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Создание алфавита и орфограмм слов китайского языка путунхуа является эпохальным 
событием в истории китайской цивилизации. Это вдохнуло новую жизнь в древние китайские 
иероглифы. Великий «немой» − китайский иероглиф − впервые с 1958 года для всего мира загово-
рил звуками пекинской речи. Сегодня два вида письменности китайского языка путунхуа, тра-
диционная идеографическая и инновационная фонографическая, эффективно взаимодействуя, 
обеспечивают лингвокультурное единство китайского социума и научно-технический прогресс 
КНР. Миллионы людей в Китае и за его пределами изучают китайский язык на основе исполь-
зования звукобуквенного стандарта слов китайского языка путунхуа. Буквенные орфограммы 
слов китайского языка обеспечивают теле-интернет коммуникацию сотен миллионов китай-
цев. На основе разработанной в русле российского китаеведения теории фонологической систе-
мы китайского языка впервые раскрывается технология воплощения фонологической системы 
китайского языка в алфавите и орфограммах слов китайского языка путунхуа. Китаизирован-
ный алфавит, созданный на основе латинских букв, и буквенные орфограммы слов китайского 
языка являются огромным научным достижением китайских лингвистов. Выдающийся вклад в 
создание алфавита и орфограмм слов китайского языка путунхуа внёс блестящий китайский 
лингвист Чжоу Югуан (1906-2011), которого в Китае называют «отцом пиньинь цзыму» или 
китайского алфавита. 
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11 февраля 1958 года Всекитайское со-
брание народных представителей 
(ВСНП) единогласно утвердило 

«Проект записи слов китайского языка бук-
вами китайского алфавита» (汉语拼音字母方
案 hànyŭ pīnyīn zìmŭ fāngàn). Проект включает 
китаизированный алфавит на основе латинских 
букв и правила записи этими буквами простых 
односложных слов китайского языка, напри-
мер, huǒ 火 «огонь», chē 车 «телега». В 1984 году 
в КНР были опубликованы правила орфогра-
фии, в которых за единицу написания принято 
слово. Статистической нормой современного 
китайского языка путунхуа являются двуслож-
ные слова, которые, как правило, являются про-

изводными и образованными по определённым 
морфологическим моделям путём сложения 
простых непроизводных слов. Например, при-
ведённые выше простые слова образуют про-
изводное слово huǒchē 火车 «поезд», в котором 
простые слова, являясь морфемами, имеют 
только ассоциативное значение. Таким образом 
на основе научного познания отдельности слова 
решается орфографическая проблема слитного 
и раздельного написания слов [24, с. 290-296]. 
После многолетнего практического применения 
эти правила орфографии в 2012 году были ут-
верждены Государственным управлением КНР 
по техническому надзору. На этом завершилась 
техническая разработка Проекта. Окончательно 
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была решена принципиальная научная пробле-
ма, как записывать производные многосложные 
слова китайского языка − раздельно по слогам 
или слитно. Принятые орфографические прави-
ла основываются на научном познании и при-
знании того, что и в китайском языке, как и в 
других языках, центральной единицей языка яв-
ляется слово, а не иероглиф [23, с. 14]. Давление 
многовековой традиции, согласно которой цен-
тральной единицей китайского языка считается 
иероглиф, сохраняется и в ХХI веке. Об этом го-
ворят встречающиеся издания учебных пособий 
по китайскому языку и в КНР, и в РФ, в которых 
по исторической инерции утверждается, что 
центральной единицей китайского языка явля-
ется иероглиф. В иероглифических текстах слова 
не выделяются раздельным написанием, рассто-
яния между иероглифами одинаковы. Поэтому 
при чтении иероглифических текстов читающий 
выделяет слова, складывая отдельные иерогли-
фы в слова, на основании знания слов. На осно-
ве фонематического алфавита и буквенных ор-
фограмм слов созданы оптимальные азбуки для 
глухонемых и слепых, а также телеграфный код 
[24, c. 262-277]. Это стало возможным благодаря 
качественному различию традиционной идео-
графической иероглифической письменности 
и инновационной фонографической письмен-
ности. Качественное различие двух видов пись-
менности обеспечивает количественный скачок 
числа их письменных знаков, необходимых для 
записи слов: 57 букв и 13 тысяч иероглифов ис-
пользуется для записи 68 тысяч слов в норма-
тивном словаре китайского языка [1, c. 31]. 

На правительственном сайте Министерства 
образования КНР размещена информация о 
том, что 10 мая 2018 года в Пекине был органи-
зован симпозиум, посвящённый шестидесяти-
летию опубликования этого Проекта. В матери-
алах Симпозиума подчёркивается, что Проект 
относится к одному из выдающихся достиже-
ний в истории развития китайской культуры, 
являясь классическим представителем передо-
вой социалистической культуры и инновацион-
ным, основополагающим свершением в области 
языка и письменности с китайской спецификой. 
Он необходим для коммуникации в китайском 
социуме, соединяет Китай с внешним миром и 
вносит большой вклад в великое возрождение 
китайского народа [26]. 

