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В статье демонстрируется алгоритм построения метамодели периодизации 

истории языка с идеографическим типом письменности. Доказывается значимость 

идеографического типа письменности как фактора, отражающего феноменологию 

языка изолирующего типа. В связи с этим вводится понятие принципа 

феноменологической адекватности, раскрываются особенности данного принципа 

как принципа моделирования изоморфной, адекватной, функциональной, полной 

модели объекта изучения, использующегося в качестве критерия при 

моделировании в виде диахронической мета-систематизации опыта периодизации 

истории китайского языка. Вводится и обосновывается понятие диахронической 

мета-систематизации как вида моделирования при построении моделей 

периодизации истории языка. Устанавливаются 17 моделей периодизации истории 

китайского языка, представленных в работах европейских, отечественных и 

китайских лингвистов. Осуществляется критический анализ данных моделей на 

предмет их соответствия критерию феноменологической адекватности; 

отграничивается четырёхуровневая десятичленная модель Сян Си. Освещается 

современный взгляд на вопрос периодизации истории китайской письменности; 

устанавливается модель Лу Сисина. Демонстрируется процесс совмещения 

модели периодизации истории китайского языка с моделью периодизации истории 

письменности, результатом которого является совмещенная модель, отражающая 

эволюцию письменности, эволюционные сдвиги на всех уровнях языковой 

системы, а также аспекты внешней истории языка. 

Ключевые слова: китайский язык, идеография, тип письменности, история, 

периодизация, моделирование, принцип, феноменология, адекватность, 

метамодель, мета-систематизация, алгоритм. 
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O. Y. Voronina  

The algorithm of meta-model constructing  

of the Chinese language history periodization 

The article demonstrates the algorithm of metamodel constructing of periodization 

of history of the language with ideographic type of writing. The importance of 

ideographic type of writing as a factor reflecting the phenomenology of an isolating 

language is proved. Due to this fact, the notion of the principle of phenomenological 

adequacy is applied; the peculiarity of this principle as the principle of constructing 

isomorphic, adequate, functional, complete model of the research object is explained. 

The article highlights that this principle is used as a criterion of modeling in the form of 

diachronic meta-systematization of the experience of periodization of the history of the 

Chinese language. Therefore, the notion of diachronic meta-systematization as type of 

modeling of periodization of the history of a language is introduced and proved. There 

are seventeen models of periodization of the history of the Chinese language defined in 

the works of European, Russian and Chinese linguists. Critical analysis of these models 

is conducted in order to find out whether they are made according to the criterion of 

phenomenological adequacy; as a result, the four-level ten-period model by Xiang Xi is 

selected. The article also illustrates the modern view on the issue of periodization of the 

history of ideographic writing, the model by Lu Xixing is founded out. The process of 

combining of the model of periodization of the history of the language with the model 

of periodization of the history of ideographic writing is demonstrated. At the end of the 

article there is a combined model reflecting the evolution of ideographic writing, 

changes on every level of the language system and extra-linguistic facts of the language 

history represented. 

Key words: the Chinese language, ideography, type of writing, history, 

periodization, modeling, principle, phenomenology, adequacy, meta-model, meta-

systematization, algorithm. 

 

Введение 

Рубеж XX-XXI вв., как известно, 

является периодом господства ко-

гнитивно-дискурсивной парадигмы 

в лингвистике. Однако, несмотря на 

смещение фокуса внимания линг-

вистов, подходы к анализу языко-

вых явлений, выработанные в рам-

ках сравнительно-исторической и 

структурной парадигм, не теряют 

своей значимости и в настоящее 

время. Изучение истории языка 

представляет собой один из важ-

нейших аспектов, формирующих 

целостное представление о языке 

как сложном феномене. Исследова-

ние языка в ретроспективе даёт 

возможность лучше понять онтоло-

гию языка, более объективно оце-

нить современное состояние и 

спрогнозировать направление его 

развития. Тем не менее, на сего-

дняшний день многие вопросы ис-

торического языкознания до сих 

пор остаются открытыми.  



