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Целью данной статьи является анализ базовых 
аспектов модели структурной линии развития ки-
тайских письменных знаков, с точки зрения Ю.В. 
Бунакова [2]. Работая в рамах теории Н.Я. Марра, 
Ю. В. Бунаков предпринял попытку доказать, что 
китайская письменность пошла по своему пути 
развития. 

Первые письменные знаки Ю. В. Бунаков опре-
деляет, как «кинеграммы» (от греч. kinesis «дви-
жение» и grapho «пишу»). Письменность этого 
участка своей эволюции состоит из примитивных 
рисунков – пиктограмм, очерчивающих внешний 
вид, форму обозначаемых предметов. Кинеграмма 
того периода, по мнению автора, вряд ли вообще 
сохранилась где-либо в памятниках, за исключе-
нием, может быть, единичных примеров. 

Дальнейшее развитие мышления вызывает 
необходимость в письменной передаче возраста-

ющего числа абстрактных и сложных конкретных 
понятий. Такие знаки ученый обозначает как 
«диффузные пиктограммы», которые, по его мне-
нию, вряд ли сохранились, и «дифференцирован-
ные пиктограммы», включающие примитивные 
изображения, главным образом конкретных явле-
ний («баран» по принципу «целое через часть» 
обозначается двумя изогнутыми линиями рогов и 
т.д.) 

По мере накопления графических навыков и с 
учетом эволюции общества китайская пиктограм-
ма получает значительно большую картинность: к 
рогам барана пририсовываются два глаза или аб-
рис морды, в отдельных случаях дается профиль-
ное изображение всего животного с такими дета-
лями, как годовые наслоения на рогах и т.д. (рис. 
1).

 
Рис. 1. 

Далее автор вводит термин «комплексная пик-
тограмма», «посредством которой китайское 
письмо подходит к передаче абстрактных и 
усложненных конкретных понятий» [Там же, с. 
359]. Так, в знаке «пасти скот» есть: «баран» или 

«корова» (а); «палка в руке», чтобы подгонять 
скот (b); «след ноги», т.е. передвижение пастуха 
или стада (c), и «дорога», по которой скот выгоня-
ется на пастбище (d) (рис. 2). 

 «пасти скот» 
            a 

牧           d  b 
            c 

Рис. 2. 
По мере усложнения мышления, пиктограмма 

превращается в идеограмму, которая, по мнению 
автора, первоначально характеризуется сочетани-
ем нескольких простых пиктограмм или кине-

грамм, что дает ему основание называть ее синте-
граммой (от греч. synthesis «сочетание» и grapho 
«пишу»). Так, понятие «поход» обозначалось схе-
матичным изображением нескольких человече-
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ских фигур и, по всей видимости, тотемного знач-
ка, с которым воины отправлялись в поход и т.д. 

(рис. 3). 

«поход» 

放           
Рис. 3. 

В памятниках китайской письменности значи-
тельное распространение также имеют собствен-
но-идеограммы, стадиально, очевидно, более 
поздние, обозначавшие абстрактные понятия через 
связанные с ними, главным образом, функцио-
нально конкретные [Там же, с. 360]. Так, понятие 
«центр» передается изображением мишени с вым-
пелами, указывающими силу и направление ветра, 
учитывающиеся при стрельбе из лука.  

Этап фонетического письма, относящийся ко 
времени разложения первобытно-общинного строя 
и появления классового общества, характеризует-
ся бурным ростом новых понятий, выражение ко-
торых средствами идеографии уже неосуществи-
мо. Для обозначения новых понятий, в процессе 

укрепления увязки письменной и звуковой речи, 
были использованы бытующие в каждом языке в 
значительном количестве омофоны – одинаково 
звучащие слова. Для выражения нового понятия, 
использовался письменный знак слова одинаково-
го звучащего с обозначающим это новое понятие 
словом, подлежащим графическому выражению. 
Знаки подобного типа автор называет омофоно-
граммами. Например, письменный знак, означаю-
щий слово «жертвоприношение, жертвенный со-
суд», одинакового или близкого произношения со 
словом «счастье» fú, был использован для графи-
ческого обозначения этого последнего понятия 
(рис. 4). Знаки подобного типа автор называет 
омофонограммами [Там же, с. 361]. 

 «жертвенный сосуд»                       «счастье» 
畐                   礻+畐          →           福 
fù                                                       fú 

Рис. 4. 
Постепенно количество омофонограмм увели-

чивается и понять текст уже очень сложно. Отсю-
да в обычной линии развития письма наблюдается 
окончательное переключение с идеографического 
на фонетический принцип [2, с. 122].  

Китайская письменность на этом переломном 
этапе, как считает Ю. В. Бунаков, наоборот, «воз-

вращается с фонетического пути, на который она 
встала использованием омофонограмм, на путь 
идеографический». Пиктограмма «находиться 
спиной к спине» → «спина» закрепляется идео-
графически за понятием «север». Для обозначения 
же понятия «спина» к указанной пиктограмме 
приписывается детерминатив «мясо» (рис. 5). 

 «находиться спиной к спине»,                           «спина» 
«север» 

北                                                        背 
Рис. 5 

Автор приводит большое количество примеров, 
которые дают ему основания полагать, что в таких 
знаках семантический показатель указывает на 
приблизительное произношение этого слова пери-
ода его образования. Следовательно, знаки этого 
типа, обычно называемые фонограммами, более 
точно будет называть идеофонограммами. 

Это обусловило появление еще одного вариан-
та взаимоотношений в письменном знаке – едини-
цы семантической (содержания понятия) и едини-
цы звуковой речи (звучания слова, закрепленного 
за этим понятием). При этом варианте одна из не-
скольких частей знака имеет одновременно и се-
мантическое и фонетическое значение. Такие ва-
рианты идеофонограмм Ю. В. Бунаков называет 
синтефонограммами. 

Факт возвращения китайской письменности на 
идеографический путь ученый видит в ряде при-
чин: «в большом количестве омофонов или полу-
омофонов в китайском языке того времени, в ис-
ключительном богатстве пиктографических и 
идеографических знаков, накопленных к тому 
времени китайской письменностью» [1, с. 363]. 
Как полагает автор, китайская письменность ото-
шла от направления абсолютной фонетизации, 
вернувшись на идеографический путь развития, и 
осуществила переход на путь эклектического 
смешения двух принципов – фонетического и 
идеографического, что, безусловно, отразилось в 
ее структуре и графике. 
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BASIC ASPECTS OF Y.V. BUNAKOV’S MODEL OF STRUCTURAL DEVELOPMENT  

OF CHINESE WRITING SYMBOLS 
 
Abstract: the article deals with the analysis of the evolutional development of the Chinese writing system by Y. 

V. Bunakov presented in the article “The Chinese writing system”. 
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