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ОТ АВТОРА

Данная книга представляет собой вузовский курс лексико-
логии китайского языка и предназначается в качестве учебно-
го пособия для студентов пединститутов. Она может быть
использована также студентами других высших учебных за-
ведений, учителями средних школ с преподаванием китайского
языка, а также в качестве справочного пособия лицами, кото-
рые занимаются научной, переводческой и практической дея-
тельностью.

В курсе лексикологии дано описание словарного состава
и фразеологического фонда современного китайского языка.
Основные.положения курса базируются на принципах маркси-
стско-ленинского языкознания.

Лексикология китайского языка состоит из введения и пяти
основных разделов, соответственно посвященных словообразо-
ванию, семасиологии, классификации словарного состава, фра-
зеологии и лексикографии.

Исходным материалом при написании данной работы по-
служили явления и факты лексико-фразеологической системы
современного китайского языка. Данный курс не ставит своей
целью сравнительное изучение китайского и русского языков.
В тех случаях, когда те или иные явления китайского языка
могут быть более ясно истолкованы путем сопоставления с
русским языком, этот метод находит свое применение, позво-
ляя, таким образом, дать описание лексики и фразеологии в
том виде, в каком они существуют в современном китайском
языке, и вместе с тем показывая систему понятий и терминов,
бытующих в двух языках.

Первый раздел данной работы содержит описание слово-
образовательной системы китайского языка, основных спосо-
бов словообразования (словосложение, полуаффиксация, аф-
фиксация, редупликация, контракция, транспозиция и др.).

Второй раздел посвящен семантической характеристике
лексической системы китайского языка: описанию смысловой
структуры слова, его лексических значений, а также основных
типов лексических единиц (моносем, полисем, омонимов, си-
нонимов, антонимов).



Третий раздел содержит сведения, касающиеся классифи-
кации словарного состава. В нем даны: этимологическая, хро-
нологическая и функциональная классификация слов совре-
менного китайского языка.

В четвертом разделе показаны некоторые черты и особен-
ности китайской фразеологии, дана структурно-семантическая
и функционально-стилистическая классификация фразеоло-
гизмов.

В пятом разделе приведены основные сведения, касающие-
ся китайской лексикографии, рассмотрены существующие сис-
темы расположения лексикографического материала и даны
краткие аннотации наиболее известных словарей.

Предложенная в работе интерпретация некоторых лексиче-
ских единиц имеет предварительный характер, не является аб-
солютной и бесспорной. Эта книга, как и любая другая работа
обобщающего характера, потребовала объяснения многих и не-
редко сложных явлений языка. Она, естественно, нуждается
в дополнениях и уточнениях. Мы со вниманием рассмотрим
замечания и предложения, призванные расширить и усовер-
шенствовать данную работу.

Автор пользуется возможностью выразить благодарность
рецензентам учебного пособия — кафедре китайского языка
Военного института, а также кандидату филологических наук
3. И. Барановой.



ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ ЛЕКСИКОЛОГИИ

§ 1. Л е к с и к о л о г и я — это лингвистическая дисциплина,
дающая систематическое описание словарного состава и фразеоло-
гического фонда языка.

Семантические и структурные, а также функционально-стилевые
черты и особенности лексических единиц и устойчивых словосоче-
таний — это именно и есть тот предмет, исследованием и изучени-
ем которого занимается лексикология как отдельный раздел науки
о языке.

§ 2. Конкретным содержанием и основными задачами лексико-
логии являются изучение, систематизация и научное описание лек-
сики и фразеологии языка. Лексикология изучает происхождение,
семантику, структуру и функционирование слов и фразеологизмов,
а также их место в лексико-фразеологической системе языка.

В зависимости от конкретных целей и задач принято различать
в языкознании лексикологию общую и частную, историческую
(диахроническую) и описательную (синхроническую), а также лек-
сикологию сопоставительную.

§ 3 . О б щ а я л е к с и к о л о г и я занимается изучением и опи-
санием лексико-фразеологических систем разных языков, тогда как
ч а с т н а я л е к с и к о л о г и я рассматривает вопросы, связанные
с описанием лексики и фразеологии отдельно взятого языка.

Как общая, так и частная лексикология могут давать описание
лексико-фразеологической системы, характерной для современного
состояния языка. Такую лексикологию принято называть о п и с а -
т е л ь н о й , или синхронической. Если же лексикология изучает
лексический состав и фразеологический фонд в историческом раз-
витии, она называется и с т о р и ч е с к о й , или диахронической.

Что касается с о п о с т а в и т е л ь н о й л е к с и к о л о г и и , то
она занимается сравнительным изучением лексико-фразеологических
систем разных языков.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ II СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

§ 4. Принято считать, что с л о в о о б р а з о в а н и е как раздел
языкознания — наука сравнительно молодая. Поэтому и место ее в
ряду лингвистических дисциплин все еще определено недостаточно



ясно. Слоовообразование рассматривают либо как раздел лексико-
логии, либо как раздел грамматики. Иногда словообразование счи-
тают самостоятельной языковедческой дисциплиной, правда, тесно
связанной с грамматикой и лексикологией.

Академик В. В. Виноградов полагал, что „часть морфологии,
исследующая и излагающая методы образования слов, может вой-
ти в лексикологию, т. е. в учение о словаре, о закономерностях
изменений лексической системы языка"*.

Существует мнение, что место словообразования нужно опреде-
.лять в зависимости от лексико-грамматических особенностей кон-
кретного языка, и оно, таким образом, будет разным в разных
языках**.

В словообразовательной системе китайского языка весьма важ-
ное место принадлежит лексико-семантическим группировкам слож-
ных слов, образуемых способом словосложения, тогда как удель-
ный вес морфологического способа словообразования, которым со-
здаются аффиксальные слова, не велик. Поэтому словообразование
в китайском языке в большей степени тяготеет к лексикологии,
нежели к грамматике.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И СЕМАСИОЛОГИЯ

§ 5. Лексикология занимается всесторонним изучением словар-
ного состава языка, а с е м а с и о л о г и я изучает его смысловую
сторону. Важно также иметь в виду, что семасиология (сигнифи-
ка), исследуя смысловую, или, иначе говоря, внутреннюю, содер-
жательную сторону языка, в широком истолковании представляет
собой науку о значении языковых единиц (ШХ^ yuyixue), тог-
да как в узком смысле ее надо квалифицировать как учение о
значении слов (M$i^ ciyixue). Китайские термины также отра-
жают данное различие. „Основная задача семасиологии (как науки
о л е к с и ч е с к о м значении слова) — выяснение отношения меж-
ду 'понятием' и 'значением слова'"***.

Семасиологию как учение о значении слов можно с достаточ-
ным основанием включить в состав описательной лексикологии на
правах одного из ее основных разделов. -

* Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. —
М.: 1972, с. 10.

** Подробно см. Кубрякова Е. С. Что такое словообразование. — М . :
1965, с. 3 — 13.

*** Ахманова О. С., Виноградов В. В., Иванов В. В. О некоторых вопро-
сах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лек-
сикологии.— Вопр. языкознания, 1956, № 3, с. 9.



ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ

§ 6. Фразеологизмы китайского языка характеризуются генети-
ческим, структурным, семантическим и функциональным разнооб-
разием. Поэтому классификация фразеологизмов сопряжена с боль-
шими трудностями. Она затрудняется тем, что в единицах китай-
ской фразеологии причудливо и многообразно переплетаются и пе-
рекрещиваются различные свойства и особенности структурного и
семантического характера.

„Формы функционирования разных структурных типов фразео-
логизмов настолько различаются в речевой деятельности, что сама
возможность воссоединения их в одно упорядоченное целое пред-
ставляется сомнительной"*. Поэтому С. И. Ожегов, стремясь опре-
делить объем фразеологии, пытаясь установить ее границы, пред-
ложил различать фразеологию в узком и широком смысле**. Объ-
единив в пределах фразеологии в широком смысле крылатые сло-
ва, афоризмы, ходячие цитаты, а также пословицы и поговорки,
он вывел фразеологические обороты этих классов за пределы соб-
ственно фразеологии.

Такое разграничение фразеологического материала следует приз-
нать разумным и приемлемым, позволяющим определить объем и
установить границы собственно фразеологии. Тем не менее следует
заметить, что даже фразеологические единицы, входящие в сферу
фразеологии в узком смысле, не образуют единой системы. И не
случайно поэтому С. И. Абакумов видит существенное различие
между идиоматикой и фразеологией***. Академик В. В. Виноградов
полагал, что место фразеологии среди других лингвистических
дисциплин не определено, в силу чего весьма затруднительно оп-
ределить объем и проблематику тех разделов фразеологии, кото-
рые обычно передают в ведение стилистики****.

§ 7. Учитывая сказанное выше, целесообразно одни фразеоло-
гизмы (фразеологические выражения и фразеологические сочета-
ния) отнести к собственно фразеологии как одному из разделов
лексикологии, тогда как другие (фразеологизмы-идиомы) сделать
достоянием стилистической лексикологии как одного из разделов
лингвостилистики*****.

* Телия В. Н. Что такое фразеология.—М.: 1966, с. 60.
** См.: Ожегов С. И. О структуре фразеологии (в связи с проектом фра-

зеологического словаря русского языка).—Лексикографический сборник,
вып. III. M., 1957, с. 38. Деление на фразеологию в узком и широком
смысле признается ныне во многих работах по фразеологии (см., например,
сб. «Проблемы фразеологии». М.; Л.: 1964).

*** См.: Абакумов С. И. Современный русский язык. — М.: 1942, с. 24 —
26.

**** См.: Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики.—
Вопр. языкознания, 1955, № 1, с. 64.
***** См.: Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка. —

М.: 1979, с. 39 — 43, 128, 164—165.



СЛОВО КАК ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ЯЗЫКА

§ 8 . С л о в о — основная единица языка, объединяющая ряд
значений, форм и употреблений. Оно непосредственно соотносится с
понятием. Понятие же есть обобщенное отражение 'кусочка' ре-
альной действительности. „Всякое слово (речь) уже обобщает"*.

Понятие как одна из форм мышления — категория логическая,
а слово с его значением — категория лингвистическая. Значение
имеют все слова, понятие же присуще не всем словам. Так, на-
пример, междометия не обозначают понятий. Они выражают чув-
ства.

Слово — единица наименования (номинации). Ему присуща но-
минативная функция. По определению Л. Фейербаха, отмеченному
В. И. Лениным, название есть „отличительный знак, какой-нибудь
бросающийся в глаза признак, который я делаю представителем
предмета, характеризующим предмет, чтобы представить его себе в
его тотальности"**.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 9. Автор капитального труда «Лексика китайского языка»
Сунь Чансюй указывает, что хотя изучение лексики китайского
языка имеет длительную историю, тем не менее лексикология как
самостоятельная научная дисциплина сложилась сравнительно
поздно***.

На протяжении многих столетий изучение словарного состава
китайского языка, если не считать работу по составлению слова-
рей, проводилось в древнем и средневековом Китае в рамках такой
отрасли филологии, как §|[|£ xungu (схолиастика). „Эта наука за-
нимается толкованием древних слов, выяснением их значений или
просто путем перевода, или путем описания предметов и явлений,
существовавших в древности, но потом забытых или изменивших-
ся"****. Не было, естественно, работ, посвященных основным проб-
лемам лексикологии, не было и специальных исследований, приз-
ванных дать описание лексико-семантической системы китайского
языка.

Собственно лексикологические работы начинают появляться
лишь в XX в., главным образом во второй половине столетия.
Много статей по вопросам лексикологии китайского языка было

* Ленин В. И. Философские тетради. — Поли. собр. соч., т. 29, с. 246.
** Ленин В. И. Философские тетради. — Поли. собр. соч., т. 29, с. 74.

**** Яхонтов С. Е. История языкознания в Китае (I тыс. до н. э. —
I тыс. н. э.). — В кн.: История лингвистических учений: Древний мир. Л.,
1980, с. 92.
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опубликовано на страницах лингвистических журналов КНР в 50-е
и 60-е годы.

§ 10. В современной китайской лингвистической литературе
такие понятия лексикологии, как слово, лексика (лексический за-
пас, словарный состав), лексикология, соответственно обозначают-
ся терминами: §g] ci, ШУС cihui (fgJC yuhui), M ? C ^ cihuixue.

Основные разделы лексикологии также получили терминологи-
ческие обозначения: словообразование —ШШШ goucifa, семасиоло-
гия— Ш ^ ^ ciyixue, фразеология — ШШ shuyu, лексикография
— ЩЩЩ£ cidianxue.

§ 1 1 . Слова и фразеологизмы китайского языка — это сложная
и вместе с тем весьма подвижная система разнообразных средств,
существующих и развивающихся по своим собственным законам.

По числу слов китайский язык является одним из богатейших
языков мира. Огромное лексическое богатство китайского языка
наглядно показывают следующие данные. В словарь «Чжуншань
да цыдянь» {ф^'^МЩ Zhongshan da cidian) предположительно
будет включено свыше шестисот тысяч слов и фразеологизмов.
Лишь одна статья изданной части словаря, посвященная слову
— у! один, включает 5174 лексические единицы*.

Основная закономерность развития лексики китайского языка,
как и любого другого языка, — это постоянное пополнение словар-
ного состава. И хотя в языке происходит встречный процесс, ко-
торый характеризуется исчезновением определенного числа лекси-
ческих единиц, это не изменяет существенным образом наиболее
общую тенденцию развития лексической системы китайского языка.

Китайский народ на протяжении нескольких тысячелетий со-
здавал и совершенствовал словарный состав и фразеологический
фонд своего языка. Ныне лексико-фразеологическая система ки-
тайского языка, пройдя длинный и сложный путь развития, пред-
ставляет собой широчайшую и в своем роде неповторимую область
структурно-семантических и функционально-стилистических фактов
и явлений, представляющих большой интерес для лингвистической
науки.

§ 12. О п и с а т е л ь н а я (синхроническая) л е к с и к о л о г и я
китайского языка, тесно соприкасаясь и всесторонне взаимодейст-
вуя с грамматикой и стилистикой, способствует более глубокому
уяснению и более правильному истолкованию явлений и фактов,
изучаемых этими лингвистическими дисциплинами.

Описательная лексикология, будучи многоаспектной дисципли-
ной, включает такие разделы, как словообразование, семасиология,
фразеология, лексикография. Она должна также содержать сведе-
ния, касающиеся классификации словарного состава.

Синхронное освещение фактов и явлений, характерных для лек-
сики и фразеологии современного китайского литературного языка,
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позволяет создать описательную лексикологию, имеющую важное
значение для научного описания языка.

Вместе с тем лексикология имеет также немаловажное значение
для практического овладения китайским языком, так как позволя-
ет понять структуру, уяснить внутреннюю форму слова и в связи
с этим выявить его функциональные особенности. „Слова можно
правильно употреблять, лишь уяснив их досконально"*.

СЛОВО И МОРФЕМА

§ 13. С л о в о , являясь важнейшей единицей китайского языка,
занимая центральное место в его лексической системе, находится
в сложных отношениях с такими понятиями, как слог, морфема,
иероглиф.

В китайском языке, так же как и в русском, слова делятся на
слоги. Однако роль слога в этих языках неодинакова. В русском
языке не каждый слог лексически значим**, тогда как в китайс-
ком языке отдельный слог, как правило, наделен смысловым зна-
чением. Таким образом, применительно к китайскому языку слог
является не только звуковой, но также и смысловой единицей.
Это значит, что в китайском языке слогоделение обычно совпадает
с морфологическим членением, и поэтому морфему иногда называ-
ют слогоморфемой.

§ 14. Анализируя факты китайского языка, целесообразно, по-
добно другим языкам, выделить м о р ф е м у как языковую едини-
цу, меньшую, чем слово, представляющую собой минимальную
часть слова, наделенную определенным значением, но лишенную
синтаксической самостоятельности. Однако для понимания особен-
ностей китайского языка следует учитывать (и это весьма важно),
что в китайском языке трудно провести четкую грань между зна-
менательной морфемой и словом, так как в нем почти совершенно
нет знаменательных морфем, которые не могут выступать в каче-
стве односложного слова. „Относительно автономный моносиллаб
(односложное слово — В. Г.) в современном речевом употреблении,
за крайне редкими исключениями, даже употребляясь преимущест-
венно в составе лексических единиц, всегда сохраняет потенциаль-
ную способность выступать как слово" ***.

Некоторые морфемы, обычно лишенные самостоятельного функ-

** Ср.: „... в славянских языках значение слова очень часто опреде-
ляется лишь последовательностью двух, даже трех и более слогов (кото-
рые сами по себе не имеют большей частью никакого смысла)..." (Трнка Б.
Замечания об омонимии. — Сб. «Пражский лингвистический кружок». М.,
1967, с. 272.)

*** Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя ки-
тайского языка: (Грамматическая природа слова). — М.: 1968, с. 38.
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ционирования в речи, в определенных синтаксических условиях
все-таки употребляются в качестве самостоятельной единицы язы-
ка и тем самым обретают статус односложного слова. Так, напри-
мер:

1. Морфема Ц[| уап глаз не употребляется самостоятельно, но
вместе с тем вполне допустимо сказать: Й Т — Д Ш о Ослеп на
один глаз.

2. Морфема gg ti тема тоже не способна функционировать, са-
мостоятельно, но тем не менее вполне правомерно такое высказы-
вание, как: зклШ^З'Шо Эта тема нетрудная. Такие слова иног-
да называют 1|§Н\|"Ш Hnshici 'временными словами'*.

Некоторые морфемы (главным образом односложные слова язы-
ка вэньянь), утратившие способность самостоятельного синтакси-
ческого употребления, тем не менее достаточно свободно функцио-
нируют на правах отдельных слов в составе фразеологических еди-
ниц.

Так, например, в современном китайском языке компоненты
сложных слов Ig^c feiwo плодородный и ЩЙ tiandi земли, поля
представляют собой морфемы. Однако в составе фразеологизма |Е
Ш?9^Й feitian wodi плодородные земли, построенного по нормам
языка вэньянь, они функционируют как самостоятельные слова.
И, действительно, „на фоне сложного переплетения элементов бай-
хуа и вэньяня морфемы обладают способностью как бы "оживать"
и приобретать качество слов"**.

Поскольку в китайском языке морфема фиксируется на письме
отдельным знаком — иероглифом, для обозначения знаменательной
морфемы (значимого однослога) допустимо также применять термин
«цзы» ij- zi).

СЛОЖНОЕ СЛОВО И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

§ 15. В китайском языке соотношение таких единиц языка, как
слово и словосочетание, также отличается большой сложностью.
Связь между частями сложного слова в китайском языке осущест-
вляется путем свободного примыкания, не получая формального
выражения посредством специальных морфологических показателей.
Проблема границ китайского слова до сих пор не получила своего
разрешения. Поэтому иногда бывает трудно, а в иных случаях и
невозможно отличить двусложное слово от словосочетания.

Китайские лингвисты Чэнь Айвэнь и Юй Пин, анализируя осо-
бенности сложных слов копулятивного типа, делают принципиаль-
но важное замечание о том, что часть этих лексических единиц
представляет собой словосочетания с 'плотной' структурой***.

ФШШЗС, 1980̂ =, Jf|5gg, 344Ho
** Солнцева Н. В., Солнцев В. М. Теоретическая грамматика современ-

ного китайского языка: (Проблемы морфологии). — М.: 1979, с. 63.
*** ттс,
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§ 16. Двусложное образование ЩЩ, qingjiao, по замечанию»
А. А. Драгунова, колеблется между словосочетанием и простым сло-
вом*. В одном случае в выражении \а]Щ^к.ШШ просить совета
у людей (обращаться за справкой к людям) оно выступает
в роли словосочетания, тогда как в другом случае ^ " ^ Щ Й ^ ,
ШШШШ^г'Щ [Щ] Если встречается незнакомый иероглиф, я
справляюсь в словаре (советуюсь со словарем) то же лекси-
ческое образование функционирует в качестве слова.

Неустойчивое, 'сбивчивое' употребление в современном языке
образований подобного рода (то в форме словосочетания, то в фор-
ме слова) можно показать еще на нескольких примерах.

1. 5Ш&2п£То ( Е й )
Небо уже посветлело.

2. Л-%, ШШШо («О**
Едва небо посветлело, как он встал.

3. ШЮШШо {%&)
Еще ведь не наступил рассвет (не рассвело).

Как только наступит рассвет (рассветет), ты должен уйти.

В первых двух предложениях двусложное образование ^J%.
функционирует как словосочетание, а в третьем и четвертом пред-
ложениях, взятых из произведений Лао Шэ, оно употребляется
как слово.

1. § Ш * И Ш Я 5 , Я&ШГ7о ( Е й )
Я не мог ответить, и лицо у меня покраснело.

2. ^mfmm^, тпшшшиго (М)
Рябой Ли вскочил, так обрадовался, что даже лицо покра-
снело.

3. -ж-хм^шитж, я ж м М о СЭР®)
Лунфэй все же не засмеялся и не покраснел, лишь нехотя
сказал.

Двусложное образование j^£[ Ба Цзинь использует как сло-
восочетание, тогда как Мао Дунь употребляет его двояко: в пер-
вом случае — это словосочетание, во втором — слово.

Ответное письмо барышни Цзинь, конечно, не могло удовлет-
ворить Хуаньчжи; не только не могло удовлетворить, но пря-
мо-таки явилось для него неожиданностью.

Здесь Е Шэнтао употребляет лексическое образование ЩЩ.
тоже двояко: как словосочетание и как слово.

* Ван Ляои. Основы китайской грамматики. — М.: 1954, Примечания,,
с. 226.

** Иероглифом Щ (в скобках) обозначены примеры, взятые из словарей
и специальных работ по китайскому языку.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИТАЙСКОГО СЛОВА

Количественно-слоговой состав

§ 17. Количественно-слоговой состав представляет собой весь-
ма существенную черту морфологической характеристики китайско-
го слова. В древнекитайском языке слова в подавляющем боль-
шинстве были односложными. В словаре «Мэнцзы цыдянь» (Ш-?~
ЩЩ) односложные слова составляют около 66%, а многослож-
ные— около 34%*. Однако за многие сотни лет существования и
развития китайского языка в нем произошли коренные изменения.

Еще в конце прошлого века русский китаевед А. Лутовинов
утверждал, что китайский разговорный язык „состоит из некото-
рого количества слов односложных и большого количества слов
многосложных"**. Ныне в китайском языке многосложных слов
значительно больше, чем односложных. В «Списке трех тысяч наи-
более употребительных слов путунхуа» (ЩШШ^-^'ШШШМ) °Д~
несложные и многосложные слова соответственно составляют при-
мерно 37% и 63%***.

§18. О д н о с л о ж н ы е с л о в а (j^f^f?) danylnci) представ-
ляют собой первичные (первообразные) лексические единицы. Их
иногда называют простыми (корневыми) словами.

Односложное слово, будучи первичной, исходной лексической
единицей, ограничено в своем составе одной морфемой, лишено аф-
фиксов или каких-либо иных словообразовательных элементов. Оно,
таким образом, является несоставным, непроизводным словом. Для
многих однослогов китайского языка характерна многозначность.

Односложных слов в китайском языке несравненно больше,
чем в русском. Многие односложные слова китайского языка вы-
ражают наиболее простые понятия, обозначающие предметы и яв-
ления, известные человеку с глубокой древности. Например, такие
слова, как: j ^ t l a n небо; Щ уй дождь; А гёп человек; Ц пап
мужчина; -£ пй женщина; ф- shou рука; Ш xiang думать. Одно-
сложные слова играют важную роль. Они употребляются самосто-
ятельно, а также служат материалом для образования сложных
слов.

Некоторые слова древнекитайского языка, состоящие из одно-
го слога, утратили качество самостоятельных лексических единиц и
в современном языке используются главным образом как значимые
части сложных и производных слов или употребляются в составе
устойчивых словосочетаний. Так слова §g уй язык и Jf yan речь

** Лутовинов Амфилохий. Начатки грамматики китайского разговорного
языка приспособительно к формам языка русского. — СПб., 1898, с. 1.

1969^, 14Мо
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в настоящее время самостоятельно не употребляются. Вместе с тем
они на правах значимых частей входят в состав сложного слова
jse-g- yuyan язык, речь, которое широко используется в современ-
ном1 китайском языке. Морфема j ^ zhuo стол сейчас также не
употребляется самостоятельно. Однако, будучи оформлена суффик-
сом существительных J- ъ (М1? zhuoz стол), она приобретает ка-
чество производного слова и в этой форме используется в совре-
менном языке.

§ 19. М н о г о с л о ж н ы е с л о в а С&^Ш duoylnci) пред-
ставляют собой вторичные (непервообразные) лексические единицы.
Многосложное слово, будучи вторичной лексической единицей, име-
ет в своем составе не менее двух морфем, одна из которых может
быть аффиксом или каким-либо иным словообразовательным элемен-
том. Следовательно, оно является составным, производным словом.

С точки зрения количественно-слогового состава статистически
доминирующей нормой слова в современном китайском языке при-
нято считать двусложное слово. Двусложные слова составляют ос-
новную массу слов китайского языка. „Поэтому китайский язык в
основном можно назвать дисиллабическим"*. Численное превосход-
ство и ведущая роль двусложных слов несомненны.

Этимологически нечленимые слова

§ 20. В китайском языке иногда, как относительно редкое яв-
ление, можно наблюдать лексические образования, которые, хотя и
состоят из двух слогов, однако тем не менее представляют собой
простые, непроизводные слова. Это этимологически н е ч л е н и м ы е
с л о в а , то есть слова, части которых не поддаются этимологиза-
ции. В китайской филологической традиции их обозначают терми-
ном Т$£Щ^ lianmianzi (слитные, нечленимые слова)**. Слова этого
класса обычно подразделяют на три группы.

§ 21. Первая группа — слова, в которых оба слога имеют один
и тот же начальный согласный звук (по-китайски называются
Щ shuangsheng): ЦЩ niuni застенчивый, стеснительный; f
lingli смышленый, сообразительный; ЩЩ Hull свободно, бегло;
Ш hanhu смутный, неясный; ^Ш linglong тонкий, искусный; Щ
Щ zhlzhu паук; jfffL zhengzha потуги, агония; Щ^- qiuqian ка-
чели (ср. в русском языке: хохот, жужжать, трын-трава).

§ 22. Вторая группа — слова, в которых слоги рифмуются (по-
китайски называются .ЩИ dieyun): ШШ miantian застенчивый;
ЖЛЙ: angzang грязный; ШШ xiaoyao блаженствовать; Щ>Щ duosuo
дрожать, трястись; Щ-Ш paihuai бродить, скитаться; ШЩ hun-

1<Щ
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dun хаос; ЩШ qlngting стрекоза; ШШ hulu тыква-горлянка; ;$£
$ | meigui роза (ср. в русском языке: чудо-юдо, тары-бары, ша-
ляй-валяй).

§ 23. Третья группа — прочие слова, не обладающие призна-
ками слов первой и второй групп: ШШ kulong дыра; ЩШ geda
прыщ, шишка; ЩЩ. hudie бабочка; Щ.Щ luoxi моллюск; ЩЩ
ylngwu попугай; ^Щ furong лотос.

К этимологически нечленимым словам нужно отнести также
фонетические заимствования из других языков, такие как: ШШ
boli стекло; 'ЩЩ putao виноград; ^ffj moli жасмин; ЩЩ chana
миг, мгновение; ^iJbffi munaiy! мумия (см. § 349 — 350).

Структурные варианты

§ 24. Почти неограниченная потенциальная способность знаме-
нательной морфемы приобретать статус слова, а также сложное и
многообразное соотношение и взаимодействие лексики вэньяня и
байхуа порождают такое примечательное явление китайского языка,
как синхронное существование двух структурных вариантов одного
и того же слова. В зависимости от конкретных условий использо-
вания в речи (условий как синтаксических, так и стилистических)
лексическая единица выступает либо в форме двусложного слова,
либо в форме слова односложного. В. П. Захаров считает, что в
зависимости от контекста, структуры предложения, места слова в
строе предложения и других факторов употребляется то однослож-
ное, то многосложное слово. Этим объясняется отчасти наличие в
китайском языке в ряде случаев двух вариантов лексических еди-
ниц — односложных слов и образованных на их основе двусложных
слов*.