Мир русскоговорящих стран 

О. Ю. Воронина 68 

Одним из вопросов, требующих 

дальнейшей разработки, является 

выработка критериев и подходов к 

периодизации истории языка, учи-

тывающих его специфику. Накоп-

ленный опыт в данной области, по-

лученный преимущественно на ма-

териале языков с фонетическим 

способом оформления грамматиче-

ской и лексической структуры, по-

казывает, что при построении пери-

одизации истории языка, то есть 

модели эволюции языка, в качестве 

опорных принимаются либо 

экстралингвистические, либо ин-

тралингвистические факторы, при 

том, что оба подхода представляют-

ся достаточно условными [Скрели-

на, 2005, с. 32]. При явном прояв-

лении языковых показателей уров-

невого характера именно данные 

показатели учитываются для уста-

новления периодов и хронологиза-

ции. При этом при создании моде-

лей периодизации в качестве ос-

новного показателя эволюционных 

изменений, особая значимость при-

даётся фонетическому критерию 

[Аракин, 2003, с. 23; Филичева, 

2003, с. 16]. Однако для языков 

изолирующего типа со скрытой 

грамматикой, формирование и 

функционирование которых обу-

словлено идиоэтническим факто-

ром письменности, фонетический 

критерий не является релевантным.  

Актуальность исследования 

определяется важностью дальнейше-

го развития диахронической лингви-

стики в области разработки историо-

графических оснований в исследова-

нии истории языка и необходимо-

стью изучения опыта моделирования 

периодизации истории языка с учё-

том идиоэтнического фактора пись-

менности, репрезентированного в его 

феноменологии. 

В качестве объекта исследова-

ния выступают модели периодиза-

ции истории языка с идеографиче-

ским типом письменности, пред-

ставленные в работах западных 

(Б. Карлгрена, А. Масперо, У. Бакс-

тера и др.), китайских (Хаун Дянь-

чэна, Люй Шусяна, Чжоу Цзумо и 

др.) и отечественных (С. А. Старо-

стина, М. В. Софронова, 

С. Е. Яхонтова и др.) лингвистов.  

Предмет исследования – подхо-

ды к периодизации истории языка с 

идеографическим типом письмен-

ности, выделяемые в реализован-

ных моделях.  

Цель состоит в демонстрации ал-

горитма структурирования метамо-

дели периодизации истории языка.  

Выдвижение данной цели обу-

словило постановку следующих 

задач: 

1) установить важность идиоэт-

нического фактора связи типа 

структуры языка и типа письмен-

ности; 

2) описать сущностные характе-

ристики метода моделирования и 

его применение при анализе языка 

в диахронии; 

3) определить виды моделей пе-

риодизации истории китайского 

языка в работах европейских и ки-

тайских лингвистов; 
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4) осуществить критический 

анализ данных моделей; 

5) осуществить диахроническую 

мета-систематизацию опыта перио-

дизации истории китайского языка. 

Для решения поставленных за-

дач использовались следующие ме-

тоды: описание, систематизация, 

классификация, моделирование, 

сравнение. 

1. Важность фактора 

письменности для языка 

изолирующего типа 

Наиболее ярким представителем 

языка изолирующего типа с идео-

графической письменностью вы-

ступает китайский язык. Иероглиф 

(пиктограмма/идеограмма) пред-

ставляет собой ключевой элемент 

коррелятивного или ассоциативного 

типа мышления. Характерной осо-

бенностью данного типа мышления 

является классификационизм, и ге-

нерализация как особый способ 

обобщения, то есть представление 

класса объектов посредством выде-

ления из класса самого характерно-

го объекта в качестве наиболее ти-

пичного представителя [Кобзев, 

2006, с. 419-420]. Занимая важней-

шее место в этнокультурном созна-

нии китайцев, иероглифический 

знак, формирует культуру письмен-

ного знака [Торчинов, 2007, с. 31].  

Иероглиф есть первоисточник куль-

туры, базирующейся на представ-

лении об атомарном, целостном 

факте. Являясь основополагающим 

идиоэтническим фактором, обу-

словленным взаимосвязью языка, 

культуры, мышления, фактор иеро-

глифической письменности оказы-

вает значительное влияние на фе-

номенологические характеристики 

китайского языка как в синхронии, 

так и в диахронии. 

