
 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 27 (2023) 

 

DOI: 10.30842/ielcp230690152718 
 

О. А. Волошина 
МГУ им. Ломоносова, Москва, Росия / Университет МГУ-ППИ, Шэньчжэнь, 

Китай. oxanav2005@mail.ru 
 

ДЕВАНАГАРИ ИНДИИ И ИЕРОГЛИФИКА КИТАЯ  

КАК ОТРАЖЕНИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 
В статье предпринимается попытка объяснения формирования 

системы письменности древней цивилизации в зависимости от типо-
логии культуры с точки зрения ориентации на авторитет письменной 
или устной традиции функционирования текстов. Автор рассматри-
вает систему письменности древней Индии и Китая в сопоставитель-
ном аспекте и выдвигает предположение, что ориентация на запись 
звучащей речи в Индии и на запись семантики слов иероглификой 
объясняется устной или письменной культурной традицией двух 
древнейших восточных цивилизаций. 
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Devanagari of India and Hieroglyphics of China as a reflection of 

sounding and written philological tradition 

The article attempts to explain the formation of the writing system of 
an ancient civilization depending on the typology of culture, in terms of 
whether the authority of the written or of the oral tradition of the 
functioning of texts was followed. The author examines the writing 
systems of ancient India and China in a comparative aspect and suggests 
that focusing on the recording of sounding speech in India and on the 
recording of the word semantics by hieroglyphics is explained by the, 
respectively, oral and written cultural traditions of the two oldest Eastern 
civilizations. 

Keywords: devanagari, hieroglyphics, phonetic principle of writing, 
ideographic writing system. 

 

Две древнейшие восточные цивилизации — индийская и 
китайская демонстрируют миру не только уникальные фило-
софские и филологические традиции, но и формальные системы 
репрезентации идей, а именно стилистические приемы поэти-
ческих произведений, структуру научных трактатов, а также 
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своеобразные системы записи текстов. Древнейшая китайская и 
индийская цивилизации разработали прямо противоположные 
системы письма — деванагари представляет собой фонетичес-
кую транскрипцию, то есть запись звучащей речи с большей 
или меньшей степенью точности, а китайская иероглифика 
представляет собой идеографическое письмо, отражающее по-
нятия, то есть семантику отдельных слов и текста в целом.  

В задачу нашей работы не входит исследование истории и 
взаимного влияния различных типов письма, используемых в 
Индии и в Китае, целью работы является сопоставление прин-
ципов письма деванагари и китайской иероглифики и попытка 
объяснения формирования в двух древнейших цивилизациях 
прямо противоположной системы письма — от транскрипции 
как стремления к точной записи звучащей речи до иероглифики 
как «зарисовки» значения слов, то есть передачи на письме 
отдельных понятий.  

Алфавитная система письма позволяет более или менее 
точно записывать звучание слова, то есть графема (буква) пере-
дает на письме отдельный звук или слог (например, в русском 
языке буква я передает сочетание сонорного палатального и 
гласного а [jа])

1
. Однако различные языки, использующие бук-

венно-звуковую систему письма, в большей или меньшей сте-
пени передают звучащую речь. Русская орфография опирается 
на фонематический принцип, то есть отражает на письме не 
реальные звуки, а фонемы (например, произносится [вадá], а 
пишется вода, поскольку в корне фонема <о>). Запись фонем 
позволяет отождествлять морфемы, имеющие разный звуковой 
состав в результате позиционных и комбинаторных изменений 
звуков в потоке речи, однако иногда русская орфография 
отражает реальное звучание, например, сыграть – мы слышим 

                                                      
1
 В этом смысле «единицей русского письма (и чтения) оказывается не 
буква, а графический слог — буквосочетание, обе части которого пи-
шутся и читаются с учетом соседних букв. Такое устройство графики 
называется слоговым принципом. Используемый для обозначения 
мягкости согласных, слоговой принцип создает существенную эконо-
мию алфавитных знаков: пять «смягчающих» букв гласных (плюс 
буква ь) замещают 15 букв, которые понадобились бы для обозначе-
ния мягких согласных» (Knyazev, Pozharitskaya 211: 366). Это стрем-
ление к «экономии», то есть к сокращению количества графем рус-
ского алфавита соответствует общей тенденции рационального созда-
ния алфавита, сформулированной в работе Яковлева Н. Ф. «Матема-
тическая формула построения алфавита» (1928). 
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звук [ы] и пишем букву ы, хотя в корне фонема <и> (ср. úгры). 
По словам А. А. Зализняка, «орфография — это средство борь-
бы за единообразие против тех лишних степеней свободы в 
передаче звучания, которые представляет графическая система» 
(Zaliznyak 179: 151). 

