
2024                                                   ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия А 

 

76 

УДК 811.581'37+811.581'35                                                                          DOI 10.52928/2070-1608-2024-72-4-76-81 

 

КОГНИТИВНАЯ ПИРАМИДА ВЫБОРА ДЕТЕРМИНАТИВОВ-ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ В КИТАЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 

канд. филол. наук, доц. Н.В. МИХАЛЬКОВА 

(Минский государственный лингвистический университет) 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4442-3139 

 

В статье проводится структурно-семантический анализ иероглифических гнезд с детерминативами-

обозначениями природных объектов в китайской письменности. Выявляется состав и семантические характе-

ристики сложных иероглифических знаков с детерминативами 日 ʻсолнце’, 山 ‘гора’, 月 ‘луна’, 貝 ‘раковина’  

и 阝 ‘холм’. Определяется набор семантических связей, организующих сложные знаки в единое иероглифическое 

объединение, на основании которых строится когнитивная пирамида мотивировочных оснований выбора де-

терминативов-обозначений природных объектов в китайском языке. 
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Введение. Определение принципов выбора языковых форм для описания понятий различного типа, осно-

ванное, как уже было неоднократно доказано когнитивными исследованиями [4–6], на особенностях концептуа-

лизации, т.е. установлении набора когнитивных признаков явлений реального или воображаемого мира, является 

одной из ключевых задач лингвистической науки. Данные признаки, представляющие собой систему мотивиро-

вочных оснований, обусловливающих построение и выбор языковых знаков, хранящихся в сознании человека  

и комбинируемых различными способами, могут различаться относительно разных языковых систем (см. рус. 

спальня (мотивировочный признак – действие «спать»), англ. bedroom (мотивировочный признак – объект «кро-

вать»), кит. 卧室 (мотивировочный признак – действие «отдыхать»). В китайском языке ряд подобных мотивиро-

вочных оснований детерминирует также выбор компонентов сложных иероглифических знаков, конструирование 

которых происходит частично аналогично словообразовательным гнездам русского языка [8].  

Вершиной иероглифического знакообразовательного гнезда становится смысловой компонент – детерми-

натив, входящий в состав производных от него сложных знаков, например, детерминатив 山 ‘гора’ входит в такие 

производные сложносоставные иероглифы, как 㟞 ‘обрывистый’, 崺 ‘высокий, крутой’, 崱 ‘высокий, массивный’, 

崴 ‘высокий, гористый’, 㟮 ‘высокий, возвышенный’, 嵥 ‘возвышающийся’, 嵩 ‘высочайший’, 㟴 ‘обрывистый’, 

嵷/嵸 ‘высокий, отвесный’, 嶄 ‘высокий, обрывистый’, 嶇 ‘скалистый’ и др. (ср. рус. гора – гористый, горный). 

Кроме перечисленных иероглифических единиц, выражающих характеристики гор, в иероглифическое гнездо 

могут также входить иные семантические категории иероглифических знаков. Следовательно, возникает вопрос 

относительно того, какие семантические типы сложных иероглифов составляют иероглифическое гнездо с тем 

или иным детерминативом в китайском языке, а также какие мотивировочные признаки являются основанием 

когнитивной пирамиды выбора детерминативов различного типа. 

Основная часть. Материалом послужила группа сложных иероглифических знаков с детерминативами, 

которые могут быть отнесены к одной семантической области – наименованиям природных объектов (日 ‘солнце’, 

山 ‘гора’, 月 ‘луна’, 貝 ‘раковина’ и 阝 ‘холм’), образующим 5 иероглифических гнезд общим объемом 5706 вхо-

дящих в них единиц. Две графемы из перечисленных имеют несколько значений, в частности, детерминатив 月 

кроме значения «луна» имеет также значение «мясо», детерминатив 阝, в зависимости от положения в иероглифе 

(левое или правое), кроме значения «холм» может иметь значение «город». Сложные иероглифические знаки,  

в составе которых имели место детерминативы со значениями «мясо» и «город», нами не рассматривались.  