2. Авторская модель эволюция 

языка как метатеория 

Как отмечалось ранее, периоди-

зация истории языка рассматрива-

ется как особое видение исследова-

теля или его авторская модель эво-

люции языка. Любая модель долж-

на обладать определенными харак-

теристиками такими как изоморф-

ность, точность, формальность, не-

противоречивость, функциональ-

ность. То есть модель должна объ-

ективно соответствовать познавае-

мому объекту относительно вы-

бранного множества его характери-

стик и свойств. 

По мнению Ю. Д.  Апресяна, 

выступая в качестве объекта иссле-

дования, авторская модель перио-

дизации истории языка, является 

теорией теории, или метатеорией 

[Апресян, 1966, с. 100]. В настоя-

щий момент в историографическом 

плане исследования выделяется 

более десятка моделей периодиза-

ции истории китайского языка, ко-

торые так или иначе отвечают 

принципу моделирования сложно-

организованных объектов [Ворони-

на, 2017, с. 62].  
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3. Диахроническая  

мета-систематизация моделей 

истории языка 

с идеографическим типом 

письменности 

Разнообразие подходов, резуль-
татов выделения периодов в исто-
рии китайского языка обосновывает 
необходимость осуществления диа-
хронической мета-систематизации, 
являющейся видом моделирования, 
который реализуется в следующем 
алгоритме анализа:  

1. выявление и систематизация 
существующих в настоящее время 
моделей периодизации истории 
языка как объекта изучения;  

2. критическое рассмотрение 
данных моделей на предмет их 
адекватности объекту-оригиналу;  

3. создание более адекватной 
модели объекта изучения.  

Приставка «мета-» (от греч. 
μετα- «после», «о себе», «следую-
щее за») [СЭС, 1985, с. 792] в дан-
ном термине предполагает установ-
ление и анализ существующих мо-
делей, внутри которых получены 
данные и, на этой основе, пере-
осмысление сущностных характе-
ристик   изучаемого объекта.  

Диахроническая мета-
систематизация реализуется в соот-
ветствии с принципом феноменоло-
гической адекватности, который 
предполагает изучение объекта в 
его целостности, и создание, таким 
образом, адекватной, функциональ-
ной, полной модели.  

Принцип феноменологической 
адекватности используется в каче-

стве интегрального базового крите-
рия при моделировании в виде диа-
хронической мета-систематизации 
опыта периодизации истории ки-
тайского языка. В связи с этим, он, 
исходя из положения о познании 
сущности объекта через его явле-
ние, должен учитывать тип языка, 
эволюционные интралингвистиче-
ские сдвиги на всех уровнях языко-
вой системы, а также экстралинг-
вистические факты истории языка.  

Учитывая важность идиоэтниче-
ского фактора письменности, отме-
ченную выше, критерий феномено-
логической адекватности при моде-
лировании периодизации истории 
китайского языка должен учиты-
вать и периодизацию истории ки-
тайской письменности. Только в 
этом случае модель периодизации 
можно считать адекватной исследу-
емому объекту – оригиналу.  

Для реализации первых двух 
этапов мета-систематизации нами 
было отобрано и проанализировано 
на предмет соответствия суще-
ствующих моделей критерию фе-
номенологической адекватности 
17 моделей периодизации истории 
китайского языка как европейских, 
так и китайских авторов: 

Б. Карлгрена [高本汉, 2003, с. 21], 

А. Масперо [马伯乐, 2005, с. 2], 

С. А. Старостина [Старостин, 1989, 

с. 432], Хуан Дяньчэна [黄典诚, 

1993, с. 7], М. В. Крюкова и Хуан 
Шуин [Крюков, 1978а, с. 6-7], Люй 

Шусяна [吕叔湘, 1985, с. 1], Пань 

Юньчжуна [潘允中, 1982, с. 18], 

М. В. Софронова [Софронов, 2007, 
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с.154,188], С. Е. Яхонтова [Яхонтов, 

1965, с. 7], Чжоу Цзумо [周祖谟, 

2004, с. 9-18], Ван Ли [王力, 2009, 

с. 43-44], Сян Си [向熹, 1998, с.40], 

У. Бакстера [Baxter, 1992,  с. 175], 

Дж. Нормана [罗杰瑞, 1995, с. 23], 

Э. Пуллиблэнка [蒲立本, 1999, с. 2], 

И. С. Гуревич и И. Т. Зограф [Гуре-
вич, 1982, с. 3], Цзян Цзичэна 

[蒋冀骋, 1991, с. 7]. Из данного 

списка моделей, в свою очередь, бы-
ло отобрано 12 первых моделей. Вы-
бор был осуществлён на основании 
аспекта типичности, а также актив-
ности использования данных моде-
лей в теоретическом и практическом 
планах.  