Создание «звукобуквенного стандарта сло-
ва китайского языка путунхуа» [3, с. 384]; [1, с. 
6-25] (под этим понимается запись слов китай-

ского языка китаизированными буквами или 
создание буквенных орфограмм слов китай-
ского языка по определённым орфографиче-
ским правилам) стало возможным благодаря 
научному познанию фонологической системы 
этого языка. Фонологическая система любого 
языка человека является уникальной и образует 
своего рода генетическую систему, состоящую 
из фонем данного языка. Фонемами являются 
звуки речи данного языка, которые образуют и 
различают звуковые стороны слов этого языка 
или «номем» по В.М. Солнцеву [17, с. 198]. На-
пример, номемы слов русского языка дам - дом -  
дым различаются гласными /а/ - /о/ - /ы /, по-
этому в фонологической системе русского языка 
эти гласные звуки речи являются фонемами или 
номеморазличающими звуками русской речи и 
поэтому в алфавите русского языка представле-
ны соответствующие буквы «а», «о», «ы». «Иде-
альный фонографический алфавит должен со-
стоять из стольких букв, сколько фонем имеется 
в данном языке» [14, с. 366].  Именно фонема-
тический принцип положен в основу создания 
алфавита и орфограмм слов китайского языка 
путунхуа [23, с. 12-14]. Этот принцип примени-
тельно к китайскому языку путунхуа обосновал 
и реализовал один из основных разработчиков 
алфавита и проекта записи слов китайского язы-
ка буквами китайского алфавита Чжоу Югуан  
周有光 (1906-2017), которого в Китае называют 
«Отцом китайского алфавита» [18, с. 6-7]. 

Проблемам определения и выделения фонем 
китайского языка посвящён огромный список 
литературы как в Китае, так и за рубежом. Раз-
брос мнений в определении количества фонем 
тоже большой. Например, инвентарь гласных 
фонем определяется в количестве трёх, шести, 
семи, восьми, десяти, тридцати пяти и пятиде-
сяти двух фонем [3, с. 14]; [6, с. 202]. Сформули-
ровано даже мнение о том, что применительно к 
так называемым слоговым языкам, к каким от-
носят и китайский язык, общелингвистическое 
понятие фонемы «оказывается неадекватным» и 
предлагается многоуровневая фонологическая 
модель описания звуковой стороны китайской 
морфемы: слогофонема, инициаль, финаль, тон 
[12, с. 4]. Но создание и эффективное функцио-
нирование буквенных орфограмм слов или «зву-
кобуквенного стандарта слов китайского языка 
путунхуа», являющееся эпохальным событием 
в истории изучения китайского языка [26], под-
тверждает фонематичность звуков речи китай-
ского языка. Более восьмисот миллионов интер-
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нет-пользователей КНР ежедневно используют 
буквенные орфограммы слов для интернет-ком-
муникации, в процессе которой традиционная 
идеографическая и инновационная фонографи-
ческая письменности неразрывно связаны. Ки-
тай оказывается на самых передовых позициях в 
осуществлении глобальной интерактивной ком-
муникации. Сотни миллионов учеников началь-
ной школы КНР эффективно учат государствен-
ный язык путунхуа, используя звукобуквенный 
стандарт слова [25, с. 064 – 073]. Поэтому зако-
номерно, что к пятидесятилетию «Проекта за-
писи слов китайского языка буквами китайского 
алфавита» в КНР издана книга, в которой содер-
жится следующее положение: в ХХ веке «Инфор-
мационная обработка китайских иероглифов и 
революция в книгопечатании уступают только 
успешному испытанию атомной и водородной 
бомб и запуску искусственного спутника Земли. 
Очевидно, что такой успех в информационной 
обработке китайских иероглифов неотделим 
от вклада в это Проекта записи слов китайско-
го языка буквами китайского алфавита» [13, с. 
116]. Звукобуквенный стандарт слова китайско-
го языка путунхуа с 1982 года получил статус 
международного стандарта в обозначении имён 
собственных. Последний усовершенствованный 
вариант, принятый Международной организа-
цией стандартов в 2015 году и признаваемый в 
России, имеет код ISO 7098 : 2015 [1, с. 10].

Приведённые данные, убедительно гово-
рящие об эффективной социальной практике 
функционирования созданных буквенных ор-
фограмм слов китайского языка путунхуа, по-
зволяют сделать вывод о том, что в созданных 
орфограммах воплощается фонологическая си-
стема китайского языка. Фонологическая систе-
ма каждого языка человека состоит из согласных 
и гласных фонем, которые в случае уже лингви-
стически обоснованных и созданных орфограмм 
слов (но не стихийно сложившихся как, напри-
мер, орфограммы слов английского языка [11, 
с. 44]) выделяются в минимальных парах слов и 
каждая согласная и гласная фонема обозначает-
ся отдельной буквой или комбинацией букв.

Приведём минимальные пары для выделения 
типичных гласных фонем универсального тре-
угольника, звуко-артикуляции которого суще-
ствуют во всех языках. Например, mǎ «лошадь» −  
mǐ «рис» − mǔ «мать». Из минимальных пар сле-
дует, что данные слова различаются гласными 
фонемами /ǎ/ - /ǐ/ - /ǔ/, которые самостоятель-
но могут быть номемами: ǎ «междометие, выра-