Методология построения когнитивной пирамиды выбора детерминатива – обозначения природного объ-

екта строилась на основании: 1) семантического анализа и семантической классификации сложных знаков, кото-

рые входят в обозначенные иероглифические гнезда, а также 2) конструирования семантической матрицы связей 

между сложными иероглифами и составляющими их детерминативами. Семантический анализ включал опреде-

ление первого значения иероглифического знака (вторичные значения не связаны с графикой) и выявление его 

компонентов. Семантическая классификация базировалась на выделении категориального компонента семан-

тики иероглифической единицы. Источниками материала исследования на этом этапе послужили толковые  

и иероглифические словари различного типа и времени издания [9–11].  

Семантическая матрица связей и когнитивная пирамида выбора детерминатива сложного иероглифического 

знака строилась на основании базовых работ по когнитивной лингвистике, в частности, интеракционной теории 

М. Блэка [1] и теории концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера [2; 3], согласно которым существуют сме-

шанные ментальные пространства (blended spaces) или бленд (blend) связей между элементами вводных пространств 

и концептуальные сети нашего сознания, обладающие сложной структурой аналогических и метафорических отобра-

жений. Так, например, признак цвет (волос) может послужить базисом для обозначения девушки с данным цветом 
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волос – блондинки в английском языке (например, she is a natural blonde), следовательно, возникает связь – абстракт-

ный признак (цвет) – наименование лица (блондинка). Образуемые подобные связи между детерминативами и слож-

ными китайскими иероглифами, куда они входят, позволили, соответственно, разработать семантическую матрицу свя-

зей для детерминативов-обозначений природных объектов, которая легла в основу конструирования когнитивной пи-

рамиды выбора детерминативов-обозначений природных объектов в китайском языке. 

Семантический анализ сложных иероглифических знаков с детерминативами 日 ‘солнце’, 山 ‘гора’, 月 ‘луна’, 

貝 ‘раковина’ и 阝 ‘холм’ показал неоднородность как количественного, так и качественного состава данных иеро-

глифических гнезд. Наиболее крупные подсистемы единиц составили иероглифы с детерминативами 日 ‘солнце’ 

и 山 ‘гора’. В частности, детерминатив 日 ‘солнце’ входит в состав сложных иероглифических знаков китайского 

языка, выражающих различные значения, связанные с данным объектом природы. Наиболее широкую область 

составляют семантические группы сложных иероглифических знаков китайского языка, выражающих:  

1) характеристики солнца: 昍 ‘светлый, ясный’, 明 ‘яркий’, 晗 ‘предрассветный’, 暑 ‘жаркий’, 晶 ‘блестя-

щий’, 暐 ‘пылающий’ и др.;  

2) положение солнца: 早’восход’, 昒 ‘рассвет’, 昬 ‘закат’ и др.;  

3) источник света: 曯 ‘свеча’;  

4) солнечный свет: 曎 ‘свет’, 暧 ‘дневной свет’, 曞 ‘солнечный свет’ и др.;  

5) части солнца: 旲 ‘солнечные лучи’;  

6) негативное воздействие солнца: 映 ‘облучение’.  

Менее частотны сложные иероглифические знаки с детерминативом 日 ‘солнце’, обозначающие:  

1) промежутки времени, например: 旬 ‘декада’, 昶 ‘длинный день’; 

2) небо и связанные с ним характеристики: 旻 ‘небо’, 暣 ‘воздух’; 

3) небесные тела, например: 星 ‘звезда, планета’, 昩 ‘звезда’;  

4) атрибутивный признак «непонятный, неясный», что по своей семантической направленности является 

антонимичным понятием значения детерминатива 日 ‘солнце’, например: 暯 ‘темнота’, 暪 ‘мрачный’;  

5) процессуальные переменные признаки «заблуждаться», например: 晕 ‘заблуждаться’, 暓 ‘прийти в смятение’; 

