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ЖИ ВОЙ ЯЗЫК В ВОЗ РА С ТЕ ШЕ С ТИ ТЫ СЯЧ ЛЕТ

Пре бы ва ние че ло ве ка на Зем ле оз на ме но ва лось су ще ст во ва ни ем мно гих ве ли ких ци ви ли за ций,
од на ко толь ко ки тай ская ци ви ли за ция до жи ла до на ших дней, со хра нив свои прин ци пи аль ные осо -
бен но с ти. Кро ме то го — и это де ла ет ее уни каль ной, — она об ла да ет язы ком, воз раст ко то ро го со -
став ля ет свы ше ше с ти ты сяч лет. Это, не со мнен но, ре зуль тат ря да бла го при ят ных об сто я тельств, од -
на ко в пер вую оче редь — след ст вие осо бен но с тей ки тай ской си с те мы пись ма, этих уди ви тель ных,
за га доч ных зна ков, каж дый из ко то рых хра нит в се бе часть ис то рии, ли те ра ту ры, ис кус ст ва и на род -
ной му д ро с ти. 

Мир ни ког да не знал бо лее уме ст но при ме ня е мой кал ли гра фии, да же с уче том то го, что за пад -
но му гла зу все еще слож но ис чер пы ва ю ще оце нить кра со ту и глу би ну это го пись ма или по нять эс -
те  ти че с кое по сла ние, со дер жа ще е ся в его ли ни ях. Ха рак тер пись мен но го язы ка и ис поль зо ва ние
для пись ма ки с ти и чер нил яви лись за ло гом то го, что на пи са ние ие рог ли фов ста ло со став ной ча с -
тью ис то рии ки тай ской жи во пи си. 

Ван Сич жи (321—379), «му д -
рец-кал ли граф», жив ший
в эпо ху Вос точ ной Цзинь
(317—420), счи та ет ся ве-
ли чай шим ма с те ром
всех вре мен и об -
раз  цом для всех
тех, кто стре мит ся
по стичь ис кус ст во
кал ли гра фии. Сам
он в тру де «Кал ли -
гра фи че с кое ис -
кус ст во гос по жи
Вэй» ме та фо ри -
че с ки изо б ра жа ет
пись  мо как под лин -
ное сра же ние: «Лист
бу ма ги — это по ле бит-
вы; кисть — ко пья и ме чи;
чер ни ла — ра зум, глав но -
ко ман ду ю щий; спо соб но с ти
и сно ров ка — его по мощ ни ки;

ком по зи ция — стра те гия. Бе -
рясь за кисть, мы ре ша ем

ис ход сра же ния: штри хи
и ли нии — это при ка зы

ко ман ди ра; из ги бы
и от ра же ния — смер-
тель ные уда ры». За -
хва ты ва ю щая бит -
ва, но, к сча с тью,
бес кров ная — од -
на из тех не мно -
гих, ко то ры ми че -
ло ве че ст во мо жет
гор дить ся. 

Пер вые ие рог ли -
фы ки тай цы вы дав -

ли ва ли или вы ре за ли,
ис поль зуя де ре вян ные

па лоч ки, за ос т рен ные
кам ни, не ф ри то вые но жи

или брон зо вые сти ло. Эти
сим во лы мы на хо дим на ке ра ми -

ке, на ко с тях, с вну т рен ней сто ро ны ваз и на брон зо вых ар те фак тах. Гра фи че с кая транс фор ма ция
сим во лов бы ла вы зва на из ме не ни ем ис поль зу е мых ин ст ру мен тов или по яв ле ни ем но вых по верх но с -
тей для пись ма, та ких, как де ре во, шелк и бу ма га. На брон зе Шан (16—11 вв. до н. э.) мы на хо дим ри -
су нок пись мен но го при бо ра с ре зер ву а ром в фор ме чаш ки, при креп лен ным к од но му из кон цов по -
лой со ло мин ки, с по мо щью че го кра ся щая жид кость на но сит ся на бам бу ко вые по ло с ки. Око ло
213 года до н. э. ши ро кое рас про ст ра не ние по лу чи ли ки с точ ки с во лок ни с тым на ко неч ни ком, при -
год ные для пись ма на шел ке; ими мож но бы ло ра бо тать бы с т рее, но они все еще бы ли слиш ком же -
ст ки ми и да ва ли тол стую, пря мо уголь ную ли нию. 

В этот же пе ри од был сде лан сле ду ю щий шаг: во лок ни с тый на ко неч ник был за ме нен на ко жа -
ный, бо лее мяг кий и гиб кий. Тем не ме нее, толь ко в им пе ра тор ской ар мии ди на с тии Цинь (229—
206 до н. э.) про изо ш ло зна чи тель ное улуч ше ние ка че ст ва ин ст ру мен тов для пись ма. Мэн Тянь, вла -
дев ший ме чом так же уме ло, как и ки с тью, за ме нил ко жа ный на ко неч ник на пу чок мяг ких во ло с ков
жи вот ных. Его но во вве де ние бы ло свя за но с от кры ти ем но во го ма те ри а ла для пись ма — бу ма ги.
Она бы с т ро впи ты ва ла во ду, что поз во ля ло про во дить ли нии раз лич ной яр ко с ти. Он ут верж дал, что
кисть с мяг ким и гиб ким на ко неч ни ком в ру ках ис кус но го кал ли гра фа поз во лит по лу чить лю бой тре -
бу е мый эф фект: от тон кой, ни те вид ной ли нии до жир ной; от пол но го, на сы щен но го штри ха до ло ма -
но го, ту ман но го; от пря мой ли нии до за круг лен ной, с ос т рым или сгла жен ным окон ча ни ем. Это ста -
ло рож де ни ем кал ли гра фии, ко то рая во шла в ис то рию ки тай ской жи во пи си и вы зы ва ет в на ши дни
то же ува же ние и по чет, что и изо б ра зи тель ное ис кус ст во. 

По ми мо ин ст ру мен та и по верх но с ти для пись ма еще од ним важ ным эле мен том бы ла тушь, ко то -
рую по лу ча ли из са жи, сме шан ной с кле ем и пар фю ми ро ва ли кам фа рой и му с ку сом. Тушь де ли ли
на таб лет ки или не боль шие па лоч ки и ук ра ша ли зо ло ты ми изо б ра же ни я ми или ри сун ка ми зна ме ни -
тых кал ли гра фов. Тушь бы ла од ним из «со кро вищ гра мот ных», на ря ду с ки с тью, бу ма гой и «чер ниль -
ным кам нем» (сво е об раз ной ки тай ской чер ниль ни цей). Эти кам ни тща тель но от би ра лись, за тем об -
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ра ба ты ва лись и ук ра ша лись; в их по верх но с ти про де лы ва ли два от вер стия: од но слу жи ло для во ды,
а в дру гом, боль шем, рас ти ра ли чер ниль ную таб лет ку, что бы по лу чить мел кую чер ную пу д ру, ко то -
рую за тем раз бав ля ли во дой. При ис поль зо ва нии са мых луч ших кам ней и уме лом сме ши ва нии пу д -
ры с во дой мож но бы ло по лу чить от тен ки, из ве ст ные в Ки тае как «пять от тен ков чер но го». 

Ис то рия и ми фо ло гия пись ма 

Впер вые ки тай цы по пы та лись де лать за пи си, за вя зы вая на рас ти тель ных во лок нах узел ки, ко то -
рые ис пол ня ли роль ка лен да ря.

Поз же уро жаи и дру гие со бы тия ста ли обо зна чать с по мо щью за ру бок на де ре вян ных план ках,
еще поз же на гли ня ных пред ме тах ста ли де лать по мет ки па лоч ка ми, кам ня ми и ко с тя ми. Не о ли ти че -
с кое по се ле ние Бан пу воз ра с том свы ше ше с ти ты сяч лет, най ден ное в 1953 го ду близ Сянь, яв ля ет ся
круп ней шим и на и бо лее хо ро шо со хра нив шим ся из рас ко пан ных по се ле ний и пред став ля ет со -
бой один из важ ней ших ис точ ни ков ин фор ма ции о древ нем ки тай ском пись ме. На най ден ных здесь
гор ш ках из крас ной гли ны встре ча ют ся два ти па зна ков: про стей шие из них яв ля ют ся, ве ро ят но, ци -
ф ра ми, а бо лее слож ные обо зна ча ют име на кла нов и пле мен. 

