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Аннотация 

Статья посвящена анализу роли римских и арабских цифр в китайской семиотиче-

ской системе. Арабские цифры, вошедшие в обиход в Китае в начале XX в., получили 

с тех пор широкое распространение, а в последние двадцать лет приобрели еще одну 

функцию в семиотической системе китайского языка: замещение иероглифов цифрами 

в сфере Интернета и мобильной связи в составе цифровых слов и фраз. При этом, в отли-

чие от традиционных китайских цифр-иероглифов, арабские цифры, являясь математиче-

скими знаками, не обладают статусом лексических единиц. Римские цифры получили 

крайне узкое применение в Китае: их можно встретить в официально-деловой докумен-

тации, оформленной по западному типу, а также некоторых учебных изданиях. Столь 

узкий спектр применения римских цифр объясняется тем, что их функции в китайском 

языке выполняют символы традиционных комплектов Небесные стволы и Земные ветви. 
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Введение 

Происходящие в мире процессы глобализации, в том числе лингвистическо-

го характера, оказывают влияние и на такую довольно замкнутую и консерва-

тивную семиотическую систему, как китайская. Однако в Китае языковые изме-

нения по возможности управляемы и дозированы [1, с. 13; 2, с. 1–18]. В резуль-

тате глобализации семиотическая система Китая приняла латинский алфавит для 

обозначения фонетической транскрипции, а также арабские и римские цифры. 

О возникновении арабских (или индийских) цифр и истории их проникновения 

в Европу, а затем и распространения по всему миру написано очень много (см., 

например, [3–6]). Однако информации об их судьбе в Китае (прежде всего в 

лингвистическом отношении) в отечественной синологии недостаточно, что де-

лает настоящую работу актуальной. Имея целью изучить функционирование араб-

ских и римских цифр в современной китайской семиотической системе, в настоя-

щей статье предполагаем решение ряда задач теоретического и практического 

плана. Среди теоретических задач видится, во-первых, необходимость краткого 

обзора истории арабских и римских цифр в Поднебесной, который может пролить 

свет на некоторые особенности китайских числительных; во-вторых, определение 

семиотического статуса арабских цифр в недавно появившихся в китайском 
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языке цифровых словах и фразах. Прагматической задачей данного исследова-

ния является рассмотрение и анализ использования арабских и римских цифр 

наряду с исконно китайскими. 

Особенности китайской системы счисления 

Прежде всего, обозначим отличия китайской и арабской систем нумерации. 

Во-первых, система записи арабскими цифрами позиционна, то есть разряд 

цифры определяется ее положением. В отличие от арабской, китайская система 

записи чисел мультипликативна, поскольку используется умножение. Напри-

мер, число 49 023 можно представить как 4 × 10000 + 9 × 1000 + 2 × 10 + 3. Вот 

как объясняет соотношение позиционной и мультипликативной систем записи 

чисел автор первой книги на русском языке, посвященной развитию математики 

в Китае (со II в. до н. э. по IV в. н. э.), Э.И. Березкина: «…Если в нашей (то есть 

арабской. – Л.Б.) письменной позиционной нумерации для каждого разряда 

нужна одна цифра, а ее значение, принадлежность к разряду определяется в за-

висимости от ее положения в ряду других цифр, в китайской нужны два знака: 

цифра и название разряда. Как видим, китайская система счисления с мульти-

пликативным принципом записи очень близка к позиционной. <…> Стоит только 

в ней опустить названия разрядов и ввести нуль, как она превратится в позици-

онную» [7, с. 74]. 

Во-вторых, немаловажным отличием китайской дореформенной системы за-

писи чисел от прочих являлось направление числовой записи: до реформ пись-

менности в первой половине ХХ в. оно производилось сверху вниз, а столбцы 

располагались справа налево. В настоящий момент иероглифы записываются 

слева направо. 