6) размер, например: 昄 ‘большой’, 曠 ‘просторный’, 暜 ‘всеобщий’, 暥 ‘обширный’; 

7) характеристики человека: 旼 ‘мягкий, доброжелательный человек’, 昪 ‘радостный’, 晽 ‘любознатель-

ный’, 昵 ‘близкий, дружеский’, 曓 ‘жестокий’, 昮 ‘верный человек’;  

8) обозначение родства людей: 晜 ‘старший брат’; 

9) электричество: 晱 ‘электричество’; 

10) часы, например, 是 – обозначение солнечных часов в древности, в дальнейшем получил интерпретацию 

ʻбыть, являтьсяʼ. Существует трактовка такого значения в связи с нахождением человека под солнцем. 

Наиболее широкую подсистему сложных иероглифов с детерминативом 山 ‘гора’ составляют такие обла-

сти обозначений, как:  

1) номинации частей гор и их соединений: 屲 ‘склон, впадина’, 㞤 ‘пик’, 嵃 ‘пик’, 嵴 ‘горный хребет’, 嵶 

‘нижняя часть горы’, 㟲 ‘горный пик’, 㟶 ‘пик’, 嶃 ‘пик’, 㟺 ‘вершина горы’, 㟽 ‘вершина горы’, 嶠 ‘высокий 

остроконечный пик’, 㠋 ‘обрыв’; 

2) номинации видов гор: 屺 ‘лысая гора’, 岜 ‘каменная гора’, 岠 ‘большая гора’, 岡 ‘холм’, 岨 ‘каменистый 

холм’, 岩 ‘скала, утес’, 岯 ‘гора на горе’, 岵 ‘зеленый холм’, 峃 ‘каменистая гора’, 㞽 ‘небольшая гора’, 峉 ‘высо-

ченная гора’, 峊 ‘холм’, 峐 ‘гора без растительности’, 㟑 ‘холм’, 崊 ‘скала’, 崮/崓 ‘гора с плоской вершиной’, 崕/

崖 ‘скала, утес’, 崗/岗 ‘холм’;  

3) номинации, репрезентирующие различные характеристики гор: 崼 ‘неровный’, 屼 ‘голый, лысый’, 屵 

‘высокий’, 屶 ‘высокий’, 屻/岃 ‘острый’, 屹 ‘высокий, отвесный’, 岌 ‘высокий, крутой’, 岏 ‘остроконечный  

(о пике)’, 岱 ‘величественный, монументальный’, 岶 ‘густой’, 岿 ‘высокий, мощный’, 峈 ‘неровный’, 峌 ‘крутой, 

отвесный’, 峞 ‘высокий’, 峢 ‘извилистый’, 峤 ‘высокий, остроконечный’, 峥 ‘крутой’, 㟅 ‘высокий, обрывистый’, 

峨/峩 ‘высокий, вздымающийся’, 峭 ‘отвесный, крутой’, 峵 ‘касающийся облаков’ и др.  

Менее широкие области сложных знаков с детерминативом 山‘гора’ составляют обозначения:  

1) процессов различного типа, в частности: 岋 ‘колебаться, содрогаться’, 岉 ‘возвышаться’, 岐 ‘разветвляться’;  

2) горных локаций: 岕 ‘место между горами’, 岪 ‘дорожка между горами’, 岰 ‘место излома’, 峂 ‘название 

местности’, 峪 ‘долина, впадина’;  

3) количество: 屾 две горы;  

4) остров: 屿 ‘остров’, 㞭 ‘название острова’, 㟂 ‘название мыса’, 島 ‘остров’, 㠀 ‘островок, скала среди 

моря’, 嶹 ‘остров’, 嶼 ‘остров’, 㠘 ‘островок’;  

5) берег: 埼 ‘извилистый берег’, 岸 ‘берег, суша’, 㟁 ‘берег’;  

6) время: 岁/嵗 ‘год’, 㞸 ‘год’, 峕 ‘эпоха, время’;  

7) природные явления: 㞩/岚 ‘туман в горах’, 㞱 ‘туман’;  
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8) камень: 岓 ‘камень у склона горы’, 嵣 ‘горные камни’;  

9) животные: 峷 ‘название животного’. 