Они были предшественниками тех иероглифов, которые мы знаем сейчас, хотя даже до по   явления
пик  тограмм оставалось еще несколько тысячелетий: пиктограммы требовали та кого уровня мас тер -
ства и сноровки, которым жители Китая в эпоху неолита, по-видимому, не обладали. Развитие китай-
ских письменных символов можно нестрого разделить на четыре периода: первобытный период
(8000—3000 до н. э.), когда человек выражал себя сначала с помощью условных знаков, выполнявших
мнемоническую функцию, а затем с помощью изо бражений, воспроизводивших мир вокруг него, —
пиктограмм. Архаический период (3000 — ок. 1600 до н. э.) включает додинастический период и ди -
настию Ся, в это время произошел переход от пиктограмм к идеограммам, от прямых к непрямым
символам, что позволило заполнить пропасть, перед которой оказался древний китаец, встретив-
шись с абстрактными понятиями. Исторический период длился 18 веков — начиная династией Шан,
или Инь (табл. 1), и заканчивая падением Восточной Хань (220); в это время письмо завершило свою
эволюцию и приняло определенную форму: появились различительные знаки и фонетика, были раз-
 ра  ботаны основные стили, установилась связь между формой и значением. На протяжении сле дую-
щих веков китайский язык просто использовал то, что уже было изобретено, и под вер гался кодифи-
кации. Современный период начался в 1949 году, с основанием Китайской На родной Республики.
В этот период в ходе кампании по искоренению неграмотности в письмо и структуру иероглифов
были внесены важные изменения. Модификация имела три основ ные цели: упростить иероглифы, что -
бы сделать их пригодными для общего использования, достичь единого для всей страны произноше-
ния с помощью путунхуа («общего языка»), обес печить возможность транскрипции иероглифов с по -
мощью алфавита — системы, известной как пиньинь, чтобы, объединяя звуки в слоги, преодолеть
имев шие место различия в транс ли те ра ции. Эта программа интенсивной «алфавитизации» привела
к скорее количест вен но му, чем качественному, распространению знания пись менного языка, кото-
рый считается не отъ ем ле мой частью китайского национального наследия. 

Ми фо ло ги че с кая вер сия яв ля ет ся бо лее ро ман тич ной и за га доч ной. Она рас ска зы ва ет, что
идея пе ре хо да от узел ков на ве рев ке че рез изо б ра же ния слов и по ня тий к бо лее про стым и бы с т -
рым гра фи че с ким зна кам при над ле жит ми фи че с ко му Фу Си, пер во му из Пя ти им пе ра то ров ле ген -
дар но го пе ри о да. По ле ген де, он жил 5 ты сяч лет на зад и счи та ет ся изо б ре та те лем ве рев ки, ры бо -
лов ных и охот ни чь их се тей, му зы каль ных ин ст ру мен тов и вось ми три грамм. Он на учил лю дей, как ис -
поль зо вать огонь для при го тов ле ния пи щи и как раз во дить и ис поль зо вать скот, пре вра тив шись
в ох ра ни тель ное бо же ст во ко че вой жиз ни. При этом ле ген ды сла бо со гла су ют ся с ар хе о ло ги че с -
ки ми дан ны ми. 

В ком мен та рии к «Кни ге пе ре мен» (И Цзин), од ной из древ ней ших книг ми ра, со дер жит ся сле ду ю -
щий фраг мент: «Ког да Фу Си рас по ря дил ся всем под не бом, он по смо т рел вверх и вос хи тил ся ве ли -
ко леп ны ми узо ра ми на не бе, а гля дя вниз, уви дел стро е ние зем ли. Он за ме тил, как изящ ны очер та -
ния птиц и жи вот ных и как ра зум но рас пре де ле ны сре ды их оби та ния. Он изу чил свое соб ст вен ное
те ло и уда лен ные пред ме ты, по сле че го изо б рел во семь три грамм, что бы рас крыть транс фор ма ции
при ро ды и по нять сущ ность ве щей». Счи та ет ся, что та ким об ра зом по яви лись ие рог ли фы. 

Од на ко Фу Си был не един ст вен ной зна ко вой фи гу рой. Ху ан-ди, жив ший 4700 лет на зад, так же
счи та ет ся от цом пись ма. Счи та ет ся, что Жел тый им пе ра тор по лу чил ие рог ли фы от дра ко на, по явив -
ше го ся из вод Ху ан хэ, Жел той ре ки. Дру гая ле ген да при пи сы ва ет изо б ре те ние ие рог ли фов Цан-
цзе, зна ме ни то му ми ни с т ру Жел то го им пе ра то ра. Он об ра тил вни ма ние на сле ды, ос тав ля е мые жи -
вот ны ми на зем ле, осо бен но — на сле ды птиц, от пе чат ки ког тей ко то рых на толк ну ли его на мысль
о ли ни ях, со ста вив ших ие рог ли фы. Спу с тя две ты ся чи лет по явил ся стиль пись ма, из ве ст ный как няо
чжу ань, «пти чий знак». На ко нец, го во рят еще об од ном ле ген дар ном изо б ре та те ле пись ма, ко то рый
сде лал свое от кры тие, об ра тив вни ма ние на су хо пут ную че ре па ху, спас шу ю ся от на вод не ния. Это
был тре тий из Пя ти им пе ра то ров, Ве ли кий Ю, ос но ва тель ди на с тии Ся (21—16 вв. до н. э.), по кро ви -
тель осед лой жиз ни, ко то рый на учил лю дей стро ить ка на лы и воз де лы вать зем ли. 
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ТАБ ЛИ ЦА 1. ПЕР ВЫЕ ИЕ РОГ ЛИ ФЫ 
Че ты ре при ме ра пик то грамм, най ден ных на ри ту аль ных брон зо вых пред ме тах ди на с тии Шан (ок.

1300 до н. э.). 

а) Раз ли тое ви но (вни зу язык), при го тов лен ное мя со (ру ка, под ни ма ю щий ся дым) и жерт во ва ние
де нег (че ло век, не су щий две ни ти ра ку шек на жер ди). 

б) Жерт во ва ние де нег, изо б ра жен ное в сти ли зо ван ной фор ме, пред ше ст во вав шей ие ро г ли фам. 
в) Ри ту аль ный со суд с ви ном и при го тов лен ным мя сом и че ло век, пред став ля ю щий сво е го сы на

пред кам под опо ра ми хра ма. 
г) Ри ту аль ное жерт во при но ше ние ви на, при го тов лен но го мя са и сы ро го мя са (в ви де ры бы). 

Брон зо вая по ло са, на ко то рой изо б ра же ны эти 12 зна ков, да ти ру ет ся при бли зи тель но 2000 го дом
до н. э. — это на и бо лее ран ний из най ден ных до сих пор об раз цов кал ли гра фии. Это сти ли зо ван -
ные изо б ра же ния жи вот ных, уби тых во вре мя охо ты. Про цесс сти ли за ции, при вед ший, в ко неч ном
ито ге, к со вре мен но му пись му, здесь уже на чал ся. 

а) Зна ки, най ден ные на ке ра ми че с ких ва зах. Они да ти ру ют ся при бли зи тель но 6000 го дом до н. э.
и, по-ви ди мо му, изо б ра жа ют чис лен ность и на зва ния пле мен или кла нов. 

б) Га да тель ные над ре зы на пан ци ре че ре па хи пе ри о да Шан (16—11 вв. до н. э.). Не ко то рые из
этих зна ков все еще мож но рас поз нать. 

в) За га доч ные зна ки, вы ре зан ные на брон зо вом ри ту аль ном со су де для ви на пе ри о да Сра жа ю -
щих ся царств (475—221 до н. э.), най ден ном в мо ги ле бла го род но го Цзэн в Сю сянь в 1978 году. 
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Клас си фи ка ция и ос нов ные ие рог ли фы (клю чи) 

На учить ся рас поз на ва нию и пра виль но му ис поль зо ва нию ки тай ских ие рог ли фов ни ког да не бы -
ло лег кой за да чей (табл. 2). Древ ние пе ре пи с чи ки ча с то ис поль зо ва ли не вер ные или да же вы мы ш -
лен ные ие рог ли фы; по доб ные лек си че с кие мон ст ры, пло ды не зна ния или фан та зии, при чи ня ют фи -
ло ло гам боль шие хло по ты. 

Что бы по ло жить это му ко нец, ве ли кий им пе ра тор Цинь при ка зал сво е му пер во му ми ни с т ру Ли Си
со ста вить ка та лог ие рог ли фов для ис поль зо ва ния в офи ци аль ных до ку мен тах и ли те ра тур ных тру дах.
Так по явил ся пер вый ки тай ский сло варь, Са#нь Ча#н, со дер жа щий 3300 ие рог ли фов, не ко то рые из них
бы ли так на зы ва е мы ми ие рог ли фа ми-мон ст ра ми (Дзи# цзи#), ко то рые та ким об ра зом во шли в ис то рию.
Впер вые бы ли оп ре де ле ны фор ма и зна че ния слов. 

Три ве ка спу с тя уче ный Сю Шэнь со ста вил пер вый тща тель но ото б ран ный лек си кон, до пол нен ный
де фи ни ци я ми и ком мен та ри я ми. Эти 15 то мов, по явив ши е ся в свет в 121 го ду под на зва ни ем Шо# вэ@нь
дзэ& цзи$, ста ли до пол не ни ем и усо вер шен ст во ва ни ем сло ва ря Ли Си. Это был вну ши тель ный труд, в ко -
то ром чис ло ие рог ли фов уве ли чи лось до 10 516, они бы ли сгруп пи ро ва ны во круг 540 клю чей. 

