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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию двух философских категорий — 

трансцендентного и имманентного применительно к языку. На примере китайского 

языкового знака 龙 lóng (дракон) показано, что основой формирования значений 

знака могут быть как трансцендентные, так и имманентные факторы. Предполагает-

ся, что существо, впоследствии обозначенное знаком 龙 lóng, первоначально пред-

ставляло собой объект-медиатор, форму имманентизации трансцендентных принци-

пов упорядочения в предметной форме.  
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Понятия трансцендентное — имманентное тесно взаимосвязаны и позна-

ются только при сопоставлении друг с другом. Условно говоря, они соотносятся 
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между собой как внутреннее — внешнее. Философская категория трансцендент-

ного уходит корнями в античную философию. Согласно И. Канту, трансцендент-

ное (от лат. transcendens (transcendentis) — перешагивающий, выходящий за пре-

делы) обозначает то, что выходит за пределы возможного опыта и недосягаемо 

внешнему исследованию [6, с. 333]. Напротив, имманентное (от лат. immanens 

(immanentis) — пребывающий в чем-либо, свойственный чему-либо) — это то, 

что атрибутивно предмету, внутренне присуще вещи или процессу, свойственно 

качеству, характеризует самость изнутри [6, с. 333].  

Представляя собой особый лингвокультурный феномен, языковой знак в 

своем значении аккумулирует элементы трансцендентного и имманентного от-

дельно взятой лингвокультуры [5, с. 166]. В данной статье это будет рассмотрено 

на примере китайского языкового знака龙 lóng (дракон). Данный знак относится 

к числу наиболее древних знаков, возникших на заре китайской цивилизации. Он 

встречается уже в ранних надписях цзягувэнь (XIV–XI вв. до н. э.). Именно по-

этому с точки зрения трансцендентного содержания он представляет собой пре-

красный материал для изучения.  

Языковой знак возникает не одномоментно, он представляет собой результат 

процесса семиозиса, зачастую занимающего весьма длительный период времени. 

То, что сейчас воспринимается нами как цельная единица, в действительности 

представляет собой сложное образование, некоторые части которого являются 

неявными, а иные и вовсе не могут быть даже логически выведены. В этом слу-

чае мы сталкиваемся с трансцендентной стороной знака — теми его аспектами, 

которые недосягаемы для непосредственного наблюдения. Отмечают, что транс-

цендентное — это та сумма потенциальных смыслов, которой может быть наде-

лен объект [4, с. 39]. Одна из причин трудностей определения трансцендентного 

заключается в том, что оно, как правило, конвенционально, культурно обуслов-

лено, а не выводится напрямую из свойств самого объекта (в отличие от имма-

нентного). В то же время, конвенциональность не устанавливается произвольно. 

Так, отмечается, что любая конвенциональность, сколь бы специфична она ни 

была, может возникнуть исключительно на основе межсубъектной объективации 

тех или иных сторон феномена, выступающего предметом конвенции и закреп-

ления смысла этой конвенции в стандартной, по крайней мере для данного куль-

турного контекста, знаковой форме [4, с. 170]. 

Являясь порождением трансцендентного и имманентного отдельно рассмат-

риваемой лингвокультуры, языковой знак отражает тот или иной культурный 

феномен. Именно трансцендентное начало нередко лежит в основе вторичных 

значений знака. Сумма потенциальных нереализованных семантических значе-

ний, имплицитно сокрытая в отчужденном объекте, мерцает как сфера трансцен-

дентного [4, с. 39]. Проблема в том, что наблюдению доступны лишь те транс-

цендентные смыслы, которые уже стали имманентными (что логически следует 

из самих терминов). Часть же первоначальных смыслов либо утрачена, либо про-

является опосредованно, например, в виде коннотаций. Не случайно именно 

культурные коннотации очень часто не имеют явного обоснования с точки зре-

ния не-носителей лингвокультуры. Выявление трансцендентного языкового зна-

ка не может ограничиваться лишь анализом собственно языковых средств, оно 
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требует более глубинного анализа, привлекающего данные истории, философии 

и других отраслей научного знания. 

Пока знаковая форма служит онтологическим репрезентантом означаемого и 

синкретически слита с ним… его собственная онтология не осознаётся… Но сто-

ит рефлексии добраться до самой онтологии знаковой формы и выявить её им-

манентную природу, как она начинает жить собственной жизнью, вне своих от-

ношений с означающим, связь с которым становится всё более и более условной. 

Так запускается бесконечный процесс продуцирования «знака знака», «образа 

образа» и т. д. В этом направлении семиозис действительно не имеет конца [4,  

с. 174–175]. Вышесказанное вполне и прежде всего можно отнести и к языку, 

поскольку в нем, как ни в чем ином, проявляется процесс «бесконечного», вто-

ричного семиозиса. Языковой знак приобретает в речи не свойственные ему ра-

нее смыслы, которые затем могут закрепиться в языке в качестве компонентов 

значения. 

Проф. А. А. Маслов считает, что первоначально китайские лун (龙 lóng) бы-

ли не драконами, а духами, либо медиумами (шаманами), которые впускали в 

себя этих духов, перевоплощаясь, таким образом, в них [3, с. 104]. Одновременно 

он не исключает возможности того, что за указанным образом скрывался амби-

валентный человеко-дух или человеко-стихия [3, с. 98]. Известно, что шаман в 

древних культах являлся посредником в отношениях между духами и людьми, 

медиатором между сакральным и профанным мирами [2, с. 18]. 

