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Для китайца и идеограмма и произносимое слово в 
одинаковой мере суть знаки понятия; для него пись-
мо есть второй язык, и при разговоре, если два слова 
произносятся одинаково, ему иной раз приходится 
для выражения своей мысли прибегать к написанно-
му слову. Но эта подстановка благодаря тому, что 
она может быть абсолютной, не имеет тех досад-
ных последствий, какие наблюдаются в нашей пись-
менности; китайские слова различных диалектов, 
соответствующие одному и тому же понятию, с 
одинаковым успехом связываются с одним и тем же 
графическим знаком. 

Фердинанд де Соссюр 

Введение 
Особый статус китайской орфографии – общепринятых норм написания 

слов и системы орфограмм, определяющих письменную форму языковых еди-
ниц, – явление специфическое и постоянно требующее к себе пристального 
внимания. В языках со звуко-буквенным письмом при понимании орфографии 
кодификаторы исходят прежде всего из представления о письменной форме 
языка как вторичной, искусственной, призванной обслуживать цели и задачи 
естественного (устного варианта) языка. Русская орфографическая норма в ряде 
случаев допускает возможность передачи одного и того же звукового состава 
двумя или несколькими графическими способами: пескарь – пискарь, казак – 
козак, выкомаривать – выкамаривать, расчихвостить – расчехвостить, розыск-
ной – разыскной, фортепиано – фортепьяно, день рождения – день рожденья, 
Интернет – интернет и др. Наличие или отсутствие вариантности в написании в 
звуко-буквенных языках зависит преимущественно от гармонии орфограммы с 
фонетикой, морфологией и морфонологией единиц звукового языка. Но данная 
практика из-за «фонетичности» систем письма в таких языках, как правило, рас-
пространяется лишь на незначительный объем лексики. 

В отличие от фонетико-алфавитных языков китайская письменная тради-
ция – самая древняя и сложная из существующих и успешно обслуживающих 
устную форму языка. В Китае, в отличие от европейских взглядов, издавна су-
ществует традиционная точка зрения, согласно которой в силу идеографической 
природы иероглифического письма письменная форма (письменный вариант) 
языка функционирует в обществе со статусом параллельной устному варианту 
знаковой системы, а не просто как «графическая оболочка» языка. Известный 
ученый Фердинанд де Соссюр вслед за рядом китайских ученых говорит об осо-
бом функциональном статусе иероглифики в общественном и психологическом 
сознании древних и современных китайцев. Отсюда такое внимательное отно-
шение правительств и кодификаторов КНР и Тайваня к состоянию, сохранению 
и развитию сложившейся письменной традиции. 
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Основная часть 
Наличие или отсутствие вариантности в написании отдельных орфограмм в 

китайском правописании зависит, прежде всего, от гармоничности орфографи-
ческого образа с традицией, семантикой, графикой и морфонологией. Учитывая 
эти особенности, правомерно говорить об орфографической стилистике приме-
нительно к китайскому языку. Совсем не случайно корифеи отечественного ки-
таеведения А.М. Карапетьянц и Тань Аошуан при написании своего учебника по 
китайскому языку исходили из представления о первичности традиционной 
нормы орфографии в овладении письменным вариантом китайского языка [1]. 

В отличие от русского и других европейских языков очень важным эмоцио-
нально-экспрессивным средством в письменном варианте китайского языка 
служит использование разных вариантов для одних и тех же слов: печатных – 
рукописных, традиционных (сложных) – упрощенных (сокращенных), кодифи-
цированных (нормативных) – просторечных (вульгарных), уставных – полуско-
рописных – скорописных. Уровни вариативности определяются рядом таких 
факторов, как: 1) фактор кодифицированности – противопоставление литера-
турного и нелитературного языка; 2) фактор нейтральности и экспрессивности; 
3) социальный фактор – принадлежность пишущего к какой-либо языковой 
группе по возрасту, социальному положению и др.; 4) географический фактор – 
ареальные орфографические варианты, связанные с территориальными и диа-
лектными особенностями языка. 

Помимо вышеизложенных причин пополнения словарного запаса в китай-
ской научной литературе можно встретить и психологические объяснения выбо-
ра тех или иных графических вариантов слов. Для выявления динамики вари-
антной реализации орфограмм часто употребительных языковых единиц в сере-
дине прошлого века китайским ученым Р. Чэном была предпринята попытка ис-
следования информантов фуцзяньского диалекта китайского языка на предмет 
психологического восприятия разных категорий иероглифов [9]. Респонденты 
были представлены тремя социальными группами по профессионально-
образовательному уровню. Первая группа – лингвисты, вторая – квалифициро-
ванные специалисты в различных сферах деятельности, третья – обычные пред-
ставители рабочих профессий.  