До по яв ле ния сле ду ю ще го столь же но ва тор ско го и вли я тель но го сло ва ря, как труд Сю Шэ ня, про-
шло еще 1600 лет. По след ний сло варь клас си че с ко го язы ка был со став лен при по след ней им пе ра -
тор ской ди на с тии, Цин (1644—1911). В 1717 го ду вто рой им пе ра тор ди на с тии, Кан си (1661—1722), из дал
Кан си цзи ди ань. Этот сло варь, по лу чив ший имя им пе ра то ра, со дер жал 40 000 ие рог ли фов, сгруп пи -
ро ван ных во круг 214 клю чей, что со став ля ло ме нее по ло ви ны клю чей лек си ко на Сю Шэ ня. 

На ко нец, в 1967 го ду был опуб ли ко ван Синь хуа цзи ди ань (Сло варь Но во го Ки тая), ко то рый на чал
ис поль зо вать ся как ос но ва для мно гих дву языч ных сло ва рей. Клю чи бы ли ви до из ме не ны, не ко то рые из
них раз де ле ны на два, их ко ли че ст во уве ли чи лось до 227; для за ме ны 2252 ие рог ли фов, ко то рые со ста-
ви те ли со чли «слож ны ми», бы ли вве де ны уп ро щен ные ие рог ли фы. Хо тя это из да ние ни ко им об ра зом не
яв ля ет ся ли те ра тур ным про из ве де ни ем и мно гие его по ло же ния спор ны, оно, тем не ме нее, ста ло пер-
вым ша гом к со вре мен но му на уч но ос мыс лен но му пись мен но му язы ку, по сколь ку си с те ма ти зи ро ва ло
со вре мен ный лек си кон. Кро ме то го, здесь впер вые был ис поль зо ван пи нь инь, но вей шая си с те ма
транс ли те ра ции ки тай ско го пись ма в ал фа вит ную фор му, ко то рая эф фек тив но за ме ни ла все пре ды -
ду щие ме то ды, на и бо лее рас про ст ра нен ным из ко то рых бы ла си с те ма Уэй да-Жи ля. 

Офи ци аль ной клас си фи ка ци ей все гда яв ля лась на и бо лее на уч ная, не смо т ря на свои оче вид ные
не до стат ки, клас си фи ка ция пе ри о да Кан си, дав шая 214 клю чей, опи сан ных в на сто я щем из да нии. 

Эти ос нов ные ие рог ли фы, впер вые по явив ши е ся в Шо вэнь (где их чис ло со став ля ло 540), за тем
в Кан си (здесь их бы ло 214) и пред став лен ные в ко ли че ст ве 227 в со вре мен ных сло ва рях, да ют ключ
для чте ния по-ки тай ски, при да вая фо не ти че с ким со че та ни ям оп ре де лен ные зна че ния. 

Все ие рог ли фы груп пи ру ют ся во круг клю чей. Имен но клю чи поз во ля ют ори ен ти ро вать ся в сло ва -
ре, по сколь ку ки тай ский, не бу ду чи ал фа вит ным язы ком, не поз во ля ет раз ме щать сло ва в ка ком-ли бо
ал фа вит ном по ряд ке: что бы най ти ие рог лиф, нуж но сна ча ла оп ре де лить ос нов ной ие рог лиф (ключ),
от ко то ро го он об ра зо ван. По ряд ко вый но мер ие рог ли фа от сы ла ет к клю чу, под ко то рым рас по ла га -
ет ся пе ре чень всех его важ ных со став ля ю щих. Под счи тав все чер ты, со дер жа щи е ся в ие рог ли фе,
за ис клю че ни ем тех, ко то рые со став ля ют ключ, вы най де те под груп пу, ко то рая вклю ча ет та кое же ко -
ли че ст во черт, и уже за тем — ис ко мый ие рог лиф. Это не лег ко, но нет ни че го не воз мож но го. 

ТАБ ЛИ ЦА 2. ЭВО ЛЮ ЦИЯ ИЕ РОГ ЛИ ФОВ 

ç‡ ÍÓ Ò ÚË ç‡ ·ÓÌ ÁÂ èÂ ̃‡Ú¸ éÙË ̂Ë ‡Î¸ Ì˚È ÒÚËÎ¸ é·˚˜ ÌÓÂ ÔËÒ¸ ÏÓ äÛ ÒË‚ ëÍÓ Ó ÔËÒ¸ ìÔ Ó ̆ ÂÌ Ì˚È  

ëÓÎÌ ̂Â (ÊË) 

ãÛ Ì‡ (˛˝) 

ÉÓ ‡ (¯‡Ì¸) 

ÇÓ ‰‡ (¯ÛÈ) 

é„ÓÌ¸ (ıÓ) 

ÑÓÊ‰¸ (˛È) 

èÓ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÚÂÎ¸ 
(ˆÛÌ) 

èÓ ‚ÓÁ Í‡ (˜Â) 

Ç˚ ·Ë ‡Ú¸ (ˆ‡È) 

ÑÂÈ ÒÚ ‚Ó ‚‡Ú¸ 
(‚˝È) 
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ç‡ ÍÓ Ò ÚË ç‡ ·ÓÌ ÁÂ èÂ ̃‡Ú¸ éÙË ̂Ë ‡Î¸ Ì˚È ÒÚËÎ¸ é·˚˜ ÌÓÂ ÔËÒ¸ ÏÓ äÛ ÒË‚ ëÍÓ Ó ÔËÒ¸ ìÔ Ó ̆ ÂÌ Ì˚È  

ë˚Ì (ˆÁ˚) 

Å˚Í (Ì˛) 

ãÓ ̄ ‡‰¸ (Ï‡) 

ê˚ ·‡ (˛È) 

é‚ ̂‡ (flÌ) 

éÎÂÌ¸ (ÎÛ) 

íË„ (ıÛ) 

ëÎÓÌ (ÒflÌ) 

óÂ Â Ô‡ ı‡ („ÛÈ) 

ò‡„ (·Û) 

49 из 214 клю чей Кан си мо гут быть на пи са ны раз лич ны ми спо со ба ми. Для не ко то рых из них речь
идет лишь о не зна чи тель ном ви до из ме не нии, для дру гих — об уп ро ще нии, а для не сколь ких су ще -
ст ву ет ре ду ци ро ван ная фор ма, ис поль зу е мая в слож ных ие рог ли фах (табл. 3). Та ким об ра зом, клю -
чи вы пол ня ют двой ную функ цию: они поз во ля ют най ти ие рог лиф в сло ва ре и, кро ме то го, са ми по се -
бе вы ра жа ют оп ре де лен ное зна че ние. 

Тем не ме нее, на ше ре ше ние изо б ра зить и опи сать 214 клю чей яв ля ет ся ре зуль та том же ла ния не
рас ши рить об ра зо ва ние чи та те ля, а ско рее во влечь его в ос т ро ум ную иг ру, по ве с ти его по при чуд -
ли во му, но ув ле ка тель но му пу ти к кор ням ки тай ско го язы ка и, та ким об ра зом, по зна ко мить с ду хом,
фи ло со фи ей и куль тур ным на сле ди ем Ки тая. 

В таб ли це 2 пред став ле ны двад цать об ще упо тре би тель ных ие рог ли фов и их эво лю ция во вре ме ни:
от пик то грамм, ото б ра жав ших ре аль ность та кой, как ее ви дел пер во быт ный че ло век, до раз лич ных
форм, ко то рые этот же ие рог лиф при об рел в те че ние ве ков в си лу эс те ти че с ких при чин или прак ти че -
с кой не об хо ди мо с ти. У мно гих на ро дов по доб ный эво лю ци он ный про цесс из ме нил не ко то рые ие рог -
ли фы до та кой сте пе ни, что они ста ли не уз на ва е мы. Об ра ще ние к древ ним кор ням мо жет иметь боль-
шое зна че ние для по ни ма ния зна че ний этих ие рог ли фов, ко то рые ос та лись од ни ми из ос нов ных клю-
чей к ос мыс ле нию ки тай ской ци ви ли за ции. 

Эта таб ли ца ото б ра жа ет на и бо лее ча с то ис поль зу е мые клю чи и их ре ду ци ро ван ные фор мы, при ме-
ня е мые при со зда нии слож ных ие рог ли фов. В со вре мен ных сло ва рях мно гие из этих ре ду ци ро ван ных
форм ста ли, в свою оче редь, клю ча ми, что при ве ло к уве ли че нию ко ли че ст ва клю чей с 214 до 227. 