Живая звучащая речь постоянно изменяется, но консерва-
тивная система графики и орфографии не способна быстро реа-
гировать на изменение произношения. Для сближения звучания 
речи и фиксации ее на письме периодически проводятся орфо-
графические реформы, которые, однако, сильно отстают от 
изменения норм произношения. Так, уже к XI веку в русском 
языке завершился процесс «падения редуцированных», то есть 
перестали произноситься в слабой позиции сверхкраткие глас-
ные Ь и Ъ, но их традиционное написание было окончательно 
отменено лишь орфографической реформой 1917 года, то есть 
спустя несколько сотен лет

2
. Широко известны кардинальные 

расхождения звучания и записи английских слов, что объясня-
ется традиционным принципом орфографии английского языка. 
Таким образом, запись слов алфавитным письмом может в той 
или иной степени отражать реальное звучание слов. 

Рассмотрим систему письма деванагари и китайскую иеро-
глифику с точки зрения способности отражать звучащую речь 
(фонетический принцип письма) или значения слов (идео-
графический принцип письма). 

Деванагари 

Алфавит деванагари традиционно использовался для записи 
текстов на санскрите (хотя, конечно, тексты на санскрите могли 
быть записаны не только письмом деванагари, но и другими 
системами письма). Деванагари принято называть алфавитом, 
то есть буквенно-звуковым письмом, хотя графические значки в 
системе деванагари передают не отдельный звук, а слог, 
поэтому деванагари часто называют слоговым письмом. 
Графема в деванагари может передавать сочетание согласного и 
гласного звука, например, согласного с гласным а (например, द 
dа, प pа и т.п.), если же нужно написать не слог, а отдельный 
согласный звук, после графического значка согласного ставится 

                                                      
2
 Интересно, что Ь и Ъ — кириллические буквы славянского письма 
для сверхкратких гласных в слабой позиции после реформы орфо-
графии стали использоваться для обозначения, например, мягкости 
согласного на письме — мать [мат`].  



О. А. Волошина  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 27 (2023) 

 

262 

специальная диакритика — наклонная черточка в нижней части 
знака — вирама (प ्— р).  

Графема согласного оказывается центральной, а гласные 
обозначаются в слоге при помощи диакритических значков: 
प pa, पा pā, पे pe, पप pi и т. д., причем очевидна логика 
графической системы, передающей сочетания согласных звуков 
с гласными. Например, сочетание согласного с кратким и дол-
гим i передается одинаковыми значками, но диакритика крат-
кого i предшествует графеме, передающей согласный звук, а 
диакритика долгого ī за ней следует: कि (ki) и िी kī, такую же 
закономерность демонстрируют графические значки с другими 
гласными — а и ā, u и ū, ŗ и ṝ, e и ai, o и au. Эти графемные 
комплексы не входят в состав алфавита, но задаются правилами 
чтения и написания слогов и слов. То же касается особых гра-
фемных комплексов — лигатур, передающих сочетание соглас-
ных звуков в системе письма деванагари. Лигатура представ-
ляет собой сочетание «характерных» частей графем деванагари, 
отражающих сочетание согласных звуков, प्प ppa, क्द kda, 
क्र्त krta и т. п. Специальной графемой в системе деванагари 
обозначается одиночный гласный, поскольку он составляет 
отдельный слог: अ (a) आ (ā) उ (u) u ऊ (ū), इ (i) u ई (ī) и т.п.  

В задачу нашей работы не входит анализ графической 
системы деванагари, мы хотим лишь подчеркнуть принцип 
записи текстов на санскрите системой деванагари и выдвинуть 
предположение о причинах формирования такой системы пись-
ма в древней Индии.  Письмо деванагари опирается на фонети-
ческий принцип, то есть графемы передают звуки речи, отражая 
особенности произношения звуков, фонетические процессы в 
потоке речи и т. п. Можно сказать, что система деванагари 
близка к фонетической транскрипции. Как писал А. А. Зализ-
няк, «древнеиндийская графика (система деванагари или дру-
гие, эквивалентные ей) фиксирует санскритский текст на 
фонетическом уровне (т. е. разными знаками в ней передаются 
не только разные фонемы, но в ряде случаев и разные аллофоны 
одной фонемы)» (Zaliznyak 1987: 788).   

