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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 

Графическая система китайского языка представляет собой логографическое письмо, 

которое обладает рядом специфических лингво-когнитивных особенностей. 

Во-первых, согласно А.М. Ефремову, в китайской системе письменности существует 

следующая закономерность: сильная спаянность одной единицы обуславливает слабую 

спаянность смежной с ней вышестоящей единицы. Так как иероглиф китайского языка является 

логограммой, а именно знаком, обозначающим целое слово или его слог-основу [1],  его единое 

тональное оформление и четкость внешних границ автоматически ведет к тому, что слово, не 

обладающее достаточной степенью «внутренней прочности», тяготеет к плотному включению 

в словосочетание [2; 3, с. 41]. Таким образом, в китайской письменности существует явление 

своеобразного чередования, когда уровни, характеризующиеся слабой спаянностью 

находящихся на них единиц, чередуются с уровнями, спаянность единиц которых будет 

сильной (Таблица 1).  

 

Таблица 1. - Чередование сильной и слабой спаянности по А.М. Ефремову 

Степень 

спаянности 

Логограмма  

(иероглиф) 

Слово Синтагма 

(синтаксическая 

конструкция) 

Предложение текст 

Сильная 

спаянность 

+  +  + 

Слабая 

спаянность 

 +  +  

 

Во-вторых, согласно положениям когнитивной лингвистики китайская письменность 

рассматривается нами как система в совершенстве освоенных структур — когнитивных 

шаблонов (cognitive routine), которые представляют собой самостоятельные единицы 

(регулярные словоформы) и извлекаются из памяти как заранее собранное целое (prepackaged 

assembly), без концентрирования внимания на их композиционных особенностях [4].   

Когнитивные шаблоны могут быть внутренне сколь угодно сложными и включать в себя: 

 1) символьные единицы, являющиеся биполярными, так как выражают связь между 

семантической единицей (значением) и фонологической единицей (звучанием);  

2)    схемы построения символьных единиц [5]. 

Согласно Р.У. Лангакеру, между когнитивными шаблонами существуют различные 

отношения, в которых они могут включаться один в другой, тем самым формируя символьные 

единицы и схемы построения более высокого уровня сложности [6].   

Китайская система письменности представляет собой иерархически организованную 

систему, состоящую из совокупности таких когнитивных шаблонов как иероглифы и их 

составляющие (черты, идеографы, фонетики), слова, устойчивые словосочетания, схемы 
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построения иероглифов, слов, словосочетаний, предложений. С точки зрения проявленности в 

графической своей форме сильной спаянностью будут обладать именно иероглифы и 

устойчивые словосочетания. 

В-третьих, благодаря наличию у человека двух фундаментальных когнитивных 

способностей, а именно: схематизации — ‘способности выделять общее, поднимаясь над 

частными отличиями’, и категоризации — ‘способности сравнивать новый опыт с имеющимся 

образцом’ [5], когнитивные шаблоны иероглифической системы китайского языка в сознании 

человека объединяются в статические (фреймы и мегафреймы) и динамические (фреймы-

сценарии) когнитивные структуры. Когнитивные шаблоны в сознании человека связываются в 

несколько типов фреймов: семантические [7], классификационные и ситуационные [8]. 

Данные фреймы представляют собой динамические, способные к расширению за счет 

поступления новой информации структуры, в которых языковая информация организована по 

иерархическому принципу [7].  

Семантические фреймыупорядочивают языковые единицы по семантическому признаку. 

В качестве вершины семантического фрейма выступают значение идеографа, значение 

смысловой группы идеографов, значение иероглифа, образуя фреймы «значение идеографа N», 

«иероглиф N», мегафрейм «смысловая группа Х».   

Классификационныефреймы упорядочивают языковые единицы по ассоциативному, 

гипо-гиперонимическому и партитивному (часть–целое) признакам [9], отражая принципы 

организации языковой системы, вследствие чего к ним относятся фреймы классов языковых 

единиц,  сочетаемостные, словообразовательные фреймы и др. [10]В качестве вершины фрейма 

выступают графема,фонетик, иероглиф, слово,  синтаксический концепт, образуя фреймы 

«количество черт N», «фонетик N», «иероглиф N»,  «слово N», «синтаксический концепт  N», 

«функциональный тип предложения N», мегафреймы «синтаксические концепты китайского 

простого предложения», «функциональные типы предложения». 