ТАБ ЛИ ЦА 3. РЕ ДУ ЦИ РО ВАН НЫЕ ФОР МЫ КЛЮ ЧЕЙ 

Ü˝Ì¸ (˜Â ÎÓ ‚ÂÍ) òÓÛ (Û Í‡) 

Ñ‡Ó (ÌÓÊ) òÛÈ (‚Ó ‰‡) 

óÛ ‡Ì¸ (ÔÓ ÚÓÍ) ïÓ (Ó„ÓÌ¸) 

ëËÌ¸ (ÒÂ‰ ̂Â) ñ˛ ‡Ì¸ (ÒÓ ·‡ Í‡) 

ÜÓÛ (Ïfl ÒÓ) 

à („Ó Ó‰) 

îÛ (ıÓÎÏ) 
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Кал ли гра фи че с кие сти ли 

Хо тя каж дый ие рог лиф со хра ня ет ос нов ные фор маль ные ха рак те ри с ти ки, поз во ля ю щие оп -
ре де лить его зна че ние, он мо жет быть на пи сан не сколь ки ми спо со ба ми. Его вид за ви сит от ин -
ст ру мен та, ко то рым он на пи сан, от ма те ри а ла, на ко то рый он на но сит ся, и, преж де все го, от
уме ния и ху до же ст вен ных спо соб но с тей кал ли гра фа. Каж дый ки та ец зна ет, что кал ли гра фия —
ключ для рас кры тия кал ли гра фа, за каж дым ие рог ли фом сто ит не толь ко стиль, но и уме ние, ми ро-
воз зре ние и стра с ти со здав ше го его че ло ве ка. Су ще ст ву ют сти ли с уз ки ми, тол сты ми, пра виль -
ны ми, не пра виль ны ми, жир ны ми или свет лы ми ли ни я ми; дру гие ли нии ква д рат ные, мел кие, вы тя -
ну тые, го ри зон таль ные, мяг кие, же ст кие или вол но об раз ные. Все это (и не толь ко) оп ре де ля ет
кал ли гра фи че с кий стиль. По сколь ку сти ли тес но свя за ны с лич но с тью кал ли гра фа, они воз ни ка -
ли на про тя же нии мно гих ве ков и все еще про дол жа ют по яв лять ся в на ши дни: они от ра жа ют ин -
ди ви ду аль ность при кос но ве ния, ху до же ст вен ный ге ний кон крет но го че ло ве ка. Каж дый ки тай -
ский кал ли граф дол жен быть зна ком с ше с тью клас си че с ки ми сти ля ми и уметь ими поль зо вать -
ся, до стиг нув со вер шен ст ва в том из них, ко то рый на и бо лее со от вет ст ву ет его це лям и та лан ту
(табл. 4). 

ТАБ ЛИ ЦА 4. КАЛ ЛИ ГРА ФИ ЧЕ С КИЕ СТИ ЛИ

ÅÓÎ¸ ̄ ‡fl ÔÂ ̃‡Ú¸ (Ñ‡ ˜ÊÛ ‡Ì¸) Ò ·ÓÌ ÁÓ ‚ÓÈ ˜‡ ̄ Ë Ç˚ ÔÓÎ ÌÂÌ Ì˚Â ÍÛ ÒË ‚ÓÏ ËÂ Ó„ ÎË Ù˚ 
(ë‡Ì¸ ¯Ë Ô‡Ì¸) (861—827 ‰Ó Ì. ˝.), (ñ‡Ó ¯Û) ËÁ ÚÂÍ Ò Ú‡ ï˝ ò‡ Óˆ ÁË 
ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ‚‡‚ ̄ ÂÈ Òfl ‚ Ë ÚÛ ‡Î¸ Ì˚ı ˆÂ Â ÏÓ ÌË flı (1799—1873)

àÂ Ó„ ÎË Ù˚ Ï‡ ÎÓÈ ÔÂ ̃‡ ÚË (ëflÓ ˜ÊÛ ‡Ì¸) é·˚˜ Ì˚È ¯ËÙÚ (ä‡È ¯Û)  
Ì‡ ·ÓÌÁÓ ‚ÓÈ ÏÂ Â. Ç˚ ÔÓÎ ÌÂ Ì˚ ãË ëË, ËÁ ‡ ·Ó Ú˚ óÊÛÌ û (151—230)
„Î‡‚ Ì˚Ï ÒÓ‚ÂÚ ÌË ÍÓÏ ñËÌ¸ òË ıÛ ‡Ì ‰Ë, 
‚ 200 „Ó ‰Û ‰Ó Ì. ˝.

éÙË ̂Ë ‡Î¸ Ì˚È ¯ËÙÚ (ãË ¯Û)  ëÓ ‚Â ÏÂÌ ÌÓÂ Ì‡ ÔË Ò‡ ÌËÂ (ëflÌ¸ ¯Û) 
ËÁ ‡ ·Ó Ú˚ ñ‡Ó óÊË ·˝fl (187) ËÁ ÚÂÍ Ò Ú‡ ñÁ‡Ì ÉÛ ‡Ì ̃ ÊÛ Ìfl 

(1860—1923)

ТАБ ЛИ ЦА 5. ГРУП ПЫ ЗНА КОВ 

èËÍ ÚÓ „‡Ï Ï˚ (ÒflÌ ÒËÌ) 
‡) Ê˝Ì¸ (˜Â ÎÓ ‚ÂÍ) 
·) ˜ÊÓÌ (ˆÂÌÚ) 
‚) ¯‡Ì¸ („Ó ‡) 
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àÌ ‰Ë Í‡ ÚÓ ˚ (˜ÊË ¯Ë) 
‡) Ò‡Ì¸ (‰Â Â ‚Ó) 
·) ¯‡Ì (‚˚ ıÓ ‰ËÚ¸) 
‚) Òfl (ÒÔÛ Ò Í‡Ú¸ Òfl) 

à‰Â Ó „‡Ï Ï˚ (ıÛÈ Ë) 
‡) ÊË (ÒÓÎÌ ̂Â) 
·) ˛˝ (ÎÛ Ì‡) 
‚) ÏËÌ (fl ÍÓÒÚ¸, ÔÓ Á‡˜ ÌÓÒÚ¸) 

îÓ ÌÓ „‡Ï Ï˚ (ÒËÌ ¯˝Ì) 
‡) Ú‡ (ÓÌ) 
·) Ú‡ (ÓÌ‡) 
‚) ÒÛÌ (ÒÓ ÒÌ‡) 

ÑÂ ÙÎÂÍ ÚË ‚˚ (ÓÚ ‡ Ê‡ ̨  ̆ ËÂ ÁÌ‡ ÍË) (˜ÊÛ ‡Ì¸ ˜ÊÛ) 
‡) Î‡Ó (ÔÓ ÊË ÎÓÈ) 
·) Í‡Ó (ÔÓ ‚Â Í‡, ËÁÛ ̃Â ÌËÂ) 
‚) ‚‡Ì (Á‡ ı‚‡ Ú˚ ‚‡Ú¸) 

àÂ Ó„ ÎË Ù˚ Ò Á‡ ËÏ ÒÚ ‚Ó ‚‡Ì ÌÓÈ ÙÓ ÏÓÈ (ˆÁfl ˆÁ˝) 
‡) ‚‡Ì¸ (‰Â ÒflÚ¸ Ú˚ Òfl˜) ÓÚ «ÒÍÓ ÔË ÓÌ» 
·) ÒË (Á‡ Ô‡‰) ÓÚ «ÔÚË ̂‡ ‚ „ÌÂÁ ‰Â» 
‚) Î‡È (ÔË ıÓ ‰ËÚ¸) ÓÚ «ÁÎ‡Í» 

Пик то грам мы (сян син, изо б ра же ния объ ек та, ие рог ли фы-кар тин ки) пред став ля ют со бой сти ли -
зо ван ные изо б ра же ния пред ме тов, пред став ле ние о ко то рых они долж ны вы зы вать. Ин ди ка то ры
(чжи ши, не пря мые сим во лы) пе ре да ют с по мо щью зна ков аб ст ракт ные идеи. Они мо гут быть об ра -
зо ва ны в ре зуль та те до бав ле ния к пик то грам ме од но го или бо лее ус лов ных обо зна че ний. Иде о -
грам мы (хуи$ и, ас со ци а ции, ло ги че с кие ком по зи ции) об ра зу ют ся в ре зуль та те ком би ни ро ва ния пик-
то грамм, об ра зу ю щих ие рог ли фы с раз лич ным зна че ни ем (см. вы ше: солн це + лу на = яр кость). Фо -
но грам мы (син шэн, фо не ти че с кие ком плек сы) со став ля ют поч ти 90 % су ще ст ву ю щих ие рог ли фов.
Они пред став ля ют со бой ие рог ли фы, со сто я щие из двух ча с тей, од на из ко то рых ука зы ва ет на зна-
че ние, а дру гая оп ре де ля ет про из но ше ние (см. вы ше: та «он» от ли ча ет ся от та «она» фо не ти че с ким
зна ком. В при ме ре (в) ие рог лиф му «де ре во» со еди нен с фо не ти че с ким зна ком, ко то рый ука зы ва ет
на про из но ше ние, в ре зуль та те че го об ра зу ет ся ие рог лиф сун). Де флек ти вы (чжу ань чжу, сим во лы
обо юд ной ин тер пре та ции) яв ля ют ся вза и мо за ви си мы ми зна ка ми. Ие рог лиф као (б), оз на ча ю щий
«про вер ка, изу че ние», счи та ет ся про из вод ным от лао (а) «по жи лой», по сколь ку, со глас но кон фу ци -
ан ской ло ги ке, толь ко по жи лые лю ди мог ли про из во дить про вер ку зна ний. В при ме ре (в) ие рог лиф
ван «за хва ты вать» об ра зо ван от ие рог ли фа со зна че ни ем «сеть». Ие рог ли фы с за им ст во ван ной фор-
мой (цзя цзе) не по ст ро е ны ни на зна че нии, ни на про из но ше нии, они воз ник ли про сто в ре зуль та те
упо треб ле ния (ча с то — эти мо ло ги че с ки не объ яс ни мо го) и вы зы ва ют у фи ло ло гов на и боль шие про-
бле мы: в боль шин ст ве слу ча ев они об ра зо ва ны в ре зуль та те пе ре но са зна че ния на омо фон. 