Возникшая функция (общение с духами) требовала образа деятеля. А по-

скольку данная функция была связана со сферой сакрального, трансцендентного, 

то и исполнитель ее должен был соответствовать. В качестве его образного во-

площения и возникло существо лун (по мнению А. А. Маслова, воплощавшее в 

себе одновременно и шамана и духа, в которого он перевоплощался). Кроме того, 

лун считались проводниками в царство мертвых. Лишь позднее данный образ сме-

нился зооморфным мифическим образом, известным нам как китайский дракон. 

Лун в данном случае выступил в качестве объекта-медиатора, то есть «ис-

кусственного феномена, являющегося формой имманентизации трансцендент-

ных принципов упорядочения в предметной форме» [4, с. 173]. Не будучи рав-

ным самому себе, объект-медиатор выполняет знаковую функцию.  

Языковой же знак 龙 lóng в данном случае представляет собой то, что по вы-

ражению А. А. Пелипенко и И. Г. Яковенко, является «знаком знака» [4, с. 174–

175]. Иными словами, 龙 lóng выступает в качестве знака культурного образа, в 

свою очередь выполняющего знаковую функцию.  

По мнению А. А. Маслова, именно посредническая функция проводника в 

царство духов и мертвых является причиной того, что в дальнейшем дракон (как 

«наследник» лун) стал символом китайского императора — посредника между 

Небом и Землей [3, с. 200]. Данное значение реализовано в выражениях «真龙天

子 zhēn lóng tiān zǐ ‘истинный дракон — сын неба’», «金龙 jīnlóng ‘золотой дра-

кон’» [1], описывающих императора.  

Возможно, что способность перевоплощенного в лун шамана «договари-

ваться» с духами лежит также и в основе такой приписываемой китайскому дра-

кону функции, как управление стихиями. Так, согласно народным верованиям, 

дракон-божество мог создавать тучи, дождь, гром и ветер, управлять реками, 
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вследствие чего жизнь народа напрямую зависела от его благосклонности.  

В данном смысле знак 龙 lóng используется в сехоуюй (недоговорке-

иносказании) 龙王爷过江一风大雨大 lóngwangyé guò jiāng fēng dà yǔ dà ‘Царь 

драконов (Лун-ван) переходит реку — сильный ветер, сильный дождь’ [7]. Об-

разное значение фразеологизма беда; смута; беспорядки позволяет судить об 

отношении древних китайцев к номинируемому лексемой 龙王爷 lóngwangyé 

денотату — всесильному дракону-божеству, внушающему трепет.  

У 龙 lóng есть и значения, имеющие имманентную основу. Например, значе-

ние крупное древнее пресмыкающееся вероятнее основано на внешнем сходстве 

(мифическое пресмыкающееся — реальное пресмыкающееся). В результате в 

названиях большинства древних рептилий присутствует иероглиф 龙 lóng: 恐龙
kǒnglóng динозавр (букв. ‘страшный дракон’); 鱼龙 yúlóng ихтиозавр (букв. ‘ры-

ба-дракон’);飞龙 fēilóng птерозавр (букв. ‘летающий дракон’). 

Таким образом, трансцендентное реализуется в имманентном: действия сил 

природы, смерть — для всего того, что люди не могли объяснить, они создавали 

более или менее понятные для них образы. Впоследствии данные образы подвер-

гались дальнейшей трансформации, в результате которых уходили все дальше от 

исходного, однако продолжали испытывать на себе его влияние. Языковой знак, 

вербализующий соответствующий культурный образ, явно или неявно несет в 

своем содержании определенные элементы исходного образа. 
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Abstract. The article is devoted to two philosophical categories — transcendental and im-

manent as applied to a language. It is demonstrated with the example of Chinese lingual 

sign 龙 lóng (dragon) that both transcendental and immanent factors can be basis for shap-

ing of meaning. It is assumed that a creauture later designated by the sign 龙 lóng was ini-

tially an object-mediator, a form of immanentization of sequencing transcendental princi-

ples in objective form. 

Keywords: transcendental, immanent, lingual sign, Chinese dragon, Chinese language. 
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Аннотация. В данной статье описана история становления и развития чайной тор-

говли в Древнем и Средневековом Китае. Автор последовательно рассматривает чай 

как сельскохозяйственную культуру, как элемент товарно-денежных отношений, 

важный источник пополнения государственного бюджета и часть финансовой си-

стемы страны, а также как инструмент внешнеполитического давления на сопре-

дельные кочевые народы. На протяжении всей истории Китая чай играл важную 

роль в культурной и хозяйственной жизни страны. Так, в Древнем Китае чай ис-

пользовался в основном как подношение императору и способ поощрения импера-

тором высшей знати, а во времена династии Тан, после постройки Великого канала, 

от чайной торговли уже напрямую зависело экономическое благосостояние империи 

и ее внешнеполитическая стабильность, так как чай был меновым товаром для по-

полнения армии лошадьми, а зависимость кочевников от потребления чая преврати-

лась в инструмент контроля над кочевниками императорским правительством. 

Ключевые слова: чайная торговля, меновая торговля, история чая, китайский чай, 

династия Тан. 
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История взаимоотношений разных культур может строиться на основании 

противостояния и сотрудничества. Обычно в исторической науке большее вни-

мание уделяется истории войн, а история взаимодействия, сотрудничества, ко-

операции часто остается за скобками. Нами кажется важным и интересным вос-

полнить этот пробел в историческом знании и на примере рассмотрения истории 

становления и развития чайной торговли в Китае проследить те формы мирного 


