
Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 1 / 2022 62 

УДК 811.581‟37+811.581‟35 
 

Надежда Васильевна Михалькова 

канд. филол. наук, доц., доц. каф. теории и практики китайского языка 

Минского государственного лингвистического университета 

Nadzeya Mikhalkova 

Candidate of Philology, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Theory and Practice of the Chinese Language 

of the Minsk State Linguistic University 

e-mail: nadezhdakr@yandex.ru 
 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДСИСТЕМЫ ИЕРОГЛИФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

С ДЕТЕРМИНАТИВОМ «РОТ 口» 

 
Анализируется структурно-семантическая организация иероглифической подсистемы производ-

ных знаков китайского языка с детерминативом – соматизмом «рот 口». Определяется состав, по-

строение и структура инвентаря входящих единиц. Устанавливается набор признаков, детерминирую-

щих организацию иероглифического гнезда китайского языка. Путем выявления релевантных семанти-

ческих характеристик конституентов подсиcтемы производных знаков с детерминативом – соматиз-

мом «рот 口» определяется влияние установленных признаков на формирование разных семантических 

областей номинируемых иероглифами с детерминативом «рот 口» явлений в китайском языке. 
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Structural and Semantic Organization of the Subsystem of the Chinese Characters 

with the Radical «口 Mouth» 

 

One of the largest subsystems of Chinese characters with the radical «口 Mouth» is analyzed in the arti-

cle. The composition of the system of incoming units is determined, the semantic characteristics of the constitu-

ents of these subsystems are revealed, the set of features that determine the organization of the character subsys-

tem in the Chinese language is established. 

Key words: characters, the Chinese language, semantics, radical, structure. 

 

Введение 

В основе формирования китайской 

письменности, несмотря на тысячелетнюю 

историю эволюции и многочисленные по-

пытки реформ (в т. ч. латинизации) [1; 2], 

лежат два базовых принципа построения 

знаков: идеографический и фонетический. 

Ввод фонетической части иероглифа, 

обусловленный необходимостью и удоб-

ством в передаче звуковой оболочки знака, 

не вызывает вопросов и является в опреде-

ленной степени доказательством значимо-

сти возможного будущего перехода к звуко-

буквенному письму [1]. В свою очередь, се-

мантическая часть иероглифа представляет 

собой серьезное препятствие этому процес-

су, поскольку отражает специфику и вели-

чайшее национально-культурное наследие 

китайского народа, а также дает уникаль-

ную возможность современным поколени-

ям исследователей путем глубокого анализа 

идеографических и фоно-идеографических 

элементов [3–6] устанавливать значимые 

для носителей китайского языка характери-

стики объективной действительности. 

Несмотря на то что в состав иерогли-

фов может входить идентичный смысловой 

компонент-детерминатив, отражаемые им 

свойства в производных знаках различают-

ся, что обусловливает особую структурно-

семантическую организацию подобных под-

систем. 

В данной работе путем выявления се-

мантических групп иероглифов, объединен-

ных одним и тем же смысловым элементом-

детерминативом, определяется степень ре-

левантности мотивировочных признаков, 

предопределяющих выбор иероглифиче-

ской знакообразующей основы – детерми-

натива. Это позволит разработать иной 

принцип анализа и интерпретации органи-

зации иероглифической системы письма, 

что имеет несомненную теоретическую и 

практическую значимость как для общего 

языкознания, так и для обучения китайско-

му иероглифическому письму. 
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Материалом исследования стали иеро-

глифические знаки, в состав которых входит 

один из самых частотных детерминативов 

китайского языка – соматизм «рот 口» [7]. 

Инвентарь производных иероглифов с де-

терминативом-соматизмом «рот 口» соста-

вил 1 146 единиц, что и стало объектом 

данного исследования. 

 

Результаты исследования и их об-

суждение 

Детерминатив «рот 口» в иероглифи-

ческой системе китайского языка участвует 

в образовании знаков, которые семантически 

могут формировать подсистемы единиц, но-

минирующих различные области окружаю-

щей человека действительности, например, 

обозначения материальных продуктов тру-

да, элементов природы, лиц, напитков, час-

тей тела, симптомов болезней, музыкаль-

ных инструментов, звукоподражания и др.  