жающее вопрос, недоумение», ǐ «стул», ǔ «пять» 
(орфограммы этих слов имеют вид ǎ, yǐ, wǔ, в 
которых начальные буквы не произносятся, но 
используются для слогораздела). Типологиче-
ски типичными орфограммами слов китайского 
языка являются орфограммы типа: mā ‘мама’ − 
má ‘конопля’, фамильный знак’ − mǎ ‘лошадь’, mà 
‘бранить, ругать’ − ma ‘вопросительная частица’. 
Приведённые орфограммы слов различаются 
пятью буквами: ā - á - ǎ - à - a. Если аксиомой 
является то, что в идеальном алфавите каждая 
фонема данного языка обозначается отдельной 
буквой [15, с. 366], то перечисленные буквы 
являются обозначением пяти гласных фонем 
китайского языка. Эти буквы, имея одинако-
вый корпус, отличаются пятью надстрочными 
значками или диакритиками, обозначающими 
дифференцированные уклады голосовых свя-
зок, в коартикуляции с которыми различные 
уклады надгортанного резонатора производят 
гласные китайского языка: широкорастворные, 
среднерастворные и узкорастворные. В языко-
вом сознании носителя китайского языка глас-
ные существуют в неразрывном единстве арти-
куляторной работы надгортанного резонатора 
и голосовых связок, и он может произносить 
только такие гласные, что проверяется методами 
полевой лингвистики. Эффект коартикуляции 
или артикуляторного взаимодействия разных 
укладов голосовых связок и надгортанного ре-
зонатора на примере серии широкорастворных 
а-образных гласных фиксируется на профилях, 
получаемых методом рентгеноскопии [8, с. 119]. 
А так как между артикуляцией звука и акусти-
ческим эффектом существует причинно-след-
ственная связь, то закономерно, что «изменения 
в спектре гласных связаны прежде всего с раз-
нотональной их реализацией» [16 , с. 49].

Акустический коррелят дифференцирован-
ных укладов гласных в европейском языкозна-
нии принято называть «тоном». По мне-
нию энциклопедиста в области китайской 
литературы и китайского языка академика В.М. 
Алексеева, «китайская модуляция (тон)… тесно 
сливается в единый звуковой эффект с артику-
ляционной манерой, создающей тембр, … кото-
рый цифрою подсказывается лишь владеющему 
китайской речью соответствующего диалекта» 
[7, с. 167]. Под европейской «цифирью» имеют-
ся в виду цифровое обозначение тонов гласных 
в фонологической транскрипции: ā - á - ǎ - à - a 
и /а55/ - /а35/ - /а2114/ - /а51/ - /а0/. Цифрами обозна-
чается движение голосового тона по пятисту-
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пенной шкале в естественном голосовом диапа-
зоне каждого говорящего, в котором, благодаря 
эластичности голосовых связок, естественно 
реализуется контраст верха и низа и изменения 
движения снизу вверх и наоборот. Необходимо 
подчеркнуть, что системы дифференцирован-
ных укладов в китайских диалектах (региональ-
ных китайских языках или материнских языках) 
разные, и они в каждой диалектной фонологи-
ческой системе по-разному сочетаются с укла-
дами надгортанного резонатора [4, с. 23-25]. На-
пример, в региональном китайском языке хакка  
客家语 kèjiāyŭ, гласные фонемы реализуются экс-
пираторными и инспираторными звуками, где 
дифференцированные уклады голосовых связок 
экспираторных гласных на примере широкорас-
творных гласных обозначаются в виде: /а55/ - /а33/ -  
/а11/ - /а31/ [2, с. 33]. И контрастное различение 
верха и низа голосового диапазона гласных не 
совпадает в фонемах номем этих языков, напри-
мер, ma55-ma0 ‘мама’ в путунхуа и a33 -mɛ33 ‘мама’, 
ma33-ma11 ‘лошадь’ в хакка. В традиционной ав-
тохтонной китайской фонологии «иньюньсюэ» 
音韵学 yīnyùnxué или «шэнюньсюэ» 声韵学 
shēngyùnxué, имеющей более чем тысячелетнюю 
традицию описания фонологической системы 
китайского языка [10, с. 1-2], для этого суще-
ствует термин «шэндяо» 声调 shēngdiào [20,  
с. 87]. Термин «шэндяо» является однокоренным 
с термином «шэнинь» 声音 shēngyīn ‘звук, ‘голос’. 
Согласно китайской традиционной фонологии 
«шэндяо» является имманентным свойством 
или «душой» гласной части слога китайского 
языка [21, с. 18-25]; [22, с. 3-12]. «При разных 
шэндяо юнь считались разными в книгах ди-
настий Тан и Сун» [10, с. 45], где юнь – гласная 
часть слога. Следовательно, остальные гласные 
(среднерастворные и узкорастворные) китай-
ского языка путунхуа по аналогии с широкорас-
творными существуют в пятичленных связоч-
но-дифференцированных или, если называть по 
акустическому эффекту, в тоновых сериях, и по-
этому выделяются в минимальных парах слов и 
обозначаются отдельными буквами. Например, 
узкорастворные гласные переднего ряда: yī /i55/ 
«один», yí /i35 /«перемещать, yǐ /i2114/ «стул», yì /i51/ 
«сто миллионов». По артикуляторным укладам 
надгортанного резонатора гласные представля-
ются в матрице, построенной по дифференци-
альным признакам: РЧУ (раствор челюстного 
угла по градациям 0 – 1 – 2 – 3, от меньшего к 
большему, включая 0, указывающий на артику-
ляторную связь с отрицательными значениями 

РЧУ в артикуляциях согласных), СПЯ (степень 
подъёма языка от большей к меньшей: 3 – 2 - 1), 
МПЯ (место подъёма языка: переднее – среднее - 
заднее), неогублённый – огублённый при РЧУ-1, 
МПЯ-1 и 3. 