§ 25. Обычно двусложные варианты создаются посредством
корнесложения или же путем суффиксации: gg yan, gggf yanjing
— глаз; If ёг, ; щ ^ erduo — ухо; Ц. Ы, Ц^р biz— нос; Щ shi, Щ
ff shiqing —дело; М shi, fcf|g shihou —время; Ш di, ШУз difang
— место; JL ёг, JL-? erz — сын; Щ. mu, § ^ l muqin — мать; Щ
shu, Щ^ shumu — дерево; ^ shi, 5^c shitou — камень; Щ спп,
•$ф cunz — деревня; з£ yl, ^ Щ ylfu — одежда; ^ zhan, $ф
zhanzheng — война; ;g wang, ^ | 3 wangji —забывать; Щ bang,
Щ^ц bangzhu — помогать; $£ gei, ^ ^ geiyu — давать.

§ 26. Данное явление можно наблюдать не только в сфере
знаменательных частей речи, но также и среди служебных слов:
Й zai, ^-P zaiyu — в , на; jft dui, jtf^ duiyu — в отношении; Д
cong, § Д zicong — с , от; Щ ёг, ЩЖ erqie — и , да, к тому же;

* См.: Захаров В. П. Проблема определения речевого статуса одно-
сложных слов современного китайского языка. — Сборник статей, № 16. М.,
1980, с. 94.
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УЗ wei, УзТ weile — для, ради, чтобы; Щ yin, [g|f ylnzhe — из-
за, благодаря; $jj tang, fiSffg tangyao— если, если бы; Ц sui, Щ
$$ sulran— хотя, хоть; | | xiang, ШШ haoxiang— как, словно; Щ
Пап, ШШ jiulian — даже; Д zhi, Д ^ zhiyou — только, лишь.

§ 27. Структурные варианты китайского слова входят в один
и тот же лексико-грамматический класс, для них характерна одна
и та же категориальная принадлежность. Слова, образованные аф-
фиксальным способом, и соответствующие односложные слова, как
правило, представляют собой семантически идентичные лексичес-
кие единицы. Что же касается слов, возникших в результате сло-
жения знаменательных морфем, то они не во всех случаях явля-
ются семантическими эквивалентами односложных слов. Существу-
ет мнение, что двусложные слова характеризуются более высокой
степенью абстракции, нежели слова односложные. В частности,
это отмечает китайский лингвист Чжу Дэси*.

§ 28. Наличие в китайском языке структурно различных, но
тождественных или весьма близких по значению лексических еди-
ниц, которые представляют собой варианты одного и того же сло-
ва, создает большие возможности для построения разнообразных,
неодинаковых по своему физическому объему, но неизменно строй-
ных и гармоничных синтаксических единиц.

Ограничимся одним примером: ШГА^Ко ШЩГЗк, Л Р &
£?о — Территория обширная, население многочисленное. Это два
варианта одного и того же предложения. В первом — четыре одно-
сложных слова, во втором — соответственно четыре двусложных
слова.

Лексико-грамматические особенности

§ 29. В китайском языке предметно-логическое (номинативное)
значение слова играет первостепенную роль. Оно неизменно доми-
нирует над формально-грамматическими признаками лексической
единицы. При этом нужно заметить, что китайское сложное слово в
подавляющем большинстве случаев отличается ясностью внутренней
формы, определенностью смысловой структуры.

Обобщенное вещественное значение слова, обозначение им по-
нятий предмета, качества как постоянного признака предмета,
действия как переменного признака в значительной степени пред-
определяет возможности синтаксического использования конкрет-
ной лексической единицы. Конечно, синтаксическое использова-
ние слова допускается в пределах определенной нормы, ограни-
чено отнесенностью слова к одному или нескольким лексико-грам-
матическим классам.

* С этой точкой зрения согласны также Н. В. Солнцева и В. М.
Солнцев. См. их работу «Теоретическая грамматика современного китайско-
го языка: (Проблемы морфологии)». — М.: 1979, с. 60.
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Позиционные возможности китайского слова, его место в строе
различных синтаксических структур играют немаловажную роль в
системе его лексико-грамматических характеристик. Синтаксическая
позиция слова часто в сочетании со служебными словами раз-
ных классов является важнейшим средством выражения разнообраз-
ных грамматических значений. Особенно широким позиционным
диапазоном обладают лексические единицы, выполняющие функ-
ции таких членов предложения, как дополнение и обстоятельство.

Что касается словоизменительных форм китайского слова, то их
немного, и они присущи не всем частям речи, а главным образом
глаголу. Важно отметить также, что для словоизменительных форм
китайского языка характерно явление факультативности, то есть
необязательности оформления, позволяющей в определенных лек-
сико-синтаксических условиях употреблять неоформленное слово.
Необязательность, факультативность употребления словоизмени-
тельных аффиксов отмечается в ряде работ*.

Н. Н. Короткое считает, что „в системе китайского языка сло-
во прежде всего характеризуется своим вещественным значением
и лишь во вторую очередь закрепленной за ним синтаксической
валентностью, которой иногда сопутствуют в речи и некоторые
словоизменительные формы" **.

* О факультативности в китайском языке см. сб. «Восточное языкозна-
ние: факультативность». М., 1982.

** Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя ки-
тайского языка: (Грамматическая природа слова). — М.: 1968, с. 397.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§30. С л о в о о б р а з о в а н и е ЩЩШ goucffa — раздел лекси-
кологии, изучающий способы создания слов, содержащий описание
словообразовательной системы языка. Можно сказать, что словооб-
разование — это своего рода механизм создания номинативных еди-
ниц, важная сфера номинативной деятельности языка.

Иногда в общем процессе образования слов выделяют два яв-
ления— собственно словообразование и словопроизводство. Под,
собственно словообразованием понимают процесс возникновения
слов независимо от сознательной словотворческой деятельности че-
ловека. Словопроизводством же считают процесс сознательного со-
здания слов в определенный момент деятельности человека*.

Это дихотомическое деление, интересное само по себе, явля-
ется все же весьма условным, так как практически трудно, а ино-
гда и невозможно без специального исследования определить, в ре-
зультате какого процесса появилась та или иная лексическая еди-
ница. Именно поэтому словопроизводством в полном смысле этого»
слова считается лишь морфологический способ словообразования,
при котором новые слова создаются на базе существующих в язы-
ке основ и словообразовательных аффиксов**.

§ 31. Согласно широко распространенной и в силу этого став-
шей традиционной точки зрения в системе словообразования от-
дельных языков выделяют и нередко противопоставляют друг дру-
гу два класса лексических единиц — сложные слова и слова про-
изводные. Однако с л о ж н ы е с л о в а , созданные способом слово-
сложения (корнесложения), соотносятся со словами аффиксальны-
ми, сложносокращенными, редуплицированными как лексическими
единицами, созданными иными способами: аффиксацией, контрак-
цией, редупликацией.

Что же касается п р о и з в о д н ы х с л о в , то ими, согласно*
дефиниции понятия 'словопроизводство', которая дана выше, сле-
дует считать лексические единицы, возникшие в результате созна-
тельной словотворческой деятельности человека. Термины 'сложное^

* Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык: В 3-х
ч. Ч. 2. — М.: 1981, с. 63.

** Там же, с. 67.
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слово' и 'производное слово' обозначают разноплановые понятия.
Поэтому отдельные лексические единицы, будучи по способу сло-
вообразования сложными словами, вместе с тем с точки зрения
процесса возникновения могут получить также квалификацию слов
производных.

§ 32. Слова китайского языка как номинативные единицы
формируются из существующих в языке слов, корней, аффиксов.
Система словообразовательных средств по степени десемантизации
исходного лексического значения может быть представлена в сле-
дующем виде: 1) полнозначная морфема, имеющая статус слова
или корня; 2) полнозначная морфема, имеющая статус идентичного
компонента в словах определенного лексического ряда (см. § 110—
116); 3) полуаффикс; 4) аффикс.

Идентичный компонент лексического ряда потенциально спо-
собен стать полуаффиксом, а полуаффикс в свою очередь может
превратиться в 'чистый' аффикс.

Конечно, данная классификация словообразовательных средств
является относительной и условной, ибо провести четкую грань
между этими средствами иной раз бывает очень трудно. Следует
согласиться с О. П. Фроловой, которая утверждает, что возникает
трудность в определении статуса морфем — внешне одинаковые
морфемы в составе сложных комплексов могут быть и корневыми,
и аффиксальными. При этом нет надежных критериев, позволяю-
щих определить в подобных образованиях тип морфем*. Тем не
менее построение определенной системы словообразовательных
средств необходимо, чтобы показать эти средства в современном
состоянии и развитии.

Слова создаются по определенным моделям в результате при-
менения присущих китайскому языку словообразовательных спосо-
бов. «Китайский язык не только обладает богатым словарным сос-
тавом, но отличается также многообразием словообразовательных
способов», — пишет Чжоу Цзумо**. Это положение подтверждается
фактами современного китайского языка.

§ 33. Данный раздел книги посвящен лексической деривации.
Он содержит описание основных способов китайского словообразо-
вания.

Способом, доминирующим в словообразовательной системе ки-
тайского языка, является словосложение, обычно называемое лек-
сико-синтаксическим способом словообразования. В китайском сло-
вообразовании важное место занимают также полуаффиксация (лек-
сико-морфологический способ словообразования) и аффиксация (мор-
фологический способ словообразования), все более и более расши-
ряющие сферу своего влияния.

* См.: Фролова О. П. Словообразование в терминологической лексике
современного китайского языка. — Новосибирск: 1981, с. 79.
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Следует назвать также транспозицию (морфолого-синтаксичес-
кий способ словообразования), фонетическое обособление (морфоло-
го-фонетический способ словообразования) и обособление семанти-
ческое (лексико-семантический способ словообразования).

Продолжая перечисление словообразовательных способов, нуж-
но указать редупликацию и контракцию. Эти способы в известном
смысле противостоят друг другу: если редупликация основана на
тавтологическом употреблении словообразовательных элементов, то
контракция, напротив, базируется на их эллиптическом использо-
вании. Завершают раздел сведения о так называемых потенциаль-
ных и окказиональных словах.

СЛОВОСЛОЖЕНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 34. В китайском языке группа слов, образованных способом
словосложения (корнесложения), самая многочисленная. Объясня-
ется это исключительной продуктивностью словосложения, которое
как в прошлом, так и теперь является для китайского языка ос-
новным способом создания новых слов. Словосложение занимает
доминирующее положение и играет ведущую роль в системе ки-
тайского словообразования.

Лексическая единица, получаемая в результате словосложения
(M№)M.ii ci de fuhe), называется сложным (корнесложным) сло-
вом (3£-;=;-|Щ fuhe ci)*. Иногда сложное слово обозначают терми-
ном 'композита'. Подавляющее большинство сложных слов пред-
ставляет собой двуморфемные образования. В путунхуа двуслож-
ное слово является статистически доминирующей лексической еди-
ницей.

§ 35. Компоненты сложных слов часто представляют собой са-
мостоятельные лексические единицы, свободно функционирующие
в современном языке. Иногда же компоненты сложных слов — это
знаменательные морфемы, утратившие в современном языке качест-
во отдельных лексических единиц и в силу этого неспособных
употребляться самостоятельно.

Между частями сложных слов обычно существует то же смы-
словое соотношение компонентов, что и между словами в составе
соответствующих словосочетаний**. Модель сложного слова — это
аналог модели словосочетания. Именно поэтому Сунь Чансюй лек-
сические образования этого типа называет словами со структурой

* Термин 'корнесложное слово' применяется также в отношении слов
японского языка, состоящих из китайских корней (см.: Пашковский А. А.
Классификация японских сложных слов. — Сб. «Японский лингвистический
сборник». М., 1959, с. 45.

** Характеризуя аналогичные связи между частями сложных слов в
японском языке, А. А. Пашковский обозначает их термином 'морфемосвязи'.

20



словосочетания*. Сопоставление сложных слов и словосочетаний
позволяет установить различные типы словосложения.

§ 36. Для сложных слов китайского языка характерна выде-
ляемость компонентов, ясность внутренней формы, или смысловой
структуры. Значение сложного слова опирается на значения состав-
ляющих морфем. Таким образом, в сложных словах существует
смысловая зависимость целого от частей. Однако следует отметить,
что подлинное, реальное значение сложного слова нередко выявля-
ется не прямо, путем соединения значений составных частей, а
опосредованно, как значение новое, сложившееся в результате пе-
реосмысления исходных значений. Причем, иногда сложное слово
относится к иной части речи, нежели корнеслоги, его образовав-
шие.

§ 37. Обычно словосложение (корнесложение) как способ сло-
вообразования осуществляется простым примыканием одного компо-
нента к другому. Вместе с тем иногда оно получает свою реали-
зацию при помощи формальных фонетических средств (ударение и
тон). Фонетические изменения, связанные с ударением, требуют
специального исследования. Одним же из очевидных, поддающихся
наблюдению и к тому же фиксируемых словарями фонетических
изменений является происходящая иногда при сложении корней
(слов) редукция тона постпозитивного компонента. „В формальном
отношении сложное слово не является простым соединением мор-
фем и часто сопровождается появлением нейтрального тона в та-
ких, например, словах, как %?'р duoshao, ^ Щ yifu"**.

§ 38. Следующие слова отражают это довольно распространен-
ное явление: ^ Щ yueliang луна, месяц; ЙЙ1 guniang девушка;
3£Щ laopo жена; 3t A zhangren тесть; з£@ zhangmu теща; ЩШ
МИ лисица; ^FJJ. changchong змея; ^kfe toufa волосы; ЩЩ, mei-
mao бровь; J§E3 weiba хвост; ЩЩ gebo рука (от плеча до за-
пястья); Щ$%. tuomo слюна; ЩШ kesou кашель, кашлять; р £ ^
haqian зевота; р ^ plqi характер, нрав; Щ$% mahu небрежный;
Щ%$ guancai гроб; ШЯ chuanghu окно; ЩШ pugai постель; ^ f g
yaoshi ключ; pfpof dulu гроздь, связка; Щ$% shihou время; 5&5£
gongfu время; $ 1 ^ jlhui случай, возможность; ^ ^ guanxi отно-
шение, связь; 5 ^ ^ laiwang общение, связь; f ig; chengdu мераг

степень; ^-vf fencun мера, такт; ^Щ; taidu поведение, манера;
ШШ shuofa формулировка; ШШ shiioci возражение, отговорка; Щ^
Ш xiaohua шутка; ^ й fenliang вес; Щ>&§ kunnan трудность,
затруднение; jf>^ xlnshi забота; }Щ^ piaoliang красивый; ЩЩ
miantian застенчивый; Jg^g huopo живой, бойкий; ^ @ qlngchu
ясный, отчетливый; Jfj/CIE angzang грязный; ^ g pianyi дешевый;
ШШ jieshi крепкий, прочный; Щ$$ mingbai понять, знать; ^Ш
shangliang советоваться, совещаться; ^Щ gaosu сказать, сооб-
щить; Щ^к xSfhuan нравиться, любить; ЩШ Huda гулять.
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Для этих слов характерно четкое ударение на первом слоге.
Второй же слог произносится безударно, редуцированным тоном.
Единое ударение закрепляет структурную цельность слова.

§ 39. Слова, создаваемые способом словосложения, в зависимо-
сти от типа связи, существующего между их компонентами, можно
подразделить на две большие группы: сложные слова сочинитель-
ные и сложные слова подчинительные.

СЛОЖНЫЕ СЛОВА СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ

§ 40. При сочинительной (копулятивной) связи между частями
сложного слова существует свободное соотношение, одна часть не
зависит от другой, и обе части, таким образом, находятся в рав-
ноправных смысловых отношениях. „Под копулятивным сложением
понимается сложение функционально-синтаксически и семантически
равноправных морфем (лексем), дающих в сумме единое значение"*.

Копулятивное сложение, кроме словообразовательной функции,
выполняет в китайском языке также и другую функцию, которая
заключается в том, что создается двусложная форма слова как
структурный вариант односложной лексической единицы (см. § 24
— 28).

Сочинительное (копулятивное) сложение как первая разновид-
ность словосложения занимает важное место в словообразователь-
ной системе китайского языка. Сложные слова сочинительные со-
ставляют численно значительную часть китайской лексики. Лекси-
ческий состав языка постоянно пополняется новыми словами этого
класса.

Сложные слова сочинительные образуют пять типов: сумми-
рующий, обобщающий, синонимический, антонимический, а также
особый тип.

Суммирующий тип

§ 41. Лексические единицы данного словообразовательного ти-
па создаются путем объединения двух корнеслогов, обозначающих
два признака (или качества, или действия). В составе суммирующе-
го типа можно указать две морфолого-семантические разновидности.

§ 42. Первая разновидность представляет собой совокупность
двух корнеслогов, обозначающих качества как постоянные призна-
ки предмета. Новая лексическая единица, как правило, относится
к категории прилагательного.

%-jz. kuanda широкий-j-большой > просторный, обширный; Щ
•fc gaoda высокий+большой > громадный, колоссальный;

* Семенас А. Л. О синтагматической семантике копулятивного сложе-
ния в китайском языке. — Сб. «Исследования по китайскому языку». М.,
1973, с. 63.
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yuanda далекий+большой > великий; $]Z£ heping мирный+ровный
>. мирный; ШЩ wenjian устойчивый-Ькрепкий > уверенный; Hif2

zhuangyan величавый+строгий > величественный, торжественный;
*fcj|g recheng горячий+искренний > сердечный; %i%. guangrong
светлый+славный > почетный, славный; }§Ш lengdan холодный+
равнодушный > холодный, безучастный; |§/]% rudxiao слабый+ма-
ленький > слабый, бессильный; ЗМ̂ С qiangda сильный -{-большой >
сильный, мощный, могущественный.

§ 43. Вторая разновидность слов этого типа представляет со-
бой сочетание двух корнеслогов, обозначающих действия как пе-
ременные признаки предмета. Новое слово обычно относится к ка-
тегории глагола. Вместе с тем некоторые лексические единицы
этого типа способны в порядке транспозиции выполнять синтакси-
ческую функцию существительного.

<$£>} xuexi изучать+повторять > учиться, обучаться, учеба,
изучать, изучение; fl# fudao помогать+руководить >• консульти-
ровать, консультация; Щ£Щ jiaoyu обучать+воспитывать > просве-
щать, просвещение, образование; 1(£!я shoushi собирать+подни-
мать > убирать, приводить в порядок; ШШ taolun доискиваться+
рассуждать > обсуждать, обсуждение; Ш?3 fangwen посетить+
расспросить > посетить, нанести визит, посещение; Щ£?3 weiwen
утешить+расспросить > навестить, проведать; ЩЦЩ miaoxie копи-
ровать +писать > описать, описание, изобразить, изображение; Щ
Щ- zhaohu поманить (рукой) + позвать > звать, здороваться.

§ 44. По поводу слов этого типа Сунь Чансюй замечает, что
хотя они представляют собой неразложимые лексические единицы,
тем не менее значения составляющих морфем все же 'смутно'
осознаются*. В этом смысле весьма показательны некоторые ва-
рианты перевода слов этого типа, данные в Китайско-русском сло-
варе, составленном коллективом преподавателей Шанхайского ин-
ститута иностранных языков: Щ^ gaoda высокий и большой; Щ
gg gaoshen высокий и глубокий; ЩЩ fudao руководить и помо-
гать**.

Обобщающий тип

§ 45. Слова этого словообразовательного типа представляют
собой сочетания двух морфем, обозначающих предметы или дейст-
вия. Новые лексические единицы, возникающие в результате тако-
го сочетания знаменательных морфем, обладают довольно высокой
степенью обобщения. Исходные компоненты этих слов обычно ут-
рачивают лексическую самостоятельность и как бы растворяются
в обобщенном значении сложного слова.

Лексические единицы обобщающего типа тоже образуют две
морфолого-семантические разновидности.

1977^, 287, 288, 27(Що
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§ 46. Первая разновидность — сочетание двух корнеслогов,
обозначающих предметы. В ряде случаев морфемы, входящие в со-
став слов данного подтипа, обозначают два видовых понятия, тог-
да как сложное слово служит обозначением понятия родового.

<&.Ж yishang верхняя одежда+нижняя одежда > одежда; ЦЗЙ
zhongbiao стенные часы+карманные часы > часы; ^ J h zisun сы-
новья+внуки > потомки; ^ ^ wenzi простые письменные знаки+
сложные письменные знаки > письмена, письменность; ЩЩ tushu
чертежи+письмена > книги; JjiTf: caomu травы+деревья > расти-
тельность; %?Щ luowang сеть для ловли птиц+сеть для ловли
рыбы > сети; 03 Й tiandi поливные земли-г богарные земли >• земли,
земельные угодья; П | § koushe рот-f язык >• слова; j@@ meimu
брови+глаза > лицо, наружность; #f |g zhenxian игла-Ьнитка >
шитье, рукоделие; р ^ кбисЬГ рот+зубы > произношение; ПЙЗ
kouwen рот+губы > тон, оттенок речи; ^ Ш bimo кисть+тушь >
сочинение, произведение; 7J<± shuHu вода+земля > климат, кли-
матические условия; У^Ц suiyue годы+месяцы > время.

П р и м е ч а н и е . В русском языке ближайшей аналогией слов этого
типа будут так называемые парные сближения суммарной семантики: отец-
лшть(родители), внуки-правнуки(по7оыс7ъо), руки-ноги(конечности), купля-
продажа(тортовля),

§ 47. Вторая разновидность — сочетание двух корнеслогов,
обозначающих действия. В результате обобщения значений слово-
образующих морфем и их семантического переосмысления возника-
ют лексические единицы с предметным значением. Новые слова,
естественно, относятся к категории существительного.

ИШ caifeng кроить+шить > портной; Ц | 3 shuji писатьЧ-за-
писывать > секретарь; ЩЩ. pugai стелить+покрывать > постель,
постельные принадлежности; ^Щ jianwen видеть-f слышать > ос-
ведомленность; <зхЩ huiyi собираться-т-обсуждать >> собрание, кон-
ференция.

Иногда сложение двух корнеслогов, обозначающих действия,
образует слова, которые в порядке транспозиции относятся к двум
лексико-грамматическим категориям — глаголу и существительному.

ШШ jingyan пройти+испытать > опыт, испытать; ШШ zaoyu
подвергаться+встречаться > судьба, случиться; Ч$Щ shenpan до-
прашивать +приговаривать > суд, судить.

§ 48. Слова суммирующего и обобщающего типа близки друг
к другу по характеру смысловых связей между образующими их
морфемами. Поэтому данное деление до некоторой степени условно.

Тем не менее небольшое различие между словами двух типов
все же существует. Данное различие определяется различной сте-

* Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык: В 3-х
ч. Ч. 2. — М.: 1981, с. 20.
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пенью обобщения: в словах обобщающего типа степень обобщения
выше, нежели в словах суммирующего типа. Это нетрудно заме-
тить при внимательном рассмотрении фактического языкового мате-
риала. Вместе с тем вряд ли можно утверждать, что в словах сум-
мирующего типа совершенно отсутствует обобщение и они в смыс-
ловом отношении представляют собой простую сумму значений.

Синонимический тип:

§ 49. Сложные слова данного типа представляют собой соче-
тание двух корнеслогов, находящихся в синонимических отноше-
ниях. Они обозначают два предмета или два признака (или каче-
ства, или действия). Морфемы, образующие эти слова, будучи иден-
тичными или близкими по значению, дополняют и оттеняют друг
друга.

Данное явление словообразовательной системы китайского язы-
ка можно назвать лексической (внутрисловной) амплификацией в
отличие от стилистической амплификации (соположение синонимов) г

которая представляет собой одну из синтаксических фигур речи*.
Сложные слова синонимического типа наглядно демонстриру-

ют семантическое богатство и многообразие лексических средств
китайского языка.

§ 50. Многие слова данного типа возникли в результате сло-
жения корнеслогов вэньяня и байхуа, имеющих идентичные или
близкие значения. Взаимодействие лексики байхуа и вэньяня в
словообразовательной системе китайского языка можно наглядно-
показать на примере слов синонимического типа в составе следую-
щего предложения: Ж й ^ Ш Й Ш М Ш , МШШЧШМ^ШШЩо
Здесь климат влажный и теплый, а вот там климат сухой и
холодный.

Корнеслоги Щ chao сырой, влажный, сырость; М wen теп-
лый, теплота; %. zao сухой, сухость; Щ пап холодный, холод1

принадлежат языку вэньянь. В современном языке они не имеют
свободного употребления, а если и употребляются, то лишь в
строго ограниченных синтаксических условиях.

Корнеслоги же Ш shi мокрый, сырой; |Ц nuan теплый, по-
теплеть; ^ gan сухой, высохнуть, просохнуть; ^ leng холодный,
холод являются односложными словами путунхуа. Они свободно'
функционируют в современном языке.

§ 51. Слова синонимического типа можно подразделить на три-
морфолого-семантические разновидности.

Первая разновидность — сочетание двух корнеслогов, обозна-
чающих предметы. Новые слова, возникшие в результате слияния

* См.: Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка. —
М.: 1979, с. 117— 118.

25



этих морфем, как правило, относятся к категории существитель-
ного.

ffiyfc shumu дерево — дерево > деревья; Щ-%. genben корень —
корень > основа (в порядке синтаксической транспозиции выполня-
ет функцию прилагательного — основной, коренной, радикальный);
Щ^х wupin вещь — предмет > вещи, предметы; ШШ qizhi флаг —
знамя > флаги, знамена; ШШ. bolang волна — волна > волны; ff$\]
hanglie ряд — шеренга > ряды; ШЩ daolu путь — дорога > пути,
дороги; -&Щ shiliang пища — продовольствие > пища, продовольст-
вие; ffi^g, yangshi форма — образец > форма, образец; ^-± blngshi
боец — солдат > бойцы, солдаты; Щ$- wujian вещь — предмет >
вещи, предметы; £ЦШ quanyuan источник — родник > источник;
Ж%: guoshi промах — ошибка > ошибка, вина; !%Щ уасМ зуб —
зубы > зубы; Й^с funQ женщина — женщины > женщины; fglf
уйуап язык — речь > язык, речь; ШШ zhenbao драгоценность —
драгоценность > сокровище, драгоценность; ~ЩШ sh5unao голова —
мозг > глава, вождь; $&Щ lianmian лицо — лицо > лицо, физионо-
мия; ±5;^ fenmu могила — могила > могила; I\J>M xinyi сердце (ду-
ша) — мысль (желание) > чувство; ШШ qmgyi чувство —- жела-
ние > чувство, любовь.

§52. Вторая разновидность — сочетание двух корнеслогов,
•обозначающих качество как постоянный признак предмета. Созда-
ваемые в результате сращения этих морфем новые лексические
единицы относятся к лексико-грамматической категории прилага-
тельного.

3 | Ф hanleng холодный — холодный > холодный; ^ [ 0 chenjiu
•старый — старый > старый; "j5^§ gulao древний — старый > ста-
ринный, стародавний; ̂ Щ kuankuo широкий — просторный > об-
ширный; Щ?Щ xiazhai узкий — тесный > узкий; $|![± jianzhuang
«репкий — здоровый > сильный; Щ^г zhengqi целый — ровный >
стройный, аккуратный; Ц0§ hei'an черный — темный > мрач-
ный, темный; МЩ jiannan трудный — трудный > трудный, тя-
желый; ЩЩ. jiandan простой — единичный > простой, примитив-
ный; $&Щ gudu осиротелый —единственный > одинокий; f££fc kuai-
1ё веселый — радостный > веселый, радостный; ЩШ meili краси-
вый — прекрасный > красивый, живописный; ЩЩ fuyu богатый —
•обильный > зажиточный, обильный; %& fanduo многочисленный
— многочисленный > многочисленный, множественный; ШШ fanza
многочисленный — разнообразный > хлопотливый; лЦ{& xuwei пус-
той — ложный > фальшивый, лживый, ложный; ЛЙЗЕ] xukong пус-
той — пустой > пустой, суетный.

