
44 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 9 (890) / 2024

Linguistics

Научная статья
УДК 81’23

Закономерности формирования базовых ценностей
(на материале древнекитайской лингвокультуры)

О. В.Дубкова
Сианьский университет иностранных языков, Сиань, Китай
Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова,Нижний Новгород, Россия
linuan12@mail.ru

Аннотация. Цель исследования – установить закономерности эволюции базовых ценностей на основе эти-
мологического, компонентного и контекстуального анализа китайских иероглифов-аксиологем.
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ВВЕДЕНИЕ

Аксиологическая картина мира этноса представ-
ляет собой сложную многоуровневую систему по-
нятий, возникшую в результате накопления знаний
и представлений о том, что хорошо, а что плохо,
в рамках определенной лингвокультуры, репре-
зентированную средствами национального языка.
В основе значения лексем, обозначающих ценно-
сти, лежит оценка, которая выражается единицами
разных языковых уровней. Китайский язык и ки-
тайская лингвокультура в целом, на основе кото-
рых проводится исследование общей лингвистиче-
ской проблемы закономерностей формирования
ценностей,опирается на иероглифическую систему
письма и отражает древнекитайские представле-
ния об устройстве социума. Китайский язык пред-
ставляет собой ценнейший материал для диахро-
нического исследования ценностной картины мира
этноса, позволяющий последовательно верифици-
ровать все интерпретации содержания ценностей.

Цель нашего исследования – представить ос-
новные закономерности эволюции ценностей на
основе лингвистического анализа общих представ-
лений о ценностях в древнекитайской лингвокуль-
туре. В статье последовательно рассматриваются:

1) общие представления о ценностях древ-
них китайцев;

2) история формирования ценностных пред-
ставлений;

3) их репрезентация в конкретных языковых
знаках и их исторические трансформации.

Всё вышеперечисленное позволяет установить
основные закономерности эволюции ценностей.

В статье приводятся разные виды семантиче-
ского анализа слов, обозначающих ценности: ком-
понентный, этимологический и контекстуальный.
Они позволяют выявить динамические изменения
ценностной картины мира.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ. БАЗОВЫЕ
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
В ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

В современном китайском языке для обозначения
аксиологических категорий и системы ценностей
используется слово 价值观 [jiàzhíguān], которое
является новообразованием, построенным по
традиционной словообразовательной модели.
Отсутствие архаической лексемы, номинирующей
ценности,позволяет ряду китайских ученых утвер-
ждать, что в древнекитайской лингвокультуре:

1) не существовало системы ценностей1;

1См., например: [郑晓江,钟向东, 1986;李明华, 1992;钱再见, 2000] и др.

2) не было единой системы ценностей;
3) аксиологические представления зарожда-

ются в династии Шан (1554–1046 гг. до
н. э.) и складываются в правила поведения
в период Весен и Осеней (770–476 гг. до
н. э.) и эпоху Сражающихся Царств (476–
221 гг. до н. э.).

В ходе развития китайского общества нормы
поведения постоянно дополнялись и совершен-
ствовались, формируя философско-религиозную
систему ценностей, которая, в свою очередь, экс-
плицировалась в древнекитайских канонах, тракта-
тах,династийных хрониках,сводах законов и импе-
раторских указах.

Как показывает анализ древнекитайских
канонических текстов и словарей древнекитай-
ского языка, ценностные представления возника-
ют одновременно с формированием государствен-
ности и отражаются в системе норм и правил
поведения для каждого из представителей социу-
ма. Одним из первых возникает представление
о богатстве, которое предполагает наличие рабо-
чих рук и земли, затем достаток связывается
с наличием еды, вина и крыши над головой.Посте-
пенно формируется представление о принципах
поведения правителей и чиновников, так назы-
ваемой элиты (王 / ванов,诸 / чжу,侯 / хоу,士 /
ши и 子 / цзы). Нормы поведения определяются
различными религиозно-философскими школами
по-разному в зависимости от целей государствен-
ного правления и социальной системы и претер-
певают определенные изменения под влиянием
иных (неханьских) лингвокультур.