Особенность семантических и классификационных фреймов проявляется в том, что их 

элементы могут переходить из одного фрейма в другой, то есть одновременно являться 

представителями разных фреймов, тем самым образуя систему мегафреймов когнитивных 

шаблонов (рисунок 1).  

Ситуационные фреймы, согласно Н.Н. Болдыреву, представляют собой  модель 

культурно-обусловленного, канонизированного знания, которое является общим для некоего 

сообщества. Они отражают знание мира неязыкового, событийного характера [11], вследствие 

чего любой иероглиф также может образовывать ситуационный фрейм благодаря наличию у 

него целого ряда лингво-когнитивных и концептуальных свойств.   

В-четвертых, в китайской иероглифической системе центральным ее компонентом 

выступает именно логограмма (иероглиф). Иероглиф выступает в качестве категоризатора и 

концептуализатора окружающей действительности вследствие наличия у него целого ряда 

специфических лингво-когнитивных свойств, в результате чего иероглифическая система 

китайского языка предстает в качестве упорядоченной модели явлений мира, но только в 

языковом отражении.  

В иероглифической системе китайского языка каждый иероглиф занимает свою 

определенную позицию, вступая в сложные синтагматические и парадигматические связи с 

другими единицами этой системы, все китайские иероглифы, благодаря своей форме, являются 

более информационно насыщенными знаками, чем буквы в европейских языках [12], а также 

фрагментами языковой картины мира носителей китайского языка, что позволяет каждому 

иероглифу являясь вершинами ситуационных фреймов.  
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Рисунок 1. - Мегафрейм «иероглиф 打»  

 

Китайский иероглиф выступает как графическая единица, являющаяся феноменом 

культуры и обладающая определенным концептуальным значением, которое раскрывается 

в процессе ее взаимодействия с окружающими его логограммами. При этом каждый иероглиф 

несет на себе отпечаток зрительного восприятия человеком вещей, и эта особенность оказывает 

большое влияние на его посредническую функцию между сознанием человека и внешним 

миром [12].  

Иероглиф выступает в качестве концептуализатора и категоризатора окружающей 

действительности в китайском языком сознании вследствие наличия у него:   

– многозначности (способности практически каждого иероглифа воспроизводить весь 

комплекс символических ассоциаций, связанных с данным конкретным явлением, предметом 

или понятием [13]) и полифункциональности (способности включения в языковые единицы 

различных уровней и выполнения им различных функций вследствие того, что актуализация 

грамматического и семантического значения иероглифа, а также его фонетической 

又、反、殳、爪、攵、寸、扌

（手） 

丁 
 

扌 
打 

фрейм «иероглиф 打» 
 

 

打球 играть в мяч 

打人 ударить 
человека 

打电话 звонить по 
телефону 

打的 ехать на такси 

打字 печатать 
иероглифы 
… 
 

фрейм «иероглиф 打» 
 

打算 планировать 

打扮 наряжаться, 
краситься 

打包 упаковывать 

打发 выгонять  

打工 подрабатывать 

打扫 подметать 
 
 

фрейм «иероглиф 打» 
 
 
 
 

 

跟…打球 играть в мячс… 

给…打电话 звонить по 

телефону(кому) 

 

打的去… ехать на 
такси  (куда) 

 

打开

открывать,вклю
чать 

用…打字 печатать на… 

 

фрейм «слово 打开» 
 

打开窗户 открывать окно 

打开课本 открывать учебник 

打开行李 открывать багаж  

打开盖子 открывать крышку 

打开电脑 включать компьютер 

打开眼界 расширять кругозор 

打开书本 открыть книгу 
 

фрейм «агенс 

воздействует на 

объект» 

фрейм «инобытие 

объекта» 

фрейм«самостоят

ельное 

перемещение 

агенса» 



 