При описании моделей исполь-
зовались понятия «уровневости» и 
«членности», послужившие крите-
риями их систематизации. Под 
уровнем понимается определенная 
подсистема языка, а под членно-
стью – количество выделенных в 
периодизации периодов [Воронина, 
2017, с. 63]. На основе данных кри-
териев было установлено четыре 
типа моделей: одноуровневые че-
тырех-, пяти-, шести- и десяти-

членные, двухуровневые трех-, се-
ми- и восьмичленные, трехуровне-
вая шестичленная, а также четы-
рехуровневые пяти-, семи- и деся-
тичленные.  

Дальнейший анализ показал, что 
только четырехуровневая десяти-
членная модель Сян Си соответ-
ствует критерию уровневости и 
наиболее приближена к реальной 
феноменологии языка в диахронии. 

Приступая к реализации третье-
го этапа диахронической мета-
систематизации, нами был рас-
смотрен вопрос о периодизации 
истории китайской письменности. 
Установлен современный взгляд на 
данный вопрос в грамматологии, 
нашедший отражение в модели Лу 

Сисина [陆锡兴, 2017]. 

Далее было осуществлено совме-
щение модели периодизации истории 
китайского языка Сян Си с моделью 
периодизации истории китайской 
письменности Лу Сисина. При этом 
модель Сян Си, ввиду полноты учёта 
феноменологических свойств китай-
ского языка, была принята в качестве 
опорной (см. Табл. 1).  

Таблица 1. 

Процесс построения совмещённой модели мета-систематизации 

Модель Сян Си Модель Лу Сисина 

Древнекитайский (XVIII в. до 

н.э. – III в. н.э.):   

ранний (XVIII – XI вв. до н.э.);  

 

 

средний (XI – II вв. до н.э.); 

 

 

поздний (II до н.э. – III н.э.);   

Древнекитайский (XVII – III вв. до н.э.):   

 

      эпохи Шан-Инь, Западная Чжоу  

      (XVII – VIII вв. до н.э.); 

         Восточная Чжоу (VIII – III вв. до н.э.); 

        эпоха Цинь (221 – 206 гг. до н.э.); 

      
        

      эпоха Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.);              
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Модель Сян Си Модель Лу Сисина 

Среднекитайский (III – XII вв.):  

 

ранний (III – VI вв.); 

 

средний (VII – X вв.); 

 

поздний (X – XII вв.);  

 

Новокитайский (XIII в. – начало 

XX в.): 

ранний (XIII – XIV вв.); 

средний (XIV – начало XIX вв.);  

поздний (1840 г. – 1919 г.);  

 

Современный (1919 г.  – настоя-

щий момент) 

  Среднекитайский (III в. до н.э. – XIV в.): 
     
      эпоха Шести династий (III – VI вв.); 
      

       эпохи Суй, Тан (VI – X вв.); 

        

       эпоха Сун (X – XIII вв.) 

    эпоха Юань (XIII – XIV вв.); 

   Новокитайский (XIV в. – начало XX в.): 

 

       

     эпохи Мин, Цин  

     (XIV в. – первая половина XIX в.); 

      эпоха Цин  

   (вторая половина XIX в. – начало XX в.); 

       Современный (1919 г. –  

настоящий момент) 

 

Заключение 

В результате диахронической 

мета-систематизации модели пери-

одизации истории китайского языка 

Сян Си с моделью периодизации 

истории китайской письменности 

Лу Сисина была получена модель, 

которая имеет интегральный харак-

тер. Периодизация в совмещённой 

модели представлена четырьмя 

крупными периодами – древнеки-

тайским, среднекитайским, новоки-

тайским и современным.  Каждый 

период демонстрирует эволюцию 

идеографической письменности как 

сущностного показателя этнокогни-

тивного своеобразия языка, эволю-

ционные сдвиги и тенденции на 

фонетическом, грамматическом, 

лексическом уровнях, а также учи-

тывает экстралингвистические фак-

ты истории китайского языка. 
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