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Аннотация. В настоящее время одним из актуальных направлений 

рассмотрения литературных произведений является лингвокультурный анализ, 

позволяющий осмысленно говорить о межкультурной коммуникации и 

знакомиться с особенностями разных народов через восприятие произведений 

искусства. Особого внимания заслуживают тексты, отражающие особенности той 

или иной культуры и дающие возможность сопоставительного описания взглядов 

разных народов на концептуально значимые понятия. В связи с подъемом 

межкультурных связей России и Китая в настоящее время особую актуальность 

приобретают темы, связанные с анализом знаковых для КНР символов, образов, 

понятий, способствующих восприятию китайской темы. Авторы статьи считают, 

что лакуны в восприятии образа Китая может помочь ликвидировать обращение к 

китайской поэзии, поскольку она остается для русскоязычного читателя 

практически неизвестной, несмотря на пристальный интерес к ней в Китае. 

Авторами подчеркивается, что в основе китайской письменности, отличающейся 

от фонетического письма, лежит представление об иероглифе как «тени» объекта, 

поэтому каллиграфический образ требует комплексной многоуровневой 

интерпретации. В статье рассмотрены семантические компоненты метафор с 

лексемой «иероглиф» в произведениях современных китайских поэтов, 

концептуально отражающие особенности культуры Китая. Иероглиф, выступая 

семантическим коррелятом поэзии, связывается с представлениями о ценностной, 

эмоционально-чувственной и декоративной природе. Авторами предложен анализ 

стихотворения И Ша «я неправильно написанный иероглиф», композиционно 

выстроенного на развертывании метафоры-копулы и в силу этого позволяющего 

предложить двойную интерпретацию: иероглиф как символ традиционной 

китайской культуры и иероглиф как символ национальной поэтической традиции.  
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Abstract. Currently, one of the topical areas of studying literary works is linguistic-

cultural analysis, which helps to speak sensibly about intercultural communication and 

get acquainted with the characteristics of different peoples through understanding works 

of art. Particular attention should be paid to texts reflecting the specifics of a particular 

culture and providing a comparative description of different peoples' views of 

conceptually significant concepts. In connection with the rise of intercultural ties 

between Russia and China, topics related to the analysis of Chinese significant symbols, 

images, and concepts helping to understand the Chinese theme are currently of 

particular relevance. The authors of the article believe that the gaps in perceiving 

China's image can be filled by turning to Chinese poetry, since it remains virtually 

unknown to Russian readers, despite the keen interest in it in China. The authors 

emphasize that Chinese writing, which differs from phonetic writing, is based on the 

idea of the hieroglyph as a “shadow” of the object, so the calligraphic image requires a 

complex multi-level interpretation. The article examines the semantic components of 

metaphors with the lexeme “hieroglyph” in the works of modern Chinese poets, 

reflecting conceptual specifics of Chinese culture. The hieroglyph, acting as a semantic 

correlate of poetry, is associated with notions of value, emotional and decorative nature. 

The authors offer an analysis of Yi Sha's poem “I am a misspelled hieroglyph”,  built on 

the unfolding metaphor-copula and  offering a double interpretation: a hieroglyph as a 

symbol of traditional Chinese culture and a hieroglyph as a symbol of the national 

poetic tradition. 

Keywords: linguistic cultureme; hieroglyph; cultural code; metaphor; Yi Sha; 

modern Chinese poetry 
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Введение 

В настоящее время одним из ак-

туальных направлений рассмотре-

ния литературных произведений 

является лингвокультурный анализ, 

позволяющий осмысленно говорить 

о межкультурной коммуникации и 

знакомиться с особенностями раз-

ных народов через восприятие про-

изведений искусства. В этой связи 

особую значимость получают тек-

сты, концептуально отражающие 

особенности той или иной культу-

ры. Особенно ценной при таком 

подходе становится возможность 

сопоставительного описания взгля-

дов того или иного народа на кон-

цептуально значимые понятия. 