Шесть групп ие рог ли фов 

Ни кто не зна ет точ но го чис ла су ще ст ву ю щих ки тай ских ие рог ли фов. По след ний сло варь со дер -
жит свы ше 48 000, од на ко это не спе ци аль ный сло варь, та ким об ра зом, он не вклю ча ет мно гие
клас си че с кие, на уч ные и тех ни че с кие тер ми ны. Кро ме все го про че го, ки тай ский — это жи вой язык,
ко то рый не пре рыв но раз ви ва ет ся и не ус тан но нуж да ет ся в но вых ие рог ли фах. 

Этой про бле мой за ни ма лись двое уче ных, жив ших в пе ри од Вос точ ной Хань (25—220), Лю Синь
и Сю Шэнь. По след ний про ана ли зи ро вал ие рог ли фы и объ е ди нил их в шесть групп, тща тель но про пи -
сав тех ни ку со зда ния но вых ие рог ли фов пу тем транс ли те ра ции не о ло гиз мов при со хра не нии сво е -
об ра зия древ них ие рог ли фов. Кро ме то го, по яви лись шесть групп (лю шу) зна ков: пик то грам мы, ин ди -
ка то ры, иде о грам мы, фо но грам мы, де флек ти вы и ие рог ли фы с за им ст во ван ной фор мой (табл. 5). 
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Чер ты 

Каж дый ки тай ский ие рог лиф, от са мо го про сто го до са мо го слож но го, со сто ит из од ной или не -
сколь ких черт, об ра зу ю щих раз лич ные ком би на ции. 

Су ще ст ву ет шесть ос нов ных черт, все ос таль ные пред став ля ют со бой мо ди фи ка ции, ва ри ан ты
и про из вод ные и, та ким об ра зом, мо гут быть све де ны к ис ход ным ше с ти. Тем не ме нее, в раз лич ных
опи са ни ях ки тай ской ие рог ли фи ки мож но най ти таб ли цы черт, со дер жа щие ми ни мум шесть и мак си -
мум 32 чер ты. В на сто я щем из да нии бу дем ис поль зо вать 24 чер ты, в со от вет ст вии с ме то дом, ис поль -
зу е мым в Ки тае для изу че ния язы ка. Каж дая чер та обо зна ча ет ся по ряд ко вым но ме ром (табл. 6). 

Су ще ст ву ют точ ные пра ви ла, ре гу ли ру ю щие на пи са ние ие рог ли фа: чер ты долж ны ид ти сле ва
на пра во, вниз и внутрь. Эти пра ви ла долж ны не у клон но со блю дать ся, что обес пе чит пра виль ное,
изящ ное, гар мо нич ное, мяг кое и, преж де все го, раз бор чи вое на чер та ние, ко ли че ст во ис клю че ний
из этих пра вил очень не ве ли ко. 

ТАБ ЛИ ЦА 6. ЧЕР ТЫ, ОБ РА ЗУ Ю ЩИЕ ИЕ РОГ ЛИ ФЫ

óÂ Ú‡ ç‡ Á‚‡ ÌËÂ èË ÏÂ óÂ Ú‡ ç‡ Á‚‡ ÌËÂ èË ÏÂ

1 íÓ˜ Í‡ 13 ÇÌËÁ Ì‡ ÎÂ ‚Ó Ò ÚÓ˜ ÍÓÈ

2 ÉÓ Ë ÁÓÌ Ú‡Î¸ 14 ÇÌËÁ Ì‡ ÎÂ ‚Ó Ò ËÁ „Ë ·ÓÏ

3 èÂ ÔÂÌ ‰Ë ÍÛ Îfl 15 ÉÓ Ë ÁÓÌ Ú‡Î¸ Ò ˜Â ÚÓÈ ‚ÌËÁ Ì‡ ÎÂ ‚Ó

4 ÇÌËÁ Ì‡ ÎÂ ‚Ó 16 èÂ ÔÂÌ ‰Ë ÍÛ Îfl Ò ÔÓ ‚Ó Ó ÚÓÏ

5 ÇÌËÁ Ì‡ Ô‡ ‚Ó 17 ÉÓ Ë ÁÓÌ Ú‡Î¸ Ò ËÁ „Ë ·ÓÏ Ë Í˛˜ ÍÓÏ

6 É‡ ÎÓ˜ Í‡ 18 ÉÓ Ë ÁÓÌ Ú‡Î¸ Ò ËÁ „Ë ·ÓÏ Ë Í˛˜ ÍÓÏ 
(‚‡ Ë ‡ÌÚ)

7 ÉÓ Ë ÁÓÌ Ú‡Î¸ Ì˚È Í˛ ̃ÓÍ 19 èÂ ÔÂÌ ‰Ë ÍÛ Îfl Ò ÔÓ ‚Ó Ó ÚÓÏ Ë Í˛˜ ÍÓÏ

8 èÂ ÔÂÌ ‰Ë ÍÛ Îfl Ì˚È Í˛ ̃ÓÍ 20 ÉÓ Ë ÁÓÌ Ú‡Î¸ Ò ËÁ „Ë ·ÓÏ Ë „‡ ÎÓ˜ ÍÓÈ

9 ç‡ ÍÎÓÌ Ì˚È Í˛ ̃ÓÍ 21 èÂ ÔÂÌ ‰Ë ÍÛ Îfl Ò ËÁ „Ë ·ÓÏ Ë Ì‡ ÍÎÓÌ 
Ò „‡ ÎÓ˜ ÍÓÈ

10 èÂ ÔÂÌ ‰Ë ÍÛ Îfl Ò „‡ ÎÓ˜ ÍÓÈ 22 ÉÓ Ë ÁÓÌ Ú‡Î¸ Ò ËÁ „Ë ·ÓÏ Ë ÔÓ ‚Â ÌÛ ÚÓÈ 
˜Â ÚÓÈ ‚ÌËÁ ‚ÎÂ ‚Ó

11 èÂ ÔÂÌ ‰Ë ÍÛ Îfl Ò ËÁ „Ë ·ÓÏ 23 ÉÓ Ë ÁÓÌ Ú‡Î¸ Ò ËÁ „Ë ·ÓÏ Ë ÔÓ ‚Â ÌÛ Ú˚Ï 
Í˛˜ ÍÓÏ

12 èÂ ÔÂÌ ‰Ë ÍÛ Îfl Ò ËÁ „Ë ·ÓÏ 24 ÉÓ Ë ÁÓÌ Ú‡Î¸ Ò ËÁ „Ë ·ÓÏ Ë ÔÓ ‚Â ÌÛ Ú˚Ï 
Í˛˜ ÍÓÏ (‚‡ Ë ‡ÌÚ)



В пра вом столб це таб ли цы по ка за но, ка ким об ра зом чер ты уча ст ву ют в об ра зо ва нии ие рог -
ли фа. Да лее в кни ге при опи са нии клю чей ука зы ва ют ся по ряд ко вые но ме ра (1—24) ис поль зу е -
мых в них черт.

Китайская каллиграфия и живопись

Китайская живопись тесно переплетается с каллиграфией. Китайские картины пишутся тушью,
ми неральными и растительными красками типа акварели на шелке (иногда на хлоп чатобумажной
или пеньковой ткани) или на особой бумаге из мягкого тонкого волокна и име ют форму свитков
(горизонтальных для рассматривания на столе и вертикальных для украшения стен). Художники
пользуются кистями разных размеров, от очень тонких до очень толстых (от 5 миллиметров до 5 сан-
тиметров). Художники пользуются теми же материалами, что и каллиграфы, нанося либо очень лег-
кие штрихи, либо мощные.

В живописи используется особая тушь: плитки первосортной, с черным лаковым блеском туши,
в приготовлении которой китайцы достигли большого совершенства. Растирая плитки с водой до гус -
той или жидкой консистенции, они получают тушь, с помощью которой ху дожники создают широкое
разнообразие тонов. Благодаря размывам разбавленной туши, живописцы передают наитончай-
шие оттенки от густого черного до прозрачного бледно-серого. Великие мастера зачастую наноси-
ли тушью контуры рисунка собственноручно, а накладывать цвета поручали ученикам. Есть картины,
выполненные только тушью и водой, например работы известного живописца конца XVII в. Бада
Шаньжэня (Чжу да), который в совершенстве владел эффектом, создаваемым тушью и водой.