Проведенное исследование показало, что распределение орфограмм по 
употребительности орфографических вариантов по типам внутри каждой соци-
ально-образовательной группы в языковой практике является неравномерным, 
что свидетельствует (в социолингвистическом аспекте) о склонности отдельных 
групп к преимущественному употреблению одного из орфографических вариан-
тов. Важно отметить, что наиболее высокие показатели в выборе семантической 
модели орфограммы характерны для тех носителей языка, которые демонстри-
руют свой высокий социально-образовательный статус. 

Напротив, у носителей языка, которые по своему образовательному уровню 
находятся на более низкой ступени, наблюдается отклонение в сторону пред-
почтения ими фонетического заимствования. 
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В современном китайском правописании действуют правила, которые дос-
таточно строго регламентируют орфографический облик слов и однозначно ука-
зывают на правописание. За большинством морфем и слов закреплены одно-
значные написания. «Естественность» внутренней формы иероглифов как пря-
мых знаков действительного мира, предметов и реалий, с одной стороны, и как 
устных знаков, с другой, никогда не затрагивалась реформами системы китай-
ского письма на протяжении многовековой истории письменности, за исключе-
нием орфографических реформ – придания иероглифам более «цивильного», 
мотивированного, наглядного образа (реформы середины и второй половины 
прошлого века в КНР).  

Различная экспрессивная окрашенность традиционных (сложных) и упро-
щенных вариантов иероглифов ощущается также и в пределах оппозиции «своя» 
/ «чужая» речь. Любопытно отметить, что традиционные варианты иногда пред-
почтительнее используются в рекламах, принадлежащих китайским компаниям, 
а их сокращенные варианты – в рекламах, принадлежащих американским и за-
рубежным компаниям. Здесь мы имеем дело, по мнению Е.В. Маевского, со сво-
его рода орфографическими знаками иностранного акцента [2].  

В плане интересующих нас тонкостей и специфики китайской орфографии 
особое значение имеют следующие соображения: «Их не отмечают словари, они 
могут не осознаваться пишущими (как, впрочем, и любые языковые формы). 
Возможно, ими даже не владеют некоторые носители языка – относительно ма-
лограмотные люди. Заметим, однако, что такие люди, по существу, и не являют-
ся носителями языка в его письменном воплощении» [2, с. 54]. Великий китай-
ский писатель Лу Синь в своем рассказе «Кун И-цзи» использовал четыре вари-
анта иероглифа «возвращаться» из длинного ряда предлагаемых разнописей – 佪 
囘 囬 廻 徊 違 韋 迴 [8].  

Существуют различные причины существования в китайском языке орфо-
грамм-вариантов: 1) вариативность написания слова является следствием языко-
вой и графической эволюции; 2) появление двух и более вариантов написания 
одних и тех же слов может явиться следствием разного графического или калли-
графического вкуса; 3) иногда возникновение вариантов-орфограмм в китайском 
языке связано с идеографической интерпретацией зрительного образа языкового 
знака – с решением вопроса о внутренней форме письменного слова. Поэтому 
такие варианты можно назвать интерпретационными, с точки зрения И.В. Не-
чаевой [3]. Ярким примером может служить многолетняя конкуренция между 
двумя вариантами двух пар иероглифов, записывающих слова паспорт (身份证 
⇄身分证) и импотенция (阳痿⇄阳萎). Варианты орфограмм занимают опреде-
ленную долю в общем объеме словарной лексики письменного варианта китай-
ского языка.  

Предпринятые в середине и конце прошлого века попытки унифицировать 
разные написания одних и тех же слов (разнописи) до сих пор не дали однознач-
ного решения. Иероглифический словарь-тезаурус китайского языка 
《汉语大字典, изданный в 1990 г. и включающий в себя 56 035 гнездовых ие-
роглифов, приводит подробные сведения о 11 900 орфографических вариантах. 
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В справочник разнописей под редакцией Линь Жуйшэна, составленный на осно-
ве двадцати древних и современных лексикографических источников, вошло 
7033 вариантов [7]. 