Самой распространенной по числу та-

ких единиц является семантическая группа 

«Звукоподражания» (12 % от общего числа 

иероглифических знаков с детерминативом 

«рот 口»). Поскольку выбор детерминатива 

в данном случае обусловлен физической 

способностью репрезентируемым органом 

издавать определенные звуки, релевантным 

семантическим признаком, детерминирую-

щим выбор смыслового компонента, явля-

ется источник звука. В данную группу мо-

гут быть отнесены такие ономатопоэтиче-

ские слова, как, например, 呕 (подобие ле-

пету птиц, ребенка, скрипу), 呜 (звук плача, 

печали; гудок), 呀 (скрип, карканье), 呱 (ква-

канье, кряканье), 咔 (щелчок), 呝 (крик пти-

цы), 咣 (бум!, бах!), 哄 (крик, рев, шум), 

咴 (звук лошади и-го-го), 咭 (смех), 咄 (зву-

коподражание звукам угрозы), 咩 (блеяние 

овец бе-бе-бе), 咔 (звукоподражание щелч-

ку) и др. (12 %). 

Признак источник звука является так-

же ведущим при номинации с помощью де-

терминатива «рот 口» симптомов болезней, 

например, 嗽 (кашель) (8 %), различных ду-

ховых музыкальных инструментов (嘂 древ-

ний музыкальный инструмент, род окари-

ны, 器 (музыкальный инструмент), 叭 (тру-

ба)) (7 %). При этом не во всех иероглифах, 

обозначающих музыкальные инструменты, 

релевантным при выборе детерминатива яв-

ляется признак – источник звука; сравним: 

笛 (флейта), где значимым будет признак 

материал, предопределяющий выбор детер-

минатива 竹 (⺮) (бамбук).  

В соматизмах 唇 (губа), 咙 (горло), 

嗓 (глотка, гортань) включение детермина-

тива «рот 口» в иероглифические знаки 

обусловлено релевантностью признака со-

ставляющая часть (мероним), при этом 

иероглиф-холоним также содержит данный 

детерминатив, например, 嚵 (рот, пасть), 

噣 (клюв) (семантический признак – объект).  

Детерминатив «рот 口» функциони-

рует также в качестве смыслового компо-

нента в иероглифах, обозначающих различ-

ные космические и небесные объекты, на-

пример, 呇 (звезда) (7 %). При этом во мно-

гих номинациях происходит метафориче-

ский перенос, в частности, по форме, на-

пример, 噣 (созвездие Лю (первое значение 

полисеманта – клюв)). В таких случаях вы-

бор детерминатива обусловлен исключи-

тельно первым значением иероглифа. В не-

которых единицах иероглиф подобран по 

фонетическому принципу, например, в то-

пониме 吴 (уезд У (провинция Цзянсу, 

КНР)), в фонетических заимствованиях: 

咖 (кофе), 啡 (кофе), 啤 (пиво) и др. (9 %). 

Однако следует отметить, что выбор в дан-

ном случае основан на фонетико-семанти-

ческом критерии, поскольку в каждом иеро-

глифе (咖, 啡, 啤) имеет место детермина-

тив «рот 口», репрезентирующий семанти-

ческий признак способ поглощения. 

В семантическую область иероглифов-

номинаций с детерминативом «рот 口» вхо-

дят также обозначения лиц: например, 吏 (чи-

новник, служитель), 员 (офицер, служащий, 

должность), 哲 (мудрец), 嗣 (потомок, на-

следник) (10 %). В этой подсистеме выбор 

детерминатива обусловлен актуализацией 

разных признаков. В случае с иероглифом 

吏 (чиновник, служитель) ученые склоня-

ются к 史 как фонетику знака, семантиче-

ски значимой частью является 人 – человек 

(семантический признак субъект), несмотря 

на то, что иероглифический словарь про-

должает фиксировать «рот 口» в качестве 

детерминатива. Иная версия этимологии 

знака 吏определяет две главные части гра-

фемы 史 – рука (внизу) и контейнер для 
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бамбуковых дощечек (верхняя область зна-

ка), детерминатив «рот 口», таким образом, 

репрезентирует определенное вместилище, 

в данном случае для письменных принад-

лежностей (семантический признак контей-

нер). В иероглифе 员 (офицер, служащий, 

должность) ведущий семантический при-

знак – форма, поскольку «рот 口» символи-

зирует некоторую область – круг, а 贝 (ра-

кушка) – деньги [8; 9]. В иероглифе 哲 (муд-

рец) выбор детерминатива обусловлен ре-

левантностью семантического признака ис-

точник. В то же время следует отметить, 

что в разные периоды развития письменно-

сти происходили модификации этого эле-

мента, он заменялся на детерминатив 心 

(сердце), актуализируя значимость другого 

признака. В иероглифе 嗣 (потомок, на-

следник) детерминатив указывает на важ-

ность процесса «говорить, отдавать приказ» 

(семантический признак инструмент). 