Как уже было сказано, русская орфография также иногда 
отражает реальное произношение, придерживаясь фонетичес-
кого принципа, однако чаще всего на письме отражается не 
конкретный звук, а фонема. Например, мы пишем счёт [ш`óт] 
или вода [вадá], поэтому русское письмо — фонематическое. 
«Фонемный, или фонематический, принцип орфографии состо-
ит в том, что мена звукотипов при перекрещивающихся чередо-



Деванагари Индии и иероглифика Китая... 

Indo-European Linguistics and Classical Philology 27 (2023) 

 

263 

ваниях не фиксируется на письме… Главное достоинство при-
менения этого принципа состоит в последовательно едино-
образном написании морфем» (Knyazev, Pozharitskaya 211: 379).  

В санскритских же текстах графическими знаками девана-
гари записывается звучащая речь, при этом отражаются 
результаты ассимиляции — частичного или полного приспо-
собления звуков друг к другу в процессе речи. Позиционные и 
комбинаторные изменения звуков хорошо осознаются носите-
лями языка и в деванагари обозначаются особыми графемами

3
. 

Например, шесть в системе деванагари записывается как 
ṣаṣ, но под влиянием соседних звуков конечный согласный 
претерпевает различные изменения — спирант становится 
смычным согласным звонким, глухим или носовым сонантом 
под воздействием последующего звука: ṣaḍbhuja шестирукий, 
ṣaḍakṣa шестиглазый, ṣaṭkar a шестиухий, ṣaṇmukha шести-
ликий (о Шиве). Очевидно, что процессы изменения звуков в 
потоке речи отражаются письмом деванагари и принятой в 
санскритологии литинской транслитерацией деванагари. 

Древнеиндийские тексты на санскрите долгое время 
функционировали в устной традиции, особенности звучащего 
текста становились предметом описания в специальных фоне-
тических трактатах корпуса веданги — притишакхьях. В много-
численных редакциях этих трактатов предлагались разные 
списки звуков санскрита, позже эти разновидности звуков были 
зафиксированы на письме графической системой деванагари. В 
традиционный список варна-самамная (var a-samāmnāya) были 
включены следующие единицы: 

a,  ā,  i,  ī,  u,  ū,   ,   ṝ,   ḷ,  (ḹ),  е,   о,   ai,  au 
k, kh, g, gh, ṅ 
c, ch,   ,   h,   ñ 
 ,   h,  ḍ,  ḍh,    
t,  th,  d,  dh,  n 
p, ph,  b, bh, m 
 ,  r,  l,  v,  ç,  ṣ,  s,  h 

                                                      
3
 Не случайно результаты ассимиляции в системе письма деванагари 
обозначаются отдельными графическими значками, ведь «ассимиля-
ция и диссимиляция — явления лингвистического, языкового уровня, 
они задаются правилами сочетаемости (дистрибуции) фонетических 
единиц в языке, ведут к чередованию звукотипов и легко осознаются 
носителями языка (любому носителю русского языка очевидно, что в 
слове вход первый согласный — глухой)» (Knyazev, Pozharitskaya 
2011: 57). 
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Традиционный список варна-самамная включает 46 (47) 
единиц (вариативность связана с определением статуса долгого 
слогового ḹ). В Тайттирия-пратишакхье представлен более 
пространный список из 60-ти единиц, в который были 
добавлены сверхдолгие гласные (pluti) и несамостоятельные 
звуки (ayogavāha) [Taitr. Pr. 1993: 10] — особые звуки, образую-
щиеся в результате комбинаторного и позиционного изменения 
звуков в потоке речи

4
.  

К вспомогательным звукам относятся висарга, анусвара и 
анунасика, которые оказываются результатом изменения звуков 
в потоке речи. Например, висарга — позиционный вариант 
звуков s и r после гласного в конце слова или в конце морфемы 
(то есть перед паузой), произносимый как слабое глухое приды-
хание (графически в транслитерации обозначается особым зна-
ком ḥ) (Taitr. Pr.1993: 79)

5
. Например, lobhaḥ pāpasya kāra am 

жадность — причина зла, где окончание -s именительного 
падежа единственного числа слова lobha по законам сандхи 
преобразуется в висаргу. 