Выделенные курсивом положения можно рас-
пространить и на закономерности формирова-
ния ценностных систем в других лингвокультурах.
Специфичен лишь вопрос о том, как обозначается
в древнекитайской лингвокультуре понятие «цен-
ности» и как семантические изменения аксиологи-
ческих понятий фиксируются средствами иерогли-
фического письма.

Хотя в древнекитайской лингвокультуре не
выявлено единственного слова, обозначающего
понятие «ценность», в результате анализа древ-
некитайских текстов обнаружено, что для обо-
значения разного рода аксиологических понятий
используются слова贵 [guì] / дорогой,富 [ù] / бо-
гатый,宝 [bǎo] / ценный и 珍 [zhēn] / драгоцен-
ный, которые можно назвать древнекитайскими
знаками-аксиологемами, – словами (понятиями),
используемыми в Древнем Китае2 для обозначе-
ния ценностных отношений к реалиям.

2Древний Китай – государственное образование, существующее на
территории современного Китая с дописьменного периода до кон-
ца правления династии Цин (1911?).
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МОДИФИКАЦИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ИЕРОГЛИФА КАК ОТРАЖЕНИЕ
СТАНОВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ АКСИОЛОГЕМЫ

Сравнительно-исторический анализ показывает, что
самым древним знаком для обозначения ценно-
сти является иероглиф 贵 [guì] / дорогой. Он впер-
вые зафиксирован в записях на панцирях черепах
и костях и представляет собой изображение двух
рук и «горстки» земли, которое могло дополняться
изображением сельскохозяйственных инструмен-
тов (см. рис. 1). Сюй Чжуншу считает, что иероглиф
贵 [guì] / дорогой исторически связан с сельскохо-
зяйственной деятельностью древних китайцев, в ко-
торой ценностью считались рабочие руки, земля
и сельскохозяйственные инструменты [徐中舒, 2014,
с. 706–707]. В период Сражающихся Царств проис-
ходитизменение верхней части иероглифа: две руки
заменяются на иероглиф 臾 [kuì], вероятно, обозна-
чающий корзину из бамбука или соломы. В некото-
рых вариантах написания добавляется знак貝 [bèi] /
раковина. Отметим, что в Древнем Китае в качестве
платежных средств использовались раковины каури,
именуемые так называемыми货贝 / деньгами-моне-
тами, поэтому данным словом (иероглифом) симво-
лически обозначалось богатство, блага и ценности.
В династии Цинь (221–207 гг. до н. э.) в уставном
письме «сяочжуань» изменяется расположение ча-
стей, вверху– графема臾, внизу–贝 [徐建中, 2016,
с. 59].В данный период формируется окончательный
облик иероглифа, который тесно связан с древнеки-
тайскими представлениями о ценности.

Рис. 1.Иероглиф贵 [guì] / дорогой в династии Шан
[贵百科百度 https://baike.baidu.om/pi/贵]

Модификация графического облика иероглифа
свидетельствует о постепенном становлении аксио-
логических категорий в сознании древнекитайско-
го этноса, в основном завершающих стабилизацию
содержания в династии Хань (202 до н. э.–220 н. э.).
Продемонстрируем сказанное на примере. Так, из-
начально ценность представляют рабочие руки, что
характерно для земледельческой цивилизации, то
позже ценными считаются: 玉 [yù] / нефрит, день-
ги (贝 [bèi] / раковина), наличие 宀 [mián] / крыши
(дома),орудий труда (臾 [kuì] / (вероятно) корзина из
бамбука),畐 [ú] / сосудов для хранения еды и алко-
голя, представители власти (王 [wáng] / князь и им-
ператор),другие символы власти и могущества.Всё
это свидетельствует о развитии аксиологических
представлений древних китайцев от конкретных
к абстрактным и распространением норм и правил
на всё этническое сообщество.