В область рассматриваемой подсисте-

мы также входят иероглифы-обозначения 

абстрактных сущностей, например, 喜 (сча-

стье) (5 %). В данном знаке детерминатив 

«рот 口» связан со значением «петь», гра-

фема 口 располагается под графемой «бара-

бан». Таким образом, «бить в барабан» и 

«петь» метафорически репрезентирует зна-

чение счастья и веселья (семантический 

признак – инструмент). Значимость призна-

ка инструмент как средство передачи звука 

находит отражение и в построении иеро-

глифического знака 响 (эхо, отзвук). 

В иероглифе 叶 (лист, листва), кото-

рый может быть отнесен к семантической 

группе «элементы природы» (8 %), высоко-

релевантен уже иной признак (дословно 

«лист на веточке дерева») – количество 

(единичность). Подчеркнем, что этот иеро-

глифический знак является упрощенным, 

модифицированным вариантом сложной 

единицы 葉 (дерево + трава + поколение), 

где детерминативом является трава 艹 (се-

мантический признак – материал). Этот же 

признак (количество (единичность)) являет-

ся ведущим при образовании иероглифов – 

счетных слов, например: 句 (стих, строка, 

фраза), 喱 (гран (аптекарская мера)), 咫 (близ-

кое расстояние, два шага), 各 (каждый). 

Выбор детерминатива при построе-

нии иероглифических знаков китайского 

языка предопределяется, таким образом, не 

описываемым им объектом, а разными его 

свойствами и признаками. Так, отнесение 

иероглифа 器 (сосуд, посуда) или 叺 (соло-

менный мешок) к подсистеме знаков с де-

терминативом «рот 口» обусловлено реле-

вантностью семантического признака кон-

тейнер, который в данном случае является 

ведущим. Четыре графемы «рот 口» и гра-

фема 犬 (犭) (собака) репрезентируют четы-

ре контейнера (множественность – родовое 

понятие) и субъект (собака), их опустоша-

ющий [8], при этом редупликация детерми-

натива отражает и подчеркивает идею мно-

жественности как репрезентанта категори-

ального признака. 

Самой распространенной по числу 

входящих в нее единиц является группа 

иероглифов с детерминативом «рот 口», 

описывающих различные действия и про-

цессы (35 % от общего числа единиц). Дан-

ные процессы, характеризуют: 

1) действия человека, например: 召 

(звать, приглашать), 吊 (оплакивать), 吸 

(вдыхать, курить), 吵 (шуметь, скандалить), 

吹 (задувать, гасить (свечку)), 告 (говорить, 

объявлять), 含 (держать, содержать), 呛 (по-

перхнуться), 吮 (сосать, высасывать), 吞 

(глотать), 呻 (бормотать, стонать), 咋 (ку-

сать, грызть, прикусить) и др.; 

2) действия животных, например: 呹 

(есть траву), 呴 (кудахтать), 咬 (петь, выть, 

грызть), 哢 (пение (птиц)), 哮 (рычать, кри-

чать), 唼 (клевать, изгрызть (о червях, насе-

комых)), 啸 (выть на (луну), рычать, ре-

веть), 啅 чирикать (о птицах), 啭 (щебетать, 

петь (о птицах); щебетание), 喝 (пить), 喓 

(жужжать) и др.; 

3) процессы, где субъектом действия 

являются природные объекты, например: 吹 

(дуть (о ветре)), 呴 (греметь (о громе)), 响 

(звучать (о дожде), греметь), 喷 (выбрасы-

вать, извергать (вулкан)) и др.  

Подсистема описываемых иероглифа-

ми с детерминативом «рот 口» процессов, 

где субъектом деятельности выступает че-

ловек, связана общим набором признаков. 

Так, например, семантический признак ис-

точник является релевантным в сфере вы-

бора детерминатива «рот 口» в иероглифах, 

описывающих информационные процессы 
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говорения (召 (звать, приглашать), 呻 (бор-

мотать, стонать), 吵 (шуметь, скандалить), 

告 (говорить, объявлять), 呶 (орать, вопить, 

галдеть), 嗃 (кричать, орать, звать), 喿 (шу-

меть, галдеть, кричать), 吡 (порицать, осуж-

дать)) или выражающих эмоциональную 

оценку, например: 叹 (вздыхать, охать), 呬 

(вздыхать, восторгаться), 吲 (смеяться про 

себя), 哂 (улыбаться, смеяться, насмехаться 

над кем-то) и др. 