В-третьих, арабская система записи десятерична, имеет 10 символов (от 0 

до 9), в то время как самый распространенный в Китае комплект обычных цифр-

иероглифов 小写 xiǎoxiě содержит 11 цифр и варианты записи нуля и двойки 

(零/〇 líng/líng, 一 yī, 二/两 èr/liǎng, 三 sān, 四 sì, 五 wǔ, 六 liù, 七 qī, 八 bā, 九 jiǔ, 

十 shí – итого 13 символов). Тем не менее он, как и арабский, является десяте-

ричным. Однако при десятеричности число «десять» должно было быть запи-

сано двумя цифрами (*一十 yīshí), а в китайском варианте одна цифра (十 shí). 

Разумеется, она является разрядной, и единица при обозначении числа «десять» 

опускается (十 shí вместо 一十 yīshí), тогда как при обозначении прочих десятков 

цифра, указывающая на количество разрядов, присутствует (二十 èrshí ‘два-

дцать’, 三十 sānshí ‘тридцать’). В случае использования арабских цифр наиме-

нования разрядов никогда не опускаются. Поэтому представляется возможным 

констатировать, что, будучи десятеричной, система записи китайскими цифрами-

иероглифами имеет свои отличительные особенности. 

Кроме того, в Поднебесной функционирует и недесятеричная система счисле-

ния – традиционные китайские комплекты порядковых числительных Земные  

ветви (地支 dì zhī) представляют собой двенадцатеричную систему символов: 子 zǐ, 

丑 chǒu, 寅 yín, 卯 mǎo, 辰 chén, 巳 sì, 午 wǔ, 未 wèi, 申 shēn, 酉 yǒu, 戌 xū, 亥 hài. 

К слову, в отношении наличия недесятеричных систем китайцы не уникальны: 
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двадцатеричная система счета была у индейцев племени майя, шестидесятерич-

ная – в древнем Вавилоне и др. [7, с. 74]. 

Проникновение арабских цифр в Китай 

Интересно отметить, что, несмотря на наименование «арабский», страной 

происхождения рассматриваемого комплекта цифр является Индия. Арабы лишь 

доработали их, и впоследствии через них цифры распространились по миру. 

В Древней Индии (VIII – VII вв. до н. э. [6, с. 157]) было два комплекта 

цифр, или нумераций, все с основанием десять: брахми и кхарошти. Именно 

система брахми обладала индивидуальными знаками от одного до девяти, и су-

ществует точка зрения, что именно они являются прародителями нынешних 

арабских цифр [6, с. 157; 7, с. 76]. 

В 773 г. некий индийский астроном передал индийские цифры арабам, ко-

торые соединили их с греческими и реформировали, породив арабские цифры. 

В индийских цифрах не было нуля, и для его обозначения использовалась точка. 

Затем арабские цифры проникли в Европу и только к XVI в. обрели нынешний 

облик [6, с. 157]. Тем не менее в арабском и персидском языках эти цифры 

присутствуют в древнем виде. Те черты, которые переняли современные араб-

ские цифры у комплектов своих предшественников, можно увидеть в табл. 1. 
 

Табл. 1 

Соотношение графического облика современных цифр с древними арабскими и индий-

скими 

Совре-

менные 

цифры 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Араб-

ские 

цифры 
          

Индий-

ские 

цифры 
          

 

Арабские цифры прижились в Китае с третьей попытки. Первая имела место 

приблизительно в IX в., когда арабские (индийские) цифры вместе с индийской 

астрономией проникли в Поднебесную. Но из-за того, что донорская система 

записи цифр сильно отличалась от китайской манеры записи с помощью бам-

буковых палочек на специальной доске (筹算 chóu suàn), они не были восприняты.  

Период «второй волны» проникновения арабских цифр в Поднебесную 

приходится примерно на XIII – XV вв. н. э.1 Именно с того времени арабские 

цифры стали называть иноземными (коммерческими) цифрами (洋字码 yáng 

zìmǎ) [6, с. 157–158]. Но из-за того, что система записи в Китае в то время была 

                                                      
1
 Это могло произойти в XIII в. [6, с. 157–158] или после XIV в. н. э. [7, с. 3]. Второе следует из утвер-

ждения Э.И. Березкиной, которая пишет, что «математика в Китае развивалась с глубокой древности более 

или менее самостоятельно и достигла своего наибольшего развития к XIV в. н. э. Далее в Китай проникает 

западная математика…» [7, с. 3]. 
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вертикальной, а арабские цифры записываются горизонтально, то последние 

вновь не получили распространения.  