В последнее время наблюдается 

подъем межкультурных связей Рос-

сии и Китая. В связи с этим стано-

вится актуальным рассматривать 

знаковые для КНР символы, обра-

зы, понятия, способствующие вос-

приятию китайской темы, в том 

числе на материале китайской поэ-

зии, которая до сих пор остается 

для русскоязычного читателя прак-

тически неизвестной, в том числе в 

силу отсутствия достаточного ко-

личества переводчиков и, соответ-

ственно, переводов. При этом со-

временная поэзия – явление очень 

динамичное, ее отличают пере-

осмысление национальной поэти-

ческой традиции, невиданная ранее 

свобода слова и самовыражения, 

разнообразие форм и тем, а интерес 

к ней в Китае значительно выше, 

чем в других странах. Знакомство с 

культурой Китая возможно начать с 

обращения к стихотворению «я не-

правильно написанный иеро-

глиф…» (我是一笔被写错的汉字) 

представителя третьего поколения 

«новой» поэзии – известного со-

временного поэта, писателя и пере-

водчика, преподавателя Сианьского 

университета иностранных языков 

И Ша (псевдоним У Вэнь-цзяня). 

Он, по словам поэта и главы одного 

из самых крупных частных изда-

тельств в Китае Шэнь Хаобо, 

«единственный из всех поэтов 90-х, 

кто обладает истинно модернизиро-

ванным <читай, постмодернист-

ским> сознанием» [Китайская поэ-

зия сегодня, 2017, с. 263]. Вместе с 

тем его поэзия обладает «адаптив-

ностью», «реалистичностью», «ки-

тайским колоритом», и написана 

разговорным стихом, то есть обла-

дает всеми чертами, которые при-

менительно к современной китай-

ской поэзии в целом И Ша сформу-

лировал в интервью Юлии Дрейзис 

[Дрейзис. Традиция … ]. Вместе с 

установкой на то, что стихотворе-

ние должно быть понятно каждому 

вне зависимости от его опыта и 

уровня образования и социального 
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бэкграунда, эти отличительные 

особенности его поэтики позволя-

ют, работая с его текстами в сту-

денческой аудитории, акцентиро-

вать внимание на лингвокультуро-

логическом потенциале текста. 

Методы исследования 

Сочетание филологического 

анализа текста с инструментами 

концептуального анализа позволяет 

выявить уровни актуализации куль-

турных смыслов, возникающих в 

сознании рецепиентов (в том числе 

инофонов), при обращении к стихо-

творению И Ша «я неправильно 

написанный иероглиф…» [И Ша], 

определить особенности функцио-

нирования лингвокультуремы 

«иероглиф» в составе метафоры, 

поскольку в метафорах наиболее 

ярко отражается национальная спе-

цифика мировосприятия, что поз-

воляет рассматривать анализ и ин-

терпретацию художественных об-

разов, в основе которых лежит ме-

тафора, как способ изучения когни-

тивных процессов не только инди-

видуального, но и национального 

самосознания. 

Результаты исследования 

Метафора-копула (метафора-

дефиниция), лежащая в основе сти-

хотворения И Ша «я неправильно 

написанный иероглиф…», развер-

тываясь, организует композицию 

всего текста. Такие метафоры не 

сравнивают, а приравнивают, выра-

жая отношения тождества. 

В. Полухина, исследуя грамматику 

метафор в поэзии И. Бродского, по 

отношению к копулам отмечает: 

«Данная грамматическая структура 

позволяет создавать метафоры, об-

ладающие афористической силой и 

волнующей парадоксальностью» 

[Полухина, 1986, с. 71]. Метафора-

копула «я неправильно написанный 

иероглиф» становится способом 

самоидентификации лирического 

субъекта, указание на который вы-

ражено личным местоимением «я». 

