто указываемыми графемами являются те элементы иероглифа, которые 
обозначают категориальную принадлежность, то есть отнесенность данного 
типа животного к определенному классу. В этом отношении семантическая 
модель лексического значения очень схожа с иероглифической моделью. 
Например, это такие графемы, как % quan ‘собака’, Ц  та ‘лошадь’, М chong 
‘насекомое’, М shu ‘мышь’и др. При этом наиболее частотными катего
риальными графемами являются % quan ‘собака’, Ц  ma ‘лошадь’.



Так же, как и в семантической модели, отмечаются такие компоненты, 
как «питание», например, № cao ‘трава; бамбук’ (встречается в иероглифах 
Ши ШШ, обозначающих кота и панду), «среда обитания», например, Ш tian 
‘поле’, Л  shut ‘вода’. Иероглифические компоненты, обозначающие эле
менты питания, так же малочастотны, как и в семантических моделях. 
У животных часто очень богатый рацион, поэтому выделить что-то основное 
и закрепить его в иероглифическом знаке очень сложно.

Так же, как и в случае с семантическими моделями, можно выделить 
разные типы иероглифических моделей в зависимости от составляющих 
компонентов. Например, иероглифическая модель зоонимов «белка», 
«мышь», «крыса» выглядит следующим образом: белка -  [Ж mu ‘дерево’ + 
A  si ‘частичный’ + М shU ‘мышь’]; мышь -  [Ф xiao ‘маленький’ + М shU 
‘мышь’]; крыса -  [Л  da ‘большой’ + М shu ‘мышь’].

Все иероглифические модели имеют общий компонент категориальный 
признак М shu ‘мышь’. Различия заключаются в первом случае в размере 
(«мышь» и «крыса», крыса большая, поэтому в ее иероглифической модели 
присутствует компонент ф  da ‘большой’, а у мыши Ф xiao ‘маленький’). 
В то время, как, например, у зоонома, обозначающего белку, первый 
компонент иероглифической модели это Ш song ‘сосна’.

Следующий тип зоонимов имеет, согласно выделенным иероглифи
ческим моделям, более сложную структуру. Например, данные модели 
содержат, кроме категориального признака, миниум 2 и более компонентов. 
Так, наличие когтей у ястреба, отражено в иероглифе Щyao ‘орел’ графемой 
Ж zhao ‘коготь’. Можно отметить наличие графемы Ж  nti ‘женщина’ 
в иероглифе, обозначающем попугая. Связано это может быть с его окрасом 
(ярким, броским). В иероглифическом знаке Ш chi ‘филин’ нашел свое 
отражение компонент «среда обитания» в графеме Ж mu ‘дерево’.

Как уже было отмечено, самым частотным параметром в семантических 
моделях является «категориальный признак». Этот же семантический при
знак является самым распространенным и в иероглифической модели. Это 
подтверждает тесную связь семантики и графического образа. Следующий по 
частотности семантический компонент -  это «особенности строения тела», 
например, графема Ж zhao ‘коготь’ у зоонима ШШ hull ‘лиса’, а также у 
«ежа» графема 7J dao ‘нож’. У животных, обитающих в воде, в написании 
присутствует графема Л  shut ‘вода’, что свидетельствует о тесной связи 
между иероглифическим и семантическим компонентом «среда обитания» и 
его отображением в зрительном образе. Для панд бамбук является пищей, 
данный иероглифический компонент № cao ‘бамбук’ встречается также в 
иероглической модели слова «кот». Интересную закономерность можно 
наблюдать в иероглифическом знаке bianfu , обозначающем летучую 
мышь. Можно отметить графему Ж shi ‘труп’. Повторяющийся компонент М



chong  ‘насекомое’ определяется параметром «пища». Однако в некоторых 
случаях очень сложно проследить такую связь. Это может быть соотнесено 
с новыми значениями иероглифов, когда они теряют прежний смысл, или 
с ныне несуществующими реалиями, с которыми они связаны.