§ 53. Третья разновидность — сочетание двух корнеслогов,
обозначающих действие как переменный признак предмета. Новые
слова, образованные слиянием этих морфем, принадлежат к кате-
гории глагола. Вместе с тем многие из них выполняют в порядке
транспозиции также функцию существительного.

ШШ shlyong употреблять — пользоваться > употреблять,
употребление, использовать, использование, применять, примене-
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ние; ^ЁГ51 shengchan возникнуть — производить > производить, про-
изводство; ЩШ tiaoxuan выбирать — избирать > выбирать, выбор,
отобрать, подобрать; J $ # zhaoxun искать — отыскивать > ис-
кать, искание; Щ^с. yaoqiu требовать — добиваться > требовать,
требование, потребность; ЩЩ} bangzhu помогать — содейство-
вать > помогать, помощь, поддерживать, поддержка, содейство-
вать, содействие; ШШ yikao опираться — прислоняться > опирать-
ся, опора, полагаться; f t # daiti заменять — замещать > заме-
нять, замена, замещать, замещение, подменить, подмена; §|$й
аШп любить—-оберегать > беречь, оберегать, заботиться; ЩШ
jiaohan кричать — орать > кричать, крик, орать, вопить; $.Ш
chulxu дуть — выдыхать > раздувать, трубить, рекламировать,
рекламирование; -ЭД-д- qiehe соответствовать — совпадать > соот-
ветствовать, отвечать; ШШ. jieshou получать — получать > при-
нимать, прием; ЩЖ dafu отвечать — отвечать > ответить, от-
вет; %£ffi aihao любить — любить > любить, любовь, нравиться;
гЦМ zunzhong уважать — ценить > уважать, уважение, ценить;
ЩЩ feibang клеветать — клеветать > клеветать, клевета, паск-
виль; ЩШ gaosu сказать — рассказать > сказать, сообщить, дать
знать; $П Щ rutong сравниться — одинаковый > быть подобным;
Й ^ ylngdang следовать — надлежать >• надлежать, полагаться,
следовать; ^зЩ baoguo обертывать — завертывать > упаковывать,
узел; %ЦШ bawo держать — сжать > держать в руках.

Следует иметь в виду, что копулятивный комплекс с сино-
нимичными компонентами, дублирующими друг друга, часто яв-
ляется лишь двусложным вариантом односложного слова (компо-
нента), свободно употребляющегося в современном китайском
языке*.

§ 54. Некоторые слова синонимического типа допускают раз-
ный порядок следования одних и тех же компонентов. Они, таким
образом, существуют в двух вариантах, образуя как бы пары дуб-
летов:

jfUfp huanhe и fq |g hehuan, £$-± blngshi и ± Й shiblng, Щ
j& yangshi и й # shiyang, %.Щ quanyuan и ШШ. yuanquan ЩЩ
xiazhai и ЩЩ zhaixia, $$£ jianzhuang и У[±Щ zhuangjian, ^ 7 ^
zhengqi и ^Ш qizheng, f ^ # daiti и Щ^Х tidal, $%Ц. zhaoxun и
Щ-ffi xunzhao, Щ\$ jiaohan и ШЩ hanjiao**.

А. Л. Семенас считает, что в отдельных случаях изменение
порядка компонентов приводит к изменению значения копулятив-
ного комплекса: 51W сюн-ди старший брат — младший брат >
младший брат, Ц й ди-сюн младший брат — старший брат >

* См.: Семенас А. Л. Копулятивный тип связи в лексике современного
китайского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1973, с. 17.

** Подробно см.: Щ%Шо
1 9 7 9 ^ , Щ, 406 — 4 0 7 g o
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братья*. Такое явление, действительно, можно наблюдать в ки-
тайском языке. Однако приведенный пример не убеждает в пра-
вильности данного положения. Дело в том, что в современном ки-
тайском языке существует два копулятивных комплекса с разным
порядком компонентов, но с одним и тем же значением: .ЯЦ
xiongdi старший брат — младший брат > братья; |^51 dixiong млад-
ший брат — старший брат > братья. Кроме того, имеется также
слово Jji!|=S xi5ngdi, которое действительно значит младший брат.
Однако другое значение возникает не в результате изменения
порядка компонентов, а вследствие утраты вторым компонентом
этимологического тона.

§ 55. В русском языке существуют лексические единицы, ко-
торые по своей словообразовательной структуре являются бли-
жайшей аналогией слов данного типа в китайском языке. Напри-
мер, жил-был, житье-бытье, путь-дорога, стежки-дорожки, друг-
приятель, гуси-лебеди. Эти лексические единицы иногда называ-
ют синонимическими сближениями**.

Интересно также отметить, что подобные лексические образо-
вания нередко встречаются в русской художественной литерату-
ре, в произведениях И. С. Тургенева, А. М. Горького, М. А. Шо-
лохова. Особенно их много в произведениях Л. Н. Толстого***.

Антонимический тип

§ 56. Сложные лексические единицы этого типа создаются в
результате сочетания двух морфем, находящихся в антонимических
отношениях. Они обычно обозначают два признака (или качества
или действия), реже — два предмета. Соединение антонимов при-
водит к обобщению значений и семантическому преобразованию
составляющих морфем: появляется слово с иным значением, кото-
рое к тому же обычно имеет и другую категориальную принад-
лежность.

В отдельных сравнительно редких случаях объединение анто-
нимов в составе сложного слова не сопровождается обобщением
значений и семантическим изменением составляющих морфем. На
этот факт обращает внимание Жэнь Сюэлян в своей работе, по-
священной словопроизводству в китайском языке (примеры см.
§ 60)****.

* См.: Семенас А. Л. О синтагматической семантике копулятивного
сложения в китайском языке. — Сб. «Исследования по китайскому языку».
М., 1973, с. 76.

** Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык: В 3-х
ч. Ч. 2. — М.: 1981, с. 20.

*** См.: Ряшенцев К- Л. Языковое мастерство Л. Н. Толстого. — Сб.
«Проблемы литературы и эстетики». Орджоникидзе, 1979, с. 15 — 33.
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§ 57. Лексические единицы, между компонентами которых
существуют антонимические отношения, распадаются на три мор-
фолого-семантические разновидности.

Первая разновидность — сочетание двух корневых морфем,
обозначающих качества как постоянные признаки предметов. Со-
здаваемые в результате слияния этих корнеслогов новые лексиче-
ские единицы, насколько позволяет судить фактический материал
современного китайского языка, в подавляющем большинстве слу-
чаев относятся к лексико-грамматической категории существитель-
ного.

^C/JN daxiao большой — маленький > величина, размер; "%Щ
kuanzhai широкий — узкий > ширина, размер; jxM changduan
длинный — короткий > длина, протяженность; Ц.|Щ cuxi (Д£р|
houbo) толстый — тонкий > толщина, размер; ЩШ gao'ai высо-
кий —• низкий > высота, рост; Щ.^% shenqian глубокий — мелкий >
глубина, мера; ЩШ qlngzhong тяжелый — легкий > вес, мера; ^
Щ kuaiman быстрый — медленный > скорость.

§ 58. Выше даны примеры сложных слов, наиболее характер-
ные для данной разновидности копулятивного сложения. Рассмот-
рим также несколько слов, которые представляют собой частные,
реже наблюдаемые случаи сочетания адъективных морфем.

ШЛЙН juxi огромный — мелкий > большое и малое; ШМ qiang-
ruo сильный — слабый > сила и слабость*. Это — сложные слова,
однако в отличие от других слов данной разновидности их ком-
поненты по-прежнему в значительной степени сохраняют свои ис-
ходные лексические значения.

Ц|№ hanre холодный — горячий > лихорадка; ^^ ganku
сладкий — горький > горе и радость, переживания; Щ~з? haodai
хороший — плохой > добро и зло, а также — беда, несчастье; ЩЩ,
hengshu горизонтальный — вертикальный > так или иначе, все рав-
но; ic.'fe zuoyou левый—правый > приблизительно, примерно.

Эти слова обладают наиболее высокой степенью обобщения
и переосмысления первоначальных лексических значений их ком-
понентов.

§ 59. Вторая разновидность — сочетание двух корнеслогов,
обозначающих действия как переменные признаки предметов. Сло-
ва, образованные в результате сращения этих корневых морфем,
также в большинстве случаев относятся к лексико-грамматической
категории существительного. Вместе с тем некоторые из этих слов
выполняют также в порядке транспозиции функцию глагола.

з£з|! maimai покупать — продавать > купля-продажа, торгов-
ЛЯ\ Jf^c kaiguan открывать — закрывать > включатель, выключа-
тель, кран; Щ-Щ. huxl выдыхать — вдыхать > дыхание, дышать;
ffiife. deshl получить—потерять > интересы, выгода; §Sliif qushe
взять — бросить > выбор; Pfg^ wenda спрашивать — отвечать > воп-

175-176К
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росы и ответы, диалог; Щ$$ chuna выдавать — получать > приход
и расход, касса; {±S A churu выходить — входить > разница, расхо-
ждение, несоответствие; ШШ chengbai успех — поражение > исход
дела, удача или провал; ^ " t cunwang существовать — погиб-
нуть > судьба, жизнь или смерть; \ц\=^ xiangbei быть обращенным
(устремленным) к — повернуться спиной к >• симпатии и антипа-
тии; ШШ jintui продвигаться вперед — отступать назад > знать
меру, чувство меры.

§ 60. Рассмотрим еще несколько слов данной разновидности
копулятивного сложения: If&?£ shouzl получать — платить > при-
ход и расход; ЖШ shangfa награждать — наказывать > награда и
наказание, премия и штраф*; Щ^_ xingshuai процветать — сла-
беть (дряхлеть) ;> расцвет и упадок, подърм и падение; ^ г : xlng-
wang процветать — погибать > процветание и гибель.

Эти лексические образования представляют собой сложные
слова. Вместе с тем в отличие от других слов этой же разновид-
ности в них отсутствует нужная степень обобщения и образую-
щие их морфемы не утратили свои первоначальные лексические
значения.

§ 6 1 . Третья разновидность — сочетание двух корнеслогов,
обозначающих предметы. В результате объединения этих корне-
вых морфем создаются лексические единицы, которые обычно от-
носятся к лексико-грамматической категории существительного.

5ИЩ. fumu отец — мать >• родители; JL^C ernu сын — дочь >
дети**; ^ 5 ^ benmo корень — верхушка > ход, история (события);
ШШ yuanwei начало — конец > все подробности, обстоятельства
(дела); т£|^ guangyln свет — тьма > время; Щ%К chunqiu весна •—
осень > годы; з?Щ maodun копьё — щит > противоречие; ~ЛШ
tiandi небо — земля > мир, природа.

Особый тип

§ 62. В сфере копулятивного сложения встречаются лексиче-
ские единицы, которые в этимолого-семантическом отношении су-
щественно отличаются от слов суммарного, обобщающего, синони-
мического и антонимического типов. Поэтому некоторые исследо-
ватели китайского языка относят эти лексические образования к
особому типу.*!

Характерная особенность этих слов, которая отличает [их от
сложных слов других типов, заключается в том, что одна из мор-

** Хотя А. Л. Семенас считает, что слова 5^^® ^ т " и Л]£С
обозначают простую совокупность, она тем не менее замечает (и это нема-
ловажно), что они содержат в себе элементы собирательности. См.: Семенас
А. Л. О синтагматической семантике копулятивного сложения в китайском
языке. — Сб. «Исследования по китайскому языку». М., 1973, с. 68.
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фем двусложной лексической единицы (чаще постпозитивная мор-
фема) не имеет значения. Ее исходное лексическое значение ока-
залось как бы поглощенным значением другого компонента слож-
ного слова. При этом некоторые морфемы утратили также и эти-
мологический тон.

В языке вэньянь части сложного слова были самостоятель-
ными лексическими единицами. Однако в дальнейшем в результа-
те постоянного употребления в контактной позиции (это отмечает,
в частности, Ван Ли*) эти слова соединились, образовав одну ле-
ксическую единицу.

§ 63. Рассмотрим на конкретных примерах это своеобразное
явление лексико-семантической системы китайского языка.

gf^ qlzi жена ( р а н ь ш е : Щ^ qi — zi жена — дети); R^
xiongdi младший брат ( р а н ь ш е : й Ц xiong— di старший брат
— младший брат); Х.Щ renwu человек, фигура, личность, персона,
персонаж ( р а н ь ш е : \,Ш гёп ~ wu человек — предмет); ЩШ
huli лисица ( р а н ь ш е : Щ.Ш hu — li лисица — дикий лесной кот);
Й Я chuanghu окно (раньше: Щ'р. chuang — hu окно —
дверь); ШЖ shuijiao спать ( р а н ь ш е : Ш% shui — jiao спать-—
проснуться); jj£|3 wangji забыть ( р а н ь ш е : jggS wang—ji за-
быть— запомнить); gfcj| qlfu обижать ( р а н ь ш е : Щ.1к q i — fu
обижать — быть виноватым); ^-Щ ganjing чистый (раньше: ^р
Щ gan — jing сухой — чистый); &ьЩ гёпао оживленный, шумный
( р а н ь ш е : ЩЩ гё — пао жаркий — шумный).

Слова данной разновидности Ван Ли обозначает термином <!£
•[цШ bingheyu. Он пишет, что при слиянии двух слов в одну ле-
ксическую единицу „одно слово, получив превосходство над дру-
гим словом, полностью поглощает его значение". Десемантизиро-
ванное слово становится как бы ненужным, излишним, и его роль
сводится лишь к образованию двусложной лексической единицы**.

Жэнь Сюэлян выделяет слова этого типа в отдельную разно-
видность копулятивного сложения и называет их -(Л.${.|Щ pianyici.
Он считает, что слиянию и дальнейшей семантической модифика-
ции подвергаются главным образом слова-антонимы***.

СЛОЖНЫЕ СЛОВА ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ

§ 64. При подчинительной связи между частями сложного сло-
ва одна часть подчинена другой, и обе части, следовательно, на-
ходятся в разной смысловой зависимости. Подчинительное сложе-
ние представляет собой соединение морфем, неравноправных в
смысловом и функционально-синтаксическом отношениях.

Подчинительное сложение как вторая разновидность корне-
сложения занимает также важное место в словообразовательной

* 5Яо ФаШйШШ, T i b i№, 1951^> 165Яо
** Ш±, 165-17(Що

^Жо ЙШМШЙо Ш, 1981$*, 184-18бНо
***
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системе китайского языка. Сложные слова подчинительные отли-
чаются структурно-семантическим разнообразием и составляют мно-
гочисленный слой лексики китайского языка.

Сложные слова подчинительные образуют пять основных ти-
пов: определительный, дополнительный, результативный, предика-
тивный, а также особый тип.

Определительный тип

§ 65. При определительном типе связи между компонентами
сложного слова первая часть поясняет вторую часть. В китайском
языке определительный тип — одна из наиболее продуктивных сло-
вообразовательных моделей, называемая иногда атрибутивной мо-
делью.

В составе данного типа можно наметить три морфолого-семан-
тические разновидности, каждая из которых обладает своими се-
мантическими особенностями.

§ 66. Первая разновидность семантически характеризуется тем,
что вторая часть сложного слова обозначает предмет, а первая —
качественный, количественный или относительный признак предме-
та. Новая лексическая единица, как правило, относится к катего-
рии существительного.

Сначала рассмотрим слова, в которых первая морфема обозна-
чает качественный признак предмета.

QfiS baitang белый — сахар >• сахар; Й ^ baicai белый —
овощь > капуста; Qi§ baitang белый (чистый) — суп > бульон; Ц
jig heiban черный — доска > классная доска; ША heiren чер-
ный — человек > негр; | § й huangyou желтый —масло > сливочное
масло; j g ^ huangjin желтый — металл > золото; $£BL huanggua
желтый — бахчевая культура > огурец; ШШ ltizhou зеленый —
остров > оазис; |£Jf§ hongchang красный — кишки > колбаса; &П̂С
hongmu красный — дерево > палисандр, красное дерево; jz'fc dayl
большой — одежда > пальто, шинель; ^Щ tiancai сладкий —
овощь > свекла; ffij& tiangua сладкий — бахчевая культура > ды-
н%'> Щ& shanxln хороший (добрый) —• сердце (душа) > милосер-
дие, добросердечие, прекраснодушие.

§ 67. Иногда первый компонент сложного слова служит обо-
значением количественного признака предмета. Некоторые слова
этой разновидности относятся к категории прилагательного и мо-
гут выполнять синтаксическую функцию сказуемого.

рЩ duozui много —рот > словоохотливый, болтливый; $?Щ
duoqing много — чувство > чувственный, любвеобильный; %Ш. duo-
shu много — число > большинство; 'рЩ^ shaoshu мало — число >
меньшинство; ЩЩ siji четыре — сезон > времена года; zlM erliu
два — класс (разряд) > второклассный, второразрядный, второ-
степенный; njf> erxln два — душа > двурушничество; Н.Ш sanji
три — ступень > тройной, трехступенчатый.
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§ 68. В китайском языке много сложных слов, в составе ко-
торых первая часть означает относительный признак предмета.

Х Л gongren работа — человек > рабочий; ^ Е mujiang де-
рево — мастеровой > плотник, столяр; $ЦЖ zhanyou бой — друг >
соратник, боевой друг; ШШ diqiu земля — шар > Земля, земной
шар; ~~$#l feijl летать — машина > самолет; îfj§ dianhua элект-
ричество — разговор > телефон; ЙШ diantl электричество — лест-
ница > лифт; Йй£ dianying электричество — тень > кинокартина,
кинофильм; ЯрЦ хйуап предварительный — слова > предисловие;
Д?§м xulun предварительный — рассуждение > предварительные
рассуждения, пролегомены, введение в изучение; $SIf, songshu сос-
на — крыса > белка; ЦЩ daishu сумка — крыса > кенгуру; ШШ
beiguan печаль — взгляд > пессимизм; ffc^ leguan радость — взгляд
> оптимизм; ШЩ beiju горе — пьеса > трагедия; ЩЩ xSfju
радость — пьеса > комедия; ^Ш zaixlng бедствие — звезда > злой
рок.

§ 69. Относительный признак предмета может быть выражен
морфемой, обозначающей переходное действие. Однако при этом
не возникают глагольно-объектные отношения, так как образую-
щие сложное слово морфемы логически несовместимы как дейст-
вие и объект.

^ Д shiju есть — принадлежность > столовый прибор, столо-
вая посуда; j ^ J t shitang есть — зал > столовая, буфет; ШЖ jiao-
shi обучать — комната > класс, аудитория; Щ.Щ xiaohua смеять-
ся — слова > шутка, анекдот; flJTJ cidao колоть — нож > штык.

В подобных случаях атрибутивный, а не объектный характер
такого комплекса, а отсюда и его предметное осмысление, обычно
вытекает только из смысловой несовместимости его компонентов
при восприятии их как обозначений действия и его объекта*.

§ 70. Вторая разновидность представляет собой сочетание
двух морфем, из которых вторая называет действие, а первая по-
ясняет, каким образом, при каких обстоятельствах осуществляется
действие.

Слова, возникающие в результате сложения этих морфем, име-
ют разную категориальную принадлежность. Они нередко отно-
сятся к категории наречия. Вместе с тем среди этих слов немало
существительных и глаголов.

ШШ jianchi крепкий — держать > упорно, неуклонно; 'М.Ш
jinzhang тугой — натянуть > напряжение, напряженный; ШХ
shenru глубокий — проникать > углубленно, углубленный, вникать;
5fc$£ xianjin первым (в первую очередь) — продвигаться > впереди
следовать, передовой; -^fp hezuo совместно (вместе, сообща) —
делать (работать) > сотрудничать, сотрудничество; ЖЛЙ huzhtt
взаимно —• помогать > взаимопомощь; ЩЩ. miantan лицо — беседо-

* Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя ки-
тайского языка: (Грамматическая природа слова). — М.: 1968, с. 125.
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вать > лично беседовать^г^Ш rmengxiang сон — думать >• ме-
чтать, мечты; Ш¥7 bianda кнут (плеть) — бить > хлестать
(кнутом), высечь (плетью); ф$С zhongli середина — стоять >
нейтралитет; ЩШ gaozhang высоко — подниматься > подъем, по-
вышение; ЩШ shengyuan голос — помогать > оказать мораль-
ную поддержку.

§ 71. Третья разновидность определительного типа представле-
на в китайском языке сложными словами, в составе которых вто-
рой компонент обозначает качество, а первый — поясняет качест-
во посредством сравнения.

Новые слова, образованные в результате слияния двух морфем
в одну лексическую единицу, относятся к категории прилагатель-
ного. Это малопродуктивная модель. Тем не менее удалось все
же собрать более десяти слов, образованных по данной модели.

ff[3 xuebai снег — белый > белоснежный1; ШШ
тушь — черный >• черный как тушь, совершенно черный;
qlhei лак — черный > черный как лак, черный как смоль;
wuhei ворон — черный > черный как вороново крыло; Х
huohong огонь — красный > огненно-красный; МШ. xuehong
кровь — красный > кроваво-красный; ^Hg tianlan небо — голу-
бой > небесно-голубой; ^ ^ jinhuang золото — желтый > золо-
тистый; 'XW( huore огонь — горячий > огненный, жгучий; gfc
tfe bfngleng лед — холодный > ледяной; ^ ^ с tianda небо —
большой >• огромный.

§ 72. Иногда посредством сравнения поясняется действие.
$£?? jingtun захватывать и присоединять большую терри-

торию чужого государства, аннексировать, аннексия (д о с л о в -
н о: поглощать так, как это делает кит, заглатывая свою жерт-
ву); Ш& canshf тактика постепенного захвата чужих земель.,
«ползучая аннексия» ( д о с л о в н о : есть так, как это делает шел-
ковичный червь, поедая листья тутового дерева).

Эти лексические образования употребляются в качестве выра-
зительного средства вместо слова 5Й£# bingtun аннексировать,
относящегося к нейтральной лексике. Они, уточняя характер дей-
ствия (как осуществляется аннексия), вместе с тем выполняют
функцию образного синонима (перифраза).

Слова типа ]ЩШ miantan и ^z^ tianda, по-видимому, возник-
ли в результате лексикализации словосочетаний, построенных по
нормам языка вэньянь.

Дополнительный тип

§ 73. При дополнительном типе связи между частями произ-
водного слова первый компонент обозначает действие, а второй —
объект. Дополнительный тип, именуемый также объектной мо-
делью, следует отнести к числу продуктивных моделей.

Сложные слова этого типа образуют несколько морфолого-се-
мантических и функциональных разновидностей.
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§ 74. Первая разновидность: слова, относящиеся к этой раз-
новидности, представляют собой глаголы, которые обычно не спо-
собны принимать дополнение, обозначающее прямой объект.

Ш% fuwu нести — службу > служить, обслуживать; :§£/#
dongshen двинуться — тело > отправиться в дорогу; т^Щ, shi-
wei показывать — мощь >> демонстрировать, демонстрация; Jf
Щ kaimu поднять — занавес > открыть, открытие (например,
конференции); •$£%? jinbu двигаться вперед — шаг > прогресс,
прогрессировать; ^Ш shlwang потерять — надежда > разочаро-
ваться, разочарование; $^L shili утратить — этикет > невежли-
вость, неучтивость, нарушить этикет.

§ 75. Вторая разновидность. В отдельных случаях происходит
так называемое 'полное оглаголивание', превращение глагольно-
объектного словосочетания в двусложное слово-глагол, способный
принимать дополнение, обозначающее прямой объект.

ttjjfjx chuban выпускать — оттиски > издавать; зЙМ dong-
yuan двигать — персонал (привести в движение — личный сос-
тав) > мобилизовать, мобилизация; ШШ zhuiu желать — сча-
стье > благословлять, пожелание счастья.

§ 76. Чтобы показать функциональные особенности сложных
сл'ов данной разновидности, целесообразно привести несколько
примеров.

Это издательство издает (выпускает) исключительно науч-
но-технические книги.

2. §{JЛ.Г~;*:§¥;& (Ш.ШШЮ — мобилизовать широкие массы;
%}Щ.ШШ Ш - t ) — мобилизовать общественное мнение.

3. ШНЬШтШШо ( Е ^ )
Я по-прежнему благословляю тебя.

Я желаю, чтобы ее душа обрела успокоение (благословляю
успокоение ее души).

§ 77. Третья разновидность. Иногда сложные слова, между
частями которых существуют глагольно-объектные отношения, по
своей категориальной принадлежности являются прилагательными.

-^•p hekou соответствовать — рот > вкусный (по вкусу); -£•
Щ heli соответствовать — закон (природы) >> разумный, рацио-
нальный; •£•$£ hefa соответствовать — закон (юридический) > за-
конный, легальный; ШШ chenyuan соответствовать, подходить •—
желание > удовлетворенный (по желанию); %$>& chenxln соответ-
ствовать — душа > быть довольным (по душе); $fc=£ chenshou
подходить — рука > удобный (по руке); ШШ chenshen подхо-
дить — тело > хорошо сшитый (по фигуре); !g]% qieshi соответ-
ствовать — действительность > действительный, реальный; ЩШ
qieshen прилегать вплотную — сам, лично > кровный, насущный.

§ 78. Четвертая разновидность. Нужно указать, наконец, что
в результате лексикализации некоторых глагольно-объектных сло-
восочетаний в современном китайском языке образовались слож-
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ные лексические единицы, которые по своей категориальной при-
надлежности и синтаксической функции относятся к существи-
тельным.

Щ<% siling ведать (в данном случае — отдавать) — прика-
зы > командующий; 1 Щ slji ведать — машины > машинист,
водитель; WiW slcheng ведать — весы > весовщик; ЩШ sllu ве-
дать — печи > кочегар, истопник; ЩШ zheyang заслонять —
солнце > навес, козырек; Щ-^Д, pingfeng заслонять — ветер >
ширма; ЩШ yaolan качать — корзина > колыбель, люлька; Щ^
weibo окружать — шея > кашне*; $*Ш huxl защищать — коле-
но > наколенник.

П р и м е ч а н и е . Лексические образования, подобно таким, как: ШЖ
shuijiao спать, § Ё ^ xlz5o мыться, fj^jg dajia драться, fjfjf dazhang
сражаться, £^% shengqi сердиться — в силу их двойственной синтаксичес-
кой природы квалифицируют в синологической литературе по-разному: как
слова и как словосочетания.

Результативный тип

§ 79. При результативном типе связи между частями сложно-
го слова первая морфема обозначает действие, а вторая — резуль-
тат. Результативный тип иногда называют результативной мо-
делью. Эта модель обладает сравнительно высокой продуктив-
ностью.

В пределах данного типа в зависимости от категориальной
принадлежности постпозитивной морфемы можно наметить две ос-
новные морфолого-семантические разновидности сложных слов,
каждая из которых обладает своими синтаксическими свойствами.

§ 80. Первая разновидность. К. данной разновидности отно-
сятся сложные слова, в составе которых первая морфема обозна-
чает действие и по своей категориальной принадлежности являет-
ся глаголом, а вторая — указывает результат этого действия и
по своей лексико-грамматической характеристике относится к при-
лагательному.

Лексические единицы, возникающие в результате сложения
этих морфем, обычно представляют собой глаголы. Причем неко-
торые из этих слов в порядке транспозиции способны выполнять
синтаксические функции, присущие такой части речи, как сущест-
вительное.