Или анусвара — лишенный смычки носовой призвук, возни-
кающий после гласного из m и n или после гласного в конце 
слова перед следующим словом, начинающимся с согласного 
звука (Taitr. Pr.1993: 66). Графически анусвара в транслитера-
ции обозначается знаком m с точкой над или под графемой: ṁ 
или ṃ, в системе деванагари обозначается точкой над графе-
мой.  Например, hastasya bhūṣa aṁ dānam щедрость — украше-
ние руки, где окончание именительного и винительного падежа 
существительного среднего рода bhūṣaṇa -m по законам сандхи 
преобразуется в анусвару.  

К «вспомогательным» звукам относятся еще четыре звука 
яма (yama) — своеобразные призвуки, появляющиеся в резуль-
тате комбинации звуков. Например, сварабхакти  (svarabhakti) 

                                                      
4
 Если бы мы описывали подобным образом особенности произноше-
ния звуков русского языка в потоке речи, то могли бы отметить, 
например, появление у-образного призвука после губно-зубного 
согласного перед огубленным гласным в слове волк [v

u
olk]. Подобные 

призвуки образуются в частности в результате аккомодации — 
приспособления гласных и согласных звуков в потоке речи. 
5
 Тайттирия-пратишакхья упоминает два варианта висарги для ведий-
ского языка — это джихвамулúя и  упадхманúя.  Джихвамулия (обо-
значается как χ) — это придыхание перед глухим велярным; а упа-
дхмания (обозначается как φ)  — придыхание перед глухим губным 
(Taitr. Pr. 1993: 301). 
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— вставной сверхкраткий гласный, появляющийся между 
взрывным согласным и [r] indˑra.  

Здесь речь идет о звуках, их комбинаторных и позиционных 
изменениях в потоке речи, а вовсе не о фонемах, тогда как 
список фонем санскрита, предложенный А. А. Зализняком, ока-
зывается меньше реализуемых в речи звуков, ведь некоторые 
звуки являются аллофонами одной фонемы. В частности, звуки 
i и y, ṛ и r, ḷ и l объединяются в фонемы /i/, /r/ и /l/. Зализняк 
пишет: «Слогообразующий звук (i, ṛ, ḷ) выступает в позиции 
между согласными, а также после согласной перед паузой и 
после паузы перед согласной. В прочих позициях выступает 
неслогообразующий звук (y, r, l)» (Zalizn ak 1987: 797). Висарга 
также представляет собой «фонологически несамостоятельный 
звук», поэтому он не включается в список фонем (как и его 
комбинаторные варианты в ведийском языке — джихвамулия и 
упадхмания). Носовой палатального ряда ñ оказывается алло-
фоном фонемы /n/, носовой заднеязычный также фоноло-
гически самостоятелен лишь в ограниченной степени (Zaliznyak 
1987: 798).  Например, в форме инструменталиса единственного 
числа слова rājan раджа на носовой согласный оказывает вли-
яние оказавшийся рядом палатальный согласный, в результате 
чего носовой также становится палатальным — rājñā. 

Конечно, в любом языке есть позиционные и комбинатор-
ные изменения звуков в потоке звучащей речи, но именно 
индийская лингвистика ввела и широко использует для таких 
изменений звуков специальный термин — сандхи. Индийцы как 
будто впервые заметили это явление и сделали предметом 
специальной лингвистической рефлексии: звуковые изменения 
внутри слова на стыке морфем (внутренние сандхи), а изме-
нения на стыке отдельных слов (внешние сандхи). В дальней-
шем европейские и американские лингвисты стали активно 
использовать этот термин для называния фонетических измене-
ний в словах звучащей речи. В частности, в «Словаре линг-
вистических терминов» Ж. Марузо много терминов, заимство-
ванных у индийских грамматиков, в том числе сандхи, свара-
бхакти, сварита и др. (Maruso 1960: 259–260). Впоследствии 
термин сандхи стал активно использоваться при описании пози-
ционных и комбинаторных изменений звуков в разных языках.  

Таким образом, особая роль правильно произнесенного 
санскритского текста в контексте мифо-ритуальной древне-
индийской культуры способствовала тому, что система дева-
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нагари стала опираться на фонетический принцип, фикси-
рующий произношение звуков речи. 