Иероглифическое гнездо с детерминативом 月 ‘луна’ составляют такие номинации, как:  

 обозначения небесных объектов (луны): 㬴 ‘тускнеющая луна’, 朜 ‘свет луны’, 朓 ‘ущербная луна’;  

2) обозначения атрибутивных признаков «светлый, ясный»: 朖 ‘ясный’, 朙 ‘светлый’, 脜 ‘тёплый лунный свет’;  

3) обозначение слабости, хрупкости: 膬 ‘хрупкий’, 脃 ‘хрупкий’, 脆 ‘хрупкий’. 

Большинство иероглифов с детерминативом 貝 ‘раковина’ имеют значение, связанное с денежным оборо-

том или их количеством. Например, 赚 ‘зарабатывать’, 购 ‘покупать’, 贸 ‘торговать, выменивать’, 财 ʻбогатствоʼ, 

贳 ʻзаниматьʼ, 费 ‘тратить’, 贼 ‘вор; воровать’, 贪 ‘жадный’, 贫 ‘бедный, нуждающийся’, 账 ‘счет; долг’, 贱 ‘де-

шевый’, 赈 ‘помогать нуждающимся; богатый’, 赀 ‘платить, откупаться’ и др. Наиболее широкую область слож-

ных иероглифических знаков с детерминативом 貝 ‘раковина’ составляют обозначения:  

1) различных видов накоплений, например: 貨 ‘богатство’, 貫 ‘деньги в виде ракушек’, 䝧 ‘капитал’, 貯 

‘накопление’,  ‘капитал’, 財 ‘народные сокровища’, 贅 ‘материальные ценности’,  ‘наследие’; 

2) денежного обмена и выплат, например:  ‘дать взаймы’,  ‘денежный обмен’,  ‘долг’, 賒 ‘покупать’; 

3) характеристик, например:  ‘богатый’; 

дарения, например: 賚 ‘дарить’, 䝼 ‘одаривать’,  ‘даровать’, 贐 ‘подносить’; 

5) товара, например: 贎 ‘товар’, 賳 ‘богатство, товары’.  

Менее распространены сложные иероглифические знаки с детерминативом 貝 ‘раковина’, обозначающие:  

1) водную живность, например: 貥 ‘большая ракушка’,  ‘лягушка’, 貾 ‘желтый моллюск с белыми пят-

нами’, 䞃 ‘ракушка’,  ‘сухопутный моллюск’,  ‘скорпион’,  ‘ракушка’; 

2) звук моллюска, например:  ‘звук моллюска’,  ‘звук моллюска’; 

3) гадание, например: 䝪 ‘гадать за деньги’; 

сокращение, убавление, например: 貶 ‘сокращать’; 

5) талантливого и одаренного человека, например: 䝨 ‘всесторонне одаренный’; 

6) уважаемого человека, например: 賓 ‘уважаемый’,  ‘почитаемый’; 

7) торговую точку, например:  ‘рынок’,  ‘рынок’, 賈 ‘рынок’; 

 виды торговли, например:  ‘небольшая торговля’, 賎 ‘мелкая торговля’, 贖 ‘небольшая торговля’; 

9) город, например:  ‘город’; 

недешевые вещи, например: 䝿 ‘недешевый’,  ‘дорогой’,  ‘недешевый’; 

11) обеспеченного человека, например: 䝹 ‘преуспевающий’, 䞂 ‘обеспеченный’; 

12) бедность, например:  ‘бедность’; 

13) просьбу с помощью денег, например:  ‘просить за деньги’ и др. 