118 

составляющей происходит благодаря его взаимодействию с окружающими знаменательными и 

служебными морфемами, в результате чего иероглиф в речи может выступать в качестве слога, 

слова и самостоятельно в виде отдельного высказывания) [14]; 

– системообразующей функции, благодаря которой каждый иероглиф является основой 

присущей только ему сложной иерархически организованной системы фреймов и мегафреймов 

языковых единиц, характеризующихся общностью структурных, семантических, фонетических 

и функциональных признаков (иероглифы в сознании человека связываются в несколько типов 

фреймов: семантические, классификационные и ситуационные, которые представляют собой 

динамические, способные к расширению за счет поступления новой информации структуры, в 

которых языковая информация организована по иерархическому принципу); 

– семантикообразующей функции, согласно которой иероглиф выступает в качестве 

центрального компонента индивидуального семантического поля, объединяющего лексические 

единицы (слова, словосочетания), обладающие общностью значения. В пределах 

семантического поля выделяют различного рода микрополя (лексико-семантические поля), 

которые представляют собой относительно замкнутые ряды лексических единиц одной и той 

же части речи, объединенных общей семой более конкретного содержания и 

классификационно более низкого порядка, чем сема поля [15]. Через семантические (и 

синтаксические) связи со словами (словосочетаниями) в рамках своего поля иероглиф 

отображает все компоненты значения обозначаемого им понятия, которые отражаются в 

лексических единицах данного поля. Данное свойство иероглифа позволяет отобразить 

различные семантические связи между словами, входящими в поле, которые отражают 

объективно существующие связи между предметами действительности, номинированными 

словами. Таким образом, иероглиф, выступает как фрагмент языковой картины мира носителей 

китайского языка.  

В-пятых, процесс декодирования иероглифов и более крупных языковых единиц (слов, 

словосочетаний, предложений) на китайском языке имеет свою специфику, которая 

обусловлена лингвокогнитивными особенностями  китайского языка, такими, как отсутствие 

четких показателей границы слов (которые могут состоять из одного, двух, трех иероглифов); 

осуществление прямого перехода к семантической и только затем — к фонетической 

составляющей; актуализация структурных, семантических и фонетических характеристик 

иероглифов в результате их взаимодействия с окружающими знаменательными и служебными 

морфемами; включенность языковых единиц в сложные иерархически организованные 

системы фреймов и мегафреймов, способствующая языковому и смысловому 

прогнозированию.  

Увеличение графической информации (предъявление большего количества иероглифов) 

существенно улучшает декодирование и понимание по сравнению с их изолированным 

предъявлением. Предполагается, что суммируется не только графическая информация — ее 

более высокий уровень взаимодействует с более высокими уровнями семантической и 

фонетической информации, что дает совокупный качественный эффект [16]. Значительное 

улучшение прогнозирования и понимания графической информации происходит по мере ее 

увеличения (добавление половины второго иероглифа в слове, добавления первого иероглифа 

второго слова в словосочетании).  

Большинство иероглифов очень многозначны, более конкретное лексическое значение 

они приобретают, соединяясь со вторым иероглифом, образуя общее слово. Вследствие того, 

что лексическое и грамматическое значение иероглифа, как было сказано выше, 

актуализируется благодаря взаимодействию с другими иероглифами, то и прогнозирование его 

лексического и грамматического значения будет более эффективным при осуществлении 

анализа иероглифа с точки зрения его включенности в слова и словосочетания. В ходе 

увеличения считываемой информации новая информация накладывается на уже имеющуюся, 

из долговременной памяти извлекается другой, более подходящий фрейм, осуществляется 

уточнение семантических и фонетических характеристик предыдущего иероглифа, 

подтверждается или опровергается его отнесенность к уровню слога или слова, а также его 
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включенность в словосочетания. Таким образом, новая порция информации о включенности 

иероглифа в единицы более высоких уровней используется для расширения и 

совершенствования его первичного образа восприятия. Декодирование и понимание иероглифа 

запускает механизм осознания целого фрагмента окружающей действительности во всей 

сложной взаимосвязи ее компонентов. 
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