Китайская иероглифика 

Китайское иероглифическое письмо демонстрирует уни-
кальную в мировой культуре ситуацию успешного исполь-
зования идеографического письма — древнейшего варианта 
письменности, берущего начало от пиктографии, использо-
вавшегося, например, в древнем Египте, но утраченного всеми 
культурами, кроме китайской. 

 Филология в древнем Китае развивалась как наука о пра-
вилах построения письменных текстов, включающая коммен-
тарии к текстам и объяснение иероглифов, поэтому правила 
интерпретации и прочтения иероглифов были главной задачей 
китайских ученых. Например, известны комментарии к таким 
авторитетным древнекитайским текстам, как «Четверокнижие» 
(«Сы Шу») или «Пятиканоние» («У Цзин»), в которых главным 
объектом описания и обсуждения является иероглиф — его 
значение и правила прочтения. 

Описывая разные типы знаков в китайской иероглифике, 
попробуем проследить, как в первоначально пиктографическом 
письме постепенно формируются механизмы передачи звуча-
ния «немых» иероглифов, звучание которых изначально никак 
не передавалось на письме.  

Древнейшие китайские иероглифы, как известно, представ-
ляли собой рисунки предметов, животных, людей и т. п., но 
постепенное упрощение и комбинация черт иероглифов приво-
дили к появлению все более символических графических изо-
бражений, значение которых могло быть «прочитано», то есть 
графическая форма иероглифа подсказывает значение запи-
санного слова.  

В таблице мы можем видеть изменение начертания иеро-
глифов, первоначально представляющих собой пиктограммы

6
: 

 

 

                                                      
6
 В работе с китайским материалом большую помощь автору оказали 
аспирантка кафедры общего и сравнительно-исторического языкозна-
ния МГУ им. М. В. Ломоносова Лин Ли и студент совместного уни-
верситета МГУ-ППИ в г. Шэньчжене Чэнь Чжоюань. 
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К подобным простейшим пиктограммам можно отнести 

слова上 shàng верх, подниматься и下 xià — низ, опускаться 

которые в составе сложных слов сохраняют свое значение: 上午

shàng wǔ утро, первая половина дня и 下午 xià wǔ вечер, вторая 

половина дня. Постепенно иероглифы усложнялись, некоторые 

теряли связь с изображаемым предметом и становились сим-

волами понятий, поэтому сейчас иероглифика состоит из знаков 

разных типов, демонстрирующих более или менее тесную связь 

означаемого (понятия) и означающего (графического изобра-

жения). 

Комбинация простых иероглифов позволяет передавать 

более сложные понятия:  
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Комбинации знаков в составных иероглифах позволяют «прочи-

тывать» слова, угадывая значение записанных слов по изображениям. 

Например, иероглиф 学 xue значит учёба, поэтому неудивительно, что 

он входит в состав терминов, называющих, например, разделы линг-

вистики — специальные дисциплины: филология —语文学 (yǔ wén 

xué) — наука о языке письменных текстов, а грамматика —语法学  (yǔ 

fǎ xué) – наука о законах языка (об устройстве языка, где语法 (yǔ fǎ) 

— строй языка: фонетика, лексика, грамматика). Такой общий иеро-

глиф в составе слов позволяет объединять их в общую лексико-

семантическую группу, формальное и семантическое единство 

которой отражено в общем иероглифе.  

В сложных составных иероглифах выделяется главный элемент, 

который позволяет классифицировать иероглифы на основе их фор-

мального сходства (наличие общей графической части иероглифа) и 

семантической общности — это иероглифический ключ.  Например, 

распространенный иероглиф 口 рот встречается в словах 喝 hē и 吃 chī. 

Ключи позволяли классифицировать иероглифы по общему гра-

фическому (и семантическому) компоненту, но отражение звучания 

иероглифов на письме оказалось большой проблемой для китайских 

ученых, изучающих древнейшие рукописи. Значения иероглифов 

записывались и обсуждались в комментариях, но произношение слов 

никак не фиксировалось в иероглифическом (изначально рисуночном) 

письме, поэтому китайские ученые разрабатывали разные методы, 

позволявшие отразить звучание слов китайского языка.  

Для пояснения произношения слов в иероглифической сис-

теме стали создаваться специальные иероглифы — фонограм-

мы — «сложные знаки, состоящие из ключей, дающих намек на 

значение слова или морфемы, и так называемых фонетиков, 

указывающих на точное или приблизительное звучание знака» 

(Solntsev 1998: 226). 