Одну из наиболее широких групп иероглифов с детерминативом阝 ‘холм’ составляют номинации:  

1) различных видов возвышенностей, например: 阜 ‘насыпь; холмик’, 阾 ‘горная цепь, хребет’, 陖 ‘утес 

(высокая отвесная скала)’, 陙 ‘маленькая насыпь; холмик’, 陵 ‘холмик; могила’, 隫 ‘могила’ и др.;  

2) частей холмов, например: 阤 ‘склон горы, откос’, 陀 ‘склон’, 陂 ‘склон’, 阺 ‘склон горы, откос’, 陁 ‘кру-

той склон’, 陬 ‘основание холма’, 隅 ‘угол’, 陉 ‘обрыв в горном хребте’, 隒 ‘обрыв; крутой склон’. 

Менее распространены сложные иероглифические знаки с детерминативом 阝 ‘холм’, обозначающие:  

1) качественные характеристики объекта: 阧 / 陡 ‘отвесный’, 陀 ‘наклонный; обрывистый’, 陗 ‘отвесный; крутой’;  

2) параметрические свойства: 阭 ‘высокий’, 隗 ‘крутой, отвесный, высокий’, 隘 ‘узкий’.  

Наименее частотны в структуре иероглифического гнезда с детерминативом阝 ‘холм’ топонимы, включаю-

щие географические названия:  

1) небольших гор – оронимы (阰, 阷, 隭, 隴); 

2) местностей, провинций – административные хоронимы (陇, 陕, 陑, 陎, 隀, 隞, 隢, 隬, 陝); 

3) озер – лимнонимы (陓); 

4) династий (隋), а также процессуальные знаки, например, 隐 ‘прятаться; скрываться’, 陟 ‘подниматься’1; 

                                                           
1 Следует подчеркнуть, что семантика направления / изменения положения в пространстве отражена в данном случае в гра-

фике посредством детерминатива阝‘Холм’ (см. также иероглиф 陞 ‘вставать’ и др.). В случае с иероглифом陞 ‘вставать’ 

стоит отметить, что данный иероглиф является вариантом упрощенного знака 升 ‘вставать’, который был модифицирован 

путем удаления двух семантических компонентов: детерминатива阝‘Холм’ и идеографа土 ‘земля’, что говорит о концепту-

ализации пространственных движений носителями китайского языка с помощью объектов, относительно которых оно совер-

шается. В этом отношении иероглифические обозначения этапа исходного космогенеза в представлении китайской филосо-

фии 阴 и 阳 (Инь и Ян) также обозначены путем использования детерминатива阝 'Холм' как средства выражения объекта, 

относительно которого происходят природные явления восхода и заката, появления солнца и луны и, соответственно, высту-

пающих мотивировочным основанием для образования множества иных противоположных ассоциативных значений. 
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5) зоонимы: 隲 означает «жеребец» (см. компонентный состав знака: лошадь + малый + холм); 

6) дорожки: 阡 ‘дорожка; тропинка’, 陌 ‘дорожка между полями’ и др.; 

7) острова и материки: 陦/隯 ‘остров’, 陸 ‘материк’, 陼 ‘островок’, 隑 ‘лестница; извилистый берег’;  

8) обозначения границ: 际 ‘граница’, 陲 ‘край, граница’, 際 ‘граница’;  

9) строительные конструкции: 陴/隦 ‘парапет’, 阶 ‘ступени; лестница’, 阼 ‘парадная лестница’, 陛 ‘сту-

пени трона’, 隥 ‘ступенька; лестница’ – сходство по размеру и форме и др. [7].  

Таким образом, семантическая матрица китайского иероглифического гнезда с детерминативами – обозна-

чениями природных объектов, представляет собой систему семантических связей, обусловливающих выбор со-

ответствующего смыслового компонента при включении в сложные иероглифические знаки. Основываясь на дан-

ных семантического анализа входящих в каждое исследуемое гнездо иероглифов, можно сделать вывод о том, что 

данную систему связей составляют такие фундаментальные отношения единиц в языковых системах, как гиперо-

гипонимия (объект – вид объекта) и холо-меронимия (объект – часть объекта), а также иные виды семантических 

соединений, обусловливающих выбор детерминативов – обозначений природных объектов (таблица 1).  