5т ̂ Й? shenggao подниматься — высокий > подняться, повы-
ситься, повышение; (^{|£ jiangdl спускаться — низкий > сни-
зиться, понизиться, понижение; ЩШ zengg3o прибавить — вы-
сокий > повысить, повышение; ^{g jiandi вычесть — низкий ';>

* Ср. во французском я з ы к е : cache-nez кашне ( д о с л о в н о : прятать
нос).
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понизить, понижение; 3£j|. gailiang изменить — хороший >
улучшить, улучшение, усовершенствовать, усовершенствование;
с&Ш gaizheng изменить — правильный > исправить, исправле-
ние; 3£М gaiduan изменить — короткий > укоротить; ttJz kuo-
da расширить — большой > увеличить (размер); Ш^ suoxiao
сжать — маленький > уменьшить (размер); i$$? zengduo при-
бавить — много > увеличить (число, количество); Ш'Р jianshao
вычесть — мало > уменьшить (число, количество); $£-.[£: fang-
chang отпустить — длинный > удлинить; ffijz fangda отпустить
— большой >> увеличить (размер); ШЖ iangkuan отпустить —
широкий > расширить; flgJS chlbao кушать — сытый > наесть-
ся, насытиться; ШШ shuoming сказать —• ясный > пояснить,
пояснение; ЦВД zhengming доказать — ясный > подтвердить,
подтверждение, удостоверять, удостоверение, свидетельствовать,
свидетельство, доказывать, доказательство; ^Щ faming обнару-
живать — ясный > изобрести, изобретение; jjiiff gexln изме-
нить — новый > обновить, новшество, нововведение; ШШ geng-
xln изменить — новый > обновить, возобновить, возобновление;
JP'R jiakuai добавить — скорый > ускорить; Jpg] jiagu доба-
вить — крепкий > укрепить; Ш2? puping расстилать — ров-
ный > проложить (например, путь); §Ц р̂ yunping гладить (утю-
жить) — ровный > выгладить, отутюжить; | g Q biaobai выра-
жать (показывать) — белый (ясный) > оправдываться, объяс-
няться; ЩГ~ tulguang толкать — широкий > распространять-
ся, распространение, внедрять, внедрение; f i j | | xiaoruo счищать
(тесать) — слабый > ослабить, обессилить.

§ 81. Вторая разновидность. К этой разновидности принадле-
жат сложные слова, в составе которых первая морфема означает
действие и по своей категориальной принадлежности относится к
глаголу, а вторая — указывает результат данного действия и по
своим лексико-грамматическим свойствам тоже относится к катего-
рии глагола.

Слова, создаваемые в результате слияния этих морфем, как
правило, являются глаголами. В отличие от лексических единиц
первой разновидности, они обычно не могут в порядке транспози-
ции выполнять синтаксическую функцию существительного.

fj|g] dadao ударить — упасть > свалить, свергнуть, ниспро-
вергнуть; fJHf daduan ударить — прерваться > перебить, пере-
шибить; f]"?E dasif ударить — умереть > убить; 1§Щ chongpo
ринуться — сломать > прорвать, пробить брешь; Щ*Ш chongsan
ринуться — разогнать > рассеять; ШШ qiaopd ударить — сло-
мать > разбить; ЩЩ slhui рвать — портить > порвать; $?Щ
shuaiduan упасть — прерваться > переломить (при падении); Щ.
$j shuaishang упасть — ранить > разбиться (при падении); Щ
Ш shuaisi упасть — умереть > разбиться насмерть; Щ$5 ci-
shang колоть — ранить > уколоть, проколоть; {$_Ш cujin побуж-
дать — двигаться вперед > способствовать, содействовать, сти-
мулировать; ЩК momie тереть — уничтожать > стереть, сте-
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реться, изгладиться; $$|Й jietuo развязать — снять > избавить-
ся, спастись, найти выход.

Сунь Чансюй отмечает, что в словах этой разновидности обе
морфемы обозначают действия, причем второе действие является
результатом (следствием) первого действия*.

Предикативный тип

§ 82. При предикативном типе связи между компонентами
производного слова первая часть обозначает предмет, а вторая —
признак (действие как,переменный признак или качество как по-
стоянный признак). Части слова, таким образом, находятся в субъ-
ектно-предикативных отношениях.

Слова данного типа возникли в результате лексикализации
предложений, построенных по схеме: подлежащее — сказуемое.
Сунь Чансюй указывает, что эти образования в современном язы-
ке являются словами, тогда как в древнекитайском языке они
представляли собой предложения. Эти лексические единицы он на-
зывает словами 'со структурой краткого предложения' {Ш^ШШ
duanju jiegou)**.

Предикативный тип по сравнению с определительным, допол-
нительным и результативным типами представляет собой менее
продуктивную модель. Сложные слова данного типа распадаются
на две группы, соответственно образующие две морфолого-семан-
тические разновидности.

§ 83. Первая разновидность представляет собой сочетание
двух морфем, из которых первая обозначает предмет, а вторая —
действие как переменный признак предмета. Сложные слова, обра-
зованные сложением этих морфем, имеют разную категориальную
принадлежность.

ШШ dizhen земля — трястись > землетрясение; ^ j g dong-
zhi зима —• достигать (предела) >> зимнее солнцестояние; fkWl
niaokan птица — смотреть вниз ~> с высоты птичьего полета;
й ; Ё minzhu народ — быть властителем > народовластие, де-
мократия***; ^kM toutong, ^.Щ touteng голова — болеть > го-
ловная боль****; >\УЩ- xlnteng, J O I I xinsuan душа — болеть >
сердце щемит, душа болит; Щ.Щ erming ухо —• звенеть > шум
в ушах; ^ Р ^ qichuan дыхание — тяжело дышать > задыхаться,
одышка, астма; JjfHjjt; ganyinghua печень — затвердеть > цир-
роз печени.

ЙШШГо &Ш, 1956^, 107j|o
Эти примеры взяты из книги: Й^1& о Я.1РШ?СО ^кШ, 1956^,

**** Интересно отметить, что в болгарском языке понятие головная боль
обозначается так же, как и в китайском языке, не словосочетанием, а сло-
вом главобдл.
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§ 84. Вторая разновидность представляет собой совокупность
морфем, из которых первая служит обозначением предмета, а вто-
рая является показателем качества как постоянного признака
предмета. Сложные лексические единицы, возникшие в результате
слияния этих морфем, так же, как слова, отнесенные к первой
разновидности, имеют разную категориальную принадлежность, ха-
рактеризуются неодинаковыми лексико-грамматическими свойст-
вами.

^•Ш nianqmg годы — легкий > молодой, молодость; ШШ.
yanhong глаза — красный > завидовать (ср. в русском языке:
глаза разгорелись); •g-slt xingji характер — торопливый > не-
терпеливый, неуравновешенный; Щ^; danda желчный пузырь —
большой > смелый, отважный; gg/J-\ danxiao желчный пузырь
— маленький > трусливый, робкий; ШШ danhan желчный пу-
зырь — холодный > холодеть от ужаса; ШШ danqie желчный
пузырь — робеть > трусливый, малодушный; &%£ xln'an душа
— спокойный > со спокойной душой; jf>^ xinji, 1&Ш xinjiao ду-
ша — беспокойный > волноваться, волнение, нервничать; ЩЯ£.
miansheng лицо — незнакомое > незнакомый; ЩШ mianshu ли-
цо — знакомое > знакомый.

§ 85. В современном китайском языке некоторые образования
предикативного типа функционируют двояко: как словосочетания
и как слова. Они представляют значительный интерес, так как
показывают явления языка в движении и развитии (примеры см.
во Введении, § 16).

Наконец, следует отметить, что такие образования предика-
тивного типа, как: ЩЩ zui ying рот — твердый > неуступчи-
вый; ЩШ zin tian рот — сладкий > льстивый, сладкоречивый —
функционируют в современном китайском языке лишь как слово-
сочетания, о чем свидетельствует, в частности, транскрипция этих
слов, данная в «Китайско-русском словаре» издания 1977 года*.

Особый тип

§ 86. Характерная особенность слов данного типа заключа-
ется в том, что они в отличие от слов всех ранее рассмотрен-
ных типов образуются в результате сложения знаменательной мор-
фемы и морфемы служебной.

В зависимости от категориальной принадлежности служебной
морфемы, входящей в состав сложной лексической единицы (клас-
сификатор, предлог, отрицательная частица), можно указать три
основные морфолого-семантические разновидности лексических об-
разований особого типа.

Слов, создаваемых в результате сложения знаменательной и
служебной морфем, если не считать лексические единицы, в сос-
тав которых входят отрицательные частицы, в общем немного.

1977^, 1220До ' См. там же другие примеры.
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§ 87. Первая разновидность представляет собой сочетание
двух морфем, из которых первая называет предмет, а вторая ука-
зывает класс предмета. Таким образом, по своей категориальной
принадлежности первая морфема является существительным, а вто-
рая — классификатором.

Сложные слова, возникающие в результате сложения этих
морфем, в силу присущих им лексико-грамматических свойств не-
изменно относятся к категории существительного.

По поводу слов данной разновидности Ван Ляои пишет сле-
дующее: „Другой способ употребления счетных существительных
(классификаторов — В. Г.) состоит в том, что последние ставятся
после обычного существительного, обозначающего человека или
предмет, и прочно с ним срастаются; в этом случае они, конечно,
тоже не имеют при себе числительного, теряют свою обычную
функцию — обозначение единиц счета — и превращаются в своего
рода п о к а з а т е л и с у щ е с т в и т е л ь н о г о " * .

Укажем несколько наиболее употребительных слов данного
типа.

А Р гёпкби человек + классификатор > население; Щ |7С та-
pi лошадь -1- классификатор > кона, лошади, конское поголовье;
ЩЩ cheliang телега, повозка + классификатор > телеги, повоз-
ки, подвижной состав; $ЙМ chuanzhl лодка + классификатор >
лодки, суда, флот; f&^ qiangzh! винтовка, ружье + классифи-
катор > винтовки, ружья; Ц;фс shuben книга + классификатор>
книги; ^р^5 ЬйрГ материя + классификатор > ткани, мануфак-
тура; ££;}£ pizhang кожа (шкура) + классификатор > шкуры,
кожа; '£$Ш dengzhan лампа (светильник) -+• классификатор >
лампы, светильники; Щ{$ xinjian письмо + классификатор >
письма, переписка, корреспонденция; ЦЦ41 anjian дело + класси-
фикатор > дела (судебные); ЩЩ huafu картина + классифика-
тор > картины, полотна; 1fc$k huadu5 цветок + классифика-
тор > цветы; ЩЩ tianmu поле + классификатор > поля, паш-
ни; Jig? xingzuo звезда -f классификатор > созвездие.

§ 88. Чтобы показать особенности употребления лексических
единиц данного типа, дадим в качестве примеров несколько сло-
восочетаний и предложений.

1- Ш ^ Я Ш (ЙЩвя№) — книжные знания;
5 ^ Ш 1 1 $ ( Й Ш Й Ё Щ ) —все время (ежедневно) копаться
в книгах.

Я дома просматривал (перелистывал) те книги, которые
иные люди не желали читать.

7

* Ван Ляои. Основы китайской грамматики. — М.: 1954, с. 84.
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Когда он отложил в сторону книги и вышел из комнаты,
он опять увидел все то, что ему не хотелось видеть.

Это вещи, которые он всегда имеет при себе.
5. ЩЩ, ~~\тЦШЯ№ШЖМ ( Ш £ ^ > } ) — опознаватель-

ные знаки на автомашинах, самолетах и судах.
6

Дети — цветы отчизны.

У этого куста древовидного пиона цветы особенно круп-
ные.

§ 89. Сложные слова данной разновидности, являясь нерас-
члененным обозначением совокупности одинаковых предметов, не
употребляются с числительными.

Как отмечает Чжан Гунгуй, в последнее время эта словооб-.
разовательная модель получила более широкое распространение в
китайском языке, чем это имело место в прошлом. Он также об-
ращает внимание на тот факт, что некоторые из слов данной раз-
новидности претерпели в процессе развития языка существенные
смысловые изменения. Так, например, слово Л§Щ fangjian уже не
обозначает дома, здания, а употребляется в значении комната,
номер. Именно в результате модификации исходного значения это
слово употребляется ныне с числительными (например, можно ска-
зать: Щ^ШШ Hang-ge fangjian — два номера). Аналогичным обра-
зом слово Щ{$ shijian не обозначает понятие дела, а функциони-
рует в значении событие, инцидент*.

§ 90. Жэнь Сюэлян тоже считает данный способ словообразо-
вания особым, отличным от других словообразовательных приемов
китайского языка. Он полагает, что коль скоро счетное слово
(классификатор — В. Г.), находясь в постпозиции по отношению
к существительному, подвергается десемантизации, этот словооб-
разовательный способ приближается к суффиксации**.

Степень десемантизации постпозитивной морфемы в составе
сложных слов данной разновидности нуждается в специальном ис-
следовании и, видимо, будет разной у отдельных классификаторов.
Мы считаем этот словообразовательный способ явлением медиаль-
ным, занимающим положение между словосложением и аффикса-
цией.

§ 91. Вторая разновидность представлена сложными словами,
в составе которых первый компонент обозначает действие, а второй
выражает отношение действия к объекту. Следовательно, по своей
морфологической характеристике первый компонент сложного слова
является глаголом, а второй — предлогом.

см.-. жтмо штшшж&т» шзст>1,
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Эту модель Н. Н. Короткое так и называет г л а г о л ь н о -
п р е д л о ж н о й * . Она ограничена сравнительно небольшим чис-
лом лексических единиц, в состав которых входят служебные мор-
фемы-предлоги: £!, yi, %j wei, ^yu .

§ 92. Рассмотрим слова этой разновидности на конкретных при-
мерах.

Модель «глагол + предлог £(, yi»: "йЩ keyi мочь + предлог >
можно, возможно; ̂ jy, yuyi давать + предлог > дать, оказать,
удостоить, подвергнуть; ШШ. jlayi" подвергать + предлог под-
вергнуть, произвести, провести.

Модель «глагол + предлог % wei»: fp;̂ 7 zuowei считать +
предлог > считать за, рассматривать как (в качестве); ШУз
renwei признавать -f- предлог > признать за, считать за (кого,
что), полагать; jg£;% chengwei становиться + предлог > стать
(кем, чем), сделаться (кем-, чем).

Модель «глагол 4- предлог ф уй»: 3$-? duiyu относиться +
предлог > относиться к (кому, чему), в отношении, относи-
тельно; ^J1 guanyu касаться + предлог > касаться (кого, чего),
касательно; й " ? youyu зависеть + предлог > зависеть от (ко-
го, чего), исходить из (чего), благодаря, вследствие, в связи; gs
^Р zhiyu доходить + предлог > дойти до (чего), коснуться (ко-
го, чего), что касается.

§ 93. Сложные слова, образованные слиянием глагола и пред-
лога, в соответствии с присущими им лексико-грамматическими
свойствами и функциональными особенностями следует отнести к
различным частям речи.

В одних случаях глагольная морфема как бы растворяет в
своем значении предлог, и новая лексическая единица функциони-
рует как глагол (например: qJH keyi, д£;& chengwei). В других
случаях доминирующую роль играет предлог, и новая лексическая
единица употребляется в качестве служебного слова — предлога
(например: у$=р- duiyu, ^ ^ guanyu). Наконец, в результате дан-
ного словообразовательного акта иногда возникает служебное сло-
во— союз (например, ЕЙ"Р youyu).

§ 94. К этой разновидности сложных слов примыкают лекси-
ческие образования, в составе которых первый компонент пред-
ставлен морфемой с качественным значением, а второй — является
служебной морфемой. В морфолого-грамматическом отношении эти
лексические образования представляют собой сложение прилага-
тельного с предлогом.

Проиллюстрируем данную словообразовательную модель не-
сколькими распространенными и в силу этого наиболее показатель-
ными примерами.

Модель «прилагательное + предлог ^р уй»: Щ=р dengyu оди-

* Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя ки-
тайского языка: (Грамматическая природа слова). — М.: 1968, с. 65.
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наковый + предлог > равный, равносильный (кому, чему); jj
zhongyu верный + предлог > верный, преданный (кому, чему); Ц
J- fuyu богатый + предлог > богатый, обильный (чем); # ^ Р shan-
уй умелый + предлог > умелый (в чем).

§ 95. Процесс лексикализации этих образований уже завер-
шился. Более того, морфему ^ уй в составе указанных слов ЯПОН-
СКИЙ СИНОЛОГ То до Акиясу считает суффиксом*.

Вместе с тем еще нельзя говорить о завершении процесса лек-
сикализации таких образований данной разновидности, как ^SJ^ П
уй быть благоприятным (для) ИЛИ ' К ф mang уй быть занятым
(чем). Об этом, в частности, говорят данные, которые содержат-
ся в «Китайско-русском словаре», изданном в Китае в 1977 году.
В словаре нет этих образований, но зафиксированы все без исклю-
чения сложные слова, указанные в § 94**.

В этом случае, как и в других случаях, по-видимому, целе-
сообразно учитывать квалификацию отдельных явлений, данную
самими носителями китайского языка.

§ 96. Третья разновидность включает в свой состав сложные
слова, в которых препозитивная морфема является отрицанием, а
морфема постпозитивная обычно обозначает предмет, действие или
качество. По своей морфологической характеристике первая мор-
фема — отрицательная частица, а вторая — существительное или
глагол (иногда — прилагательное).

Данная разновидность, в отличие от первой и второй разно-
видностей, представлена в современном китайском языке большим
числом слов.

В китайском языке, если иметь в виду служебные слова бай-
хуа и вэньяня, в общей сложности насчитывается более десятка
отрицательных частиц. Однако в словообразовательный процесс
оказались вовлеченными лишь четыре частицы: 5с wu, fp- fei, 5fc
wei и yf. bu. Причем наиболее продуктивными, насколько позво-
ляет судить лексикографический материал, содержащийся в сло-
варях современного китайского языка, являются частицы 56 wu и
^ bu.

§ 97. Рассмотрим слова с отрицательной частицей 56 W<J-
5БШ wuwang нет -f надежда > безнадежный; 56ft wuqing

нет -г чувство > бесчувственный, безжалостный; 5с% wuming
нет + имя > безымянный; 56$t wiigu нет + причина > беспри-
чинный; 56И wuzui нет + вина > невинный, безвинный; 5 с й wuyi
нет + польза > бесполезный; 56 Ш wuhai нет + вред > безвред-
ный; 5c"fe wuse нет + Цвет > бесцветный; 5сЖ wusheng нет +
звук > беззвучный; 561^ wushu нет + число > бесчисленный; 56
it wubi не -г сравнивать > несравненный; 56_h wushang нет +
верх > непревзойденный; 565? wuqiong не + исчерпать > неис-

** ?пд£зэ[» Jt;W,
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черпаемый, неиссякаемый, неистощимый; 56ffl wuyong не + упот-
реблять > негодный, непригодный; 5БЙ! wuzh! не + знать > не-
вежественный; ЗоШ wuxiao нет -j- результат > неэффективный,
недействительный, безрезультатный; 5Ё?Ь wuli нет + этикет >
бесцеремонный, неучтивый, невежливый; 5БЛ wuli нет + сила >
бессильный; %,Щ wuli нет + справедливость > несправедливый,
необоснованный, неоправданный; 5БЙ wuquan нет + право > бес-
правный; ^Q%. wusl нет + корысть > бескорыстный; ЗсЩ, wuxian
нет + предел > беспредельный, безграничный; ^сШ. wuyi не +
сомневаться > несомненный; ЗЕЭД; wuchi нет + стыд > бесстыд-
ный, беззастенчивый; 56Д£ wudi нет + дно ~> бездонный и др.

§ 98. Укажем далее слова, в состав которых входит отрица-
тельная частица ^ fei.

Э£Ш feifa не + закон > незаконный, противозаконный, не-
легальный; ^ Я , feifan не + обычный > необычный, необычайный;
$£ffi feichang не + постоянный > чрезвычайный, экстраординар-
ный; ~$^ft feifen не + дозволенный > недозволенный, недопусти-
мый; ffi%i{$ feitiaojian не-f условие > безусловный, безоговороч-
ный; ^JE^j feizhengshi не -f официальный > неофициальный; ^
]ESi feizhengyi не + справедливость > несправедливый; ^ f
feiheping не + мир > немирный и др.

§ 99. Укажем несколько лексических единиц с отрицатель-
ной частицей ^ wei в качестве препозитивной морфемы.

т £ 7 weiliao не + закончить > незаконченный, незавершен-
ный; ^{fg weibian не + удобно > неудобно, неуместно; %.Щ
weixiang не -f известный > неизвестный; ^ :5^ weilai не + на-
ступить > будущий; ^.Щ weihun не + брак > неженатый, не-
замужняя и др.

§ 100. Рассмотрим, наконец, слова, содержащие в своем со-
ставе отрицательную частицу yfi. Ъй.

^f^ bu'an не + спокойный > беспокойный, тревожный; ^Ш
bubian не + удобный > неудобный; ^fife buding не + определять >
неопределенный; ^^ bubian не -f изменяться > неизменный; ̂ f
Щ Ьйсё не + предполагать > непредвиденный, неожиданный; sfi.
^ budang не -\- надлежащий > неправильный; ~^Щ budeng не +
одинаковый > неодинаковый; ^®f buduan не -f прекратиться >
непрерывно, беспрестанно; ^ } £ bufa не + законный > незакон-
ный, беззаконный; урД, bufan не + обычный > необычный, не-
обыкновенный; ^Q bugong не + справедливость > несправедли-
вый; ^fjss bujin не + иссякнуть > неиссякаемый, неисчерпаемый,
нескончаемый; ^ $ ё bujue не -f- прервать > беспрестанно; ĵfsflj
bull не + выгода > невыгодный, неблагоприятный; ^f.£i buliang
не + хороший > отрицательный, неблагоприятный, порочный;
У^Ш biiman не + удовлетворение > неудовлетворенный, недоволь-
ный; 5ft3& bumian не + избежать > неизбежно; •̂{П Ьйгёп не +
человечность > бесчеловечный; ^Щ. buwen не + устойчивый >
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неустойчивый, нестабильный; ^ й buzu не + полный > недоста-
точный, дефицитный и др.

§ 101. Вопрос о роли отрицательных частиц в системе китай-
ского словообразования пока еще не получил должного освеще-
ния. Поэтому значительный интерес представляет то обстоятель-
ство, что в «Китайско-русском словаре», изданном в Китае в 1977 г.,
отмечается словообразовательная функция отрицательной части-
цы ^f. bu. В качестве иллюстрации в словаре даны следующие
слова: ^ Ё З Й buziyou несвободный, ? р Щ ^ buminzhu антидемо*
критический, ^ШШ budaode безнравственный, йр>ЛШ burendao
бесчеловечный, yfJltk. buweisheng антисанитарный*.

§ 102. Сложные лексические единицы, полученные в резуль-
тате сочетания самостоятельного слова со служебным (в первую
очередь с предлогом или отрицанием), широко представлены в сов-
ременном русском языке**.

Что касается сложных слов первой разновидности (сочетание
знаменательного слова с классификатором), то они представляют
собой самобытное, весьма интересное явление китайского языка,
свидетельствующее о больших возможностях китайской словообра-
зовательной системы.

СЛОЖНЫЕ СЛОВА ВТОРИЧНЫЕ

§ 103. В современном китайском языке, особенно в сфере тер-
минологической лексики, бытует большое число трехморфемных
лексических образований. Эти лексические единицы возникли в
результате вторичного словообразовательного акта и могут быть
названы в т о р и ч н ы м и с л о ж н ы м и с л о в а м и . Они состоят из
двух неравных частей. Одна часть представляет собой простую,
другая — составную морфему. Составная морфема по своему физи-
ческому объему соответствует двуморфемному сложному слову.

§ 104. Вторичные сложные слова создаются главным образом
по атрибутивной модели. В образованиях этого типа постпозитив-
ный компонент обозначает предмет и обычно является простой
морфемой, тогда как препозитивный компонент характеризует приз-
нак, особенность этого предмета и представляет собой составную
морфему, нередко способную функционировать в качестве само-
стоятельной лексической единицы.

О. П. Фролова, исследуя структурно-семантические особен-
ности терминов-сложных слов, считает, что наиболее продуктивны
модели с атрибутивными отношениями компонентов. Характерным
для терминов, образованных по этим моделям, является то, что в
роли 'определяемого' компонента в них обычно выступают имена

62^0

** Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык: В 3-х
ч. Ч. 2. — М.: 1981, с. 64.
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существительные с обобщающим значением, способствующие объ-
единению терминов в семантически однородные терминологические
группы*.

§ 105. К данной разновидности сложных слов китайского язы-
ка нужно отнести такие трехморфемные лексические образования,
как: -R-fpjjtt hezudshe сотрудничать — общество > кооператив; £Ё
f*- gA. shengchandui производить — бригада > производственная бри-
гада; Щ%Щ yanjiusud исследовать — бюро > научно-исследова-
тельский институт; ^ЩШ huayanshi анализ — комната >» ла-
боратория; ]^&Ш bangongshi вести дела — комната > канцеля-
рия, служебный кабинет, служебное помещение; Ш^%Ш* zhengqijl
пар — машина > паровая машина; ШШШ, fengrenjl шитье (по-
шивка)— машина > швейная машина; ЩЗ\Ш fangdajing увели-
чивать— стекло > увеличительное стекло; Й ^ Ц dianziguan
электрон — трубка > электронная лампа; Ц ^ Ш hongzhajl бом-
бить— самолет > бомбардировщик; Щ7^.Ш qianshuiting подвод-
ный— лодка > подводная лодка; ХШШ renzaosl искусственный—
шелк > искусственный шелк; ELf%J& sanjiaoxing три угла — фор-
ма > треугольник; zlftjfe erfenfa деление на два — способ >
дихотомия; А£Ё?Л renshengguan человеческая жизнь — взгляд >
мировоззрение; ШЩЦ^ yichuanxue наследственная передача — нау-
ка > генетика; ШШШ peitaiql зародыш (эмбрион) — период 5>
эмбриональный период; jOIfli^; xlnjlyan сердечная мышца (ми-
окард)— воспаление > миокаодит; ЩШ$%. mangchangyan слепая
кишка — воспаление > аппендицит; f S i C ^ cihuixue лексика —
наука > лексикология; Щ$ЦШ tongyici общее значение — слово >
синоним; Ы.Х.Ш fanyici противоположное значение — слово >
антоним; ШШШ shuqingshl передавать чувство — стихотворением
лирическое стихотворение; ШШШ shuqingge передавать чувст-
во— песня > романс

§ 106. Особый, весьма своеобразный способ образной номина-
ции понятия можно проследить, анализируя внутреннюю форму
следующих трехморфемных лексических образований современного
китайского языка, возникающих в результате вторичного слово-
образовательного акта.

~г"^Ш shizilu (иероглиф -f- — дорога-*дорога, по своей фор-
ме похожая на иероглиф -\-) перекресток, перепутье; -r"^§§ shi-
zij ia (иероглиф -f- — остов —*• остов, по своей форме похожий на
иероглиф + ) крест; Т ^ К dlngzichi (иероглиф Т — линейка ->
линейка, по своей форме похожая на иероглиф ~f) рейсшина; ^
^гЩ jlnzita (иероглиф ^-—башня -* башня, по своему виду по-
хожая на иероглиф ^ ) пирамида; ЩЯ^^г huixingzhen (форма иерог-
лифа Щ — булавка -> булавка, по своей форме напоминающая иерог-
лиф рЩ) скрепка.

* Фролова О. П. Словообразование в терминологической лексике со-
временного китайского языка (на материале биологической терминосистемы):
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1978, с. 11.
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§ 107. Среди лексических образований этого типа реже встре-
чаются такие, в составе которых первый компонент является про-
стой морфемой, а второй представляет собой морфему составную:
ШШ'Ш yaredai второй — тропики > субтропики; ^К^Ш cidalu второ-
степенный— континент >• субконтинент; gljfpjij fuzudyong по-
бочный— роль > побочное действие (например, лекарства); jfffjfn
fg gaoxueya высокий — кровяное давление > повышенное давле-
ние, гипертония; ЩШ1& leigainian род, вид — представление >
родовое, видовое понятие; J l l i k zhonggongye тяжелый — про-
мышленность > тяжелая промышленность; ^ - Ц / shougongye
рука — промышленность > кустарная промышленность.

Вторая часть этих лексических единиц, будучи сложным зна-
менательным компонентом и представляя собой с морфологической
точки зрения сложную морфему, способна функционировать в ка-
честве самостоятельного слова.

С точки зрения границ китайского слова в данном случае
обращает на себя внимание тот факт, что в последнем по времени
издания толковом словаре китайского языка трехморфемные обра-
зования этого типа даны в транскрипции буквами китайского фо-
нетического алфавита как цельнооформленные лексические еди-
ницы*.