Слово записывалось составным иероглифом, одна часть 

которого передавала семантику (была видоизмененной, схема-

тизированной пиктограммой), а вторая «отвечала» за произно-

шение, то есть представляла собой иероглиф хорошо извест-

ного общеупотребительного слова с таким же произношением. 

Например, иероглиф 菜 [cài] — зелень, овощи состоит из двух 

компонентов: верхняя часть иероглифа — это ключ со значе-

нием трава (艹) (часть упрощенного иероглифа трава艸 cǎo), а 

нижняя часть (фонетическая) представляет собой фонетик — 

иероглиф со сходным прочтением 采 [cǎi], который имеет само-
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стоятельное значение собирать, обрывать с куста ягоды или 

листья чая и тоже происходит от пиктограммы (верхняя 

часть — рука человека, нижняя — дерево с ягодами). Или 

иероглиф 妈[mā] мать также состоит из двух частей: значение 

передает левая часть 女 — женщина, а правая часть представ-

ляет собой фонетик — самостоятельный иероглиф со сходным 

произношением 马 [mǎ] — лошадь (результат преобразования 

древнейшей пиктограммы ). Сочетание этих двух изображе-

ний представляют собой иероглиф 妈 [mā] мать, две составные 

части которого указывают и на семантику слова, и на его 

произношение. 

Комбинация двух частей иероглифа, одна из которых 

предает его значение, а другая — звучание была важной попыт-

кой китайских ученых отразить произношение слов на письме, 

однако такая система не была удобной, потому что осложняла и 

без того громоздкий графический облик иероглифа, а также не 

позволяла передавать изменение звучания слов во времени. Для 

записи звучания «немых» иероглифов необходима была сис-

тема транскрипции, которая позволяла бы удобно и точно 

передавать произношение.   

Еще при династии Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.) приме-

нялся древнейший метод уподобления (pì) (譬况法 pì kuàng fǎ), то 

есть чтение иероглифа описывали путем сопоставления со 

словами, содержащими одинаковые (или похожие) звуковые 

комплексы, основываясь на общих акустико-артикуляционных 

характеристиках звуков.  

В этот же период возникает метод аналогии (读若法 dú ruò 

fǎ), который описывает произношение иероглифа путем приве-

дения близких по звучанию иероглифов (или омофонов) из 

числа наиболее известных, общеупотребительных слов. Напри-

мер, 珣 (xún) — название одного из видов нефрита, произно-

сится как 宣（xuān）— объявлять. Недостатком этого метода 

является отсутствие точности передачи звучания, потому что 

сравниваемые иероглифы часто звучат похоже, но не одинаково 

(например, в нашем примере слова отличаются слоговым 

гласным и тоном), кроме того, звучание слов менялось с 
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течением времени, поэтому часто новое произношение слов не 

отражало звучания древних иероглифов. 

Для уточнения звучания слова стал использоваться еще в 

конце династии Хань метод прямого произношения (直音法 zhí 

yīn fǎ), который основан исключительно на использовании 

омофонического иероглифа для отражения звучания слова. 

Этот метод является усовершенствованным методом аналогии 

( 读若法), он проще и точнее, потому что метод аналогии осно-

ван на сопоставлении близких по произношению иероглифов, 

тогда как метод прямого произношения основан на омофонах, 

например, 拾 (shì) и 十（shì）. Благодаря простоте и точности 

отражения звучания этот метод применялся долгое время и 

используется в наши дни, но у метода есть и недостатки. Во-

первых, не каждый иероглиф имеет омофон из числа известных 

общеупотребительных слов. Во-вторых, произношение древних 

и современных иероглифов сильно отличается, что ограничива-

ет использование современных слов для фонетического аналога 

словам древнего языка. В-третьих, иероглиф звучит по-разному 

в разных диалектах, невозможно найти иероглиф с одинаковым 

диалектным произношением для каждого слова. 

В V–VI вв. был разработан метод четырех тонов (纽四声法 

niŭ sì shēng fǎ), при котором указывается слово с одинаковыми 

звуками (инициаль и финаль), но с другим тоном, поэтому для 

правильного произнесения нужный тон необходимо указать. 

Например, 刀 dāo произносится как 到 dào, но дополнительно 

отмечается первый тон平声. 

Достоинство этого удобного и точно передающего звучание 

слова метода, заключается в тщательной разработке тонов ки-

тайских слов. 