В Китае письменные принадлежности — кисть, тушь, бумага и тушница — всегда считались
«четырьмя драгоценностями» (вэнь фан сы бао).

Китайские произведения изобразительного искусства создаются с помощью линейного ри сун-
ка, в отличие от привычной европейской живописи, где образы выражаются с по мощью объемов
и форм, цвета и светотени. В Китае издавна говорят о близости живописи и каллиграфии, так как
для китайской живописи характерна многоточечная и рассеянная перспектива, лаконичная
и ясная композиция из пятен локального цвета с выразительными и ритмичными контурами, пло-
скостная живопись без светотеневой лепки. Китайский художник может на длинном и узком бумаж-
ном или шелковом свитке воспроизвести реку, создавая ощущение бесконечности речного про-
стора, увиденного сверху или сбоку, а также мно жество ландшафтов, казалось бы, скрытых линией
горизонта. Такого эффекта не достигнуть с по мощью фокусной перспективы. Именно многоплано-
вая перспектива позволяет художнику дать полный простор своему воображению и создать худо-
жественный мир, не связывая себя рамками ограниченного горизонтом пространства.

Реалистическое начало непосредственного наблюдения действительности сочетается в китай-
ской живописи с рядом условных канонов. Ее величавая простота и благородная строгость не
исключают тонкости декоративных деталей.

В образах китайской живописи часто воплощаются глубокие философские идеи. В различные
периоды развития живописи на нее наложили свои отпечатки конфуцианство, даосизм и буддизм.
Родоначальник теории живописи Сэ Хэ в своих «Заметках о категориях старинной живописи» (490 г.)
сформулировал шесть основных принципов, которыми должны руководствоваться художники. И самый
первый из них состоял в требовании передать «одухотворенный ритм живого движения», который при-
сущ всему в природе, передать его сущность, а не внешнее натуралистическое изображение.

В традиционной китайской живописи установились определенные жанры: пейзаж «горы и воды»,
живопись «цветов и птиц», портрет и анималистический жанр.

Образам картин придавалось символическое значение, связанное с идеями древней кос мо-
гонии. Структуру живописного свитка определяют важнейшие начала — Небо и Земля, между ко -
то рыми разворачиваются основные действия, определяющие внут рен нюю динамику картины.
Трак таты по искусству композиции учили художника: «Прежде чем опустить кисть, непременно
определи место Неба и Земли… Между ними заботливо расположи пейзаж».

Небо и Земля в живописных картинах — два противоположных принципа мироздания. Не бо — это
мужская сила ян, а Земля — женская сила инь. Взаимодействие этих элементов порождает пять пер-
воэлементов: воду, огонь, дерево, металл и землю, от которых образуется все реальное, все сущее.
Годовой цикл воплощает круговорот рождения и смерти вещей. Поэтому «Че тыре времени года» —
излюбленный мотив китайских художников. Кульминацией этого цикла был день зимнего солнцестоя-
ния, когда сила ян испытывала наибольшее напряжение, когда свершалось таинство слияния Неба
и Земли, когда в недрах тьмы зарождался свет, потому зимний, снежный пейзаж считался лучшей фор-
мой в выражении сути бытия.

В китайских пейзажах горы считались олицетворением мужского светлого начала ян, а во ды —
женского темного начала инь, из сочетания которых, по древним представлениям, воз никает все-
ленная. Горы — это кости земли, потоки воды — вены, кровь, пульсирующая, не сущая жизнь и дви-
жение. Художник стремился передать сущность, мировую гармонию, ритм, лежащие в основе
явлений природы. Поэтому ему были чужды натурализм, стремление к внешнему сходству.
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Природа рассматривалась как место спасения от гнета общества , как убежище, где одинокий
отшельник, поэт и философ, наслаждается ее красотой. Рассматривая пейзаж, тонкий ценитель
и знаток живописи «терялся в странствиях» по далям. Художник старался передать лирическое
переживание, настроение, возникающее от общения с природой. Он призывал к слиянию с ней,
к постижению ее тайн.

Миниатюрность человеческих фигурок, изображенных на фоне грандиозных ландшафтов,
должна была вызывать мысли о величии вселенной, в которой человек является не значительным зве-
ном, подчиненным ее могучим силам. Это также отличалось от европейских представлений, где
человеку уделялось главное внимание и его изображали как могучую творческую силу, преобра-
зующую мир.

В китайских пейзажах словно соединяются три мира: мир воды, мир камня и мир дерева. Их
объединяющей силой выступает особая живописная организация времени и пространства, являю-
щаяся отражением четвертого, важнейшего мира. Особое значение придавалось изображению
воды, которую почитали как «нектар богов». Согласно легенде, феникс стал символом чистоты,
потому что напоен водой. Водопад — символ встречи Неба и Земли. Он выражает единство бытия
и небытия. К миру воды относятся и облака — «небесные горы». Реки, озера, ручьи облагораживают
Землю своим небесным и абсолютным началом.

Мир камня спускает нас с
неба на землю, хотя и кам -
ни содержат небесное
начало, в частности, в
уходящих в заоблач-
ные выси горных пи -
ках, относящихся к
сфере неба и во -
ды. Камни счита-
лись «островом Не-
ба и Земли, оби-
 телью духов». В
китайской живопи -
си существует эс-
тетический культ
де рева. Осо бен -
но часто изобра-
жается ива, которая
является символом
скромной красоты и
утонченности. Она —
знак весны в природе,
атрибут богини материн-
ства Гуаньинь, и поэтому символ

красоты и доброты. Женское
изящество всегда сравни-

вается с гибкостью ивы.
Пользуется популяр-

ностью и сосна, оли-
цетворяющая кон-
фуцианскую сдер-
жанность и стой -
кость, даосский
идеал «пользы бес-
полезного», то есть
изогнутого, сучко-
ватого и непри-
годного для поде-
лок, и древнюю
идею вечной юно-

сти. Деревья, кам -
ни, вода — все вос-

принимается как
живое.

Особым разделом
жанра «цветы и птицы»

является живопись так на -
зываемых «четырех благород-

ных». Это изображения орхидеи, дикой сливы мэйхуа, бамбука и хризантемы. Среди этих расте-
ний космогоническую идею несет мэйхуа. Изображение ветки с нежно-розовыми, белыми или
желтыми цветами дикой сливы мэйхуа символизирует гордого человека кристальной чистоты, его
несгибаемость и стойкость, так как живые соки сохраняются в деревьях и в морозы, цветок озна-
чает солнечное начало ян, а само дерево, ствол и ветки, наполненные соками земли, олицетво-
ряют силу инь. Символика мэйхуа конкретна: цветоножка — это абсолютное начало; чашечка,
поддерживающая цветок, рисуется тремя штрихами, так как воплощает три силы — Небо, Землю
и Человека. Сам цветок является олицетворением пяти первоэлементов, и поэтому изобража-
ется с пятью лепестками. Все части, связанные с деревом, имеют четное количество элемен-
тов, что отражает устойчивость — свойство Земли. В монохромной живописи бамбука заклю-
чается смысл конфуцианской этики и даосской философии. Бамбук — это символ человеческо-
го характера. Изображая бамбук, художник воспевает настоящего мужа высоких моральных
качеств, порой сравнивая с ним свой характер. Орхидеи и хризантемы имеют более личный,
сокровенный смысл. Орхидея воплощает простоту, чистоту и скрытое благородство. Хризантема
прекрасна, скромна и целомудренна, она — воплощение торжества осени, символ возвышен-
ного одиночества.

Изображение «трех друзей холодной зимы» (мэйхуа, бамбука и сосны) вместе с орхидеей симво-
лизировало чистых благородных людей, чья дружба и взаимная поддержка прошли все испытания.
Язык символов, лишенный предметной реальности, близок и понятен истинному ценителю китайского
искусства. Тот, кто не понимает смысла иносказаний, не может постичь китайскую живопись.
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Думаем, стоит назвать еще некоторые популярные символы в изобразительном искусстве
Китая.

Дракон и птица феникс — символы власти, могущества и силы, а дракон также символ импе-
ратора, мужского начала; феникс — это императрица, женское начало; лев — символ мощи
и благородства; тигр — защитник от злых духов; журавль, черепаха и старые камни — символы
долголетия; летучая мышь, сорока — символы счастливой вести; голубь — символ мира; селе-
зень с уткой, две рыбки, две бабочки, два цветка лотоса на одном стебле — символы супруже-
ского счастья; лотос — символ внутренней чистоты; пион — символ человеческой красоты,
богатства, изобилия, почести и пышности; персик — символ долголетия и бессмертия; рыба
карп — символ пожелания счастья и успехов; гранат — символ пожелания большого мужского
потомства; множество цветов — символ расцвета китайского искусства.