Следующим этапом исследования стало сопоставление иероглифи
ческих моделей при полном совпадении семантических моделей. То есть 
зоонимы, имеющие общий иероглифический компонент (графему, ключ), 
связаны семантическими формулами, однако есть ли при этом какие-либо 
сходства у иероглифических моделей. [12345---] -  2 (птица, рыба). У данных 
лексем семантическая моделей представляет собой соединение следующих 
сем характеристик [12345---]. При этом иероглифическая модель также 
совпадает. Однако следует отметить, что наполненность моделей разная. Так 
семантическая модель более распространена за счет указываемой 
информации. [1-3—7-] -  3 (медведь, еж, черепаха). В этом примере можно 
заметить совпадение компонента «строение тела». Поскольку еж с иголками, 
то в составе его иероглифической модели можно наблюдать М  dao  ‘нож’, а 
вот иероглифическая модель медведя отличается наличием графемы huo 
‘огонь’, что говорит, об окрасе медведя. Даже в русском языке медведя 
называют бурым. А бурый -  оттенок красного, то есть огненного. 
[1234- -7-] -  5 (жираф, панда, белка, лев, попугай). В этой группе иероглифов 
общий «категориальный признак», выраженный % quan  ‘собака’ у льва, 
Щ niao  ‘птица’ попугая, % quan ‘собака’ у панды, % quan ‘собака’ у белки. 
«Особенности строения тела» здесь выражены такими компонентами, как 
j£  zhang  ‘длинный’ (отсылка к шее жирафа). В свою очередь у иероглифи
ческой модели «белки» можно заметить «среду обитания» в графеме 7 ^  mu 
‘дерево’, а у иероглифической модели «панды» графема №  cao ‘трава’,
указывающая на рацион данного животного. [1-3---- ] -  2 (баран, краб). Эти
два примера связывает компонент «строение тело». Сам иероглиф й  уже 
внешне напоминает барана, в иероглифической модели зоонима «краб» 
есть такие компоненты, как М  jia o  ‘рог’ и T  fa n g  ‘квадрат’, что говорит 
об его квадратной форме ( ^ )  и углах (Й), которые создают его клешни. 
[1---- 7-] -  2 (мышь, крыса).

Таким образом, анализ двух типов моделей, семантической модели 
лексического значения и иероглифической модели, показал наличие как 
значительного числа общих структурных элементов, так и специфические 
особенности построения каждой из них. Выявленные особенности говорят о 
различном подходе к описанию явлений окружающей человека действи
тельности одним и тем же языковым коллективом, обусловленном как 
историческими, так и национально-культурными причинами. В то же время 
большое число общих элементов позволяет сделать вывод об общности 
мышления и едином когнитивном устройстве человека.
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In the article two types o f models o f the Chinese language sign are analyzed, semantic 
model o f lexical meaning, on the one hand, and a hieroglyphic model, on the other. The 
composition of the subsystem of semantic components is revealed, the frequency o f constituents 
of different constituent models is determined, general and specific characteristics o f the analyzed 
models are determined on the basis of the noun-zoonyms of the Chinese language.

T. V. Sapukh (Orenburg, OSU)

THE USE OF PODCASTS FOR THE FORMATION 
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES

Данная статья посвящена проблеме использования подкастов для формирования 
коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка. Подкаст -  это аудио- или 
видеофайл, распространяемый в Интернете, для прослушивания на персональном 
компьютере либо мобильных устройствах, который можно слушать в любое удобное для 
пользователя время. Автор приходит к выводу, что с помощью подкаста можно решить 
ряд методических задач, в том числе формирование аудитивных навыков и умений пони
мания иноязычной речи на слух, формирование и совершенствование произносительных 
навыков, расширение и обогащение лексического словаря, формирование и совершенство
вание грамматических навыков, развитие коммуникативных умений в устной и письмен
ной речи. Автор описывает собственный опыт работы по использованию подкастов на 
уроке английского языка при изучении темы «Традиции и праздники».

The progress of the modern world does not stand still: old technologies are 
being improved, new ones appear. With the development of information 
technology, more and more programs and author’s multimedia materials appear. 
The rapid development of the Internet provides more opportunities for the 
realization of the goals. The Internet has become so integrated into our lives that its 
widespread use has reached the educational process.

Today every teacher tries to diversify his lesson as much as possible, using 
websites, e-mails and electronic encyclopedias, telecommunication projects, blogs, 
videoconferences, chat sessions, forums and more.

Many scientists have been studying the possibility of using modern 
information technologies in a foreign language lesson. Each of them provided their 
description, confirmed by empirical means. P. V. Sysoev [1] proposed a detailed 
methodology for the use of podcasts for the formation of listening skills. However, 
the modern purpose of teaching a foreign language is to form the communicative