Лирический субъект отождествляет 

себя с письменным знаком-образом, 

который, являясь способом концеп-

туализации мира в китайской куль-

туре, в большой мере отражает ми-

ровоззрение китайцев и определяет 

их ментальность. Более того, 

Хань Дун, которого называют од-

ним из самых влиятельных аван-

гардных поэтов Китая, формулируя 

свое отношение к китайской поэти-

ческой традиции, отмечает, что вся 

ее суть «сконцентрирована в иеро-

глифе и нашем способе восприятия 

через него» [Дрейзис, Непоэтиче-

ское слово]. В мифе о происхожде-

нии китайской письменности «за-

ключена идея о главенстве челове-

ческого творчества над материаль-

ным миром», поскольку именно 

творчество предполагает «познание 

сущностных вещей, над которыми 

не властно время» [Грауз]. Не слу-

чайно, иероглиф, будучи семанти-

ческим коррелятом поэзии, связы-

вается с представлениями о ценно-

сти как духовной, так и материаль-

ной (драгоценности) и категории 

прекрасного: «Кто б не хотел, / 

Чтоб <…> каждый иероглиф был 
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звездою» [Цзян Хэ, 2007, с. 81]; 

«Иероглифы живут в поэзии, / И 

превращаются в звёзды любви» 

[Сяо Сю]; «Стихи превратили 

иероглифы в жемчуга» [Сяо Сю]. 

В основе китайской письменно-

сти, которая существенно отлича-

ется от фонетического письма тем, 

что следует за письменным знаком, 

лежит представление об иероглифе 

как «тени» объекта, в силу чего 

каллиграфический образ требует 

комплексного многоуровневого 

синтетического восприятия, отсы-

лающего к визуально-ритмической 

референции смысла [Куланина, 

2017, с. 285]. Так, в четверостишии 

основоположника современной ки-

тайской литературы Лу Синя «汉字

有三美» подчеркивается, что иеро-

глифический образ одновременно 

воздействует на зрение, слух и ду-

шу, чтобы как можно полнее и точ-

нее выразить сообщение, заклю-

ченное в иероглифе. Представления 

об эмоционально-чувственной при-

роде иероглифа находят отражение 

в стихотворении Юнь Хэ «Носталь-

гия» (乡愁): 

…коли стихов не напишешь, 

можешь, кисть подняв, 

густою, как тушь, ностальгией 

вывести иероглиф 

«дом» [Юнь Хэ]. 

В стихотворении «Первые стро-

фы о весне» из цикла «Красная све-

ча» (1923) Вэнь Идо, для которого 

свойственны обращение к декора-

тивности пейзажной лирики, синтез 

китайской и европейской поэтиче-

ских техник, использует сравнение, 

основанное на метафорическом пе-

реносе «ветви – иероглифы», акту-

ализирующее визуальный опыт по-

эта и ассоциативно отсылающее к 

шедеврам каллиграфии мастера 

скорописного «травяного» стиля 

Хуай-су: 

 

А тонкие, сухие ветки вяза 

Приход весны не замечают вовсе; 

Они к беседке старой прилепили 

В голубизне чешуйчатого неба 

Иероглифами их можно 

счесть, 

Шедевром каллиграфии тон-

чайшей. 

Так по почтовой голубой бумаге 

Прошлась бы кисть монаха Ху-

ай-су [Вэнь Идо]. 

Овладение каллиграфией связа-

но в китайской культуре с пред-

ставлением о мудрости. Как отме-

чается китайскими филологами, 

для мировосприятия китайцев и 

восточной философии «главное – 

познать истину, найти идеал, отыс-

кать правильное решение, не допу-

стить ошибок, что отражено в тра-

диции многократно писать иеро-

глиф в стремлении к совершен-

ству» [Чжэн, 2017, с. 204]. Если в 

культурах, опирающихся на прин-

ципы фонетического письма, нет 

такого пристально внимательного 

отношения к письменному знаку – 

букве, а допущенная в слове ошиб-

ка практически не может помешать 

его целостному восприятию или 
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привести к непониманию смысла, 

то в китайском языке существует 

несколько вариантов обозначения 

«неправильного иероглифа»: 别字 – 

«иероглиф, написанный или произ-

несённый неправильно; другое 

(вымышленное) имя, псевдоним»; 

錯字  – неправильно написанный 

иероглиф; описка, опечатка, ошиб-

ка; а также фразеологическая еди-

ница 白字 («бай цзы») – буквально 

«белый иероглиф  – ошибочный 

иероглиф (написанный вместо сво-

его омонима или прочитанный не-

правильно), равен отсутствию нуж-

ного иероглифа. И Ша останавли-

вается на варианте 錯字, наиболее 

часто употребляемом по отноше-

нию к ученическим ошибкам. И 

образный ряд стихотворения, ха-

рактерный для поэтики И Ша как 

представителя народного направле-

ния: деревенская школа, классная 

доска, дети/школьники, учительни-

ца, меловая пыль, допускает двой-

ную интерпретацию этого текста. 