§ 108. Редкое и своеобразное явление в сфере вторичных слож-
ных слов представляют собой трехморфемные лексические едини-
цы, образованные присоединением знаменательной морфемы к аф-
фиксальному слову. В таких случаях аффиксальное слово обычно
бывает образовано суффиксом ф zi (реже другими суффиксами).
В смысловом отношении оба компонента сложного слова обозна-
чают предметы и, таким образом, относятся к категории сущест-
вительного.

Нам удалось зарегистрировать несколько лексических единиц
этого типа:

!§^Р-пз gezibu клетка — материя > материя в клетку;
Щ tingzijian беседка — комната > каморка, клетушка; Й Ш
heziqiang коробка — пистолет > маузер; M^ffi yaozibing почка —
болезнь > почечная болезнь; Ё^уЩ yuezibing послеродовой пе-
риод— болезнь > родильная горячка; Щ^-Щ sh!zig5u лев — со-
бака > болонка; Ш-?*% haiziqi ребенок — нрав > ребячество;
Ш~РШ guozijiu фрукт — вино > наливка; Щ.^-Щ guozijiang
фрукт — пюре > джем, варенье; f l j ^ ^ guizishou палач — рука >
палач**.

** Форма написания этих образований буквами китайского алфавита сви-
детельствует о том, что носители китайского языка считают их нечленимы-
ми, целостными лексическими единицами, обладающими в современном языке
статусом слова. {&Щ. Й Ш # Ш Ш ? С о 1Ш, 1 9 6 3 ^ 0 )
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§ 109. В подобных случаях простой корень, как бы поглощая
словообразовательный формант J- zi ()l ег), превращается в слож-
ный корень, способный в свою очередь создавать лексические но-
вообразования с помощью иных словообразовательных средств.

Особый интерес с точки зрения происходящих в китайском
языке словообразовательных процессов представляет тот факт, что
слово flj^p^ guizishSu палач возникло в результате сложения аф-
фиксального слова f l j ^ guizi палач, которое уже до этого быто-
вало в языке, и полузнаменательной морфемы =£ shou рука. Не-
которое время оба варианта сосуществовали*, но теперь встреча-
ется и фиксируется словарями только трехморфемное слово.

Немалый интерес представляют также и лексические образо-
вания Л^ЙЩЛ biziyanr нос — отверстие > ноздря; "FE^KJLxia-
baker нижняя челюсть — подбородок > подбородок. Однако точ-
ная квалификация этих образований связана с определенными труд-
ностями, так как они стоят на грани слова и словосочетания.

СЛОЖНЫЕ СЛОВА С ИДЕНТИЧНОЙ МОРФЕМОЙ

§ 110. В лексической системе китайского языка, в сфере кор-
несложения существуют ряды (серии) слов с идентичной позици-
онно фиксированной морфемой. Идентичной может быть как пер-
вая, так и вторая морфема лексической единицы обычно двухком-
понентного состава. Лексические ряды с идентичным компонентом
отражают семантическую общность слов.

Наибольшее число лексических единиц, входящих в эти ря-
ды, приходится на долю слов, создаваемых по атрибутивной мо-
дели. В таких словах в качестве идентичной морфемы обычно
употребляются существительные с обобщающим значением, кото-
рое и позволяет объединить слова в семантически однородные
ряды.

Довольно широко представлены в лексических рядах с тож-
дественным компонентом также и слова, построенные по резуль-
тативной и объектной моделям. Рассмотрим это лексическое явле-
ние на конкретных примерах.

§111. Сложные слова с идентичным препозитивным компо-
нентом X huo огонь образуют многочисленный ряд существитель-
ных.

ХШ. huoxlng огонь — звездочка > искра; ХШ hu5dui огонь —
груда > костер; Xit huoguang огонь —свет > зарево; ХУН
huozai огонь — беда > пожар; ХШ huochang огонь — площадка >
пожарище; XU1 huoshan огонь —гора > вулкан; XQ huokou
огонь — отверстие > кратер; XW- huoche огонь — повозка > по-
езд; ХШ huojian огонь — стрела > ракета; ХШ huoba огонь —
рукоятка > факел; ХШ. huSchai огонь — хворостинка > спичка;

* Полный китайско-русский словарь, под редакцией епископа Иннокен-
тия. Т. I. Пекин, 1909, с. 206.
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№$ huoyou огонь — масло > керосин; УсЦ huoyao огонь — сред-
ство > порох; 'XsM huoqi огонь — лак > сургуч; 'XJ(B huoshang
огонь — рана > ожог; >Xffl huoyin огонь — отпечаток > клеймо;
>XW huozang огонь — погребение > кремация.

§ 112. Укажем сложные слова с тождественной препозитив-
ной морфемой Jp jia добавлять, прибавлять.

Jp^C jiada добавить — большой > увеличить {размер); Ш$?
jiaduo добавить—много > увеличить {количество); МШ jiabei
добавить — дважды > удвоить; J p ^ jiacharig добавить — длин-
ный > удлинить; #р|? jiahou добавить — толстый >• утолстить
{плоский предмет); ШШ. jiacu добавить — толстый > утолстить
{цилиндрический предмет); JpipJ jiakuan добавить — широкий >
расширить; ЙШ jiashen добавить — глубокий > углубить; Jp
Щ jiazhong добавить — тяжелый > утяжелить; $р££ jiakuai (jp
Ш jiasu) добавить — скорый > ускорить; JpgM jiaqiang добавить —
сильный > усилить; Jp@ jiagu добавить ^крепкий > укрепить;
ЖЩ jiaju добавить—резкий > обострить, усилить; J p ^ jiajSfn
добавить — срочный > форсировать, ускорить, усилить.

§ 113. Сложные слова с идентичной морфемой Л уй заранее
также образуют многочисленный ряд глаголов.

8 Ш yujian заранее — видеть > предвидеть; ЩЩ yuliao за-
ранее — предполагать > предвидеть; g | [̂  yubu заранее — гадать >
предугадать; ЩЩ yuduan заранее — решить >> предрешить, пре-
дугадать; Ш^ yugao заранее — сказать > предупредить, пред-
сказать; ШШ yubao заранее — сообщать > прогнозировать; Щ
^ yushi заранее — показать > предвещать; Щ$& yuzhao заранее—
вещать > предвещать, предзнаменовать; J3I5E yuding заранее —
определить > предопределить, предназначить; ЩЦ yufu зара-
нее—платить > авансировать.

§ 114. Сложные слова с тождественной постпозитивной мор-
фемой 3g li законы природы образуют семантический ряд, в ко-
торый входят названия различных наук.

ШШ dill земля — законы > география; %.Щ shengli жизнь —
законы > физиология; J O S xlnli душа — законы > психика; Щ
Щ wuli вещи — законы > физика; ^Щ lunll взаимоотношения
людей — законы > этика.

Параллельно с этими словами в современном китайском языке
существуют лексические единицы трехморфемного состава, образо-
ванные полусуффиксом ^ хиё. Например, ШШ^ dilixue геогра-
фия, ^ Ё Ц ^ shenglixue физиология и т. д.

Морфема Щ Я встречается также в составе таких слов, как:
ЩЩ shili логика вещей; ЗСЩ wenli грамотность, стиль {слог)
литературный; ЩЩ huall законы живописи; ^Ш yuell теория
музыки.

§ 115. Рассмотрим сложные слова с идентичным постпозитив-
ным компонентом % jue ощущение.

ШЖ ganjue чувство — ощущение > чувство; ^[% zhijue
знать — ощущение > сознание; ШЖ shijue смотреть — ощуще-
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ние > зрение; Vft% tlngjue слушать — ощущение > слух; Щ.%
xiujue нюхать — ощущение > обоняние; ^.% weijue вкусовой —
ощущение > вкус; ШЖ chujue трогать — ощущение > осязание^
т$}% dongjue двигаться — ощущение > кинестезия (двигательное
ощущение).

§ 116. Сложные слова с идентичным компонентом Щ Ы кисть
формируют семантический ряд, в который входят названия орудий
письма.

ЩЩ maobi в_олос — кисть > писчая кисть; §пЩ qianbi сви-
нец — кисть > карандаш; ЩЩ, gangbi сталь — кисть > ручкау

перо; ЩЩ fenbi порошок — кисть > мел; ЩШШ yuanzhubi ша-
рик — кисть > шариковая ручка.

Ряды слов с идентичной морфемой наглядно демонстрируют
такие характерные для китайской лексики особенности, как струк-
турная четкость и смысловая ясность.

ПОЛУ АФФИКСАЦИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 117. П о л у а ф ф и к с а ц и я (Йй4̂ Ш11§ jia bancizhui) пред-
ставляет собой такой способ словообразования, при котором к кор-
ню присоединяется полузнаменательная морфема. В словообразова-
тельной системе китайского языка полуаффиксация занимает про-
межуточное положение между словосложением (корнесложением) и
аффиксацией. В. А. Цыкин считает полуаффиксацию особым, са-
мостоятельным лексико-морфологическим способом словообразова-
ния*.

Для данного способа словообразования характерно использо-
вание морфем, которые частично (а иногда и в значительной сте-
пени) утратили исходное вещественное значение, делексикализова-
лись и, следовательно, обрели определенную степень грамматиза-
ции. Что касается фонетических изменений, то полуаффиксальные
морфемы в большинстве своем частично нейтрализуют тон, не ре-
дуцируя звучания**ру у

Полуаффикс (^ШШ bancizhui), являясь дериватом первичной
корневой морфемы, находится с последней в генетически родст-
венных отношениях и сохраняет с ней смысловую связь. Таким
образом полуаффикс и корень образуют этимологически соотноси-
тельную, коррелятивную пару словообразовательных морфем.

Характерной особенностью полуаффиксов является то, что они
обычно образуют ряды слов, обозначающих широкую семантичес-
кую категорию (лица, предметности, процесса и т. п.). Вместе с

* Цыкин В. А. Полуаффиксация в системе китайского словообразова-
ния. — Вопр. языкознания, 1979, № 5, с. 91.

** Там же, с. 90.
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тем они отличаются сравнительно высокой продуктивностью, обра-
зуют довольно большое число лексических единиц.

Полуаффиксы обычно относят производные слова к опреде-
ленной части речи. Реже встречаются полуаффиксы, которые соз-
дают слова с разной категориальной принадлежностью (например,
полупрефиксы jg fan и Ш chao, а также полусуффикс jt, hua).

В заключение следует заметить, что в китайском языке про-
блема полуаффиксов отличается большой сложностью, так как в
сфере явлений, связанных с полуаффиксацией, много нерешенных,,
спорных вопросов. Не определены, в частности, принципы выде-
ления полуаффиксов, что иногда приводит к неоправданному рас-
ширению данного класса словообразовательных элементов.

ПОЛУПРЕФИКСАЦИЯ

§ 118. В современном китайском языке совсем немного слово-
образовательных морфем, которые можно было бы с известным:
основанием отнести к категории полу префиксов. П о л у п р е ф и к -
с а ц и я занимает весьма скромное место в словообразовательной
системе китайского языка.

Препозитивную полузнаменательную морфему обычно называ-
ют полупрефиксом (^ffffg banqianzhui). Лексические единицы,,
возникающие в результате присоединения к корневой морфеме по-
лупрефикса, будем именовать полу префиксальными словами.

Лексические единицы, образованные полузнаменательными при-
ставочными морфемами, немногочисленны. Их значительно мень-
ше, чем слов, создаваемых послекорневыми морфемами.

Ниже, используя фактический языковой материал, рассмотрим
последовательно полупрефиксальные слова, образованные морфе-
мами: Ш chao, jg fan, ® wei, 3J/ уа, fx fan.

Полупрефиксы ^ chao, ^5 fa»

§ 119. Полупрефикс Ш chao встречается преимущественно в
сфере терминологической лексики. Он образует существительные,
обозначающие превышение меры, нормы, обычного стандарта. В
русском языке соответствует префиксам: сверх-, над-, гипер-, су-
пер-, ультра-. Коррелятом этого префикса является корневая мор-
фема @ chao превысить, превзойти. Рассмотрим следующие при-
меры.

|g#<f£ chaodaoti сверхпроводник; Щ^Ш chaoylnsu сверхзву-
ковая скорость; ШЩШ. chaoshengbo ультразвуковые волны; ШЖ.
^ chaoxlngxl гипергалактика ;ШШ^} chaoliudong сверхтекучесть;
Й А chaoren сверхчеловек, супермен; Ш^№- chaogeti суперорга-
низм.



Этот полупрефикс образует также качественные прилагатель-
ные, указывающие достижение наивысшей степени качественного
признака: ШШ chaodi сверхнизкий, Шм chaogao сверхвысокий, 3g
^g chaoduan ультракороткий, Ш&Ж chaoziran сверхестествен-
ный.

§ 120. Полупрефикс g fan образует слова, относящиеся к тер-
минологической и общественно-политической лексике. Это суще-
ствительные, обозначающие охват чего-либо в целом (всеобъемлю-
щий). В русском языке соответствует префиксу пан-. Коррелятом
этого полупрефикса служит корень jg fan разливаться вширь.

~&ШШ fanlilun панлогизм; &?л>1га fanxlnlun панпсихизм;
Ц} fanshenlun пантеизм; ЯНШШ&ШХ fanyaxiyazhuyi паназиа-
тизм; $ЕЩ^Ё.$С fanmeizhuyi панамериканизм; й Й Й 1 Й 1 Ё ^ fanala-
bozhuyi панарабизм.

Полупрефиксы Щ_ wei, ЗЕ уа

§ 121. Полупрефикс $£ wei образует большое число терминов.
Это существительные, обозначающие очень малые предметы, не-
значительные величины. В русском языке он соотносится с пре-
фиксом микро-. Коррелятом этой полу префиксальной морфемы слу-
жит корень |j£ wei крошечный, мельчайший, ничтожный. Укажем
несколько полупрефиксальных слов этой разновидности.

Ш^Ш weishengwu микроб, микроорганизм; ШШШЩ- wei-
guanshijie микромир, микрокосм; ШШ weiliang микродоза; gfê -
weifen дифференциал; ШШ we ill частица, тельце, корпускула;
ШМШ weixueguan капилляр; |&^с wei'an микроампер; ЩСЖ, wei-
wa микроватт; 'ШШ weifu микровольт; $§Ш weibo микроволна;

Ш weidianchi микроэлемент; Ш*%Ш. weiqihou микроклимат;
ff weiwenji микротермометр; ШЗ^^. weikaiguan микровыклю-

чатель.
§ 122. Полупрефикс 3£ уа также образует главным образом

термины. Это существительные, обозначающие вторичные (подчи-
ненные) классы в системе той или иной классификации. В русском
языке ему соответствуют префиксы: под-, суб-, гипо-. Это слово-
образовательная морфема генетически соотносится с корнем ЗЕ уа
второй, второстепенный. Приведем несколько примеров.

3£Щ yashu подрод; 5fl/# yazhong подвид; $£Щ уакё подсе-
мейство; 32Ш yagang подкласс; ЗЕ§ уашп подотряд; ЗЕР5 уатёп
подтип; ЗЕЙ^Ф yaredai субтропики; 5Е1^^ yahandai субаркти-
ка; 32 g S . yajuxlng субгигант.

П р и м е ч а н и е . Небезынтересно отметить, что полнозначная морфема
32 У а второй, второстепенный входит в состав словосочетания 3 E S
yasheng Второй (после Конфуция) мудрец (посмертный титул философа
Мэнцзы).
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Полупрефикс g fan

§ 123. Полупрефикс jg fan образует слова, бытующие в раз-
ных функциональных стилях. Это существительные и относитель-
ные прилагательные со значением противоположности, враждебно-
сти, антагонизма. В русском языке соотносится с префиксами
анти-, контр-. Коррелятом данной полупрефиксальной морфемы
является корень Jx fan против, обратный.

По свидетельству китайского исследователя Жэнь Сюэляна,
словообразовательная морфема ]£ fan — это префикс-калька, заим-
ствованный из английского языка*.

Й Й fangong контрнаступление; ЙТФтй fanchongjl контра-
така; Ы.ШЩ fanbaowei контрокружение; ЙИгЙШ fandenglubing
контрдесант; UfEf fanji контрудар**; Б£ЩШ fanjiandie контр-
разведка; g g § fanxuanchuan контрпропаганда; ЁСЩЩ fanjianyi
контрпредложение; Й-̂ fnS" fangeming контрреволюционный; Ы.^
fandang антипартийный; ЙЙЗЁ fanminzhu антидемократический;
JxJrft fandi антиимпериалистический; Ы.ШЩШ fanfaxisi антифа-
шистский; ]хШ fanti антитезис; JjiSLM fanyici антоним; H
ffi fanqixuan антициклон; Й1ШД fanxinfeng антипассаты.

ПОЛУСУФФИКСАЦИЯ

§ 124. П о л у с у ф ф и к с а ц и я как один из словообразователь-
ных способов уже заняла видное место в словообразовательной
системе современного китайского языка. Она обладает большими
потенциальными возможностями. В сферу действия полусуффикса-
ции вовлекается все большее и большее число морфем. Особенно
велика ее роль в формировании современной терминологии.

Постпозитивную полузнаменательную морфему принято обоз-
начать термином полусуффикс (ф/дЩ banhouzhui). Лексические
единицы, возникшие в результате присоединения к корневой мор-
феме полусуффикса, будем далее называть полусуффиксальными
словами.

Полусуффиксация охватывает широкую семантическую область.
Создаваемые этим способом слова выражают самые разнообразные
понятия. Они обозначают лиц, занятых различной деятельностью,
всевозможные предметы и вещи, их признаки, а также различного
рода изменения и процессы.

Укажем следующие полу суффиксы: Д yuan, Щ shl, ^ sheng,
Ы han, ± shi, ^ fu, ?§: ke, =£ shou, T ding, % gul, ^ chong,
if dan, Щ pai, ^ ^ fenzi, Щ wu, ffa pin, Щ su, Щ ti, jz li, ^h
chu, ,\j xln, Ш yi, ft xing, #J qie, ^ dang, ^ xue, Ш lun, ^
SL zhuyi, \Yi hua и др.

** Жэнь Сюэлян слово Д^ф fanji считает сложным, а не аффиксаль-
ным словом ( ^ ^ Ж о ЙШМШ&о 1№, 1981^, 44g) o
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Рассмотрим на фактическом материале современного китайско-
го языка морфолого-семантические особенности полусуффиксации,
взяв для иллюстрации слова, образованные с помощью некоторых
из перечисленных выше словообразовательных морфем.

Полусуффиксы Д yuan, ^ shou

§ 125. Полусуффикс Д yuan широко используется в сфере
китайского словообразования. Им образовано большое число лекси-
ческих единиц. Слова, в составе которых имеется эта полузнаме-
нательная морфема, относятся к категории существительного. Они
обычно обозначают лиц, занятых той или иной деятельностью. По-
лусуффикс Д yuan генетически соотносится с корневой морфемой
Д yuan человек, который работает или учится*.

ё^Д xueyuan слушатель, курсант; | £ Д jiaoyuan препода-
ватель, педагог; ШШШ. tongxinyuan корреспондент; Г~Й| Д guang-
boyuan диктор; Й з ^ Д yundongyuan спортсмен; vpf^jl. shoumen-
yuan вратарь; ШШШ. guanchayuan наблюдатель; ЩД zhiyuan
служащий; ^ Д guanyuan чиновники, официальные лица; А и
renyuan работник, сотрудник; |&;1£Д jianchayuan контролер, ин-
спектор; |&ШД jianchayuan прокурор; ЖЩЩ. xuanchuanyuan
пропагандист; Ц Ц Д shoupiaoyuan кассир; ЙзМД youdiyuan
письмоносец, почтальон; $ | Д haiyuan моряк; ШШШ. tfnghangyuan
лоцман, штурман; Щ ^ Д fuwuyuan работник, служащий; ЩД
уапуиап артист, актер, исполнитель; ШШ0. yanshouyuan при-
емщик; И Д yiyuan депутат, парламентарий; fP i tJI pinglun-
yuan обозреватель, комментатор; fijc^fll zhandouyuan боец, сол-
дат; fafflUt zhihulyuan командир; | н # Д zhidaoyuan инструк-
тор.

§ 126. Полусуффикс =£ shou образует многочисленный ряд
существительных, обозначающих главным образом лиц различных
профессий, в том числе тех, кто хорошо, в совершенстве овладел
своей профессией.

Эта словообразовательная морфема соотносится с корнем ^
shou рука. Ее полузнаменательный характер легко проследить на
примере многих производных слов.

Щ^ bangsh5u помощник, подручный; Щ}^ zhushou помощ-
ник, ассистент; ytf^ duishou партнер, соперник; ЙЦ# qishou
знаменосец; | g ^ duoshou рулевой, кормчий; ШШЖЩ- tuolajlshou
тракторист; 7J<=£ shuifshou матрос; |^ f# sheshou стрелок; t&
Щ j l q i a n g s h o u пулеметчик; Ш=£ p a o s h o u артиллерист; # t ^
shenqiangshou снайпер; fft=£ geshou певец; ЩЖ^- chulgushou тру-
бач; ШЩ^- tiqinshou скрипач; ^-ЩЩ^- shoufengqinshou гармо-
нист; ЩЩ guoshou светило первой величины (в какой-либо стра-

, 1 9 7 5 ^ , 524]
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не); Ц=£ lieshou опытный охотник; f j # dashou телохранитель,
стражник; Ш^- nengshou мастер, умелец, виртуоз; ^ ф gaoshou
мастер, знаток; # f ^ haoshou мастер, мастак; f£=£ kuaishou
расторопный человек, скоростник; ^ Щ # - duomianshou мастер-
универсал, мастер на все руки; - ^ # 3 ^ ylbashou /) хороший ра-
ботник, 2) партнер, компаньон; Df^ xlnshou новичок; ^§ ^ 1ао-
shou ветеран; И=^ xiongshou убийца, душегуб; |Д,^ pashou кар-
манный вор.

Полусуффиксы % gui, Ffe, chong, ?g dan

§ 127. Полусуффикс % gui образует существительные с эмо-
ционально-оценочным значением. Эти существительные обозначают
лиц, которым присущи отрицательные свойства натуры, дурные,
порочные черты характера. Жэнь Сюэлян называет эту морфему
метафорическим суффиксом (.ЬЬРкЙЮШШ Wyuxing de ciwei)*.
Коррелятом этого полусуффикса является корневая морфема %
gui черт, дьявол.

Производные слова с полузнаменательной морфемой % gui,
которую можно квалифицировать как полусуффикс субъективной
оценки, возникли в разговорном стиле. Ныне они широко пред-
ставлены также и в литературно-художественной речи.

Данная морфема отличается сравнительно большой частотой
употребления, образует довольно большое число слов.

Щ% zuigui, Щ% jiugui — пьяница, пропойца, алкоголик; Щ
% yangui опиокурильщик; Щ% dugui картежник, заядлый игрок;
^% segui бабник, ловелас; %%% jilinggui, f p J l i l jingminggui—
ловкач, делец; ^Щ% youhuagui хитрец; В-иШ linsegui, /\\*%%
xiaoqigui — скряга, скупердяй, жмот; Щ.^.%, xlxuegui кровопий-
ца, вампир; Щ^.% maoshigui сумасброд; Ш^%9& taoqigui сорва-
нец, отчаянный, неисправимый шалун; Ш'ЬМ, danxiaogui трус;
JtjM, chougui уродина, образина, кикимора; Ш!$:!М, taoyangui на-
зойливый, нудный тип; Щ% qionggul голодранец, голоштанник;
ШЛ% tisiguT козел отпущения.

§ 128. Полусуффиксы ffe chong и Щ dan также вносят в про-
изводную лексическую единицу добавочное значение субъективной
оценки (оценка, как правило, имеет негативный характер). Они
менее продуктивны и образуют сравнительно небольшое число су-
ществительных. Эти полусуффиксы генетически соотносятся с кор-
невыми морфемами fji, chong червь, насекомое; Ц dan яйцо. Входя
в состав производных слов, они в значительной степени утрачи-
вают исходное значение.

WSifE. jishengchong дармоед, тунеядец, паразит;
yingshengchong подпевала, подголосок; ШШ^. hutuchong,
hutudan — глупец, дуралей, тупица, простофиля; ^BJtiS. qiong-

ыттт
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guangdan голодранец, голоштанник, голытьба; ШШШ feiwudan
растяпа, шляпа, обормот; ^ЁЩ bendan тупица, тугодум, дурак,
олух; fSpg hundan дурак, болван.

Полусуффиксы jj> xin, Щ yi

§ 129. Полусуффикс jf> xin образует ряд слов, относящихся к
категории существительного. Производные слова с этой морфемой
обозначают главным образом черты характера, свойства человече-
ской натуры. Коррелятом полусуффикса JO xin служит, корневая
морфема JO xin сердце, душа, нутро, внутренний мир человека.

Перейдем к рассмотрению иллюстративного материала.
*ЙЯ> rexln рвение, энтузиазм; J§.'L> liangxln совесть; HJL>

shanxln доброта, милосердие; ]ЙЯ> naixin терпение; ^ J O xflxln
скромность; %Ь>\У sixln эгоизм; §$£,-> chengxln искренность; Щ>&
zuixin увлечение; ^?л> duoxln подозрительность; Щ)& pianxin
пристрастие; ф& chunxin страсть, чувственное влечение; {!§;[>
xinxin уверенность, вера; g ^ J O zizunxln самолюбие; SJ^'L>gong-
mingxin честолюбие; ^ ^ ' L > xurongxln тщеславие; #fftfiO haoqi-
xin любопытство.

Эта полузнаменательная морфема образует также несколько
слов, означающих физические ощущения. Например: Ш>й> ёхТп
тошнота, Щj[> cuxln изжога.

§ 130. Некоторые из производных слов с полусуффиксом л>
xin принадлежат к категории глагола, но вместе с тем в порядке
синтаксической транспозиции (см. § 227—231) используются также
и в качестве существительных. Лексические единицы этого типа
обычно обозначают различные проявления психической деятель-
ности человека: g j f r danxln беспокоиться, беспокойство, трево-
житься, тревога, опасаться, опасение; Щ)й> caoxln беспокоиться,
беспокойство, заботиться, забота; ^ J O guanxin беспокоиться,
заботиться, забота; ffiiij shangxln горевать, печалиться, печаль;
Ш& yixln подозревать, подозрение, сомневаться, сомнение; fgj[>
liiixm следить за, обращать внимание, внимание; Jfcjfr fangxin
успокоиться, быть спокойным.

П р и м е ч а н и е . JQN xin В словах ф& zhongxln центр, ^i\j> shou-
xm ладонь, ^Jjjj» dengxin фитиль является полнозначной морфемой сере-
дина, центр. Эти слова образованы способом корнесложения.

§ 131. Полусуффикс ^ yi образует существительные. Слова с
этой производной морфемой так же, как и слова с морфемой jj>
xin, служат обозначением особенностей характера, свойств челове-
ческой натуры. Генетически эта морфема сопоставима с корнем Щ
yi мысль, желание.

УкШ dayi небрежность, невнимательность; ШШ chengyi ис-
кренность; ШШ deyi быть довольным, самодовольство; ШШ d i i
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враждебность, неприязнь; ggjjj; cuyi ревность; p ; g duyi зависть;
ШШ eyi злонамеренность; Щ-Ш haoyi доброжелательство, доброе^
милостивое отношение.

Иногда эта морфема образует существительные, которые обо-
значают физические ощущения человека, а также некоторые про-
явления его психической деятельности. Например: ШШ juanyi ус-
талость, g f jiuyi опьянение, &Ш kuaiyi приятность, ШШ xiuyi
стыд, %;Ш leyi радость.

П р и м е ч а н и е . Лексические единицы >&Ш xinyi чувство, ЩЩ.
qingyi чувство, любовь образованы по способу словосложения и относятся
к сложным словам копулятивного типа.

§ 132. Чтобы показать функциональные особенности слов, об-
разованных полусуффиксами jj> xln и Ш У', целесообразно рас-
смотреть несколько иллюстраций, взятых главным образом из про-
изведений современной художественной прозы Китая.

Ш ШШШ^tAo ШШШ$Шо (ЗД)
Я подозреваю одного человека. А именно Ту Вэйяо.

И у матери не возникло подозрения.