Портрет и вообще изображение человека играли заметную роль лишь на раннем этапе сложе-
ния эстетического феномена китайской живописи, потом ей стали отводить менее значительную
роль, пока она не заняла последнее место. В портретном искусстве Китая можно выделить два
направления. Одно исходило из конфуцианской официальной традиции социально-этической зна-
чимости человека, другое опиралось на даосско-буддийскую философию ценности личности,
и потому стремилось раскрыть неповторимые черты характера и свойства данного человека.

Художники первого направле-
ния изображали чаще все -
го мемориальные пор-
треты исторических и
государственных дея-
телей, высоких са -
нов ников, членов их
семей и придвор-
ных красавиц. Ху -
дож ники, относя-
щиеся ко второму
направлению, соз -
давали образы по -
э тов, отшельников,
фан тастические 
порт реты святых.

Первые чаще все -
го работали в цвете,
в детальной, скрупу-
лезной манере. Вторые
отдавали преимущество
рисованию тушью, прибе-
гая порой к легкой подцветке, в

свободной, эскизной манере.
В китайской живописи су ще -

ствует два стиля письма:
гунби — прилежная

кисть и сей — жи во-
пись идей. Первому
сти лю присуща тон-
кая и подробная
графическая ма не -
ра письма с тща-
тельным наклады-
ванием красок:
сделав абрис, ху -
дожник закраши-
вает рисунок ми -

неральными крас-
ками. Второму —

свободная эскизная
манера письма ши -

рокой кистью: в карти-
нах отсутствуют четкие

контурные линии, потому что
художник больше заботиться о

передаче эмоционального душевного настроения, а не о передаче четких деталей. Надо сказать,
что картины в стиле гунби выглядят весьма декоративно, так как краски весьма долговечны и
создают яркий колер. Именно в этом стиле работали художники, оформившие росписью интерь-
еры дворцов императора и знати.

Эти два стиля взаимно дополняют друг друга. Но основой развития стиля сей является ма нера
пись ма гунби. Сей за тысячелетия выработала свой емкий и лаконичный художественный язык, с по -
мощью которого художник выражает внутреннюю сущность предмета и, таким образом, свои мыс -
ли и чувства. К этому и стремится настоящее искусство.

В китайской живописи существует особый вид картин — картины-свитки хуафу или хуацзюань.
Они сворачиваются в рулон цзю ань чэюу и хранятся в специальных изящных футлярах. Этот способ
удобен для хранения и коллекционирования картин. Источником возникновения картин-свитков
были фрески бихуа, картины на ширмах пинхуа, появившиеся еще до нашей, эры. Возникновение
та кого рода картин было связано не только с целью удобства хранения, но и с возникновением
направления в живописи вэньзюньхуа — живопись ученых. Мастера вэньжэньхуа гнушались нарав-
не с простыми живописцами расписывать дворцы и храмы. Их картины-свитки вывешивались в каби-
нетах и предназначались для обозрения друзей, литераторов, ученых и служивого сословия.

В вэньжэньхуа живопись сочетается с поэзией и каллиграфией. Изящество иероглифов и поэзия
стиха не только дополняли и подчеркивали основное содержание и идею картины, но и в сочета-
нии друг с другом придавали ей особую красоту и законченность. Яркие представители «вэнь-
жэньхуа» — это Су Дунпо (1037—1101), Ни Юньлинь (1306—1374), Дун Цичан (1555—1636) и др., а
зачинателем считается Гу Кай-чжи (345—406), бывший не только прославленным художником, но
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ученым и поэтом. Например, в его картине «Наставления придворным дамам» облик женщин полон
возвышенной красоты и благородства, а иероглифы пленяют изяществом сильных и твердых линий,
каждая сцена — по сути, самостоятельная жанровая картина. Этот стиль очень ярок, он пользуется
популярностью по сей день.

Еще одной особенностью китайских картин является пометка их личной печатью художника,
заменяющей его подпись. Она изготавливается из металла, камня (яшмы, нефрита), горного
хрусталя, дерева, слоновой кости, а сейчас и из пластмассы. Печать чаще всего квадратная
в сечении.

На ее плоскости врезаны или даны выпукло иероглифы, обычно в древнем написании, девизы
или благопожелания. Отпечаток производится с помощью специальной мастики красного цвета
(из киновари, клея и кашицы полыни). Изготовление печатей является особой отраслью искусства.
Печать может украшаться резными фигурками и храниться в специальном футляре.

Как чи тать эту кни гу 

На стра ни цах этой кни ги со дер жат ся пра ви ла чте ния ки тай ских клю чей (в дан ном слу чае —
214 клю чей Кан си). Клю чи раз де ле ны на во семь групп, объ е ди нен ных ана ло ги ей по фор ме и со -
дер жа нию в со от вет ст вии с клас си фи ка ци он ной си с те мой, ис поль зо вав шей ся древ ни ми ав то ра -
ми, ав то ра ми клас си че с ких тру дов по ки тай ской пись мен но с ти и со вре мен ны ми уче ны ми. 

Мы от да ли пред по чте ние не чис ло вой си с те ме, ис поль зу е мой для иден ти фи ка ции ие рог ли фов
со вре мен ны ми сло ва ря ми и по ст ро ен ной на прин ци пе дви же ния от про сто го к слож но му,
а клас си че с ко му ме то ду, ко то рый поз во ля ет чи та те лю от кры вать гра фи че с кие и эти мо ло ги че с -
кие свой ст ва ие рог ли фа, об ра щая вни ма ние на сход ст во меж ду фор мой и зна че ни ем. 

Каж дая из вось ми групп от кры ва ет ся за глав ным ие рог ли фом (че ло век, те ло, пу те ше ст во вать, де -
рев ня, кисть, дра кон, не ф рит и жел тый), вы бран ным не столь ко за кра со ту, сколь ко за свое зна че -
ние для ки тай ской куль ту ры. 

Каждая страница имеет аналогичную композицию: открывается изображением ключа
в стиле династии Сун (960—1279), которому присуща классическая простота. Слева распола-
гается окно с изображением иероглифа, его значение и транслитерация. Справа от окна может
располагаться еще одно окно, содержащее современную упрощенную форму, если таковая
имеется. 

Читатель должен помнить, что один иероглиф зачастую имеет несколько значений, которые иног-
да не связаны между собой, поэтому один и тот же иероглиф можно перевести несколькими спо-
собами. 

Ниже помещено изображение ключа в классическом китайском стиле, которое отражает
объект (предмет, часть тела и т. д.), от которого некогда произошла пиктограмма, а также показаны
изменения, произошедшие с иероглифом в течение многих лет. 

Под этими вариантами расположены составляющие каждый иероглиф черты. Они проводятся
по отдельности, но в том порядке, в котором должны быть написаны; а также обозначен их поряд-
ковый номер. 

Ниже расположено окно, разделенное на девять клеток, в которые помещено изображение
иероглифа; такое представление иероглифа призвано подчеркнуть совершенные пропорции и ба -
ланс между всеми составляющими его элементами. 

Наконец, приводится несколько примеров использования ключа при создании иероглифов,
например, при составлении сложных слов. В этих примерах часто приводится упрощенная форма,
используемая в Китае в настоящее время. 

Ле вая ко лон ка пред став ля ет со бой крат кое опи са ние про ис хож де ния, ис то рии и эти мо ло гии
клю ча и ино гда в ней ука зы ва ет ся его пе ре нос ное зна че ние, про яв ля ю ще е ся в со ста ве иди ом. 

То ны. Для пра виль но го чте ния ки тай ско го ие рог ли фа ис поль зу ют ся три эле мен та: знак, звук и тон.
Толь ко их со че та ние поз во ля ет по нять зна че ние сло ва. При транс ли те ра ции тон обо зна ча ет ся че -
тырь мя ус лов ны ми ди а кри ти че с ки ми зна ка ми, по ме ща е мы ми над сло гом: 
# вы со кий ров ный тон ( низ кий нис хо дя щий тон 
@ вос хо дя щий тон $ крат кий нис хо дя щий тон 

Пя тый, ес те ст вен ный тон, не обо зна ча ет ся ди а кри ти ка ми. 



Ес ли это прав да, что ие рог ли фы, со всем сво им оча ро ва ни ем и про ти -
во ре чи я ми, яв ля ют ся от ра же ни ем ки тай ско го на ро да, то ие рог ли фы,
сгруп пи ро ван ные во круг сло ва че ло век, да ют на и бо лее крас но ре чи вые
и зна чи тель ные об ра зы. По ня тие че ло ве ка (жэ@нь) яв ля ет ся фун да мен таль -
ной со став ля ю щей кон фу ци ан ской мыс ли. Оно мо жет быть крат ко вы ра же -
но сле ду ю щим об ра зом: че ло век осу ще ств ля ет се бя че рез свои от но ше -
ния с дру ги ми людь ми и с ок ру жа ю щим его при род ным ми ром. Вот по че му
от прав ной точ кой при изу че нии ие рог ли фов яв ля ет ся че ло век и свя зан ные
с ним сло ва: жен щи на, сын и т. д. 