Матрица гласных звукотипов
(звукоартикуляций) языка Пекина

РЧУ/0 СПЯ/ МПЯ Переднее Среднее Заднее

1 3 i ü ĩ
椅 鱼 干椅 鱼 干

ɨ Ĩ
字 钢字 钢

ɯ u
是 树是 树

2 2 ǝ ɚ
饿 二饿 二

3 1
А

妈 麻马妈 麻马
骂吗骂吗

Результаты разработки теории фонемо-по-
зиционной матрицы слога китайского языка 
путунхуа на основе сравнения родственных и 
контрастных китайских фонологических систем 
были опубликованы в 1990 году [5, с. 72-88]. Фо-
немо-позиционные матрицы простых непро-
изводных слов обобщаются в виде числовых 
матриц от четырёхпозиционного слога до одно-
позиционного: 0123, 023, 012, 02, 21, 2, где 0 – по-
зиция реализации согласных фонем, 2 – позиция 
реализации сильных чётных гласных фонем,  
1 – позиция реализации слабых узких гласных 
левого нечёта, 3 – позиция реализации слабых 
узких гласных правого нечёта. Примеры: 0123 
guāi «послушный», 0123 guāĩ «закрывать» 关, 
0123 guāĨ 光 «свет», 012 guā «дуть» 刮, 023 gāi 
«обязан» 该, 02 gā «угол» 旮, 21 āi «междоме-
тие испуга, досады ой, ах» 哎, - ā «междометие 
удивления или восхищения. Происхождение 
фонологических позиций согласных и гласных 
обусловливается трёхфазовой инерционностью 
(экскурсия, выдержка, рекурсия, что является 
проявлением действия универсального закона 
инерции, на котором покоится всё учение о дви-
жении тел [3, с. 30]) артикуляционного движе-
ния в пределах отрицательного и положитель-
ного значений раствора челюстного угла (РЧУ) 
речевого аппарата человека считая от «отно-
сительно индифферентного» его состояния по  
В.А. Богородицкому [9, с. 12]. Например, в сло-
ге bà «папа» 3210123, где экскурсия, выдержка 
и рекурсия согласного и гласного обозначаются 
одинаковыми числами слева и справа от обще-
го нуля, с которого начинается артикуляцион-
ное движение членов СГ коартикуляции. Но так 
как звуки речи произносятся при положитель-
ном значении РЧУ, то согласные оказываются 



А.Н. Алексахин

9№ 23 (3  •  2020)

фонетически системно связанными с гласными  
[3, с. 30-79]. Данный вывод согласуется с тер-
минологическим определением согласных и 
гласных в традиционной китайской фонологии 
«иньюньсюэ». Согласные и гласные в «языке»  
语言 yŭyán соответственно обозначаются тер-
минами «шэнму» 声母 shēngmŭ и «юньму»  
韵母 yùnmŭ [ 20, с. 87], в которых имеется общая 
морфема со значением «мать» 母 mŭ, что подчёр-
кивает функциональное равенство согласных и 
гласных в языке как фонологической системе. 
В «речи» же 言语 yányŭ (в отличие от «языка»  
语言 yŭyán, («…Речь и язык предполагают друг 
друга. Они неразрывно связаны» [19, с. 9]), в 
которой проявляется фонологическая система, 
согласные обозначаются термином «цзыинь» 
子音 zĭyīn «сыновний звук» (子 zĭ «сын», 音 yīn 
«звук»), а гласные – термином «муинь» 母音 
mŭyīn «материнский звук» (母 mŭ «мать», 音 yīn 
«звук») [20, с. 25-27], что подчёркивает фонети-
ческую связанность согласных с гласными (сын 
появляется с матерью) и возможность гласных 
к самостоятельной фонетической реализации. 
Одинаковое чётное число «2» в левой и правой 
частях инерционной развёртки СГ слоговой ко-
артикуляции 3210123 раскрывает причину ис-
пользования одинаковой морфемы ‘мать’ 母 mŭ 
в терминах для описания СГ коартикуляции в 
традиционной китайской фонологии «иньюнь-
сюэ». 声母 shēngmŭ и 韵母 yùnmŭ. 

Артикуляторно-акустический контраст ши-
рокорастворных и среднерастворных связоч-
но-дифференцированных гласных пятичленных 
серий «а» и «ǝ», реализующихся в чётной пози-
ции слоговой матрицы 0123, продуктивно ис-
пользуется для образования номем в сочетании 
с узкорастворными гласными, реализующимися 
в нечётных позициях слоговой матрицы 0123. 
Е.Д. Поливанов подчёркивал сравнительную 
чёткость тембрового качества узкорастворных 
и широкорастворных гласных китайского язы-
ка [12, с. 176]. В позиции левого нечёта слоговой 
матрицы 0123 реализуются три узкорастворных 
гласных: -i-, -ü-, -u-, фонетически связанных с 
определёнными согласными и определёнными 
чётными гласными. В позиции правого нечёта 
слоговой матрицы 0123 реализуются пять узко-
растворных гласных: -i (i), , -u (o), -ĩ (n), -Ĩ (ng), 
-ɚ (r). В скобках приводится буквенное обозна-
чение гласных в орфограммах слов.