з. ттш№№мжш>йТА®т%]о с^ш
Они постоянно следят за поведением рабочих.
Жаль, что вы не обратили внимания на это обстоятельство.

5. ^тшт%жпщ®>шш1 mm

А ведь вчера вечером она еще горевала об этом!

Вот именно об этом я и беспокоюсь.

7. шяшзьтЁШмшзко СЕЙ)
Любопытство побуждало меня отправиться туда.

8 М Ш Я Ш WM)
Для зависти, конечно же, нет повода.

9. ШША№1&з1с№№7-тшто (И-^Й)
У некоторых (эта новость) вызвала какую-то неприязнь.

Полусуффиксы ft wu, g| pin, fp̂  su

§ 133. Полусуффикс Щ wu как словообразовательная морфема
входит в состав многочисленного ряда слов, относящихся к кате-
гории существительного. Эти слова служат обозначением разного
рода вещей, предметов. В отдельных, сравнительно редких слу-
чаях они обозначают живые существа. Данная морфема этимоло-
гически родственна корневой морфеме Щ wu вещь, предмет.

Следующие примеры призваны показать морфолого-семантиче-
ские особенности слов данной разновидности.

?^Щ chanwu продукт (в переносном употреблении — порож-
дение); fljffjj k a n w u издание, печать; ЩЩ d u w u яд, отрава; %\Щ
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liwu подарок, подношение, презент; $^Щ shlwu пропажа; Щ^Щ
jianzhuwu здание, строение, сооружение; ЩЩЩ zhangaiwu пре-
пятствие, преграда; &&Щ shengwu живое существо; Х.Щ renwu
человек, личность, лицо, фигура, персона; т$]Щ dongwu животное;
Щ.Щ zhiwu растение; ^Щ kuangwu минерал; ТзЩ wanwu все су-
щества, все сущее; *&Щ zuowu сельскохозяйственные культуры;
ЩЩ guaiwu чудовище; Щ.Щ yaowu нечисть, нечистая сила.

§ 134. Полусуффикс й, Pin образует существительные, обозна-
чающие предметы, вещи в отношении присущих им качеств, свойств,
а также в отношении материала, из которого они изготовле-
ны, способа изготовления и применения*. Иначе говоря, этот по-
лусуффикс образует главным образом лексические единицы, обо-
значающие всевозможные продукты, изделия, фабрикаты, принад-
лежности. Данная морфема этимологически соотносится с корнем
^ pin предмет, вещь.

Сначала рассмотрим двуморфемные лексические единицы, об-
разованные этим полу суффиксом.

fpjg, zudpin произведение, изделие; f5^ chanpin продукт, из-
делие, фабрикат; Д ^ yongpin принадлежность, предмет; з ^ ^
cipin второсортный {посредственный) продукт (изделие); g j ^
canpin брак, товар с дефектом; Шпа feipin брак, бракованная
продукция; $Zmi chengpin готовое изделие, готовая продукция; Щ
^ shangpin товары; -&$, shipin продукты питания; ^^д guopin
фрукты; Шт} yaopin лекарства, медикаменты; Щ^щ dupin нарко-
тики; %\-ря bupin укрепляющее (тонизирующее) средство; ^£щ
zhenpln ценность; ^Ьпя Нрш подарок, подношение, презент.

§ 135. Рассмотрим далее трехморфемные лексические образо-
вания с полу суффиксом g, pin.

Bfflcra riyongpin предметы повседневного обихода; 4^ййт
banchengpm полуфабрикаты; I:Jknp gongyepin промышленные из-
делия, продукция промышленности; ЙЩпп yinshuapin печатные
издания; м.Щш xuanchuanpin агитационно-пропагандистские ма-
териалы; МЖпп zhanlanpin экспонаты; \\^Шт huazhuangpm
туалетные принадлежности, косметика, парфюмерия; Щ.Щап
zhuangshipin украшения; Щ$па shechipm предметы роскоши;
ЙВДРЙ diyapin залог, обеспечение; | 3 ^ д п jinianpin подарок на
память; JSfUclp shenglipln трофеи; ЩЩад xlshengpin жертва.

П р и м е ч а н и е . Лексическая единица Щдц wupin предметы, вещи
•образована по способу корнесложения и относится к сложным словам сино-
нимического типа.

§ 136. Полусуффикс |р| su образует существительные, ко-
торые обозначают научные понятия и среди них главным образом

* См.: Г Ш ^ Й Ш А Н Ш и ШШ ( 3 ) о Ф Н Н Р ^ С '

337—338 Л о

58



названия различных веществ. Данная словообразовательная мор-
фема генетически связана с корнем fpj su первоначальное веще-
ство, элемент.

уЪЩ yuansu элемент (химический); ШЙ^Ш kangshengsu ан-
тибиотик; ЖЁ^Ш weishengsu витамин; ЩШ dusu токсин; &Ш
sesu пигмент; ЩЩ$^ qlngmeisu пенициллин; МШ.Ш xuehongsu
гемоглобин; § Щ cisu морфема; ЩЩ ylnsu фактор; ШШШ xian-
weisu целлюлоза, клетчатка; \^ШШ yelusu хлорофилл; Ш$.^
tongweisu изотоп.

Полусуффиксы й xing, Щ qie, ^ dang

§ 137. Полусуффикс й xing является полузнаменательной
морфемой, образующей многочисленный ряд абстрактных сущест-
вительных. Слова этого ряда обозначают разнообразные свойства,
имманентно присущие предметам и явлениям, проистекающие из их
природы. Полусуффикс f̂e xing генетически соотносится с корне-
вой морфемой й xing характер, свойство, природа, натура.

Проанализируем на фактическом языковом материале морфо-
логические и смысловые особенности слов, образованных полузна-
менательной морфемой ^ xing.

Rjfiitt kenengxing возможность; < й ^ | $ birangxing неизбеж-
ность, необходимость; 1^^вй: gemingxing революционность; ЩЩ
•Ц: pubianxing всеобщность; | $ ^ Й qunzhongxing массовость; ЦТ
|1Щ yuanzexing принципиальность; %Ш& juewuxing сознатель-
ность; flf fMtt jingtixing бдительность; ЩЩ$. zhunquexing точ-
ность, меткость; ШШШ zhongyaoxing важность; У^ШШ. уап-
zhongxing серьезность; ШШШ zuzhlxing организованность; %&Щ
Й jiltixing дисциплинированность; ^jjgft dongyaoxing неустой-
чивость, непостоянство; zlJtffi erzhongxing двойственность; Щ
ШШ slxiangxing идейность; ^Щ dangxing партийность; Щ й
paixing групповщина; ШШШ jiejixing классовость, классовый ха-
рактер, классовая сущность (природа); ^E^ftft shengdongxing
оживленность; ШЩШ xianmingxing ясность, яркость; ЩЩ.Ш ji-
jixing активность; ASffi renmingxing народность; ШШШ luo-
jixing логичность; ^^.Ш yishuxing художественность;
yichuanxing наследственность; ЩШ naixing терпение;
shiyingxing приспособленность; ^МШ jihuaxing плановость; S\-
ф$Ё douzhengxing боевитость; ШШШ paitaxing нетерпимость;
ШШШ fangshexing радиоактивность; ЩЩШ naihanxing морозо-
устойчивость, морозостойкость, холодостойкость; $,ШШ убиуиё-
xing преимущество, превосходство, перевес; ЩШШ teshuxing осо-
бенность, специфичность, необычайность, своеобразие; qjjjfi ke-
kaoxing надежность, достоверность; Щ1^ duxing ядовитость,
токсичность; %&Ш nianxing вязкость.

§ 138. Некоторые лексические единицы этого типа иногда от-
носят к категории относительных прилагательных, указывая на их
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способность функционировать вместе с показателем определения —
служебным словом 05 de*.

Покажем семантико-синтаксические особенности слов данной
разновидности на примере нескольких словосочетаний: ШЩЩ!.(Ш)
Ш№ jingdianxing (de) zhuzuo классический труд, классическое
произведение; ШЙЖСЙЮЩФ Hshixing (de) shijian историческое
событие; ^^ЙСЙЮ'ОЦЕЁШ xiantianxing (de) xlnzangbing врож-
денный порок сердца; №ШЩ.Ш)&ШШ fengshixing (de) xlnzangbing
ревматический порок сердца; ШШШ (Ш) ШШ jianshexing (de)
jianyi конструктивное предложение; gift (f£j) j^fe yingxing (de)
guiding жесткие правила.

Примечание. Морфема ft xing в словах: ;^ft tianxing натура,
природа; ,Xf t renxing человеческая сущность (природа, натура); ;E§3ft II-
xing разум, интеллект; | § f t nanxing мужской пол; ;£cft nuxing женский
пол; -'[""ft gexing личность, индивидуальность, характер—является кор-
нем, и, следовательно, эти слова образованы способом корнесложения (сло-
восложения)**.

§ 139. Полусуффикс ЗД qie образует лексические единицы,
которые по своим семантическим и грамматическим свойствам от-
носятся к категории прилагательного. Эти производные слова обо-
значают качественные признаки предметов, причем этим признакам
обычно присуща высокая степень интенсивности. Коррелятом дан-
ного полусуффикса является знаменательная морфема -tj7J qie соот-
ветствующий, подходящий.

Китайский лингвист Жэнь Сюэлян считает, что в словах дан-
ного словообразовательного ряда постпозитивная морфема Щ qie
является суффиксом, который и придает оттенок интенсивности
признаку, обозначаемому корневой морфемой***.

Рассмотрим на конкретном языковом материале морфолого-
семантические особенности слов этой группы.

Щ-fgJ zhenqie точный, ясный, отчетливый; ЩЩ queqie точ-
ный, действительный, достоверный; *1Ш poqie насущный, на-
стоятельный, актуальный; ЦЩ jiqie настоятельный; ЦЙЗД tie-
qie надлежащий, соответствующий, уместный; t!]$J kaiqie соот-
ветствующий, надлежащий; Щ^О miqie тесный, близкий; ^.§)
qlnqie близкий, сердечный; ЩЩ shenqie сердечный, искренний; ^
ЗД guanqie заботливый, внимательный; ^W kenqie искренний,
сердечный; Щ.'ф ylnqie горячий, искренний; ЩЩ reqie горячий,

s u g 0 cM. так--
же: Цыкин В. А. Полуаффиксация в системе китайского словообразования.
— Вопр. языкознания, 1979, № 5, с. 88.

** См.: ?fo ^ ? Ш Й
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пламенный, страстный; Ш$] beiqie печальный, скорбный; Щ{$
qiqie печальный, горестный.

§ 140. Полусуффикс ^ dang (полузнаменательная морфема),
как и морфема -ЗД qie, образует лексические единицы, которые по
своей категориальной принадлежности являются прилагательными.
Эти производные слова обычно обозначают присущие предметам по-
зитивные признаки, свойства и особенности. Полусуффикс ^ dang
этимологически соотносится с корневой морфемой ^ dang над-
лежащий, подходящий.

Следующие иллюстрации призваны показать морфолого-семан-
тические черты и особенности слов, образованных полусуффиксом
М§ dang.

I E ^ zhengdang правильный, справедливый, законный; @ ^
tu5dang надлежащий, уместный; Щ^ xiangdang соответствую-
щий, подходящий, подобающий; jj§S shidang надлежащий, под-
ходящий, целесообразный; Щ^ dedang уместный, целесообразный,
рациональный; {g^ biandang удобный, легкий; Щ.^ wendang ус-
тойчивый, надежный; f p ^ qiadang надлежащий, подходящий,
удачный; Щ ^ shundang успешный, благополучный.

П р и м е ч а н и е . Лексическая единица Щ^ qiedang соответствующий
(подходящий) — надлежащий (подходящий) > надлежащий, соответствую-
щий образована по способу словосложения и относится к сложным словам
синонимического типа.

Полу суффикс jtl hua

§ 141. Полусуффикс \\j hua широко используется в словооб-
разовательной системе современного китайского языка. Он обра-
зует большое число слов, обозначающих процесс действия, пре-
вращение, переход предмета в иное состояние. Коррелятом данно-
го полусуффикса является корневая морфема ^ hua превращать-
ся, превращение.

Лексические единицы этого словообразовательного ряда по
своим лексико-грамматическим свойствам относятся к категории
существительного. С точки зрения количественно-слогового соста-
ва они представляют собой трехморфемные (реже двуморфемные)
лексические образования.

Перейдем к рассмотрению фактов китайского языка, связан-
ных с функционально-семантическими особенностями слов данной
разновидности.

Сначала укажем слова, которые употребляются как сущест-
вительные, а также в порядке синтаксической транспозиции как
глаголы (в функции сказуемого они не способны принимать допол-
нение).

ШКС shenhua углубление, углубляться; Ш\Х± jihua обострение,
обостряться; Щ^ yinhua затвердевание, затвердевать, окостене-
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ние, окостенеть; Mifc jianghua окоченение, окоченеть, омертвение,
омертветь; Ш& ehua ухудшение, ухудшаться; Щ^ fuhua разложе-
ние, разложиться; Xikjb gongyehua индустриализация, индустри-
ализироваться; M.№-ih jitihua коллективизация, коллективизиро-
ваться; Й'̂ чЛЬ dianqihua электрификация, электрифицироваться;
ШШ& jixiehua механизация, машинизация; 1$.Щ\\^ junshihua
военизация; -pffp-ffc; hezuohua кооперирование, кооперироваться;
ii^frje zidonghua автоматизация; jjgj-fb qianghua интенсифика-
ция; ffi\Yi huohua активизация; Щ_\\^ jihua поляризация; ЛНЬ tui-
hua деградация, деградировать; ЙШИЬ pinkunhua обнищание,
обнищать; Ш- ĵfc yongsuhuaопошление, опошлять, вульгаризация,,
вульгаризировать; ^ЛЙ'Ш jianruihua обострение, обостриться;
Ш\^А ouhua европеизация, европеизироваться; .Hf^-flj xiandaihua
модернизация; ĵQc-fb dazhonghua популяризация; ST' l t i ladlng-
hua латинизация; )Lit erhua эризация (оформление слова зву-
ком г).

§ 142. Некоторые слова, в составе которых имеется полу-
знаменательная морфема \Yi hua, относятся к категории существи-
тельного, а также в порядке синтаксической транспозиции к гла-
голу. Эти слова, в отличие от лексических единиц, рассмотренных
в предыдущем параграфе, выполняя функцию глагольного сказуе-
мого, способны принимать дополнение.

f§Hfci jianhua упрощение, упрощать; ;5НЬ fenhua разложение,
разлагать, расслоение, расслаиваться; Щ\^ jinghua очистка, очи-
щение, очищать; Щ.{к luhua озеленение, озеленить; Щ.\Ь meihua
украшение, украсить, приукрасить; 1НЬ chouhua чернение, чер-
нить, порочить; Щ\\^ tonghua ассимиляция, ассимилировать; ф£
-fb nuhua порабощение, поработить.

Приведем несколько примеров, показывающих синтаксические
особенности лексических образований данной разновидности*.

1. Щ\*с¥£.5г — упростить китайские иероглифы (китайскую
письменность); Ш'Ш^-Ш — упростить формальности.

2. ^{^ЖМШКШУ^ЧЕ — разъединять и разлагать ряды про-
тивника.

3. Щ\\АШУ\^ — очищать сточные воды; *%$.ШЩ\^ — очистка
газа.

4. ШЬЙКти — озеленять города.
5. ii-fbl^S—украсить (благоустроить) школьный сад.
6. ШЬ®С®—ассимиляторская политика.
§ 143. В сфере полуаффиксации китайского языка можно на-

блюдать явление, именуемое словообразовательной синонимией. Оно
заключается в том, что в результате использования синонимич-
ных словообразовательных морфем возникают пары абсолютных
синонимов.

* Примеры взяты из справочника
Ж . ' 9 8 1 ^ , а также из словаря
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Так, например, полусуффиксы ;[> хш и ft xing участвуют в
образовании полных синонимов: jB'fr naixln и jfgft naixing— тер-
пение. Словообразовательные морфемы Щ wu и ^ pin также об-
разуют синонимическую пару слов: ^Щ Hwu и ^L^q lipin— по-
дарок, подношение, презент. Использование полусуффиксальных
морфем F|J chong и Ц dan приводит к образованию слов-синони-
мов: $§2̂ £&. hutuchong и ШШЩ hutudan — глупец.

§ 144. Наличие полуаффиксального словообразования свиде-
тельствует о том, что в сфере корнесложения интенсивно проте-
кают сложные процессы, конечным результатом которых, видимо»
будет постепенное формирование целого ряда новых аффиксов, что
в конечном счете приведет к расширению сферы действия аффик-
сации как одного из важных словообразовательных способов ки-
тайского языка.

АФФИКСАЦИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 145. А ф ф и к с а ц и я (ЯНШИН jia cizhui) — словообразователь-
ный способ, который заключается в присоединении аффиксов к
знаменательным морфемам.

В словообразовательной системе современного китайского язы-
ка аффиксация является вторым по значению способом словообра-
зования. Хотя сфера аффиксации значительно уже сферы корне-
сложения, тем не менее аффиксальное словопроизводство играет
немаловажную роль и его следует считать одним из ведущих сло-
вообразовательных приемов.

Аффиксация и корнесложение соприкасаются и представляют
собой пограничные явления. „В китайском языке, как и во многих
других языках, аффиксальное словообразование имен существи-
тельных зарождается в недрах словосложения и поэтому находит-
ся в тесной связи и взаимодействии с ним"*.

Слово, создаваемое аффиксальным способом, есть, по сути де-
ла, результат сложения корня и аффикса. Поэтому аффиксацию
иной раз рассматривают в качестве одной из разновидностей сло-
жения. Е. С. Кубрякова считает, что „способ создания производ-
ных, который по традиции называют аффиксацией и который, дей-
ствительно, заключается в присоединении аффиксов, есть не что
иное, как разновидность сложения"**.

§ 146. Аффикс (ШШ cizhui) — это формальная морфема, при-
соединяемая к знаменательной морфеме (корнеслогу).

* Фролова О. П. Словообразование в терминологической лексике со-
временного китайского языка. —Новосибирск: 1981, с. 77.

** Кубрякова Е. С. Что такое словообразование. — М.: 1965, с. 58.
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В китайском языке, подобно другим языкам, аффиксы возник-
ли как следствие превращения знаменательных слов в строевые
элементы, в словообразовательные форманты. Известно, что пол-
нозначное слово, прежде чем стать аффиксом, постепенно осво-
бождается от своего собственного значения. Аффикс обладает аб-
страктно-грамматическим значением и лишен предметно-лексическо-
го значения.

На примере слова ^ tou голова можно проследить процесс
постепенной грамматизации знаменательной морфемы и ее превра-
щения в 'чистый' аффикс (см. § 171—175).

§ 147. Аффиксация как один из словообразовательных спосо-
бов при образовании новых лексических единиц порождает вмес-
те с тем различные явления структурно-семантического характера.

В сфере именного словопроизводства широко распространено
суффиксальное оформление корнеслога, не имеющего в современ-
ном китайском языке статуса слова и, следовательно, неспособно-
го функционировать самостоятельно, без опоры на другие слова,
составляющие его словесное окружение. В таких случаях произ-
водное слово обычно представляет собой двуморфемное образова-
ние, семантически тождественное исходному корнеслогу, но спо-
собное свободно функционировать в путунхуа. Например: ^ zhuo,
41 ̂  zhuoz — стол; Щ yi, |̂ f yiz — стул; JljL bi, # ? biz—нос;
ipl mao, ffl̂ p maoz — шапка.

В тех же случаях, когда суффиксом оформляется односложное
слово современного языка, возникает его структурный (морфоло-
гический) вариант как вторая форма исходной лексической едини-
цы. Например, 1$. che, Щ^- chez — телега, повозка; \$$ 1й, $$1г
luz — путь; J] dao, XJ-? daoz — нож; Щ. qi, gg-? qiz -— флаг.

§ 148. Нередко суффиксальный способ словопроизводства ис-
пользуется для создания слов, относящихся к иной лексико-грам-
матической категории, чем производящий корнеслог. Таким обра-
зом, в процессе словообразования происходит преобразование кате-
гориальной принадлежности корнеслога. Эта функция характерна
для таких субстантивизирующих суффиксов, как J- z(i), JL (е) г
и ±k tou.

Н. Н. Крротков, в частности, считает, что „морфологическим
средством разграничения глагола и отглагольного существительно-
го, весьма распространенным в пекинском диалекте, является ре-
трофлексизация слога в результате присоединения к нему суффик-
са -эр"*.

§ 149. Суффиксы Чг z(i), )l (е)г н ^ tou образуют сущест-
вительные от глагольных и адъективных** корнеслогов.

Рассмотрим ряд иллюстраций, показывающих данную функцию
субстантивизирующих суффиксов.

* Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя ки-
тайского языка: (Грамматическая природа слова). — М.: 1968, с. 74.

** Относящихся к категории прилагательного.
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щ jian стричь, щ^р- jianz ножницы; ffl tiao нести на коро-
мысле (на плече), ffl,-?- tiaoz ноша; Ш xiang думать, Ш^к xiang-
tou мысль, соображение; Щ tian сладкий, ffi^. tiantou сладость;
$f hua скользкий, Щ^ huatou хитрец, плут, хитрость, плу-
товство.

Сунь Чансюй дает в своей книге следующие примеры: Щ ci
колоть, Щ)1 cir колючка, заноза; щ hua рисовать, Щ)Ъ huar
картина, картинка; -Щ bao обертывать, завертывать, -SJL Ьаог
сверток, узел, тюк; Щ, Hang светлый, ясный, ^ J L liangr свет;
Щ hao хороший, £fJL haor одобрение, браво (например, [ИДОЛ
jiao haor кричать «браво»)*.

§ 150. Иногда в результате аффиксации корнеслога формиру-
ется частная лексико-грамматическая категория. Данное явление
можно проследить на примере слов двух грамматических классов.

Посредством префиксации в китайском языке образован класс
порядковых числительных. Префикс ff§ di, присоединяясь к коли-
чественным числительным, создает порядковые числительные: Щ,—
diyi первый, fjt:n di'er второй и т. д.

В сфере словообразования китайского глагола посредством суф-
фиксации создан многочисленный класс результативных глаголов,
обладающий собственными структурно-семантическими особенно-
стями. Например: ^glj zhaodao найти, отыскать; PJf Л, tingjian
услышать; fB-ffi jizhu запомнить; <^Щ dianzhao зажечь; %&Ш
shaodiao сжечь; ~\j§L feiqi взлететь; ^ _ h zoushang взойти; ^ Т
zouxia сойти; fejf zoukai отойти.

§ 151. Следует указать еще на одно явление в области имен-
ного словопроизводства. Оно заключается в том, что некоторые
слова (их сравнительно немного), будучи образованы суффиксаль-
ным способом, выражают иное значение, чем значение, заключенное
в корневой морфеме. Приведем несколько примеров: $Ц уао пояс-
ница, талия и Ц ^ yaoz почка; Й т а конопля, лен и Д^-? maz
оспина, рябой (человек); Я Уие месяц и Я ? yuez послеродовой
период; Щ уап дым, чад и Щ ^ yanz сажа, копоть; Щ. bi HOC и
Щ-)\А bir ушко (например, #j-#JL zhenbir ушко иглы, игольное
ушко); Щ mian лицо и Щ ^ mianz порошок; £\Щ baimian белая
(пшеничная) мука и Q®JL baimianr героин.

Люй Шусян приводит также следующий пример: Щ shu книга
и Щ=?- shuz письмо, переписка, корреспонденция**. Однако в сло-
варях современного китайского языка (путунхуа) это слово не от-
мечается.

§ 152. В китайском языке можно указать две разновидности
аффиксации: префиксацию и суффиксацию. При этом следует за-
метить, что аффиксальные слова образуются главным образом за
счет суффиксального способа. Что касается префиксального спо-
соба, то он имеет ограниченное применение.

*
**
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Посредством суффиксации образуются многие существительные
и глаголы, а также некоторые наречия. Путем же префиксации
создаются только порядковые числительные и небольшое число
существительных.

ПРЕФИКСАЦИЯ

§ 153. Префиксальные слова образуются посредством сложе-
ния префикса и знаменательной морфемы. Префиксом (ШШ qian-
zhui, M^k ci'tou) называется аффиксальная морфема, при сложении
предшествующая корню.

В работах по лексикологии китайского языка обычно указы-
вают всего лишь только три 'чистых' префикса, а именно Щ di,
qj§ lao и Щ а*. Иногда, правда, категорию префиксов значительно
расширяют, но явно за счет полупрефиксальных морфем**.

Основная грамматическая функция префиксов заключается в
том, что они относят новую лексическую единицу к определенной
лексико-грамматической категории, то есть устанавливают ее кате-
гориальную принадлежность.

Префикс Ц di

§ 154. Префиксальная морфема Ц" di служит средством обра-
зования порядковых числительных. Это ее единственная функция:
Щ— diyl первый, Ц'Ш di'er второй, fj|H disan третий и т. д.

П р и м е ч а н и е . Следует иметь в виду, что в некоторых случаях там,

где в русском языке употребляются порядковые числительные, в китайском

языке используются числительные количественные: — - ^ L S J E L ^ У? jiu wu

w u n i a n тысяча девятьсот пятьдесят пятый год ( д о с л о в н о : г о д т ы с я -

ча девятьсот пятьдесят пять); Н ^ р ф san deng che вагон третьего класса

( д о с л о в н о : вагон класса «три»).

Префиксы ^ lao, Щ а

§ 155. Сунь Чансюй относит к префиксальному способу сло-
вообразования также и те слова, которые образованы присоедине-
нием к корнеслогу формальных морфем q§ lao и |5HJ а***. Эти пре-
фиксы указываются и в других работах по лексикологии китай-
ского языка.

Оба префикса способны создавать в процессе словообразования
только существительные, обозначающие одушевленные предметы
(людей, животных, птиц).

См., например: # ? | Щ О Щ § М Г о &Щ, 1956^,139-14Г
&¥&* Ы.ШШШ&О Ш, 1981^, 31-51Но

&£, 1956^, 139-141Но
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§ 156. Префикс ^ lao образует существительные-термины
родства, обозначающие братьев и сыновей по старшинству: ^^z
laoda старший из братьев (сыновей); ^ZL laoer второй по воз-
расту брат (сын); ^ Д laoji который из братьев (сыновей) по
старшинству?

Этот префикс образует также несколько существительных,
обозначающих людей безотносительно к их родственным отноше-
ниям: З&Щ laoshl учитель, преподаватель; ^ЩЩ laoshlfu мас-
тер; ЗЁ,Ш laoban хозяин, владелец, содержатель, управляющий,
босс; 3£% laoxiang земляк; ^§Шй laobaixing простой народ,
простые люди, простолюдин; ^Щ laocai богач, помещик (диа-
лект.); ^зЩ-? laomaz прислуга, служанка (арх.); 3%ШЩ laowangu
косный человек, консерватор, противник всего живого*.

Иногда словообразовательную морфему ^ lao считают пре-
фиксом также и в составе существительных, обозначающих живот-
ных: 3%Й, laohu тигр; ^§Щ laoshu мышь, крыса**, а также птиц:
^зЦ laoya ворона; 5&Ш laoying коршун.

§ 157. Префикс Щ а также образует существительные-терми-
ны родства, иногда с ласкательным оттенком: |5]5£ afu отец (а
также — дед, свекор); ЩЩ. amu мать; ЩЩ ayi тетка; Mjz ada
старший в роде; ЩЩ age братец; [SJft amei сестрица; Щ$1
ashu дяденька; ЩЩ арб бабушка.

Ласкательный оттенок содержится также и в слове ЩЩ amao
кошечка, котеночек.

П р и м е ч а н и е . По свидетельству Сунь Чансюя, словообразовательная
морфема Щ а употребляется в некоторых диалектах, однако, получив расп-
ространение в произведениях художественной литературы, она стала понятна
населению всей страны***.

§ 158. Японский синолог Тодо Акиясу считает морфему fj
da префиксом, образующим некоторые глаголы, особенно глаголы,
обозначающие действие.