Так, если мы актуализируем отно-

шения тождественности, рассмат-

ривая «нарочито “голый” язык» 

[Дрейзис], разговорность, отказ от 

тропики при развертывании основ-

ной метафоры, отметим, если, 

например, скрыть от читателя вто-

рой компонент копулы, не позволит 

однозначно определить лингвокуль-

турную специфику текста как ки-

тайского, то стихотворение получа-

ет характер метаязыкового рефлек-

сива. Так, обратим внимание, что 

автор подчеркивает важность не 

только отсутствия ошибки, но и 

своевременного ее устранения: 

«абсолютно» неправильно напи-

санный иероглиф «сбивает с толку 

школьников», он не имеет смысла и 

должен быть стерт, перестав суще-

ствовать как факт культуры. При 

этом вневременной характер текста 

(в стихотворении дважды повторя-

ется фраза «не упомнить в каком 

году») позволяет говорить об актуа-

лизации представлений о ценности 

иероглифа во все времена китай-

ской истории, подтверждает тради-

ционность китайской культуры, 

«вечность» нравственных катего-

рий, обозначаемых иероглифами. 

Актуализация отношений упо-

добления («я как неправильно 

написанный иероглиф») позволяет 

интерпретировать весь текст ино-

сказательно, в контексте продол-

жающихся дискуссий о ценности 

«народной» поэзии, в ходе которых 

поэт стал одним из самых люби-

мым объектом нападок. В этом 

ключе финальная строка, актуали-

зируя мотив метаморфозы, позво-

ляет говорить о взаимовлиянии по-

этов, относящихся к различным 

поколениям и школам. 

Заключение 

Таким образом, лингвокультуро-

логическое осмысление метафор с 

лексемой «иероглиф» помогает 

глубже понять один из наиболее 

значимых культурных феноменов 

Китая, не имеющих полных экви-

валентов в русском языке, – иеро-

глиф – и определить устойчивые 

коды культуры, свойственной ки-
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тайцам, что, в свою очередь, позво-

ляет вычленить культурные и поэ-

тические смыслы, заложенные в 

стихотворении одного из самых 

интересных на сегодняшний день 

китайских поэтов. По мнению Гу-

анцзе Чжэн, «иероглиф является 

одним из наиболее ярких символов, 

ассоциируемых в представлении 

русского человека с Китаем <…> в 

образе иероглифа для представите-

ля нации, оперирующей лишь еди-

ницами фонетического письма, 

диалектически сочетаются два ос-

новных свойства – красота, изыс-

канность, с одной стороны, и таин-

ственность, непонятность, с дру-

гой» [Чжэн, 2017, с. 203]. И если 

представления о красоте и совер-

шенстве китайского письменного 

знака актуализированы и в китай-

ской парадигме, то «таинствен-

ность и непонятность» задают па-

радигму восприятия извне по пре-

имуществу. Отметим, что внешний 

взгляд допускает и точку зрения, 

невозможную в рамках китайской 

парадигмы. Так, сопоставление че-

ловека с иероглифом реализуется 

И. Бродским в «Письмах династии 

Минь» в парадоксальном сравне-

нии: «…человек уродлив и стра-

шен, как иероглиф, / как любые 

другие неразборчивые письме-

на…». Понимаемая широко декора-

тивность иероглифики напрямую 

связана для поэта с обезличиванием 

человека в восточной культуре 

[Ратке, 2010; Оразбекова, 2020], 

традиционализмом как способом 

вытеснения реального мира. 
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