Все перечисленные четыре метода не всегда легко класси-

фицировать, потому что часто разные приемы использовались 

совместно при передаче звучания.  

Важно отметить, что эти методы воспринимают иероглиф 

как нечленимое целое, тогда как следующий этап в развитии 

методик отражения звучания китайского слова на письме свя-

зан с членением иероглифа на части — инициаль и финаль. На 

этом членении и использовании частей разных иероглифов для 

фиксации произношения третьего иероглифа был разработан в 
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V–VI вв. метод фаньце (fǎn qiē 反切 перевернутое разрезание, 

обратное сокращение). Механизм транскрипции выглядит сле-

дующим образом: два иероглифа делятся на части — от одного 

иероглифа берется инициаль (начальный согласный), а от 

другого рифма, и путем сложения двух этих частей получается 

звучание третьего иероглифа (Yakhontov 1980: 99). Например, 

произношение слова 喜（xǐ）(радоваться) может быть пред-

ставлено путем сложения частей двух иероглифов: 虚（xū）

(пустой) и 里（lǐ）(внутри), причем от первого иероглифа 虚 xū 

берут инициаль x, а от второго 里 lǐ — финаль и тон ǐ, путем 

сложения этих частей получается транскрипция иероглифа 喜 

(xǐ). Транскрипция записывается так: 虚里切, где切 — обозначе-

ние операции членения иероглифов — перевернутое разре-

зание. 

Заслуживает особого интереса мнение некоторых китайских 

ученых о том, что метод фаньце был разработан благодаря зна-

комству китайцев с системой письма деванагари, поскольку при 

обозначении сочетания согласных звуков в деванагари исполь-

зовались лигатуры, представляющие собой соединение части 

одной графемы с частью другой графемы, то есть графема чле-

нилась на сегменты, из которых составлялись разные комби-

нации, позволяющие записать сочетания согласных
7
.  

Метод фаньце явился качественным скачком в развитии 

системы транскрипции китайских слов, поскольку разнообразие 

комбинаций инициалей и финалей позволяло точно транскри-

бировать звучание всех китайских иероглифов. Не удивительно, 

что этот метод использовался более 1700 лет. Однако и этот 

метод не лишен недостатков, в частности, сложно преодолеть 

различия между звучанием древних и современных слов, 

поэтому опираясь на древнейшие сокращения, мы можем не-

правильно интерпретировать чтение древних слов.  

Метод обратного сокращения — это транскрипция по 

звуко-рифменному принципу, когда согласный звук представ-

лен верхней частью первого иероглифа, а рифма и тон — ниж-

                                                      
7
 Ссылка на работу Л. Ли «Китайский словарь рифм и русский орфо-
эпический словарь: возможности сопоставления» в данном сборнике. 
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ней частью второго иероглифа. Следующим шагом стал при-

нятый в 1958 годы алфавит пиньин (pīnyīn), представляющий 

собой фонетическую транскрипцию звучащей китайской речи. 

В системе пиньин буквы на основе латиницы с особыми 

диакритическими значками передают звуки кодифицирован-

ного литературного языка. 

Использование пиньин позволило решить проблему записи 

звучащей речи на литературном китайском языке. Китайские 

иероглифы не являются фонетическими знаками, и различия 

между древними и современными звуками и диалектами не 

могут быть решены ни одним из вышеперечисленных методов, 

но фонетический алфавит пиньин позволяет в большой степени 

преодолеть описанные выше временную и пространственную 

вариативность прочтения.  

Таким образом, две древнейшие восточные цивилизации 

разработали прямо противоположные графические системы: 

фонетическая транскрипция записи звучащей речи системой 

деванагари и иероглифическое (понятийное) китайское письмо, 

для которого разработка системы записи звучания оказалась 

особой проблемой. Представляется, что особое внимание ин-

дийцев к звучащей речи, тщательное ее исследование и фикса-

ция оттенков звуков на письме явилось результатом сакрали-

зации звучащей речи в рамках традиции функционирования 

устных текстов в мифо-ритуальном дискурсе. Тогда как в Китае 

только авторитетный письменный текст издавна считался 

заслуживающим внимания и изучения. Ориентация китайской 

филологии на анализ древнейших письменных рукописей при-

вела к тому, что китайское древнейшее иероглифическое пись-

мо опиралось на отражение семантики слова, а не на постоянно 

меняющуюся и столь разнообразную в диалектах звучащую 

форму.  
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