Результаты сравнительного анализа происхож-
дения китайских знаков-аксиологем и графической
структуры данных слов представлены в таблице (см.
табл. 1)1.

В эпоху Сражающихся Царств возникает фоно-
грамма, или фоносемантический составной символ
珍 [zhēn] / дорогой. Известный китайский историк
и археолог Лю Сюэцин (1933–2019) указывает, что
этот иероглиф состоит из графем 王 [wáng] и 㐱
[zhěn]. Слева –王 [wáng] / правитель, император.
Изначально графема похожа на нитку нефрита,ука-
зывая на то, что император соотносится по ценно-
сти с нефритом. Справа –㐱 [zhěn], что может ука-
зывать на чтение иероглифа; в то же время слово
㐱 [zhěn] имеет значение «светящийся»,и в данном
случае означает, что сокровища обладают большим
блеском [李学勤, 2013, с. 20].

Иероглиф 玉 [yù] / нефрит как графема вхо-
дит в состав многих иероглифов современного
1В таблице 1 не отражены варианты написания, используемые
в различные периоды формирования графического образа.

Таблица 1

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЕРОГЛИФОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ «ЦЕННОСТИ»
В ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Иероглиф Значение Период
возникновения

Окончательное
формирование

Тип
иероглифа Структура иероглифа

贵 [guì] дорогой дин.Шан дин.Цинь пиктограмма 手 / рука,土 / земля

富 [ù] богатство дин.Шан дин.Хань идеограмма 宀 [mián] / крыша
畐 [ú] / сосуд для воды и еды

宝 [bǎo] ценный дин.Шан дин.Хань идеограмма 宀 / [mián]) крыша
玉 [yù] / нефрит

珍 [zhēn] дорогой эпоха Сражаю-
щихся Царств

дин.Хань фонограмма 王 [wáng] / князь
㐱 [zhěn] / светящийся
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китайского языка, обозначая «ценность» и «ценно-
сти».Первоначальное значение слова宝 [bǎo] – со-
кровища и драгоценности. Обычно говорят о珍宝 /
сокровищах, драгоценностях, 宝藏 / сокровищнице,
богатствах,宝库 / хранилище драгоценностей и т.д.
Постепенно это понятие начинает указывать и на
другие предметы, обладающие высокой материаль-
ной,а затем и духовной ценностью:宝玉 / букв. 'дра-
гоценный нефрит', 宝剑 / букв. 'драгоценный меч',
宝塔 / букв. 'драгоценная пагода' (буддийский сосуд
для хранения шариры),宝座 / букв. 'драгоценное си-
дение' (трон императора),宝卷 / букв. 'драгоценный
свиток' (баоцзюань–вид древнекитайских театраль-
ных представлений) и т. д.Из примеров следует, что
понятие «宝» [bǎo] постепенно расширяется и на-
чинает обозначать различные ценностно значимые
аспекты разных сфер социальной жизни, включая
религию и искусство.

Морфема 宝 [bǎo] / ценность активно ис-
пользуется для образования новых слов и устой-
чивых выражений. На основе анализа словарей
нами выделено 426 слов и чэнъюев, содержащих
в своем составе морфему (слово) 宝 / ценность.
Приведем несколько примеров:

• 瑰宝 / букв. ‘самоцвет’ и ‘сокровище’ (значение–
«достояние, раритет»);

• 大宝 / букв. ‘великое сокровище’ (значение –
«трон» или «престол»; «честь и слава»; «тело
человека»);

• 国宝 / букв. ‘национальное сокровище’ (значе-
ние – «достояние, ценность»);

• 文房四宝 / букв. ‘четыре сокровища кабинета
ученого’ (кисть,тушь, бумага и тушечница);

• 地不爱宝 / ради земли (территории) нельзя ску-
питься на сокровища (идиом.) и др.