В иероглифах, репрезентирующих 

идею включения, актуализируется семанти-

ческий признак контейнер: 含 (держать, со-

держать). Семантический признак способ 

поглощения находит отражение при выборе 

детерминатива «рот 口» в иероглифах, обо-

значающих процессы приема пищи, напри-

мер, 吮 (сосать, высасывать), 吞 (глотать), 

吃 (есть, кушать), 唵 (есть горстью, запих-

нуть в рот), 啖 (есть, поглощать, пожирать, 

питаться), 喝 (пить, есть (жидкую пищу)), 

哙 (глотать), 嚃 (хлебать, глотать не жуя, 

глотать) и др. Примечательно, что иерогли-

фы, именующие процессы хватания, сжи-

мания зубами, также имеют в своем составе 

детерминатив «рот 口» (咥 – кусать, уку-

сить; 咋 – кусать, грызть, прикусить; 喍 – 

грызться, кусаться, скалить зубы; 嚼 – же-

вать, глодать, грызть; 咀 – жевать, переже-

вывать, разжевывать), а не смысловой ком-

понент «зуб 牙». Отметим, что детермина-

тив «зуб 牙» входит в состав всего 23 иеро-

глифов (включая устаревшие варианты) [9]. 

Например, 牚 (подпирать) – единственный 

из 23-х иероглифов, функционирующий в 

современном китайском языке с детермина-

тивом «зуб 牙». Детерминатив «зуб 牙» яв-

ляется этимологически первым смысловым 

компонентом в данном иероглифе, последу-

ющие этапы развития письменности демон-

стрируют модификацию этого элемента, 

замену его на 止 (стопа, нога; стоять) или 

手 (рука), репрезентируя релевантность 

иных признаков. Следовательно, свойство 

устойчивости, твердости и крепости в зави-

симости от экстралингвистических основа-

ний связывалось с разными характеризую-

щимися им объектами. Варьирование де-

терминативов, таким образом, может про-

исходить (при неизменности ведущего при-

знака) путем выбора из системы объектов 

тот, который наиболее ярко и точно в дан-

ный момент его репрезентирует [10]. Вме-

сте с тем может также происходить транс-

формация самого признака: опора-крепость 

(牙 (зуб) / 手 (рука) / 止 (стопа, нога; сто-

ять)) – способ приема пищи (口 (рот)). 

Иероглифы – номинации процессов, 

где субъектом описываемого действия вы-

ступает животное, также включают в свой 

состав детерминатив «рот 口». При этом ак-

туализируются те же семантические приз-

наки, которые являются ведущими при пос-

троении знаков – обозначений действий с 

субъектом человек, например: 呹 (есть тра-

ву), 唼 (клевать, изгрызть (о червях, насеко-

мых)), 喝 (пить) (семантический признак – 

способ поглощения); 呴 (кудахтать), 哢 (петь 

(птицы)), 哮 (рычать, кричать), 啸 (выть на 

луну, рычать, реветь), 啅 чирикать (о пти-

цах), 啭 (щебетать, петь (о птицах); щебета-

ние), 喓 (жужжать), 啁 (щебет, щебетать), 

吽 (рычать, реветь), 嘋 (реветь, рычать) (се-

мантический признак – источник звука). 

Наряду с объектами и процессами в 

китайском языке с помощью детерминатива 

«рот 口» происходит знакообразование в 

области номинации признаков предметов, 

человеческих качеств, характеристик живот-

ных и др. (15 %): 后 (последующий, послед-

ний), 哤 (беспорядочный, смешанный (о го-

воре); шумный), 啖 (пресный, безвкусный), 

噩 (злой, пугающий), 啷 (нескладный, неук-

люжий, неловкий), 哲 (мудрый; прозорли-

вый, проницательный), 响 (звонкий), 啴 (не-

торопливый, медлительный), 啍 (многослов-

ный, болтливый), 喧 (веселый, шумный), 唐 

(грубый, внезапный), 哲 (мудрый), 嘕 (весе-

лый), 善(добрый), 嗲 (кокетливый), 嗼 (ти-

хий, спокойный), 呆 (глупый, тупой, несо-

образительный), 吝 (скупой, жадный), 啷 

(нескладный, неуклюжий, неловкий), 啚 

(дикий, грубый), 啙 (слабоумный, ограни-

ченный) и др. 