Таким образом, до ХХ в. попытки проникновения арабских и римских цифр 

в Китай не увенчивались успехом. Однако в начале ХХ в. стечение различных 

экстралингвистических (иностранная интервенция и внедрение иностранного 

капитала), а также лингвистических обстоятельств (реформа китайской письмен-

ности, изменение направления китайского текста, графическая простота арабских 

цифр) создало благодатную почву для принятия данных комплектов цифр.  

Существует теория, выдвинутая В. Кацем (Victor J. Katz) во втором изда-

нии книги “A History of Mathematics”, о том, что «прародители» используемых 

ныне арабских цифр попали в Индию из Китая. Он пишет, что следы индийской 

счетной системы могут быть найдены в Китае и связаны с китайскими счетными 

досками. Данные устройства были переносными, и посещавшие Индию китай-

ские торговцы привозили их с собой. В. Кац предполагает, что индусы заинтере-

совались идеей использования всего лишь девяти символов, но переняли толь-

ко те, которые были графически близки уже имеющимся у них. Затем они усо-

вершенствовали китайскую систему счета палочками посредством использова-

ния одного символа для каждого разряда вместо сочетания двух видов симво-

лов. Необходимость записывать цифры вместо раскладывания палочек на счет-

ной доске вынудила индийцев использовать точку, а позже кружок для обозна-

чения пустого места на счетной доске. Всё это предположительно произошло 

до VIII в. н. э. [4, р. 453]. 

Так или иначе, фраза Д.И. Менделеева о том, что «число, выраженное деся-

тичным знаком, прочтет и немец, и русский, и араб, и янки одинаково» (цит. по 

[8, с. 22]), в начале прошлого столетия получила дополнение: китаец также смо-

жет прочитать записанные данным образом числа. А нижеприведенное утвер-

ждение Д. Смита (D.E. Smith) и Л. Карпински (L.Ch. Karpinski), авторов специ-

ального подробного исследования, посвященного истории индийско-арабских 

цифр и впервые опубликованного в 1911 г., о том, что арабские цифры неизвест-

ны большому количеству людей, потеряло актуальность после того, как в совре-

менном мире самая густонаселенная страна – Китай – присоединилась к актив-

ному использованию арабских цифр: «Мы так привыкли к цифрам, которые но-

сят дезориентирующее название “арабские”, и так широко их применение в Ев-

ропе и обеих Америках, что нам трудно осознать, что их применение в коммер-

ческих операциях – это дело всего лишь последних четырех столетий, и на сего-

дняшний день они неизвестны очень большой части человечества»2 [9, с. 3].  

Арабские цифры в китайском языке: нормативная база 

Совместное существование нескольких комплектов цифр в Китае регули-

руется государственным стандартом «Общие правила записи чисел в публика-

циях» (中华人民共和国国家标准 GBT 15835-2011 出版物上数字用法的规定 

Zhōnghuá rénmín gònghéguó guójiā biāozhǔn GBT 15835-2011 chūbǎnwù shàng 

                                                      
2
 Перевод здесь и далее с английского и китайского языков наш. – Л.Б.  
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shùzì yòngfǎ de guīdìng3. Его основное содержание касается разграничения упо-

требления обычных цифр (小写 xiǎoxiě) и их арабских аналогов. Согласно дан-

ному документу, обычные цифры-иероглифы используются для записи официаль-

ных торжественных событий: 十一届二中全会 shí jiè sān zhōng quánhuì ‘2-й пле-

нум ЦК 10-го созыва’. В том случае, когда число содержит небольшое количе-

ство цифр, оно может быть записано либо арабскими, либо обычными цифрами: 