Чётные гласные являются сильными гласны-
ми, а нечётные − слабыми. В слоговой совмест-
ной реализации их взаимодействие определя-

ется фонетическим законом: чётные сильные 
гласные ассимилируют нечётные слабые по диф-
ференцированным укладам голосовых связок, 
а нечётные слабые гласные ассимилятивно дей-
ствуют на чётные сильные по укладу надгортан-
ного резонатора [3, с. 365-366]. Фонетический 
закон, раскрывая единство и своеобразие фо-
нологической и фонетической систем китайско-
го языка путунхуа, поддерживает максималь-
ную фонологизацию чётной позиции сильных 
гласных и нечётных позиций слабых гласных. 
В результате создаётся полифония слов китай-
ского языка на основе звуко-артикуляторной 
контрастности сильных и слабых гласных в чёт-
ной и нечётных позициях слоговых матриц. 

Четырёхпозиционная слоговая матрица 0123 
является самой продуктивной с точки зрения 
возможности реализации слабых узких гласных, 
благодаря их контрасту по раствору с серией 
максимально широких гласных «а». Поэтому 
а-образные гласные являются наиболее частот-
ными в словах китайского языка путунхуа. Си-
стемно возможности серии широрастворных 
гласных образовывать четырёхпозиционные 
слоги дополняются серией среднерастворных 
гласных центрального ряда «ǝ»: ǝ55 ǝ35 ǝ2114 ǝ51 ǝ0. 
В орфограммах слов китайского языка эта серия 
фонем обозначается буквами ē é ĕ è е. Например, 
è 饿饿 «голодный» , gēgе 哥哥哥哥 «старший брат», gĕi 
給給 «давать». Среднерастворные гласные обра-
зуют четырёхпозиционные слоги 0123 только в 
сочетании слабых гласных [-u-] и [-i] [-ī], реали-
зующихся в позиции левого и правого нечётов 
соответственно. Например, /guǝi2114/ 鬼鬼 «чёрт», /
guǝī2114/ 滚滚 «катиться», /huǝi51/ 会会 «уметь», /huǝī35/ 
混混 «смешивать». Но орфограммы слов таких че-
тырёхпозиционных слогов записываются тре-
мя буквами без обозначения сильных гласных 
фонем в позиции чёта. То есть, guǐ «чёрт», gǔn 
«катиться», huì «уметь», hún «смешивать». На-
рушение фонематического принципа в создании 
таких орфограмм слов, возможно, объясняется 
отсутствием фонем серии «ǝ» в фонологических 
системах южнокитайских региональных язы-
ков У, Кэ (хакка), Юэ, Минь [2, с. 14]; [3, с. 315];  
[4, с. 16]. Тем не менее, орфограмма слова «кто» 
создана в двух формах: shuí и shéi 谁谁. В послед-
ней орфограмме фонема /ǝ35/ обозначена буквой 
«é», так как без слабой гласной [-u-] в позиции 
левого нечёта позиционный аллофон фонемы  
/ǝ35/ в виде среднерастворной гласной передне-
го ряда [ɛ35] представлен в фонологических си-
стемах южнокитайских диалектов и поэтому 
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хорошо слышится южанами. Например, в мэй-
сяньском диалекте (центральный представи-
тель регионального китайского языка хакка) на 
месте серии гласных «ǝ» существуют две серии 
среднерастворных гласных переднего и заднего 
рядов: gɛu31 狗狗 «собака» и a33-gɔ33 阿哥阿哥 «старший 
брат» [2, с. 26]. А в китайском путунхуа соответ-
ственно /gǝu2114/ → [gɔu2114] «собака» и gǝ55- gǝ0 哥哥
哥哥 «старший брат». По закону тембровой асси-
миляции серия среднерастворных гласных цен-
трального ряда «ǝ» в путунхуа лабиализуется 
под влиянием слабой лабиализованной гласной, 
реализующейся в позициях левого и правого не-
чётов: 012 /guǝ2114/ → [guɔ2114] 果果 «фрукт» орфо-
грамма guŏ, 023 /gǝu2114/ → [gɔu2114] 狗狗 «собака’» 
орфограмма gŏu. В подобных орфограммах слов 
гласные фонемы серии «ǝ» обозначаются буквой 
«о»: duō 多多 «много» и dōu 都都 «обобщающее сло-
во», tuō 脱脱 «снимать одежду» и tōu 偷偷 «воровать», 
shuō 说说 «говорить» и shōu 收收 «получать». Следо-
вательно, пятичленная серия гласных фонем «ǝ» 
в орфограммах слов китайского языка путунхуа 
обозначается двумя пятичленными сериями 
букв: ē é ĕ è е и ō ó ŏ ò о. Буква «о» в орфограм-
мах слов не только обозначает позиционный ва-
риант гласных серии «ǝ», но и в композицион-
ных целях увеличивает присутствие этой буквы 
в орфограммах слов, обозначая серию огублён-
ных узкорастворных гласных «u» в сочетаниях с 
носовой узкорастворной гласной центрального 
ряда в орфограммах слов типа: dōng 东东 «восток», 
gōng 工工 «работа», hóng 红红 «красный», lóng 龙龙 
«дракон», xióng 熊熊 «медведь», jióng 窘窘 «стеснён-
ный». Такого рода орфограммы слов показыва-
ют, что буквенная запись слов китайского языка 
изначально не планировалась как их фонологи-
ческая или фонетическая транскрипция.