Он приводит в качестве примеров следующие слова: fJP/t da-
ting спросить, разузнать, осведомиться; fJQ dasao подмести,
вымести, убрать; fjjfc daliang осматривать, рассматривать,
оглядывать; fjjf dajiao мешать, тревожить, беспокоить; fjg-
daban нарядить, нарядиться, переодеться; fTUt daduan пере-
бить, переломить, перешибить; Т5Ш datong пробить, пробить-
ся, проломить; JJJf dakai открыть, вскрыть, раскрыть****.

Морфема j j da обладает широким смысловым диапазоном, но
в лексических образованиях данного типа она еще не достигла той

* Данный пример заимствован у Лу Чживэя (J

П
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степени десемантизации, которая позволила бы квалифицировать
ее как префиксальную морфему. Видимо, в данном случае эту мор-
фему правильнее считать идентичным компонентом сложных слов
(см. § 110—116).

СУФФИКСАЦИЯ

§ 159. Суффиксальные слова образуются путем сложения зна-
менательной морфемы и суффикса. Суффиксом (!зШ houzhui, Щ
Щ, ciwei) называется аффиксальная морфема, при сложении следу-
ющая за корнем.

Для китайского языка характерна известная бедность как фор-
мообразовательных, так и словообразовательных суффиксов. Одна-
ко наличие значительного числа так называемых полусуффиксов
свидетельствует о том, что суффиксация как один из способов
словообразования переживает в современном китайском языке про-
цесс интенсивного развития.

§ 160. В качестве основания классификации главнейших суф-
фиксов современного китайского языка возьмем вслед за некото-
рыми китайскими лингвистами* грамматический признак — отнесен-
ность производного слова к той или иной части речи, к тому или
иному лексико-грамматическому классу.

По замечанию Н. Н. Короткова, получившие в китайском языке
широкое распространение суффиксы ^ z, JL er, ^ tou играют не
только словообразовательную, но и классообразовательную роль,
формально свидетельствуя о принадлежности слова к классу суще-
ствительных**.

По классообразовательному признаку можно указать три основ-
ные категории суффиксальных морфем китайского языка: суффик-
сы существительных, глаголов и наречий.

Суффиксы существительных

Суффиксы ^ z, JL er, ^ tou

§ 161. Из суффиксов существительных, обладающих высокой
степенью деривации, следует прежде всего назвать суффиксальные
морфемы ^ z, )l er, ^ tou.

По свидетельству Люй Шусяна, из трех названных суффиксов
суффикс 5t tou является наиболее 'устойчивым' в том смысле,
что слова, образованные этим суффиксом, не употребляются без
него в современном китайском языке, тогда как некоторые из

См., например: ШШШ, ПШШо

** Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя ки-
тайского языка: (Грамматическая природа слова). — М.: 1968, с. 122.
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слов, созданные с помощью суффикса ^ г, употребляются также
и без суффиксального оформления (например, 1^.ф chez и ] ^ che—
повозка, телега)*.

Кроме трех указанных суффиксов существительных, следует
назвать суффиксальные морфемы Щ. jia, ^f zhe, а также В Ьа.

Две первые морфемы образуют довольно большое число слов,
относящихся к категории существительного, что позволяет гово-
рить о их продуктивности и, следовательно, определенной роли в
системе китайского аффиксального словообразования.

§ 162. Суффикс % z (аффиксальная морфема) образует суще-
ствительные с общим значением предметности**. Это самая продук-
тивная морфема. Она широко используется как в общеупотребитель-
ной, так и в терминологической лексике. Показательны в этом от-
ношении статистические данные, содержащиеся в монографии
О.П.Фроловой. Так, по ее подсчетам, в биологической терминологии из
двух суффиксальных морфем ^ г и JL ег более продуктивна морфе-
ма J- г. На ее долю приходится 83,5% терминов, тогда как на до-
лю морфемы JL ег—всего лишь 16,5***.

Данный формант генетически связан с корневой морфемой ^
г\ сын. По свидетельству Жэнь Сюэляна, он является типичным,
'классическим' суффиксом, насчитывающим много сотен лет своего
существования****.

§ 163. Рассмотрим фактический материал современного китай-
ского языка.

Щ^- fangz дом, здание; Ш-£- wuz комната; Ш^- tiz лест-
ница; 'jpj- luz печь; gm f̂ yuanz двор; Щ=£- tlngz беседка, павиль-
он; З^ф chez телега; 3$}-? lunz колесо; jjij1? huaz лодочка, чел-
нок; ^ ^ zhuoz стол; Щ-f yiz стул; %^- dengz скамья, табу-
рет; Й " ? guiz шкаф; $?"? lianz занавеска, штора; Щ^ paoz
халат; Щ=?- maoz головной убор (шапка, шляпа); Щ=р kuz шта-
ны, брюки; Щг?- xiez обувь (ботинки, туфли); ffij~ waz носки,
чулки; Щ,=р shuz гребень, расческа; Щ^ shuaz щетка; Щ=р jianz
ножницы; IS-? niuz пуговица, застежка; Щ^г shanz веер; Щ^-
beiz одеяло; ^ ^ hez коробка, картонка; Щ^- pingz бутылка;
J3-f daoz ножик; Щ^ kuaiz палочки для еды; ^^ shaoz ложка;
jQ-f baz ручка, рукоятка; f j ^ dlngz гвоздь; Щ^ bianz бич,
кнут, плеть; Щ^- shaoz свисток.

* См.:
** Ли Цзиньси и Лю Шижу, правда, указывают, что лексическая еди-

ница, образованная суффиксом ^ г, не всегда относится к категории су-
ществительного. В качестве примера они приводят слово —"~F"? yixiaz
сразу, разом, за один присест, которое относится к категории наречия

(шт, шШо ишттш®, ш~то л ж , 1959̂ , 559М)О
*** Фролова О. П. Словообразование в терминологической лексике сов-

ременного китайского языка. — Новосибирск: 1981, с. 96.
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51-p hanz мужчина; §|^р qlz жена; Jg^ haiz ребенок, дети;
JL-? erz шн; Й ^ sunz внук; $£^р pangz толстяк; Ш1г shouz
;o/dou (тощий человек); Др^ maz рябой (человек); | | ф biz HOC;
фчр- boz шгя; Ш ? naoz мозг; %£J- duz желудок; Ш~Р yaoz «оч-
ка; Щ р̂- shlz лев; pg,^ tuz заяц; Щ1?- yaz утка; Ш1? yianz лас-
точка; U-? w e n z комар; $ 5 ^ liz зе/>но, крупинка; ffiffi^ shulinz
лес; ЩШ-Р shudunz пень; f̂f-f-̂ f shuyez лист; M^f louz пробел,
прореха, упущение; ЩП^ liangkouz супруги, супружеская пара;
^j- aiz карлик; ^ ф daiz дурак, болван; /ЬДОс^ xiaohuoz парень,
малый; ЩЩ-р qiongbangz бедняк, голытьба; Ifc^- huaz нищий;
Ш~Р pianz обманщик, плут, мошенник; ЩШ1? goutuiz прислуж-
ник, прихвостень, лакей; В Ч~ riz день, дата; Щ- 0 ^f haoriz пра-
здник; Щ-J- yangz вид, образец, фасон; ig.^ danz список.

Приведенный языковой материал свидетельствует о том, что
слова, образованные суффиксом ^ г, относятся к самым различ-
ным семантическим категориям и обозначают людей, животных,
птиц, части человеческого тела, предметы домашнего обихода и т. д.

§ 164. Анализируя внутреннюю структуру лексических еди-
ниц китайского языка, следует отличать суффикс ^ z от корне-
вой морфемы J- zi.

Эта морфема в значении яичко, зернышко образует, например,
такие слова, как: Ц,1? yuzi икра; Ш1г canzi грена (яички туто-
вого шелкопряда); ijfej- songzi кедровые орехи; Ш-р lianzi семена
лотоса.

Различие между двумя морфемами не только морфологичес-
кое, но также и фонетическое. Корневая морфема произносится
третьим тоном, а суффиксальная морфема в подавляющем боль-
шинстве случаев редуцируется.

§ 165. Суффикс JL ег (аффиксальная морфема) также образу-
ет существительные с общим значением предметности. Ее этимоло-
гическим коррелятом служит корень ){, ёг сын.

Во многих работах по лексикологии китайского языка, при-
надлежащих китайским авторам, содержатся сведения, касающие-
ся суффикса JL ег. Представляется целесообразным воспроизвести
в основных чертах описание функций этой словообразовательной
морфемы, данное в капитальном труде Сунь Чансюя «Лексика ки-
тайского языка»*.

Сунь Чансюй указывает следующие четыре функции: создание
эмоциональной коннотации, уточнение значения корневой морфе-
мы, изменение ее категориальной принадлежности и, наконец, пре-
образование фонетической структуры односложного слова. Рас-
смотрим каждую из этих функций в отдельности.

§ 166. Первая функция — создание эмоциональной коннотации.
Суффикс JL ег привносит в значение корневой морфемы дополни-
тельные оттенки эмоционально-оценочного характера и в силу это-
го может быть назван суффиксом субъективной оценки.
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Сначала рассмотрим слова с уменьшительным оттенком: Ш)1
qir флажок; Ц Д gunr палочка; %£)1 рёпг тазик; Ш)1 gair кры-
шечка; $£Д pingr вазочка; iff Д maor шапочка; 5&JL tur зайчиш-
ка; Й Д yur рыбешка; JJ)l daor ножичек; ШШЛ kulongr ды-
рочка; р^Щ){, jiaoluor уголок.

Значительно реже встречаются слова с ласкательным оттен-
ком: JgJL hair ребеночек, деточка; З Щ Д baobeir ребеночек, зо-
лотко; Щ$=|Д yanleir слезиночка.

В редких случаях данный суффикс вносит в производное сло-
во уничижительный оттенок. Сунь Чансюй иллюстрирует этот слу-
чай всего лишь единственным словом |&Л.Д jiaoyuanr учителиш-
ка, замечая при этом, что так иногда пренебрежительно называ-
ли учителя в старом Китае.

§ 167. Вторая функция — уточнение значения корневой мор-
фемы. Это уточнение выражается по-разному. Иногда данный суф-
фикс конкретизирует и, следовательно, сужает значение корня,
иногда же создает слово с абстрактным значением в отличие от
корня, обозначающего конкретное понятие.

Приведем несколько примеров, показывающих семантические
модификации, которые возникают в результате присоединения к
корню суффикса Д ег.

Р kou отверстие (всякое), Р Д kdur в составе лексического
образования Р9ПД menkour вход, выход, подъезд.

# bi HOC; Ц Д bir ушко; §f^JL zhenbir игольное ушко; f^
JJJL menbir щеколда.

P9 men дверь, ход; fRf̂ JL, xiemenr незаконный путь, недо-
зволенный прием.

{̂  1й путь, дорога; ffi$B)l huolur средства к существова-
нию, а также выход (из создавшегося положения).

§ 168. Третья функция — изменение категориальной принад-
лежности корневой морфемы. Эта функция имеет место в тех слу-
чаях, когда суффикс Д, ег образует существительные от глаголь-
ных и адъективных морфем.

Существительные, образованные от глаголов: Ш g ai покры-
вать и Ш)1 gair крышечка; ffi ban сопровождать и ££JL banr
компания (например, ШШ№№Л~№-)1о — Я составлю тебе ком-
панию)*; Щ hua рисовать и HfJL huar картина, картинка; jg
sai закупорить, заткнуть и ЩД sair пробка, затычка; Щ Ьао
завертывать, обертывать и 'ЭД baor сверток, узел, тюк; Щ tao
натянуть, надеть (например, чехол) и ^ Д taor футляр, чехол;
$\] ci колоть и fiJJL cir колючка, заноза; ЯЦ kong освободить и
^ J L kongr свободное время, досуг.

Существительные, образованные от прилагательных: $£ jian
острый и ^JJL jianr острие, кончик; $а duan короткий и Й1Д
duanr недостаток, минус, отрицательная сторона; Щ, Hang свет-

1981^, ш е и .
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лый, ясный и %)Ь liangr свет; =f gan сухой и ^fJL ganr суше-
ния, сушеные продукты.

§ 169. Четвертая функция — преобразование фонетической
структуры односложного слова, которое заключается в том, что
некоторые однослоги могут функционировать в современном ки-
тайском языке лишь в том случае, если к ним примыкает суф-
фикс JL ег. Последний сливается с морфемой, к которой он при-
мыкает, образуя с ней один слог*.

Лексических единиц этого типа немного. Приведем лишь не-
сколько примеров: JIJL jingr вид, пейзаж; Щ){, zanr (другой
структурный вариант этого слова — Щ^- zanz) головная шпилька;
/JUL zhuar (вариант /ft-? zhuaz) коготь, лапка; Ш)1 pur винный
грибок (плесень).

§ 170. Суффикс $k tou (аффиксальная морфема) образует су-
ществительные, относящиеся к различным семантическим рядам.
Этимологическим коррелятом данной аффиксальной морфемы яв-
ляется знаменательная морфема ±% tou голова, обладающая в сов-
ременном китайском языке статусом односложного слова.

Следует заметить, что употребление форманта ^ tou ограни-
чено относительно узким рядом производящих корней. В числен-
ном отношении слов, образованных с помощью этого суффикса,
значительно меньше, чем слов, созданных при помощи суффиксов
•?• z и )1 ег.

Так, например, в «Списке 3000 наиболее употребительных слов
путунхуа» из 214 слов (оформленных суффиксами существитель-
ных) на долю суффикса ^ tou приходится только 25 слов, тогда
как на долю суффиксов )1 ег и ф z соответственно приходится 51
слово и 138 слов**.

Что касается фонетических особенностей аффиксальной морфе-
мы $k tou, то нужно иметь в виду, что в составе одних лексиче-
ских единиц она сохраняет этимологический тон, тогда как в со-
ставе других — происходит редукция тона.

§ 171. Проследим на примере форманта ±% tou процесс посте-
пенного превращения знаменательной морфемы ^k tou голова в
'чистый' суффикс.

На первой ступени грамматизации суффикс $k tou еще сохра-
няет семантическую связь с знаменательным корнем ^ tou голова.
Он образует существительные, которые обычно обозначают кон-
кретные предметы, главным образом, круглой, овальной или цилин-
дрической формы, то есть предметы, не имеющие острых углов и
своей конфигурацией иногда напоминающие голову.

Укажем наиболее характерные примеры слов этой группы: /fc
^z mutou дерево; 5 ^ shitou камень; # ^ с gutou кость; ^ ^ futou

' * Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя
китайского языка: (Грамматическая природа слова). — М.: 1968, с. 123.
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топор, колун; $ § ^ gaotou кирка, кайло; Ш^к zhentou подушка;
M^k yantou окурок; Ш^к mantou пампушка, пышка; Wk?k guantou
консервы; j§^k shetou язык; Щ^с meitou бровь; fs$t zhitou палец;
^ ^ quantou кулак; щ^ jiantou плечо; Щ^, matou пристань,
причал; t g ^ langtou волна; j f j^ chaotou гребень прибоя; £ £ ^ fen-
tou могильный холм, могильная насыпь.

§ 172. Приведем несколько примеров на употребление данных
слов, взятых из словарей и произведений художественной литера-
туры.

*
Сильный ветер, волны высокие.

Он крепко сжал кулаки.

3. мтшшттттШо
Взбей подушку высоко и спи спокойно.

4. тзк—ш, щ-±л>л5о с*о
Стоит лишь нахмурить брови, как в голове рождается план.

5. ШШ-Rf ВДШ№£5ШН^о (Ей)
Она рукой слегка коснулась плеча мужа.

6. й№№Ш1йШ£»±о (Е&)
Опавшие листья, засохшие и почерневшие, в беспорядке
покрывали могильный холм.

§ 173. На второй ступени грамматизации суффикс §k tou обо-
собляется от знаменательного корня ^ tou. Он образует сущест-
вительные, обозначающие абстрактные понятия, входящие в раз-
ные семантические ряды.

Обратимся к фактическому языковому материалу, призванному
показать смысловое разнообразие слов данной группы.

Штк xiangtou мысль, соображение, представление; ^ ^ nian-
tou мысль, помысел, идея; f g ^ huatou слова, разговор, речь; й ^ :
youtou предлог, повод; Ш^к laitou причина, основание, а также —
происхождение, прошлое, история; | = ( ^ miaotou, Д ^ maotou —
признак, проблеск; $&Sk zhaotou примета, предвестник, предзна-
менование; Щ-^k caitou счастливое предзнаменование; ЗЙз^ pantou
надежда; g j ^ jintou подъем, энтузиазм; %.^k guantou решающий
момент; Щ2к zhuntou правда, правдивость; 'X^k huotou гнев,
вспыльчивость; Ш^< tiantou сладость; ^^k. kutou беда, горе, не-
взгоды; fjf^ zhuantou прибыль; ^ ^ dangtou залог; ffiek zhaotou
сдача; Щ-ik Hngtou остаток; Щ^ shitou, J^,^ fengtou—положе-
ние, обстановка, ситуация; ^ ^ с shoutou материальное положе-
ние (человека).

§ 174. Рассмотрим несколько словосочетаний и предложений,
в которых встречаются эти слова.

1 тжшш^шк№ (*)
Ведь он говорит это не без основания.

* Здесь и далее знаком (:jSf) обозначен «Китайско-русский словарь»
издания 1977 г. ( 5 Щ Ш № о ЗЬЖ. Ю7ВД 0

73



2.
Есть уже кое-какие проблески в нашем деле.

3. Ш%^к—хорошая (добрая) примета; Pfy&^Jk— плохая (дур-
ная) примета; ЩхЩШ^в^: (НО —предвестник бури.

Вот вам сдача.

5. Й # « « Ш : * , *айШ:*Ф0 (»)
Этот виноград хотя и крупный, но недостаточно сладкий.

6. Ш Ш § Ш 7 ^ о (Я>ГГ)
Он стал испытывать невзгоды.

7. #5tM. (Ш) —иметь при себе деньги, быть при день-
гах.

8. ШМ&ЩЖШо (*)

У него сейчас достаточно денег.

Он находится в стесненном положении (стеснен в деньгах).

У него ведь всегда с деньгами туговато.

П. ША-М&ЗкЪ®, Ш&'МШШо (Ш)
Неприятель, увидев, что обстановка складывается неблаго-
приятно, поспешно отступил.

§ 175. Слова, оформленные суффиксальной морфемой ^ tou,
обычно относятся к общеупотребительной, литературно-разговор-
ной лексике. Некоторые из них обладают негативным эмоциональ-
но-оценочным значением: Щ^к huatou хитрец, хитрость, плут,
плутовство; gf^ plntou любовник, любовница, содержанка; Ш^к
paitou замашки, повадки (например: ^^f Ш^к laoye paitou барские
замашки, Ш^Ш^к liumangpaitou хулиганские замашки).

Суффиксы ^ jia, ^ zhe, [3 ba
§ 176. Суффикс ^ jia (постпозитивная морфема) образует

многочисленный ряд существительных, обозначающих главным об-
разом лиц, занятых той или иной деятельностью. Эта морфема
этимологически соотносится с корневой морфемой ^ jia семья.

Словообразовательная морфема ^ jia, полностью утратив пер-
воначальное лексическое значение, вместе с тем сохранила этимо-
логический тон в словах данного семантического ряда.

Рассмотрим на конкретном языковом материале морфолого-се-
мантические особенности слов, образованных данным суффиксом.

^ Ц zhuanjia специалист, эксперт; ^Ш zuojia писатель; j£
1Е^Ш- wenyixuejia литературовед; ЩЩ. huajia художник, жи-
вописец; f p f t ^ zuoqujia композитор; ^^Щ. ylnyuejia музыкант;
1§^Ш zhexuejia философ; ШШШ sixiangjia мыслитель, идеолог;
Ш^Ш kexuejia ученый, деятель науки; ШШШ lilunjia теоре-
тик; ЩЩЩкф. yuyanxuejia филолог; ЗСЩ^Ш wenxuejia литера-
тор, мастер слова; Щ^^^. shuxuejia математик; ]$t.tnM zheng-
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zhijia политик, политический деятель; ^•щЩ. waijiaojia дипло-
мат; МШШ- gu^nchajia обозреватель; ^ШШШ zhenglunjia публи-
цист; ЩСЩЩ. jiaoyujia педагог; Ш^1Ш luxingjia путешественник;
Ш>£>Ш yexlnjia карьерист, честолюбец; ]&Щ. dianjia содержатель
гостиницы (ресторана).

§ 177. В китайском языке существует также вариант данной
словообразовательной морфемы. Он образует существительные,
обозначающие людей безотносительно к их деятельности. Другой
отличительной чертой этого варианта морфемы является редукция
тона.

Для иллюстрации данного явления словообразовательной сис-
темы источники на китайском языке обычно приводят следующие
примеры.

З^КШ- laorenjia— вежливое обращение к пожилому человеку.
Например: ШЗВА.Ш run laorenjia Вы, Ваша милость; #.^зЛ§^
ta laorenjia он, его милость.

Ш~&Ш guinujia девушка, девица; ^.Щ. qingjia родители суп-
ружеской четы, свойственники; ~р^Щ. dongjia хозяин, наниматель;
^Щ. hangjia знаток, мастер, профессионал*.

§ 178. Суффикс ^ zhe (формальная морфема) аналогично фор-
манту Щ. jia образует лексические единицы, которые по своим се-
мантико-морфологическим характеристикам относятся к категории
существительного. В производных словах сохраняет этимологиче-
ский тон.

По свидетельству Жэнь Сюэляна, морфема # zhe в дву-
сложных словах древнекитайского языка (например, в слове ^^
zhangzhe старший) уже является суффиксом**.

Суффикс ^ zhe следует отнести к продуктивным словообра-
зовательным средствам. Им создан многочисленный ряд существи-
тельных, обозначающих главным образом лиц, занятых той или
иной деятельностью, а также лиц, придерживающихся определен-
ных общественно-политических взглядов.

Следующие лексические единицы иллюстрируют данное явле-
ние словообразовательной системы современного китайского языка.

ПЦ З̂рга̂ з weiwulunzhe материалист; йЦд>Ц# weixinlunzhe
идеалист; Ш ^ - C f P ^ yiwugongzuozhe медработник) медицинский
персонал; §тЙ1В# xinwenjizhe корреспондент, журналист, ре-
портер; ^ f ^ j # laodongzhe трудящийся, труженик; fp^f zuozhe
автор; Щ # duzhe читатель; ЩЩ bianzhe составитель, редак-
тор; fp^f yizhe переводчик; ^ # xuezhe ученый; fljflj^ boxuezhe
эксплуататор; МВ§# qlnliiezhe агрессор, захватчик.

§ 179. Рассмотрим несколько слов, образованных формантом
^ zhe и обозначающих лиц безотносительно к их деятельности и
общественно-политическим взглядам: ^ § ^ qiangzhe сильный (чело-

* См., например: £ З Д О СШЙШ?£о 4 t H , 19814̂ , 63-64]
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век), Щ^к ruozhe слабый (человек); ЩЩ fnengzhe способный, дель-
ный (человек); й ! Й # xiaofeizhe потребитель; Ц$г"# aihaozhe
любитель; ШЖ^к shenglizhe победитель.

1- Ш&ШШЩШШШ (иШШЮ —удовлетворять нужды по-
требителей.

2. таЗ§#Ш:о Ш±)
Не склонять головы перед сильными.

з. тт$то ш±)
Кому много дано, с того много и спросится.

§ 180. Суффикс ЕЗ Ьа. Иногда к категории суффиксов китай-
ского языка относят также морфему ЕЗ Ьа*. Этот словообразова-
тельный формант образует главным образом лексические едини-
цы, обладающие лексико-грамматическими свойствами существи-
тельного. По мнению Жэнь Сюэляна, автора книги «Словопроиз-
водство в китайском языке», происхождение этого суффикса труд-
но установить, и вопрос о том, соотносится ли эта аффиксальная
морфема с префиксом ЕЗ Ьа, нуждается в специальном исследова-
нии**.

Суффикс ЕЗ Ьа малопродуктивная морфема, образовавшая все-
го лишь несколько слов. Тем не менее, он представляет опреде-
ленный интерес для уяснения некоторых особенностей словообра-
зовательных средств китайского языка, так как является 'чистым'
формантом, достигшим высокой степени десемантизации исходного
лексического значения.

Китайские источники приводят следующие производные слова
с этим суффиксом: f ЕЗ xiaba подбородок, J§E3 weiba хвост, Щ
ЕЗ zuiba пощечина, Щ£ЕЗ yaba немой, |§ЕЗ jieba, SSE3 keba— заи-
ка, ШЕЗ niba грязь, ^ Е З ganba сухой, @gE3 zhaba мигание (gggg
zhayan мигать).

Слова $SE3 niba грязь и ;g§E3 keba заика — диалектизмы.
Суффиксы глаголов

§ 181. В сфере глагольной суффиксации китайского языка
нужно дать описание формальных морфем, образующих глаголы
двух классов: собственно результативные и результативно-направ-
ленные.

Особенность глагольной суффиксации заключается в том, что
словообразовательные суффиксы, модифицируя лексическое значе-
ние простого нерезультативного глагола, переводят его в класс
сложных глаголов, обладающих добавочным значением потенциаль-
ной возможности достижения результата, а иногда также и значе-
ния направленности действия в пространстве.
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Суффиксы Щ dao, SJ zhao и д\„

§ 182. К числу морфем, производящих собственно результа-
тивные глаголы, относятся следующие словообразовательные фор-

' манты: Щ dao, Щ zhao, Щ de, £Ё zhu, JJ, jian, #? hao, fi% cheng,
^ wan, 7 liao, ^ diao.

§ 183. Суффикс Щ dao означает достижение определенного
результата. Выражая наиболее общее значение результативности,
обладает высокой степенью продуктивности.

ЩЩ dengdao дождаться; ЩЩ maidao купить, приобрести;
^pglj shldao подобрать, поднять, найти; JggJ zhaodao найти,
отыскать; ЩЩ modao нащупать; ЩЩ caidao угадать, отгадать,
догадаться; ЩЩ kandao увидеть, заметить; PjfglJ tlngdao услы-
шать; ^Щ zoudao дойти, добраться; ЩЩ huidao вернуться, воз-
вратиться; %кЩ songdao доставить, отправить; ^Щ jidao по-
слать, отправить; J$[glJ shoudao получить; fpglj zuodao сделать;
ШШШ zhuyidao заметить, обратить внимание на ...; f£lf;@J
gujidao оценить, учесть; Ш%Щ ganjuedao почувствовать, ощу-
тить, испытать.

§ 184. Суффикс i|f zhao можно с достаточным основанием
назвать синонимом суффикса Щ dao. Он также выражает наибо-
лее общее значение результативности. Именно поэтому лексиче-
ские единицы, образованные этим суффиксом, составляют много-
численную группу собственно результативных глаголов.

ЩШ dengzhao дождаться; $%Ш zhaozhao найти, отыскать;
$пШ shlzhao поднять, подобрать, найти; Щ^т caizhao угадать,
отгадать, догадаться; ШШ chazhao найти (в словаре), справить-
ся (по словарю); ^ j | dianzhao зажечь; Ц Ц shuizhao уснуть,
заснуть; ШШ ezhao проголодаться; ШШ dongzhao замерзнуть;
jfllf leizhao устать, утомиться.

§ 185. Суффикс Щ de является абсолютным синонимом суф-
фикса Щ dao. По свидетельству Ли Цзиньси, в средневековых
китайских романах для выражения результативных отношений ча-
сто употреблялись заменявшие друг друга морфемы Щ dao, Щ($!)
de, объединенные основным лексическим значением морфемы Щ
dao достигать, доходить до ...*.

Основное отличие морфемы Щ de от морфемы Щ dao заклю-
чается в том, что в современном языке -дэ уже не является про-
дуктивным суффиксом**. Поэтому можно указать всего лишь не-
сколько глаголов, образованных этим суффиксом и употребляемых
в современном китайском языке.

pjf;f|| tlngde услышать, ЩЩ kande увидеть, ^-Щ xuede на-

* См.: ШШШо тШШШЗСШо ±Ш, 1ЭЗЗ^, 202, 237-238НО

** Яхонтов С. Е. Категория глагола в китайском языке. — Л.: 1957,
с, 99.
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учиться, ШШ gande почувствовать, х&Щ guode прожить, пере-
жить.