 

Таблица 1. – Семантическая матрица связей между детерминативами-обозначениями природных объектов  

и сложными иероглифическими знаками китайского языка, куда они входят 
 

Детерминатив / Семантические связи 日 ‘солнце’ 山 ‘гора’ 月 ‘луна’ 貝 ‘раковина’ 阝‘холм’ 

Объект – вид объекта  + + + + + 

Объект – часть объекта  + + - + + 

Объект – действие  + + - + + 

Объект – атрибут + + + + + 

Объект – субъект  + + - - - 

Объект – звукоподражание  - + - + - 

Объект – иной объект + + - + + 

Объект – абстрактная сущность + + - + + 

Объект – вещество  + + - + - 

Объект – локация  - + - + + 

Объект – зооним  - + - + + 

Объект – время  + + + - - 

Индекс семантических связей 0,7 1 0,2 0,8 0,6 

 

В группе детерминативов – номинаций природных объектов наибольшее число связей зафиксировано  

в области детерминатива 山 ‘гора’. Менее семантически разветвленными являются иероглифические гнезда  

с детерминативами 日 ‘солнце’, 貝 ‘раковина’ и 阝 ‘холм’. Наименьшее количество семантических связей зафик-

сировано нами между детерминативом 月 ‘луна’ и сложными иероглифическими знаками, куда он входит. Это 

отражается на значении индекса семантических связей ik, позволяющего увидеть, насколько детерминативы, от-

носящиеся к одной семантической области, схожи или различны относительно способности участвовать в созда-

нии семантических связей со сложными иероглифическими знаками разных семантических типов. Индекс семан-

тических связей определялся по следующей формуле: 
 

1

1

l
i xk nnm

= =∑
 

 

где  k – номер индекса для k -го элемента; 

m – количество порождаемых семантических связей; 

l – число связей для k-го элемента группы; 

хn – наличие связей в n-м звене; 

n – номер элемента связи. 

В рассматриваемой группе детерминативов – обозначений природных объектов детерминатив 山 ‘гора’ 

имеет наиболее высокий индекс семантический связей ik = 1. Это говорит о том, что семантический потенциал дан-

ного графического элемента очень широкий. Соответственно, способность порождать новые семантические связи 

потенциально высокая. В то же время это приводит к сложности определения семантики иероглифов, куда они 

входят, поскольку семантические границы таких иерогифических гнезд очень широкие. У детерминатива 月 ‘луна’ – 

самый низкий в группе показатель индекса семантических связей ik. Следовательно, семантические категории,  

к которым могут быть отнесены иероглифы с данным детерминативом в своем составе, очень ограничены и вклю-

чают обозначения вида (гиперо-гипонимическая связь), отдельных атрибутивных признаков и временных показа-

телей. Общими для детерминативов рассматриваемой группы семантическими связями, составляющими ядерную 

семантическую зону для всех детерминативов группы, являются «объект – вид объекта» и «объект – атрибут», ха-

рактеризующие все представленные в данной группе обозначения объектов живой природы (таблица 2).  



2024                                                   ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия А 

 

80 

Таблица 2. – Примеры сложных иероглифов китайского языка с детерминативами 日 ‘солнце’, 山 ‘гора’,  

月 ‘луна’, 貝 ‘раковина’ и 阝 ‘холм’, для которых характерных общие принципы  

семантического объединения в иероглифическое гнездо 

 
Детерминатив /  

Семантические связи 
日 ‘солнце’ 山 ‘гора’ 月 ‘луна’ 貝 ‘раковина’ 阝‘холм’ 

Объект – вид объекта  
晹 ‘солнце,  

выходящее из 

облаков’ 

岜 ‘каменная 

гора’ 

㬴 ‘тускнеющая 

луна’ 

貥 ‘большая  

ракушка’ 

陵 ‘холмик;  

могила’ 

Объект – атрибут 暐 ‘пылающий’ 
㟮 ‘высокий, 

возвышенный’ 
朙 ‘светлый’  ‘богатый’ 陗 ‘отвесный’ 

 

Следовательно, детерминатив-наименование природного объекта, прежде всего, включается в сложный 

иероглифический знак для обозначения вида объекта, а также атрибута, характеризующего его или ассоциативно 

связанного с ним, что составило основание когнитивной пирамиды выбора детерминативов-обозначений природ-

ных объектов в китайской письменности (рисунок). 