В древнекитайском словаре «Шовэнь»,создан-
ным в дин. Хань, указывается, что 珍 [zhēn] тоже
самое, что и 宝 [bǎo] [许慎, 2015, с. 96]. В период
правления династии Восточная Хань (зафиксиро-
вано в текстах, датируемых 105 г. н. э.) формирует-
ся значение «редкий, превосходный, прекрасный,
изящный», которое используется для метафориче-
ского обозначения талантливого и добродетель-
ного человека, высокой добродетели и нравствен-
ности, а также деликатесов. В династии Цин поэт
Хао Исин (1757–1825) использует данное слово в
значении «придавать большое значение, высоко
ценить,беречь»,т.е. слово приобретает оценочную
коннотацию, связанную с оценкой не только мате-
риальных, но и духовных ценностей.

В словаре современного китайского языка
отмечено четыре значения слова珍 [zhēn]: 1) дра-
гоценный предмет; 2) драгоценный, имеющий

высокую ценность; 3) высоко ценимый или почи-
таемый; 4) имя собственное [现代汉语词典, 2022,
с. 1662]. Таким образом, формирование значения
слова идет от изначального обозначения словом
материальной ценности предмета к обозначению
почтительного отношения к людям, которое фор-
мируется в цинский период.

В словарях китайского языка нами выделено
201 слово и ФЕ, имеющее в своем составе морфе-
му (компонент)珍 [zhēn], например:

• 珍惜 / дорожить, беречь, ценить (время, труд,
человека и т. д.);

• 珍藏 / бережно хранить;
• 珍重 / высоко ценить, дорожить, заботиться о

своем здоровье;
• 珍贵 / дорогой, ценный;
• 珍本 / редкая и ценная древняя книга;
• 珍馐 / изысканный деликатес;
• 行珍馆 / букв. ‘заведение для изготовления дра-

гоценностей’ (значение– «кухня»);
• 山珍海味 / букв. драгоценности гор и вкус мо-

рей (значение– «изысканные яства»);
• 八珍咸粥 / букв. ‘соленая каша восьми драго-

ценностей’;
• 如获珍宝 / букв. ‘словно найти бесценное со-

кровище’ (значение– «сильно обрадоваться»).

Приведенные примеры показывают, что в соз-
нании носителей китайского языка ценность 珍
[zhēn] ассоциируется с процессом освоения разных
знаний, отраженных в древних трактатах. В частно-
сти, одно из направлений формирования понятия
ценности опирается на древнекитайские представ-
ления о культуре питания как о важной части сис-
темы церемоний и ее связи с оценкой человека.
Традиционно считается, что和谐 / гармония дости-
гается в процессе правильного приема пищи,после-
довательности употребления различных блюд, каж-
дое из которых также должно быть гармоничным,
содержать все пять вкусов и пять цветов.

В конце правления династии Восточная Хань
(в конце II в. н. э.) под влиянием неханьских языков
и культур начинает изменяться структура китайско-
го слова, формируются новые понятия, состоящие
из двух и более иероглифов, что естественно отра-
жается на структуре слов, обозначающих ценности.
Сравнительный анализ их формирования в древне-
китайской лингвокультуре и количественный ана-
лиз слов и ФЕ, содержащих иероглифы-аксиологе-
мы, представлен в таблице (см. табл. 2).

Хотя «лексикографы, отражающие состояние
словарной системы языка, не могут фиксиро-
вать изменения в значениях слов в небольшие
временные периоды, поскольку это не является
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их задачей» [Пищальникова, 2023, с. 51], они отра-
жают общие тенденции развития значений китай-
ского знака (слова). Количественный анализ слов
и ФЕ, имеющих в своем составе иероглифы-ак-
сиологемы, свидетельствует о том, что морфема
(компонент)宝 [bǎo] / ценный участвует в образо-
вании наибольшего количества слов и выражений
китайского языка (426). Для определения причин
словообразовательного потенциала необходимо
провести компонентный анализ, результаты кото-
рого представлены в таблице (см. табл. 3). На ос-
нове анализа значений слов-аксиологем в древ-
некитайском языке считаем возможным выделить
следующие семы, актуализированные в структуре
ЛЗ и считающиеся значимыми:

Сравнительный анализ признаковой зоны по-
казывает, что все ценностные категории в древ-
некитайской лингвокультуре изначально связаны
с понятием материальной ценности и происхо-
ждением ее носителей, при этом понятия проти-
вопоставляются по шкалам «уникальный – рас-
пространенный / редкий – многочисленный,
влиятельный – незначительный» (социальный

статус), «прекрасный– безобразный» (эстетическая
оценка). Базовыми семантическими категориаль-
ными признаками для формирования понятия цен-
ности являются:

1) уникальность или редкость предмета;
2) символическое ассоциирование его с до-

бродетелями китайской нации;
3) социальная значимость реалии (культурно-

историческое содержание, применение
в регулировании социальных отношений).

Принципиально то, что эти признаки формиру-
ются последовательно, в разные исторические пе-
риоды актуализируются разные аксиологические
признакислова.При этом графический облик слова
определяет его семантическую структуру и его сло-
вообразовательный потенциал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование становления ценностных систем
других лингвокультур, осуществленное в послед-
нее время рядом отечественных ученых, позво-
ляет соотнести сделанные нами выводы с уже

Таблица 2

ПЕРИОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОНЯТИЙ «ЦЕННОСТЬ»
В ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Иероглиф Первая фиксация
ценностного значения

Окончательное
формирование значения

Количество слов
и ФЕ с данным ком-

понентом
贵 [guì] дорогой период Весен и Осеней эпоха Сражающихся Царств 369

富 [ù] богатство Западная Хань
(202 г.до н.э.–8 г.н.э.)

дин.Лян
(502–557) 273

宝 [bǎo] ценный Западная Хань Китайская Республика
(1912–1949) 426

珍 [zhēn] дорогой эпоха Сражающихся Царств дин.Цин (1616 (или 1644)–1911) 201

Таблица 3

КОНТРАСТИВНЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ «ЦЕННОСТИ»
В ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Признак 贵 [guì] 富 [fù] 宝 [bǎo] 珍 [zhēn]

дорогой + + + +
редкий + - + +
ценный + - + +
богатый + + - -
многочисленный - + - -
благородный + + + +
влиятельный + + - +
способный, талантливый - - - +
прекрасный + - + +
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известными положениями лингвоаксиологии и ак-
центировать следующее.

Как правило,ценностные категории формиру-
ются стихийно и последовательно,модифицируясь
под влиянием совокупности социально-полити-
ческих и иных культурных факторов. Изначально
они формируются на основе уникальности для со-
циума ряда материальных предметов. Они могут
быть различными в разных культурах, но всегда
характеризуются редкой встречаемостью.

Такие предметы могут приобретать символи-
ческую функцию и номинировать свойства и ка-
чества, ценные для социума и одобряемые им, что
способствует постепенному формированию мо-
ральных ценностей.

Символическое содержание может модифици-
роваться, а вместе с ним изменяется и содержание

ценностей, представляющих собой внутренне ди-
намичную систему, хотя и обладающую неустойчи-
вым равновесием в каждый исторический период
существования этноса / социума.

В каждой конкретной лингвокультуре спосо-
бы репрезентации ценностей могут иметь осо-
бенности, связанные со структурным типом языка,
особенностями его письменности и другими фак-
торами. Вероятно, этимоны слов, обозначающих
базовые ценности, могут порождаться на основе
разных признаков, но всегда связанных с пред-
ставлением оценки в конкретном языке.Так, в ста-
тье было показано, что ядром древнекитайского
понятия «ценность» является признак 贵 / доро-
гой, который постепенно ассоциируется с други-
ми, образуя современное сложное аксиологиче-
ское понятие.
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