Серия среднерастворных гласных централь-
ного ряда «ǝ» сосуществует с ретрофлексной 
артикуляцией, образуемой загибанием кончика 
языка в направлении к куполу твёрдого нёба «ɚ»: 
ɚ35 ɚ2114 ɚ51 ɚ0. В орфограммах слов китайского 
языка эта серия фонем обозначается двумя бук-
вами в виде диграфов: ér ĕr èr еr. Например, ér 
儿儿 «сын», ĕr 耳耳 «ухо», èr 二二 «два». Серия ретроф-
лексных гласных не реализует гласную фонему 
ɚ55 (пустая клетка), так как нет слов (номем), об-
разуемых этой гласной. Буквенное обозначение 
серии ретрофлексных гласных с помощью со-
гласной буквы «r» объясняется отнесённостью 
этой буквы к серии ретрофлексных согласных 
фонем, артикулируемых смычками разной ин-
тенсивности тыльной стороны загибаемого кон-

чика языка с передней частью твёрдого нёба. С 
точки зрения СГ коартикуляции -1< 0 < +1 та-
кое буквенное обозначение показывает пере-
ход от согласной ретрофлексной артикуляции к 
гласной: r < 0 < ɚ и поэтому является системно 
мотивированным, а также экономным в количе-
стве используемых букв для обозначения фонем 
в орфограммах слов. В позиции правого нечёта 
слоговой матрицы 0123 слабая ретрофлексная 
гласная обозначается одной буквой «r» : huar55 花 花 
儿儿 «цветок». Таким образом, обнаруживается 
двойное значение буквы «r» в орфограммах слов 
китайского языка: в нулевой позиции обознача-
ет согласную rè 热热 «жар», а в позиции правого 
нечёта – слабую гласную huar55 花 儿花 儿 «цветок» 
и в сильной чётной позиции в составе диграфа 
ретрофлексную гласную èr 二二 «два».

Буквенное обозначение пяти серий узкора-
створных гласных в сильной чётной и слабых 
нечётных позициях оптимально достигается на 
основе моделируемой многозначности букв, од-
нозначно читаемых в слогах по установленным 
орфографическим правилам на основе сочета-
емости согласных и гласных фонем в слогах, а 
также слоговой сочетаемости сильных и слабых 
гласных. Буквой «i» обозначается пятичленная 
серия узкорастворных гласных переднего ряда: 
i55 i35 i2114 i51 i0, буквенное обозначение ī í ǐ ì i. При-
меры орфограмм моногласных слов, образуемых 
этими гласными: yī 一一 «один», yí 移移 «переме-
щать», yǐ 已已 «уже», yì 亿亿 «сто миллионов» (буква 
«y» не имеет фонематического значения и слу-
жит орфографическим маркером слогораздела), 
dìdi 弟弟弟弟 «младший брат» (гласные нейтрально-
го слабого уклада голосовых связок или гласные 
нейтрального тона реализуются в не первых сло-
гах слов, в данном примере во втором слоге). 

Второе значение буквы «i» это обозначение 
пятичленной серии узкорастворных гласных 
среднего ряда ряда: ɨ55 ɨ35 ɨ2114 ɨ51 ɨ0, буквенное обо-
значение ī í ǐ ì i. Примеры: zì 字字 «иероглиф», cí 
词词 «слово», sǐ 死死 «умирать». Реализация гласных 
этой серии системно связана с тремя согласными 
z c s, с которыми серия передних узких гласных 
не сочетается. Поэтому многозначность букв се-
рии «i» однозначно уточняется в слогах с тремя 
указанными согласными как серия узкораствор-
ных гласных среднего ряда.

Третье значение буквы «i» это обозначение 
пятичленной серии узкорастворных гласных за-
днего ряда: ɯ55 ɯ35 ɯ2114 ɯ51 ɯ0, буквенное обо-
значение ī í ǐ ì i. Примеры: zhǐ 纸纸 «бумага», rì 日 日 
«солнце», chī 吃吃 «кушать», shì 是是 «глагол связка». 
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Реализация гласных этой серии системно связа-
на с четырьмя согласными zh, r, ch, sh, с которы-
ми серия передних узких гласных не сочетается. 
Поэтому многозначность букв серии «i» одно-
значно уточняется в слогах с четырьмя указан-
ными согласными как серия узкорастворных 
гласных заднего ряда, с которыми серия перед-
них узких гласных не сочетается. Значения букв 
серии «i» фонематически однозначно уточняют-
ся в слогах. Это слоговой принцип письма, по-
зволяющий значительно сокращать количество 
букв алфавита [11, с. 137] В случае с китайским 
алфавитом это сокращение на целых десять букв 
для обозначения двух пятичленных серий узко-
растворных гласных. 

Буквенное обозначение серии узкораствор-
ных огублённых гласных переднего ряда ü55 ü35 