По количественному составу варианты орфограмм можно разделить на два 
больших класса: 1) односложные, записывающие односложные морфемы-слова 
(异体字（或体）; 2) биномы, записывающие двусложные слова (异形词): а) 
峯=峰 (горный пик); 泪=淚 (слеза); 够=夠 (достаточно); 肯=肎 (соглашаться); 
泯=冺 (рябь в глазах); 畧=略 (замысел); 徧=遍 (повсюду); 笋=筍 (побег бамбука) 
и др.; б) 笔画=笔划; 按语=案语; 唯一=惟一; 倒霉=倒楣; 担心=耽心; 勾画=勾划; 
股份=股分; 夹克=茄克 и др. 

В связи с активным пополнением китайского языка новой лексикой растет 
число вновь возникших разных вариантов одних и тех же слов. Орфографиче-
ской вариантности подвержена не только общеупотребительная, но и термино-
логическая и даже интернет-лексика. Подробному описанию лексики китайского 
интернет-языка посвящена монография А.Н. Сбоева [4]. Судя по вновь возник-
шим альтернативным способам словообразования, интернетной лексике прихо-
дится параллельно проходить и орфографическую адаптацию на уровне норма-
лизации письменного варианта языка и узуса.  

Такова примерная картина орфографического плюрализма, наблюдаемая в 
современной письменной практике. В отношении конкретных написаний на 
протяжении длительной истории китайской письменности идет естественный 
процесс убывания вариативных форм иероглифов. Одни варианты закрепляются 
в языке, другие постепенно исчезают в результате конкуренции с данными исто-
рии, традиции, языкового и каллиграфического вкуса. 

Для записи новых слов на графическом уровне используются различные 
стилистические приемы: 1) распространенный способ ввода на клавиатуре с по-
мощью пиньинь одного из предложенных вариантов безотносительно к значе-
нию записываемого слова; 2) способ ввода на клавиатуре с помощью пиньинь 
вместо нормативного написания потенциально нескольких альтернативных ва-
риантов с учетом выбора негативного значения. Например: вместо 政府 (прави-
тельство) ⇄ 正付; вместо 法轮功(философско-оздоровительная система) ⇄ 
发论工; 3) запись нужного слова по способу созвучие, традиционно используе-
мому с древнейших времен в культуре общения. Например: вместо 电话⇄点化; 
вместо 主页⇄竹叶; вместо 不知⇄母鸡 и т.д.; 4) использование языковой игры пу-
тем записи слова с помощью графического выделения как средства юмора и 
шутки [4, с. 68–72]. Оригинальность данного игрового приема может иметь 
большую ценность в китайском традиционном юморе сяншэн, сяопинь 
(相声，小品) и в рекламных текстах, вызывая комические ситуации, каламбуры, 
иронию и т.д. 

Значительный экспрессивный и воздействующий эффект в молодежном тек-
сте создает новая орфографическая игра, появившаяся в китайском Интернете – 
неофициальное название дней недели с английского языка: 忙 day (Monday) – 忙 
(mang) – спешный, занятый, вопреки правилам современной китайской орфо-
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графии. Понедельник – день недели, особо загруженный делами; 求死 day 
(Tuesday) – дословно умолять о смерти. Вторник – все еще очень тяжелый день 
недели. 未死 day (Wednesday) – этот день уже терпимый, можно пока не умереть 
и т.д. 

При кажущейся на первый взгляд очевидности и логичности противо-
поставления нормы и вариативности не всегда легко провести грань между нор-
мой, вариантностью и узусом. Получается, что норма считается ошибкой, а 
ошибка становится нормой, но другой. Таким образом, то, что раньше рассмат-
ривалось как ошибка, например намеренное изменение написания какого-либо 
слова, теперь квалифицируется как воплощение норм коммуникации, преду-
смотренных и требуемых задачами разговорного, рекламного, шуточного дис-
курса. 

Заключение 
Таким образом, отметим, что приведенные выше общепринятые представ-

ления о норме письма, контролируемой правилами орфографии как жесткой и 
безвариантной, далеки от реальной жизни письменного варианта, по крайней 
мере, для определенной доли лексических единиц. Китайскую орфографию сле-
дует рассматривать с точки зрения нормы, вариативности и узуса и не лишать ее 
основополагающих свойств живой знаковой системы, существующей парал-
лельно со звуковым языком. Теория графической лингвистики, разработанная 
известным отечественным японоведом Е.В. Маевским, представляется исключи-
тельно плодотворной, что проявляется в совместимости этой теории с новыми 
направлениями в лингвокультурологии, грамматологии и стилистике текста. 
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