10 天 или 十天 shí tiān ‘десять дней’; 3 个月 или 三个月 sān gè yuè ‘три месяца’; 

2020年2月15日 или 二〇二〇年二月十五日 èr líng èr líng nián èr yuè shíwǔ rì ‘пят-

надцатое февраля две тысячи двадцатого года’. Комбинировать арабские и 

обычные цифры возможно в записи количественного числительного с большим 

количеством цифр (например, 1347 651 254 или 13亿4765万1254 13 yì 4765 wàn 

1254). Для придания числовому выражению графической четкости рекомендуется 

запись арабскими цифрами (中山路 3 号 Zhōngshān lù 3 hào ‘ул. Сунь Ятсена, 

д. 3’). Арабские цифры в составе заимствованных лексических единиц сохра-

няются в китайской записи (5G手机 5G shǒujī ‘мобильный телефон с 5G’; 

G8峰会 G8 fēnghuì ‘саммит «Большой восьмерки»’). 

Графическое сходство при обозначении нуля арабскими (0) и китайскими 

цифрами обычного комплекта (〇 líng) вызывает определенную путаницу. При-

чина заключается в отсутствии нуля в китайской системе счисления, поскольку 

«в ней всякий раз указывается, к какому разряду принадлежит цифра. Если раз-

ряд не назван, значит, у числа его нет» [7, с. 73–74]. Этот аспект также регули-

руется вышеуказанным ГОСТом (см. п. 5.2.5). 

Проблема семиотического статуса арабских цифр 

при замещении ими иероглифов 

Арабские цифры в семиотической системе китайского языка имеют статус 

цифр, то есть математических знаков. Этим они отличаются от таких языковых 

знаков, как обычные цифры (小写 xiǎoxiě), Небесные стволы и Земные ветви 

(干支 gānzhī), сучжоуские цифры (苏州花码 sūzhōu huāmǎ).  

Основной функцией арабских цифр, наряду с прочими видами цифр, явля-

ется «обозначение суммы или функционирование в качестве символов для прове-

дения вычислений» (数字的主要功能是用来表示数目或作为计算数量的文字符号 

Shùzì de zhǔyào gōngnéng shì yòng lái biǎoshì shùmù huò zuòwéi jìsuàn shùliàng de 

wénzì fúhào) [2, с. 1].  

Однако в последние годы в связи с развитием технологий и процессов гло-

бализации арабские цифры получили новую, совсем иную роль в семиотиче-

ской системе китайского языка: замещение иероглифов цифрами в сфере Интер-

нета и мобильной связи. В англоязычной литературе для обозначения данного 

феномена встречаются термины “code-mixing” (‘смешение кодов’), “use of 

numerals beyond cardinal/ordinal meanings” (‘использование цифр в функциях, не 

связанных с обозначением количественных и порядковых числительных’), “uses 

of Arabic numerals with non-numeric meanings” (‘использование арабских цифр 

                                                      
3
 GBT 15835-2011. 出版物上数字用法的规定. = ГОСТ 15835-2011. Общие правила записи чисел в пуб-

ликациях. URL: http://www.doc88.com/p-8106148835604.html. 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%B1%8A%E4%B8%89%E4%B8%AD%E5%85%A8%E4%BC%9A
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в функциях, не связанных с нумерацией’) или “non-canonical uses of Arabic 