ü2114 ü51 ü осуществлено в буквах с двухэтаж-
ными диакритиками: ǖ ǘ ǚ ǜ ü. Такие буквы не-
удобны для написания, но они применены в 
орфограммах слов со смычно-проходными сре-
неязычно-твердонёбными согласными носовой 
и латеральной. Примеры: nǚ 女女 «женщина», lǘ 
驴驴 «осёл», lǚ 铝铝 «алюминий», lǜ 绿绿 «зелёный». 
Гласные этой серии сочетаются только с серией 
средеязычно-твердонёбных (палатальных) со-
гласных, для обозначения которых в алфавите 
используются специальные буквы j, q, x. В со-
четании с последними тремя согласными вместо 
букв серии «ü» используются буквы серии «u» и 
таким образом из орфограмм слов сокращаются 
громоздкие буквы с двухэтажными диакрити-
ками. Примеры: jù 巨巨 ‘огромный’», qū 区区 ‘район’ 
xŭ ‘разрешать’. В сочетании же с односерийны-
ми палатальными смычно-проходными соглас-
ными носовой и латеральной, для обозначения 
которых в алфавите нет специальных букв, при-
ходится использовать технологически неудоб-
ные буквы в немногочисленных орфограммах 
слов. В более продуктивном сочетании с серией 
узкорастворных огублённых гласных заднего 
ряда «u» смычнопроходных согласных апикаль-
но-верхнедёсенной носовой и ретрофлексной 
латеральной используются те же буквы. Приме-
ры: nŭ 努努 ‘напрягаться’, lú 炉炉 ‘печка’, lù 路路 ‘дорога’. 
Сравните с орфограммами слов nǚ 女女 ‘женщина’ 
и lǜ 绿绿 ‘зелёный’, в которых реализуются пала-
тальные согласные. Поскольку в сочетании с па-
латальными согласными j, q, x вместо букв серии 
«ü» применяются буквы серии «u», то сочетания 
этих согласных с серией узкорастворных огу-
блённых гласных заднего ряда u55 u35 u2114 u51 u в 
орфограммах слов осуществляются через букву 

«i». Примеры: jiŭ 九九 ‘девять’, qiū 秋秋 ‘осень’, xiù 袖袖 
‘рукав’. Однозначная отнесённость букв серии 
«u» с гласными одноимённой серии в сочетании 
с палатальными согласными обеспечивается до-
бавлением буквы «i», не имеющей фонематиче-
ского значения. Поэтому подобные орфограммы 
слов реализуют фонемопозиционную матрицу 
02. В орфограммах же слов с другими согласны-
ми сочетание букв «iū» «iù» имеет другое значе-
ние, а именно обозначает слабую гласную левого 
нечёта и сильную чётную гласную. Примеры: diū 
丢丢 ‘терять’, liù 六六 ‘шесть’, фонемопозиционная 
матрица 012. Фонематичность слабой гласной 
в позиции левого нечёта в этих орфограммах 
устанавливается в минимальных парах по их оп-
позиции с нулём: diū 丢丢’терять’ − dū 都都 ‘столица’, 
liù 六六 ‘шесть’ − lù 路路 ‘дорога’.

В позиции левого нечёта реализуются узкора-
створные гласные переднего ряда [i], [ű] нелаби-
ализованная и лабиализованная соответственно 
и узкорастворная лабиализованная гласная за-
днего ряда [u]. Например, tián ‘поле’ 田, tuán 团 
‘группа’, nűè 疟 ‘малярия’, lűè ‘кратко’ 略. После 
палатальных согласных в позиции левого нечёта 
слабая гласная [ű] обозначается буквой «u» по 
аналогии с обозначением сильных гласных этой 
серии. Примеры: juān 捐 ‘жертвовать’, quán 全 
‘полностью’, xuăn 选 ‘выбирать’. Буква «i» в по-
зиции левого нечёта слоговой матрицы 0123 в 
сочетании с палатальными согласными j, q, x в 
орфограммах слов типа jiàn 见 ‘видеть’, qián 钱 
‘деньги’, xiān 鲜 ‘свежий’ не имеет фонематиче-
ского значения, но имеет орфографическое зна-
чение, продолжая орфографическую аналогию 
орфограмм типа jiŭ 九九 ‘девять’, qiū 秋 ‘осень’, xiū 
修 ‘ремонтировать’, в которых используется для 
различения с орфограммами без буквы «i»: jŭ 举 
‘поднимать вверх’, qū 区 ‘район’, xū 须 ‘обязан’. В 
орфограммах типа jiàn 见 ‘видеть’ в позиции ле-
вого нечёта гласная «i» не образует оппозиции 
с нулём: jiàn равно jàn, последняя последова-
тельность букв не образует орфограмму другого 
слова. В сочетании же с апикально-верхнедёсен-
ными согласными гласная «i» в этой позиции, 
противопоставляясь нулю, образует орфограм-
му другого слова: tián 田 «поле» и tán 谈 «разго-
варивать».

Буквой «u» обозначается пятичленная серия 
узкорастворных огублённых гласных заднего 
ряда: u55 u35 u2114 u51 u0, буквенное обозначение ū 
ú ŭ ù u. Примеры орфограмм моногласных слов, 
образуемых этими гласными: wū 屋 ‘комната’, wú 
无 «не иметь», wŭ 五 «пять», wù 勿 «не» (буква 
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«w» не имеет фонематического значения и слу-
жит орфографическим маркером слогораздела 
yìwù 义务 «долг»), rènwu 任务 «задание» (гласные 
нейтрального слабого уклада голосовых связок 
или гласные нейтрального тона реализуются не в 
первых слогах слов, в данном примере во втором 
слоге). Фонемы серии «u» в сочетании с постпо-
зитивной узкой носовой гласной центрального 
ряда «Ĩ» обозначаются буквой «о». Примеры: 
dōng /duĨ55/ 东 ‘восток’, lóng /luĨ35/ 龙 ‘дракон’, gōng 
‘работа’ /guĨ55/ 工. В сочетании с серией средне-
язычно-палатальных согласных в слогах типа jiŭ 
九 ‘девять’ (фонематически / ju2114/ в отличии от 
/jű2114/ jŭ 举 ‘поднимать вверх’) при реализации 
в позиции правого нечёта 023 носовой гласной 
«Ĩ» гласные серии «u» по орфографической ана-
логии тоже обозначаются буквой «о». Примеры: 
jiŏng 炯 ‘яркий’, qióng 穷 ‘бедный’, xióng ‘медведь’ 
熊. Таким образом, на основе замещения букв 
«u» в орфограммах слов увеличивается пред-
ставленность букв «о», которыми, как говори-
лось выше, в силу действия ассимиляции глас-
ных серии «ǝ» со стороны нечётных гласных «u» 