 

  
 

Рисунок. – Когнитивная пирамида оснований выбора  

детерминатива-обозначения природного объекта  

в китайской письменности 

 

Центральную часть когнитивной пирамиды занимают такие семантические связи, как «объект-часть объ-

екта», «объект-действие», «объект-абстрактная сущность» и «объект-иной объект», которые характерны для че-

тырех из пяти исследуемых детерминативов данной группы, а также «объект-вещество», «объект-локация», «объ-

ект-зооним» и «объект-время», которые характерны для трех из пяти исследуемых детерминативов данной 

группы. Вершину когнитивной пирамиды составляют семантические связи «объект-субъект» и «объект-звуко-

подражание», например, 晜 (старший брат) (детерминатив 日 ‘солнце’), 㞼 ‘помощник главы’, 㞾 ‘монах’, 崽 ‘де-

теныш, сын’, 仙/屳 ‘отшельник, святой’, 巆 ‘трах, бум! (звукоподражание грохоту, гулу, грому)’ (детерминатив 山 

‘гора’),  ‘звук моллюска’,  ‘звук моллюска’ (детерминатив 貝 ‘раковина’).  

Заключение. Таким образом, построенная нами когнитивная пирамида оснований выбора детерминативов, 

обозначающих природные объекты различного типа (日 ‘солнце’, 山 ‘гора’, 月 ‘луна’, 貝 ‘раковина’ и 阝 ‘холм’), 

позволяет сделать следующие заключения. Во-первых, обозначения природных объектов в китайской письмен-

ности имеют достаточно широкий семантический и деривационный потенциал, порождая значительную как по 

количественным, так и качественным характеристикам область сложных иероглифических знаков, в состав кото-

рых они включаются. Во-вторых, семантические связи, обусловливающие вхождение сложных иероглифов с де-

терминативами-обозначениями природных объектов в соответствующие иероглифические гнезда, включают 

кроме фундаментальных гиперо-гипонимических и холо-меронимических отношений, также 11 иных видов объ-

единений, позволяющих номинировать такие понятия, как время, вещество, абстрактные сущности, действия, 

зоонимы, субъекты и звукоподражания. В-третьих, выбор детерминативов 日 ʻсолнце’, 山 ‘гора’, 月 ‘луна’, 貝 

‘раковина’ и 阝 ‘холм’, в первую очередь, обусловливается необходимостью номинации вида и характеристики 

природного объекта. Блендинг областей знания позволяет также выразить с помощью данных детерминативов 

большую часть разнообразных семантически отдаленных метафорических и метонимических обозначений.  
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COGNITIVE PYRAMID OF RADICALS SELECTION IN THE CHINESE WRITING 

(BASED ON OBJECT NOMINATIONS OF NATURE) 

 

N. MIKHALKOVA 

(Minsk State Linguistic University) 

 

The article provides the structural and semantic analysis of character groups with determinatives-designations of 

natural objects in the Chinese writing. The composition and semantic characteristics of complex Сhinese signs with the 

determiners 日 ‘sun’, 山 ‘mountain’, 月 ‘moon’, 貝 ‘shell’ and 阝’hill’ are revealed. The set of semantic connections that 

organize complex signs into one character group is determined, on the basis of which the cognitive pyramid of 

motivational grounds for choosing determinatives-designations of natural objects in the Chinese language is built. 
 

Keywords: cognitive pyramid, determiner, natural object, the Chinese writing, semantic connections. 

 