numerals” (‘нетрадиционное использование арабских цифр’). В китайском языке 

явление замены иероглифов цифрами называется 数字密码 shùzì mìmǎ ‘цифро-

вые коды’. По-русски подобные наборы цифр, служащие для замещения иеро-

глифов, называются цифровыми фразами [10, с. 87]. В качестве примера можно 

привести одну из самых распространенных цифровых фраз: 520 wǔ èr líng, ко-

торая своим фонетическим обликом напоминает 我爱你 wǒ ài nǐ со значением 

‘Я люблю тебя’. В качестве дополнительных примеров рассмотрим случаи, ко-

гда цифра 5 wǔ в определенном контексте обретает значение 无 wú ‘нет’ на ос-

нове фонетического сходства, а цифровая запись 13 920 не только может озна-

чать ‘тринадцать тысяч девятьсот двадцать’, но и получает дополнительное зна-

чение: 一生就爱你 Yī shēng jiù ài nǐ ‘Всю жизнь люблю только тебя’. Исследова-

ниями замещения иероглифов арабскими цифрами занимался ряд китайских 

лингвистов [11–20]. В России в настоящее время большинство исследований, 

посвященных описанию процессов словообразования в современном китай-

ском языке (особенно под влиянием сети Интернет), также не обходят внима-

нием данный вопрос [21–27]. Среди них есть работы, целиком посвященные 

этой проблематике [10].  

Поликодовые или полностью цифровые слова являются очень подвижным 

лексическим пластом в любом языке. В китайском языке омофония дает больше 

возможностей процессу «цифровизации» лексики по сравнению с другими (не то-

нальными) языками. Поэтому арабские цифры в новом семиотическом статусе 

в китайском языке представляют собой весьма перспективный исследовательский 

материал.  

В настоящей работе мы хотели бы дать ответ на вопрос о том, каков новый 

семиотический статус арабских цифр в составе цифровых слов и фраз: это по-

прежнему математические знаки или же их можно назвать языковыми знаками?  

Для ответа на поставленный вопрос обратимся к описанному Ч. Моррисом 

процессу семиозиса (функционирования знака), в котором есть четыре фактора: 

1) то, что выступает как знак (знаконоситель); 

2) то, на что указывает знак (десигнат); 

3) воздействие, в силу которого соответствующая вещь оказывается для ин-

терпретатора знаком (интерпретанта); 

4) сам интерпретатор [28, с. 46]. 

В случае функционирования цифровой фразы или слова процесс семиозиса 

выглядит следующим образом. На основе сходства фонетического облика 

иероглифа (слова) и цифры в рамках первого фактора знаконосителем вместо 

иероглифа выступает цифра. При этом такое сходство не всегда точное, что 

хорошо видно из сравнения фонетической транскрипции цифровой фразы или 

слова с оригиналом в приведенных выше примерах. В процессе семиозиса клю-

чевую роль играет интерпретатор: он либо воспринимает, трактует знак, либо – 

нет. Это происходит потому, что значение цифровых фраз понятно не всем но-

сителям языка. Для успешной коммуникации интерпретатор должен перекоди-

ровать цифру обратно в иероглиф, что позволит идентифицировать десигнат. 
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Третий фактор (воздействие) способствует правильной интерпретации (пере-

кодировке) цифры в языковой знак (иероглиф).  

Из этого следует, что цифры не замещают полностью иероглифы, а только 

«отсылают» к ним. В результате иероглифо-цифровой перекодировки происходит 

понимание интерпретатором цифровых слов и фраз на основе языковых знаков, 

которыми, как видно, арабские цифры в анализируемых случаях не являются.  

Римские цифры в Китае 

Что касается римских цифр4, то в Европе они отошли на второй план после 

появления арабских, однако не исчезли полностью. И по сей день римские 

цифры активно используются для упорядочивания организационной структуры 

документов, текстов; при летоисчислении, обозначении монархов.  

Римские цифры графическим обликом и принципами обозначения напоми-

нают древние китайские сучжоуские цифры, которые выглядят следующим обра-

зом: 〡 (1), 〢 (2), 〣 (3), 〤 (4), 〥 (5), 〦 (6), 〧 (7), 〨 (8), 〩 (9), 十 (10) [29, с. 43]. 

Во-первых, четко прослеживается сходство первых трех цифр в обоих комплек-

тах: 〡 и I, 〢 и II, 〣 и III. Во-вторых, цифра «пять» также обнаруживает общие 

графические черты в двух вариантах: 〥 и V. В-третьих, в обоих комплектах 

цифра «десять» обозначена символами с перекрещивающимися линиями: 十 и X. 