обозначается их позиционный аллофон. В сла-
бой позиции правого нечёта гласная «u» тоже 
обозначается буквой «о». Примеры: /gau55/ gāo 
高 «высокий», /dau51/ dào 道 «дорога». Данное за-
мещение объясняется ослаблением верхнеподъ-
ёмности звукоартикуляции огублённой гласной 
«u» в сторону среднеподъёмной артикуляции 
огублённой гласной «о». 

По артикуляторным укладам надгортанного 
резонатора согласные, как и гласные, представ-
ляются в матрице, построенной по дифферен-
циальным признакам отрицательного значения 
раствор челюстного угла (РЧУ). Отрицательные 
значения РЧУ артикулируются по пяти градаци-
ям степени интенсивности смычки (СИС) под-
вижного органа артикуляции с неподвижным 
(кодируются двумя цифрами неизменной 0 и 
второй от большей интенсивности к меньшей 
04, 03, 02, 01) по пяти местам образования или 
рядам смычек (РС) от самого видимого губного-
губного. Таким образом, градуальная оппози-
ция по раствору объединяет согласные и глас-
ные в одну систему звуков речи. 

Матрица консонантизма китайского языка путунхуа в буквенном выражении
китайского алфавита

№п/п РС/СИС 032 041 000 023 014

1 Губно-губной pà
怕

bà
爸

mā
妈

wā
挖

fā
发

2 Апикально- верхнедёсенный tā
他

dà
大

ná
拿

zá
砸

cā
擦

3 Среднеязычно-твердонёбный qī
七

jī
鸡

nǚ 女
lǚ 铝

xī
西

sā
撒

4 Заднеязычно-велярный kē
科

gē
哥

yé
爷

hé
河

5 Ретрофлексный, апикально-переднетвердо-нёбный chè
撤

zhè
这

lè
乐

rè
热

shè
社

Содержание каждой согласной фонемы в 
системе консонантных противопоставлений 
(оппозиций) определяется в матричной клетке, 
образуемой пересечением РС И СИС [3, с. 239-
255]. Согласные и гласные фонемы китайского 
языка путунхуа, количественно исчисляемые в 
универсальной формуле квантитативного пред-
ставления фонологических систем 25…1: < 0 <: 
1… 34 (25 согласных и 34 гласных, в которой 
ясно демонстрируется вокальная доминанта 
фонологической системы китайского языка) [6, 
с. 277], насчитывают 59 фонем и оптимально 
обозначаются в орфограммах слов в сильных 
и слабых позициях по лингвистически научно 

обоснованным правилам орфографии 57 «ки-
таизированными буквами» (монографами и 
диграфами), разработанными на основе латин-
ских букв. Буквенная фонографическая пись-
менность китайского языка и звукобуквенный 
стандарт слов, неразрывно сосуществуя с иеро-
глифической идеографической письменностью, 
образуют уникальную ситуацию функциониро-
вания китайского языка путунхуа, определяе-
мую формулой «один язык – две письменности» 
yī yŭ shuāng wén 一语双文. Как образно пишут 
китайские языковеды, древние китайские иеро-
глифы, окрылённые буквами, летят в мир, летят 
в будущее.
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THE  LINGUISTIC  PRINCIPLES  OF  CREATING  
ALPHABET  AND  WORD  ORTHOGRAMMS  OF  

CHINESE  PUTONGHUA
Moscow

Alexey N. Aleksakhin

Moscow State Institute of International Relations (University),
76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: The Creation of the Alphabet and words spelling of Chinese Mandarin is a landmark event 
in the history of Chinese civilization. It breathes new life into ancient Chinese characters. Great “dumb” − 
the Chinese character − for the first time since 1958 has become known to the whole world by sounds of 
Beijing speech. Today the two types of writing − Chinese Mandarin traditional ideographic and innovative 
phonographic writing, in their unity, provide the linguocultural unity of the Chinese society and the prog-
ress of science and technology of China. Millions of people in China and beyond are studying the Chinese 
language based on the sound letter standard of the words of Chinese Putonghua. Letter orthogramms of 
Chinese words provide tele- and Internet communication of hundreds of millions of Chinese. Based on the 
theory of Chinese phonological system elaborated within the frames of Russian Chinese studies, the 
technology of phonological system of Chinese in the alphabet and orthogramms of words of Chinese 
Putonghua is considered for the first time. Chinese alphabet, based on Latin letters and letter-spelling 
forms of Putonghua words are a huge scientific achievement of Chinese linguists. Outstanding contribu-
tion to the creation of the alphabet and letter words of Chinese Mandarin was made by a brilliant Chinese 
linguist Zhou Youguang (1906-2011), called the «father of pinyin zimu» or Chinese alphabet in China.

Key Words: alphabet, word spelling, Chinese language, phoneme, ideographic writing, phonographic 
writing, consonant, vowel, matrix, phonetic law
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