Че ло век 

15
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ЖЭ@НЬ 

ЧЕ ЛО ВЕК, МУЖ ЧИ НА 

Все ва ри ан ты ие рог ли фа, изо б ра жа ю ще го че ло ве ка,
от древ ней пик то грам мы до со вре мен но го ие рог ли фа,
под чер ки ва ют ос нов ную ха рак те ри с ти ку че ло ве ка —
пря мое по ло же ние те ла. Эво лю ция ие рог ли фа про шла
от изо б ра же ния че ло ве ка в про филь, ког да мож но бы ло
раз ли чить его го ло ву, ру ки и но ги, до со вре мен но го ие -
рог ли фа, изо б ра жа ю ще го че ло ве ка ан фас, с рас став -
лен ны ми в сто ро ны но га ми. 

Это по ло же ние, ис поль зу ю ще е ся в ог ром ном ко ли че -
ст ве дру гих куль тур, а так же в со вре мен ном те а т ре, сим -
во ли зи ру ет си лу, пре вос ход ст во, са мо уве рен ность и до -
сто ин ст во. 

Ки тай ская по сло ви ца гла сит: «О че ло ве ке су дят по
одеж де, о ло ша ди — по сед лу». Этот ие рог лиф да ет нам
по нять, как для ки тай цев важ ны фор ма и по ло же ние. Ес -
ли, на при мер, ие рог лиф че ло век сле ду ет за изо б ра же -
ни ем ри со во го по ля, это оз на ча ет, что че ло век со би ра -
ет ся арен до вать по ле. Од на ко ес ли наш ие рог лиф ока -
зы ва ет ся за ие рог ли фом сто ять, он оз на ча ет «гор дость»,
«до сто ин ст во», «со ци аль ное по ло же ние». В со сед ст ве
с ие рог ли фом со ба ка он оз на ча ет «про сти рать ся», «ло -
жить ся», «пря тать ся». По ме с ти те ря дом с че ло ве ком ко -
пье, и он ока жет ся го то вым к на па де нию. 

Дя$нь арен до вать 

Вэ$й со ци аль ное по ло же ние 

Фу@ про сти рать ся 

Фа@ на па дать 
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ФУ$

ОТЕЦ 

Не ко то рые счи та ют, что это изо б ра же ние ру ки, дер -
жа щей роз гу, что, та ким об ра зом пред став ля ет со бой
сим вол оте че с кой вла с ти. Имен но отец на став ля ет чле -
нов сво ей се мьи и за став ля ет их ува жать по ря док, он —
гла ва. Его роль в эко но ми ке об ще ст ва ис клю чи тель но
важ на. Со глас но клас си че с ко му тру ду «Три ие рог ли -
фа», «ес ли че ло век не до ста точ но об ра зо ван, его при -
ро да по сте пен но ста нет дур ной». По этой при чи не отец
дол жен дать об ра зо ва ние сы ну, да же ес ли для это го
по тре бу ет ся ис поль зо вать роз гу, по сколь ку «че ло век
дол жен со зда вать об лик че ло ве ка, как ка мень за та чи -
ва ет лез вие». 

Со глас но дру гим уче ным, фор ма ие рог ли фа ото б ра -
жа ет ру ку, дер жа щую то пор; тог да это сим вол спо соб -
но с ти к тру ду и, та ким об ра зом, эко но ми че с кой на деж -
но с ти, ко то рую дол жен обес пе чить отец. Су ще ст ву ет не -
сколь ко по сло виц, де мон ст ри ру ю щих ав то ри тет от ца:
«Луч ше быть су ро вым спер ва и по ни ма ю щим поз же»,
«Сын мо жет быть до б ро де тель ным, но без ру ко вод ст ва
от ца он не по зна ет ис ти ны». Од на ко на став ле ние — тя -
же лый труд, что под тверж да ет по сло ви ца: «Лег че уп рав -
лять цар ст вом, чем сво ей соб ст вен ной се мь ей». 

Ба$ па па 

Фу( то пор 

Е@ дя дя 

Де# ро ди тель 
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НЮ(

ЖЕН ЩИ НА 

Офи ци аль но жен щи на не за ни ма ет важ но го ме с та
в об ще ст ве, хо тя на са мом де ле она иг ра ет фун да мен -
таль ную роль и поль зу ет ся зна чи тель ным по чте ни ем.
Пик то грам ма изо б ра жа ет ти пич ное для ки тай ской жен -
щи ны под чи нен ное по ло же ние: ру ки сло же ны пе ред со -
бой и при кры ты ру ка ва ми, го ло ва на кло не на, спи на со -
гну та. Поз же ие рог лиф на чал изо б ра жать жен щи ну
в про филь (так его бы с т рее бы ло ри со вать), но да же
в еще бо лее уни жен ном — ко ле но пре кло нен ном — по -
ло же нии. По доб ная не зна чи тель ная роль от во ди лась
жен щи не не все гда: по сло ви ца «муж чи на — гла ва се -
мьи» име ла и иро ни че с кое до пол не ние «…а жен щи на —
шея, ко то рая по во ра чи ва ет го ло ву как и ку да хо чет». 

Ес ли ключ жен щи на сто ит ря дом с сын, он слу жит для
вы ра же ния идеи до б ра или ино гда люб ви. Ес ли мы по ме -
ща ем жен щи ну под кры шу, мы по лу ча ем мир, спо кой ст -
вие, без мя теж ность. Ес ли над клю чом по ме с тить ие рог -
лиф брать, мы по лу чим сло во же нить ся, то есть брать
жен щи ну в же ны. Дай те жен щи не в ру ки мет лу и по лу чи -
те ие рог лиф же на. 

Ха(о до б ро 

А#нь мир 

Цю(и( же нить ся 

Ци# же на 
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ЦЗЫ(

СЫН 

«Рас ти сы но вей на ста рость, со би рай зер но на вре -
мя го ло да», — ска зал кто-то из пи са те лей, вы ра зив та ким
об ра зом мен та ли тет Древ не го Ки тая, где сы но вей рас -
сма т ри ва ли как про дол же ние се мьи, за щит ни ков ро до -
во го име ни, хра ни те лей ри ту а лов и тра ди ций, а так же
как опо ру в ста ро сти. Пер вый ие рог лиф изо б ра жа ет че -
ло ве ка с очень боль шой го ло вой и ко рот ки ми ру ка ми
и но га ми. За тем изо б ра же ние ста но вит ся про филь ным
и по ка зы ва ет толь ко од ну но гу, те ло как буд то спе ле на то.
Этот ключ всту па ет во мно же ст во со че та ний с раз но об -
раз ны ми зна че ни я ми. По ме щен ный под кры шей до ма,
этот ключ обо зна чал «вы ра щи вать», «кор мить», а в на сто -
я щее вре мя име ет зна че ние «сло во» или «сим вол». Стоя
по сле ие рог ли фа ла с точ ка, ключ по лу ча ет зна че ние
«ды ра» или «от вер стие». Ес ли же сын ока зы ва ет ся под
де ре вом, это оз на ча ет «виш не вое де ре во», пло ды ко то -
ро го пред по чи та ют де ти. Ког да над клю чом рас по ла га -
ют ся две пти чьи ла пы, это оз на ча ет «вы си жи вать, вы на -
ши вать», «за щи щать». 

Цзы$ сим вол, знак 

Ку (н ды ра, от вер стие 

Ли( виш не вое де ре во 

Фу@ вы си жи вать 
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ШИ$

СЕ МЬЯ 

Пик то грам ма изо б ра жа ет рас те ние, дви жу ще е ся
в во де вверх и вниз, это мо жет быть од на из бес чис лен -
ных во дя ных ли лий, рас ту щих в Ки тае. Они на чи на ют ся
с пла ва ю щих се мян и на чи на ют очень бы с т ро рас ти,
как толь ко на хо дят ме с то, где мож но пу с тить кор ни. Ли -
лии на по ми на ют ко че вые пле ме на, ко то рые пы та ют ся
най ти под хо дя щее ме с то, что бы осесть и ос но вать род
или се мью. 

В со вре мен ном язы ке этот ключ ут ра тил свое пер во -
на чаль ное зна че ние, как это слу чи лось и со мно ги ми
дру ги ми клю ча ми, и стал обо зна чать ро до вое имя.
В клас си че с ком язы ке он ис поль зо вал ся так же для обо -
зна че ния идеи раз ви тия или раз мно же ния. 

Ие рог лиф се мья в со че та нии с уп ро щен ной фор мой
че ло век и не боль шой чер той вдоль ос но ва ния оз на ча ет
«низ кий». Тот же ключ, ко то ро му пред ше ст ву ет ру ка, обо -
зна чает «под держ ка» или «опо ра». Ес ли мы по ме с тим
под клю чом солн це, сим вол све та, то по лу чим за кат или
тем но ту. Ие рог лиф лю ди, по всей ве ро ят но с ти, раз вил ся
из изо б ра же ния рас те ния, рас ту ще го в пер во быт ных во -
дах тво ре ния. 

Ди( низ кий 

Ди# под дер жи вать 

Ху#нь за кат 

Ми@нь лю ди 