В-четвертых, по мере увеличения числа наблюдается общий принцип прибав-

ления к первому пятку (выраженному верхней вертикальной линией у сучжо-

уских цифр и галочкой (V) у римских цифр) нижних горизонтальных и верти-

кальных линий (一 и I) соответственно: 〦 и VI, 〧 и VII, 〨 и VIII.  

Несмотря на указанные общие черты, мы ни в коем случае не беремся 

утверждать, что комплекты римских и сучжоуских цифр каким-либо образом 

пересекались или подверглись взаимному влиянию. На наш взгляд, подобная 

графическая схожесть, во-первых, обусловлена использованием для счета паль-

цев и, во-вторых, свидетельствует о способности человеческого мозга опреде-

ленным образом структурировать действительность.  

Римские цифры, тем не менее, не получили широкого распространения 

в Поднебесной в связи с тем, что их нишу занимают символы Небесные стволы 

и Земные ветви (干支 gānzhī) [30], поэтому применяются они в основном в офици-

ально-деловой документации, структурированной по западному образцу. Напри-

мер, в таких китайских изданиях, как монографии, учебники и диссертации, стра-

ницы, содержащие вступительную часть, обозначаются римскими цифрами, а ну-

мерация страниц основной части издания происходит посредством арабских цифр. 

Заключение 

Китай является государством, которое верно хранит свои традиции, в том 

числе лингвистические, несмотря на глобализационные процессы. С уверенностью 

можно констатировать, что заимствованные комплекты арабских и римских цифр 

                                                      
4
 На ошибочность распространенного мнения о происхождении римских числовых знаков от букв указывает 

И.Я. Депман, поскольку они «возникли на итальянской почве задолго до появления там алфавита», а в позднюю 

римскую эпоху произошло «некоторое сближение начертания» [3, с. 57]. 
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встроились в систему числовой записи Китая, не вытеснив при этом традици-

онные комплекты цифр. Слова Д. Бернала о том, что «арабские цифры сделали 

арифметику доступной любому грамотному человеку, а до этого она была тай-

ной не для всех» (цит. по [8, с. 23]), можно с полным правом отнести и к Под-

небесной. Именно в результате языковых реформ, нацеленных на ликвидацию 

безграмотности, арабские цифры и отчасти римские стали частью семиотиче-

ской системы китайского языка в начале ХХ в. А уже спустя сто лет (крайне 

малый по историческим меркам период) арабские цифры проявили себя с но-

вой стороны, появившись в цифровых словах и фразах. 
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Abstract 

The role of Roman and Arabic numbers in the Chinese semiotic system was analyzed. It was found 

that the use of Roman numbers in the Chinese language is extremely restricted: they only occur in official 

documents executed in accordance with the Western traditions and in some educational editions, which 

is due to the fact that the functions of Roman numerals are commonly carried out by the Chinese characters 

belonging to the traditional Heavenly Stems and Earthly Branches sets. On the contrary, Arabic num-

bers are widespread. They originated in India and penetrated into China at the third attempt in the early 

20th century. The failures of the first two attempts are explained by such fundamental differences of 

the Chinese writing system from the Western one as the direction of the text (down from the top and 

right to left) and the multiplicity of writing. With the Chinese language reforms, Arabic numbers were 

introduced in Mandarin. Having penetrated into the Chinese semiotic system, Arabic numbers became 

so widespread that a state standard was produced to regulate their co-existence with the traditional Chinese 

characters of numbers. Besides, Arabic numbers have acquired another important function in the Mandarin 

semiotic system over the last twenty years: they replace characters in the sphere of Internet and mobile-

phone interaction. However, in contrast to other numbers in Mandarin, Arabic numbers, as mathematical 

signs, are devoid of the status of lexical units. Therefore, despite their extensive use, the functions of 

Arabic numbers in Mandarin are strictly limited. 

Keywords: Chinese language, Chinese semiotic system, Arabic numbers, Roman numbers, numerals, 

digital words and phrases 
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