Детерминатив «рот 口» является знако-

образующим элементом для иероглифов – 

служебных единиц в китайском языке, ис-

пользуемых для дифференциации коммуни-

кативного типа предложения, соединения 

простых в составе сложного и др. Так, на-

пример, 吗 выражает вопросительность, 
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呢 – строгое утверждение, 否 – альтерна-

тивный выбор, 和 – союз и проч. 

Широкий круг единиц с детермина-

тивом «рот 口» формируется иероглифиче-

скими знаками-междометиями, например: 

嗐 (ах!, эх!, ох!, увы!, ай!, ну! – удивление, 

сожаление и возмущение), 嘛 (выражающая 

очевидность), 啊 (о!, ого! – выражает удив-

ление или восхищение), 哦 (э?, ах! – выра-

жает сомнение, удивление), 哼 (ох!, ах! – 

при боли, страдании), 喏 (да, точно так – 

вежливое восклицание, подтверждение), 喳 

(так точно, совершенно верно), 嗟 (ах!, ай!, 

ох!, увы! – восклицание сожаления, горя, 

удивления, восхищения) и др. Релевантным 

семантическим признаком в данном случае 

является «инструмент». 

Следует отметить, что в отдельных 

иероглифических знаках рассматриваемой 

подсистемы единиц выбор детерминатива 

«рот 口» обусловлен в разные периоды раз-

вития китайской письменности различными 

признаками, что затрудняет их интерпрета-

цию и, соответственно, определение веду-

щего свойства. Так происходит с иероглифом-

местоимением 另 (другой, иной), в котором 

при реконструкции первоначальных элемен-

тов знакообразующей смысловой основой 

являлись иные параметры. В иероглифе 另 

этимологически исходной определяется 

графема 冎 – часть графемы 骨 (кость), вы-

ражающая значение остатков, остаточных 

частей, добавлений и проч. В модифициро-

ванном позднее знаке 另 нижняя часть 

иероглифа описывается как графема 力 (си-

ла), восходящая к графеме 刀 (нож), выра-

жавшей процесс отрезания чего-либо, при-

водящий к появлению остатков, останков, 

остаточных элементов и проч. [7; 8]. При 

этом детерминативом указывается «рот 口», 

и иероглифический знак входит в подсис-

тему с данным, в этом случае ведущим 

смысловым элементом. В основе выбора де-

терминатива лежит схожесть графики 冎 

и 口, а в результате реформ письменности 

мы видим упрощение графики, восходящей 

к более сложно составленному элементу 冎 

(костная система, скелет). Знакообразова-

ние одного и того же иероглифа китайского 

языка, таким образом, обусловливается за-

частую не разными принципами, а экстра-

лингвистическими факторами. 

 

Заключение 

Когнитивная мотивированность зна-

ков лежит в основе как звуковых, так и гра-

фических номинаций. 

Анализ производных иероглифов ки-

тайского языка с детерминативом «рот 口» 

показал единство принципов семиозиса, а 

также позволил определить принципы вы-

бора признака, лежащие в основе образова-

ния знаков человеческого языка. 

Мотивированность китайских иеро-

глифических номинаций основана на обще-

языковых когнитивных принципах выбора 

признака. Специфика данного процесса в 

китайском языке заключается в особой из-

бирательности ввиду наличия ограниченно-

го числа графем – компонентов знаков. 

С целью экономии языковых средств 

выбор признака подчиняется уже выделен-

ному набору элементов, отображающих 

максимальное число представлений и свя-

занных с ними свойств.  

Организация иероглифической систе-

мы китайского языка осуществляется по 

принципу релевантности признаков, харак-

теризующих объект или процесс окружаю-

щей человека действительности. Выбор это-

го признака зависит от множества как линг-

вистических, так и экстралингвистических 

факторов. 

Установленные в работе закономер-

ности позволяют утверждать, что ведущими 

признаками при включении детерминатива 

«рот 口» в состав потенциального иерогли-

фического знака является способность ре-

презентации онтологических свойств источ-

ника и воспроизводителя звука, что обусло-

вило построение основной части подсисте-

мы иероглифических знаков с данным 

смысловым компонентом. 
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