§ 186. Следует иметь в виду, что в путунхуа существует не-
сколько глаголов, в составе которых постпозитивная морфема Щ
de утратила -значение результативности: ЩЩ dongde понимать;
13# jide помнить; фЩ xiaode знать, понимать; %Щ juede
чувствовать; ШШ rende знать; ШШ zhide стоить, заслуживать;
gfH xiande казаться, выглядеть.

Данная особенность некоторых глаголов с аффиксальной мор-
фемой Щ de отмечается в ряде работ по лексикологии китайского
языка*.

§ 187. Рассмотрим вкратце смысловые и функциональные осо-
бенности, присущие остальным суффиксам собственно результатив-
ных глаголов: Jj, jian, % wan, $, cheng, £f hao, ~J Hao, £Ё zhu,
J^ diao.

Суффикс Jj, jian главным образом означает достижение ре-
зультата в процессе восприятия органами чувств. В некоторых
словах имеет место редукция этимологического тона этой слово-
образовательной морфемы.

SJL kanjian видеть, увидеть; IgJH wangjian видеть, уви-
деть; ИМ qiaojian видеть, увидеть, заметить; Ш^ choujian
взглянуть, увидеть; Ш^ mengjian увидеть во сне, присниться;
ffJL tingjian слышать, услышать; Щ^ wenjian услышать, учуять.

§ 188. Суффиксы ^5 wan, $£ cheng и ffi hao означают: первый—
достижение конечного результата, второй — достижение успешного
результата, третий — достижение положительного результата.

Ш% zuowan окончить, закончить, завершить; Pg^ chhvan
съесть, поесть; Цу^ xiewan написать; ggfilo biancheng превра-
титься, стать; "Щ^Ъ xiecheng написать; ^Щ, gaicheng испра-
вить, поправить, переделать; Щ^-Щ, peiyangcheng вырастить,
воспитать; >^Щ- zuohao закончить, окончить, выполнить; ^Ш
zuohao усесться (как следует); ffiffi buhao залатать, заштопать,
зачинить; Щ^Ш yubeihao приготовить, подготовить (заранее).

§ 189.. Суффикс у Нао означает достижение возможного ре-
зультата или, иначе говоря, содержит предположение о возмож-
ности осуществить данное действие**. Присущий этому суффиксу
модальный оттенок предопределяет функциональную особенность
производимых им глаголов. Она заключается в том, что эти гла-
голы, как правило, функционируют в модальной форме возможно-
сти/невозможности совершения действия, образуемой инфиксом Щ
de C^f bu) о

См., например:

, 327
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chlde(bu)liao можно (нельзя) съесть, ffi)
~J zuode(bu)liao возможно (невозможно) сделать, i # ( ^ ) T qude
(bu)liao можно (нельзя) пойти, Ш # ( ^ ) Т paode(bu)liao возмож-
но (невозможно) убежать, 3^f#(^)ygaide(bu)liao^owcHo (невозмож-
но) исправить, изменить.

§ 190. Суффикс ££ zhu означает закрепление достигнутого ре-
зультата. В отдельных случаях выражает значение прекращения
действия.

ой-ffi jiz.hu запомнить; Ш& renzhu вытерпеть, выдержать,
вынести, сдержать; Sfiffi zhanzhu остановиться; fl^ tingzhu
прекратиться, остановиться; Щ& zhezhu заслонить, загородить;
Ш& dangzhu загородить, преградить; Щ& jizhu сжать, сдавить,
стиснуть; Ц|£Ё saizhu заткнуть, закупорить, забить; g ^ shuan-
zhu привязать, связать; Ш&. zhuozhu схватить, захватить,
поймать, задержать; ^ £ Ё nazhu удержать, поймать; ШШ xlzhu
присосать, всосать; Й ? № xlyinzhii привлечь, вовлечь; Uib-Ш
yizhizhu сдержать, подавить, смирить; ШШШ mihuozhu очаро-
вать, приворожить.

§ 191. Суффикс ^ diao означает достижение результата, след-
ствием которого является исчезновение, уничтожение объекта, дей-
ствия. В некоторых словах эта словообразовательная морфема озна-
чает утрату, исчезновение связи с объектом или местом действия.

¥5Ш dadiao выбить, отбить; £Щ qudiao устранить, уда-
лить, выбросить; ^ ^ chudiao устранить, ликвидировать, ист-
ребить, уничтожить; *$%Щ shaodiao сжечь, спалить; ЩЩ cadiao
стереть, вытереть; Pgj^ chldiao съесть, скушать; ЩЩ. hediao
выпить; ШШ maidiao продать, распродать; Щ\Ш shandiao вычерк-
нуть, изъять; ШШ huandiao сменить, заменить; ЩШ jiandiao
отрезать, срезать, состричь; Щ]КШ xiaomiediao уничтожить,
истребить; ЩЩ paodiao убежать, удрать; ШШ taodiao убе-
жать, скрыться; $§Ш liudiao ускользнуть, улизнуть, удрать; Ш
&Ш zhengfadiao испариться; Щ^Ш hulfadiao улетучиться; ^

wangdiao забыть, позабыть; ??£$. sidiao умереть; ftfcfp^ pi-
pingdiao раскритиковать.

Суффиксы _h shang, ~p xia и др.

§ 192. К числу морфем, образующих результативно-направ-
ленные глаголы, относятся следующие словообразовательные фор-
манты: _h shang, ~f xia, Ш jin, ft chu, Л guo, Й qi, HI hui,
?f kai.

Эти суффиксы, внося в производное слово добавочное значе-
ние потенциальной возможности достижения результата, вместе с
тем передают также значение направленности действия.

§ 193. Суффикс _h shang означает движение вверх. Обладая
высокой степенью продуктивности, образует многочисленный ряд
результативно-направленных глаголов.
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7E_h zoushang взойти, подняться, встать на, вступить; Ш
_h paoshang взбежать; JFg_h pashang влезть на, взобраться, вска-
рабкаться; Щ^ chashang водрузить; ^ _ h anshang поставить,
установить; j?§_h kuashang сесть (на лошадь).

§ 194. Суффикс ~f* х ' а означает движение вниз. Это тоже
продуктивный суффикс. Приведем несколько иллюстраций.

Т Ё Т zouxia сойти, спуститься; gg"p paoxia сбежать; f g f
paxia сползти, слезть; Ц~р tangxia лечь; ^£~F zuoxia сесть; Ж
F fangxia опустить, поставить, положить; ЦЙТ tuoxia снять;

zhaixia снять, сорвать; iiPT xiexia сгрузить, выгрузить,
развьючить; Ц7~ boxia посеять.

§ 195. Суффиксы Ш jin и Щ chu означают соответственно;
первый —. движение внутрь, второй — движение наружу.

МШ zoujin войти; Щ$£ paojin вбежать; ^Ш pajin вползти;
ЖЖ fangjin положить, поставить (например, в шкаф); JS*E yun-
jin ввезти; ^ Щ zouchii выйти; ЩЦ$ paochu выбежать; ШЩ ра-
chu выползти; J f ^ kaichu отправиться из (например, о поезде);
эе§Ж yunchu вывезти; Ц Й tengchii освободить, опорожнить, вы-
делить.

§ 196. Суффиксы i t guo, Й Я* и И huf означают соответ-
ственно: первый — движение через, второй — подъем вверх, тре-
тий — движение обратно. Приведем примеры:

тЁх£ zouguo перейти, пройти, миновать; jJtJji paoguo пере-
бежать, подбежать; №х£ paguo переползти, подползти; ~§х£.
feiguo перелететь; Штк. youguo переплыть; jUii diguo передать,
подать; Щх£. Mnguo перевернуть, перевалить.

1 Й feiqi взлететь; ЗйЙ zhanqi встать, подняться; ^ Й
zuoqi сесть (из лежачего положения); Щк%& juqi поднять; Ш$&
jianqlf поднять, подобрать.

MM zouhui придти обратно, вернуться, возвратиться; Jg
Щ1 paohui прибежать обратно; ЩЩ tuihui отступить, отойти
назад; ЩЩ\ chehui отозвать, отвести (например, войска); ~\Щ[
feihui прилететь обратно; ШШ songhui отнести обратно; ШШ
yunhui отвезти обратно.

§ 197. Суффикс Jf kai. Основное значение этой словообразова-
тельной морфемы — движение в сторону: тЁ^Т zoukai отойти,
уйти; ggJF paokai отбежать, убежать; %%jf duokai отстранить-
ся, посторониться, уклониться; Щ р paokai отбросить, отшвыр-
нуть, откинуть; J£Jf lakai оттянуть, оттащить, отодвинуть;
©5f rengkai отбросить, отшвырнуть; fUJf rangkai посторо-
ниться; Щ^ likai отойти, оторваться; j$.Jf diaokai отвер-
нуться.

Другое значение данного суффикса — движение вширь: JgJf
zhankai развернуть, развернуться; f^Jf chuankai распростра-
ниться, разнестись; ШШТ^ manyankai разрастись, распростра-
ниться; g j f baikai разложить, расставить; ^Jf zuokai pac-
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сеешься, разместиться; ffcjp sankai рассыпаться, растрепаться;
fftjp sankai разбрестись, разойтись.

Наконец, в некоторых производных словах эта суффиксаль-
ная морфема означает разъединение, деление на части: M3f jiekai
развязать, размотать, распутать; Bgjf yaokai разгрызть, рас-
кусить; P^jf chulkai развеять, распахнуть; $i\Jf- pakai разгре-
сти.

§ 198. Характерная особенность суффиксов, образующих ре-
зультативно-направленные глаголы, заключается в том, что они
могут присоединяться к вербальным морфемам, обозначающим дей-
ствия, не связанные с идеей передвижения в пространстве.

В этом случае они образуют собственно результативные гла-
голы, обладающие добавочным значением потенциальной возмож-
ности достижения результата.

Покажем на конкретных примерах, взятых из специальных ра-
бот по китайскому языку и произведений художественной литера-
туры, семантические особенности глаголов этой разновидности.

|Ё_Ь zhushang прожить, пробыть; ^ _ h zuoshang просидеть;
g_h aishang полюбить, влюбиться; ff_h qingshang пригласить;
$j_h yueshang договориться, условиться, пригласить; ^ _ h guan-
shang закрыть; §|_h suoshang замкнуть; 5с_h maishang купить;
ft]_h jiashang добавить.

ШТ fanxia совершить (например, преступление); %t~f faxia
дать (например, обет, клятву); JET dingxia разработать, выра-
ботать (например, план); ~J$Cf gongxia взять (например, крепость);
fj~p daxia заложить (например, фундамент).

ЩШ maijin закупить, приобрести; 51зй ymjin заимствовать;
ЩШ diaojin привлечь (например, технический персонал); ££Ш zhu-
jin поселиться, въехать (например, в новый дом).

ftjjHj zuochu сделать, выполнить; Щ^ kanchu увидеть, заме-
тить; =ШШ xiangchu выдумать, придумать; ЦЙШ shuochu выгово-
рить, высказать; ££Щ zhaochu выискать, подыскать; Й Й chouchu
изыскать, найти (например, свободное время).

ШШ. shengguo превзойти; ЩЩ. saiguo превзойти, превысить;
Щ.Ж qiangguo превзойти, оказаться лучше; ШЖ shuoguo пере-
спорить; Цх£ shuiguo проспать.

ШШ shuoqi заговорить; ffl%& wenqi спросить, справиться;
Ц Й tiqi упомянуть, коснуться; ШШ xiangqi вспомнить, при-
помнить; Ш&Ш huiyiqi вспомнить, восстановить в памяти; Ц\
Й yinqi вызвать, возбудить, пробудить, привлечь; ЩШ zouqi
заиграть (например, заиграл оркестр); #0Й xiangqi зазвучать.

JBJ® shouhui получить обратно, отобрать; ШШ quhui взять
обратно, отобрать; ШШ jiuhui спасти, вызволить (из беды), вер-
нуть (к жизни).

Щ3%- xiaokai рассмеяться, 9§Jf kukai расплакаться, ^ J f shuo-
kai разговориться, ^ |Jf rangkai раскричаться.
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Суффиксы наречий

§ 199. Адвербальная суффиксация представлена в китайском
языке всего лишь четырьмя словообразовательными морфемами: $$
ran, Ш di, ^. tou, Я er.

Наиболее характерными, типичными для категории наречия
являются суффиксальные морфемы f$ ran и Й di. Что касается
формантов $4: tou и )l er, то они производят главным образом лек-
сические единицы, относящиеся к категории существительного, и
лишь немногие образованные ими слова являются наречиями.

Суффиксы $£ ran, Ш di

§ 200. Суффикс ^ ran. Эта словообразовательная морфема
является самой продуктивной в сфере адвербальной суффикса-
ции. Она образует большое число качественных наречий.

Жэнь Сюэлян в книге «Словопроизводство в китайском язы-
ке» дал список слов, образованных суффиксом $£ ran. Этот спи-
сок содержит в общей сложности более семидесяти лексических
единиц*.

Рассмотрим некоторые примеры, призванные показать семан-
тические особенности слов этой разновидности, относящихся к ка-
тегории наречия.

МШ; huran вдруг, внезапно, неожиданно; ^$£ turan неожи-
данно, внезапно, вдруг; ЩЩ zhouran внезапно; Щ.Ш douran рез-
ко, внезапно, вдруг; ШШ mengran внезапно, вдруг, с налета; Щ
^ canran печально, тоскливо; jgfc^ moran безмолвно, молча; Щ.
$& anran гордо, торжественно; ^jfc anran спокойно, мирно; Щ.
^ tanran спокойно, хладнокровно; ^ ^ jingran в полном поряд-
ке; Шт$& duanran решительно, категорически, наотрез, беспово-
ротно; ^Щ, jueran решительно, твердо; ШШ yiran решительно,
твердо; ШЖ xianran явно, очевидно, заметно; ^ ^ quanran впол-
не, совсем; ШЖ turan напрасно, даром, зря, тщетно; Щ%& ouran
случайно, невзначай, неожиданно; $.%& yiran по-прежнему, по-
старому; {й$£ rengran по-прежнему, как прежде.

§ 201. Суффикс Й di. В работах по лексикологии китайского
языка обычно указывают всего лишь несколько наречий, образо-
ванных этим формантом**. Он образует качественные наречия.

ШШ hudi вдруг, неожиданно, внезапно; ШШ huodi внезапно,
вдруг; ЩШ modi неожиданно, нежданно-негаданно; {^Й shudi
мигом, мгновенно, молниеносно; $^Щ andi тайком, украдкой; Щ
Й tedi особо, специально.

** См., например: 'ISr^j^o 5£Шз§Ш18^о JijlrC» 1981ffi, 94]
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Суффиксы ^ tou, )l er

§ 202. Суффикс ^ tou (формальная морфема) образует не-
сколько обстоятельственных наречий, обозначающих место дейст-
вия.

_ h ^ shangtou вверху, "f^ xiatou внизу, Штк qiantou впе-
реди, J^^. houtou сзади, ^ I t waitou снаружи, Ц ^ litou

• внутри.
§ 203. Суффикс )l ег (формальная морфема) входит в сос-

тав всего лишь нескольких местоименных наречий.
Й Л zher здесь, Щ)1 паг там, lj§jL rmr где! %>^)L duohuir

когда?

Квази-суффикс £ft de

§ 204. Иногда в число суффиксов современного китайского
языка включают морфему (ft de, полагая, что она является пост-
позитивным словообразовательным элементом — суффиксом суще-
ствительных в составе таких лексических образований, как: ШШ
65 sdngxin de доставлять письмо + de, Щ?^$} kanmen de сторо-
жить у ворот + de, ЙЦ£$ nianshu de изучать книги + de, J f $
05 kaiche de вести машину -f de*.

Указанные сочетания морфем —не слова, а номинативные сло-
восочетания. Морфема Й5 de — не суффикс, а служебное слово — по-
казатель синтаксического комплекса как особого типа субстантив-
ных словосочетаний**.

В этой связи необходимо отметить, что китайские лексико-
графы не считают эти образования словами и не включают их в
словари***.

Служебное слово Й5 de, являясь средством субстантивизации
вербальных и адъективных морфем, а также предикативных слово-
сочетаний, служит показателем синтаксических комплексов как
особого типа субстантивных словосочетаний.

Синтаксические комплексы обычно обозначают субъект и дей-
ствие или действие и объект. В структурном отношении они пред-
ставляют собой более или менее распространенные словосочетания,

* См., например, книгу «Очерки по китайскому языку» японского си-
нолога Тодо Акиясу (ШШЯШо ФШШШШо &Ж. 1980£fi, 137jg),
а также: Цыкин В. А. Именное словопроизводство в современном китайском
языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М . , 1980, с. 9.

** Подробнее см.: Горелов В. И. Исследования по синтаксису китай-
ского языка. — М.: 1968, с. 25—26.

*** См., например: £ Ш М Й о 1Ш, W7i£, а также Ш
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состоящие из двух частей: именной и глагольной, иногда с отно-
сящимися к ним словами*.

§ 205. Подавляющее большинство китайских ученых не счи-
тает морфему Q5 de суффиксом. Для характеристики их взглядов
большой интерес представляет статья Шы Цуньчжи «Является ли
морфема 'дэ' суффиксом?»

Статья посвящена выяснению грамматической природы морфе-
мы Й5 de и ее статуса в современном китайском языке. В резуль-
тате тщательного анализа, проведенного на большом языковом ма-
териале, Шы Цуньчжи делает вывод о том, что морфему китай-
ского языка © de, исходя из особенностей грамматической системы
в целом, следует считать самостоятельным словом**.

Исследуя грамматическую природу морфемы Щ de в различ-
ных случаях ее функционирования, Н. Н. Короткое тоже приходит
к выводу о том, что она, примыкая непосредственно к прилага-
тельному и глаголу, остается самостоятельным служебным сло-
вом ***.

РЕДУПЛИКАЦИЯ

§ 206. Р е д у п л и к а ц и я ( Ж Ц chongdie) — словообразова-
тельный способ, который заключается в удвоении знаменательной
морфемы, или представляет собой сложение двух идентичных мор-
фем.

В китайском языке встречаются два случая редупликации. В
первом случае возникает лексическая единица с новым значением
как результат словообразовательного процесса. Во втором случае
редупликация приводит к образованию двуморфемного варианта
соответствующего слова и, таким образом, представляет собой осо-
бый способ словоупотребления.

Сунь Чансюй, автор капитального труда по лексикологии ки-
тайского языка, специально обращает внимание на это весьма су-
щественное обстоятельство. Он пишет: „Словообразование не тож-
дественно словоупотреблению. Между редупликацией как способом
словообразования и редупликацией как способом словоупотребления
существует различие"****.

Это означает, что редупликация в одном из своих конкрет-
ных проявлений несомненно является словообразовательным спо-
собом.

* Подробнее см.: Горелов В. И. Исследования по синтаксису китайско-
го языка. — М.: 1968, с. 25—26.

*** Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя ки-

тайскою языка: (Грамматическая природа слова). — М.: 1968, с. 107.

84



Лексическую единицу, которая образуется в результате реду-
пликации, можно назвать редуплицированным (удвоенным) словом,
или повтором. Она обычно представляет собой слово двуморфем-
ного состава.

§ 207. Удвоенные слова первого типа лишь фонетически пред-
ставляют собой повтор. В смысловом же отношении это слова с
новым значением. Они не связаны (или почти не связаны) семан-
тически с исходными корнеслогами.

Приведем несколько примеров: £Ё|£ wangwang часто (|£ wang
отправляться, ехать); ТЁТЕ huahua разноцветный, ослепительный
(ТЕ hua цветок); $}Ш fenfen толпами, гурьбой (Щ fen много);
ШШ rangrang разглашать, разболтать (яЦ rang шуметь); ЩЩ
shishi все (Щ shi дело); ~%£%£ zaizai везде, повсюду, повсеместно
(1Ё zai находиться); ffi-ffl- yangyang широкий (ffi- yang океан); Щ
Щ luoluo свободный, непринужденный (Щ luo падать).

§ 208. К удвоенным словам второго типа относятся главным
образом термины родства. Эти слова представляют собой двумор-
фемный вариант соответствующих одноморфемных слов.

Рассмотрим ряд иллюстраций: ЩЦ baba папа, ЩЩ mama ма-
ма, ЩЩ gege старший брат, Jfljfi jiejie старшая сестра, Ц Ц
didi младший брат, Щ.Щ. meimei младшая сестра, f^fS bobo
дядя (старший брат отца), $J$5£ shushu дядя (младший брат
отца), 5 t ^ gonggong свекор, ЩЩ роро свекровь, %% nainai ба-
бушка (со стороны отца).

§ 209. От редуплицированных слов следует отличать такие
лексические образования, как: ШЩ pianpian как нарочно, как
назло; ^ Щ changchang часто; ЩЩ jianjian постепенно, понем-
ногу; RIJRIJ ganggang только что. В данном случае имеет место
структурное преобразование исходного слова. По свидетельству
Сунь Чансюя, здесь удвоение морфемы всего лишь средство уси-
ления экспрессии*.

В системе китайского словообразования редупликация не иг-
рает большой роли. Редуплицированные слова представляют собой
периферийный слой лексики, ограниченный сравнительно неболь-
шим числом лексических единиц.

КОНТРАКЦИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 210. Важную роль в словообразовании китайского языка иг-
рает морфемная контракция, представляющая собой особый вид аббре-
виации. Этот прием заключается в сокращении (стяжении) многослож-
ных лексических единиц. Он представляет собой процесс устране-
ния (исключения) из состава многосложного слова или словосоче-
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тания отдельных морфем. „Процесс выпадения из многосложного
(многоморфемного) слова или терминологических словосочетаний
тех или иных значимых компонентов (морфем) в китайском языке
мы называем м о р ф е м н о й к о н т р а к ц и е й " * . Лексическая еди-
ница, возникающая в результате контракции, называется сложно-
сокращенным словом.

В китайской лингвистической литературе данный способ сло-
вообразования обычно обозначают термином Щ^ jiancheng сокра-
щенное название, или сокращенная номинация**.

§ 211. В системе современного китайского языка морфемная
контракция представляет собой самостоятельный способ словооб-
разования, который соприкасается с таким словообразовательным
способом, как словосложение, но все же отличается от него.

В структурном отношении отличие заключается в том, что при
словосложении увеличивается физический объем лексической еди-
ницы, тогда как при морфемной контракции число морфем, обра-
зующих многосложное слово или словосочетание, сокращается.

В смысловом отношении также существует различие между
сложносокращенными словами и словами сложными. Оно заключа-
ется в том, что „компоненты первых зачастую не дают возможно-
сти вскрыть этимологию слова, компоненты же вторых, как пра-
вило, позволяют это сделать"***.

§ 212. Процесс образования сложносокращенных слов посред-
ством морфемной контракции обладает в китайском языке опреде-
ленными структурными и семантическими особенностями.

Особенность структурного характера проявляется прежде все-
го в стремлении образовать новую лексическую единицу (сложно-
сокращенное слово) по образцу бытующих в языке двусложных и
трехсложных слов, сохранив при этом тип словообразовательной
модели, по которой было создано вовлеченное в процесс контрак-
ции исходное многосложное слово.

Что касается особенностей семантического характера, то они
в основном сводятся к тому, чтобы сохранить в составе сокращае-
мой лексической единицы компоненты, наиболее существенные в
смысловом отношении.

§ 213. Слово в своей полной несокращенной форме и вновь
образованная лексическая единица (сложносокращенное слово) обоз-
начают одно и то же понятие и в силу этого тождественны по
своему лексическому значению. Полный и сокращенный варианты
слова, по мнению исследователей проблемы сложносокращенных
слов в сфере терминологической лексики китайского языка, обла-

* Кленин И. Д. Морфемная контракция и ее типы в современном ки-
тайском языке. — Вопр. языкознания, 1975, № 2, с. 90.

** См., например: Ш^иШШКШШо FSff, 1973^, 5Ко
*** Солнцев В. М. Очерки по современному китайскому языку. — М.:

1957, с. 89.
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дают свойством обязательной синонимии и, следовательно, соот-
носятся как стилистические синонимы*.

Что касается лексикографической практики, то обычно в сло-
варях фиксируют так называемые 'соглашением установленные и
обычаем закрепленные' (^лЁ^гЙо yueding sucheng) сложносокра-
щенные слова, или, иначе говоря, общепринятые, имеющие узуаль-
ное значение сложносокращенные лексические единицы. Причем в
этом случае в словари нередко включают оба варианта: полный и
сокращенный.

Существуют различные типы и способы морфемной контрак-
ции. Способы сокращения морфем в многосложных словах и номи-
нативных словосочетаниях зависят от смысловых значений и ком-
бинационных возможностей, а также от числа компонентов в сок-
ращаемых лексических единицах.

Рассмотрим последовательно контракцию трехморфемных, че-
тырехморфемных и пятиморфемных лексических единиц.

МОРФЕМНАЯ КОНТРАКЦИЯ ТРЕХСЛОЖНЫХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

§ 214. В результате контракции этого типа опускается одна
морфема и, таким образом, неизменно возникает сложносокращен-
ное слово, состоящее из двух морфем. Обычно опускается вторая,
реже — первая морфема. Третья морфема опускается в редких слу-
чаях.

"1ШШ fб ijlchang летать — машина — площадка >Щ,Щ jlchang
аэродром; Ш?КШ qianshuijian погружаться — вода — корабль >Щ
| | qianjian подводная лодка; ШШШ xibaomo тонкий — оболочка>
fgjjjl baomo клеточная оболочка, мембрана клетки; 9\ЩШ wai-
guoyu вне — государство — язык > 9\Щ waiyu иностранный язык;
3§И<Й maoxianyl шерсть — нитка—одежда > З з З £ maoyl свитер,
джемпер.

Обычно в процесс контракции вовлекаются лишь лексические
единицы, состоящие из двусложной поясняющей и односложной
поясняемой частей.

§ 215. Китайские лингвисты в своих работах обычно не дают
примеры стяжения трехморфемных лексических единиц. Такие сло-
ва, как ^\Ш waiyu иностранный язык и Ззз£ maoyl свитер,
джемпер они не считают сложносокращенными и не относят к ка-
тегории сокращенной номинации Щ^ jiancheng**.

* См.: Фролова О. П. К вопросу о синонимии в терминологической лек-
сике китайского языка. — Сб. «Актуальные проблемы лексикологии» (Тезисы
докладов лингвистической конференции). Новосибирск, 1969, вып. II, ч. II,
с. 201. См. также: Кленин И. Д. Морфемная контракция и ее типы в со-
временном китайском языке. — Вопр. языкознания, 1975, № 2, с. 90.

** См., например: ШШВю Щ Ш Ш М Й З Д ^ о ФНШЗС, 1963^,
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В данном случае решающее влияние на принципы и приемы
создания и преобразования лексических единиц, видимо, оказывает
стремление довести слова до двуморфемного состава, так как в
современном китайском языке двуморфемное слово является ста-
тистически доминирующей лексической единицей.

Так, например, по свидетельству Люй Шусяна, раньше гово-
рили: -Х^-Ш daxuexiao вуз, ф^Ш zhongxuexiao средняя школа,
/ J \^ t£ xiaoxuexiao начальная школа, а теперь соответственно ста-
ли говорить: -Х^ daxue, ф^ zhongxue, / J N ^ xiaoxue*.

МОРФЕМНАЯ КОНТРАКЦИЯ ЧЕТЫРЕХСЛОЖНЫХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

§ 216. При контракции этого типа обычно опускаются две мор-
фемы (реже — одна) и, следовательно, образуется сложносокращен-
ное слово, состоящее из двух (реже — трех) морфем.

При сокращении морфемного состава четырехсложных лекси-
ческих единиц встречаются разнообразные модели преобразования
их структуры. Наиболее продуктивная модель представляет собой
ту разновидность контракции, при которой опускаются второй и
четвертый компоненты лексической единицы.

§ 217. Приведем несколько примеров сложносокращенных слов
двуморфемного состава.

ЗЬШХ^ Beijing daxue север — столица — большой — знание >
4Ь^ч Beida Пекинский университет; £ШЗ£Ш saochu wenmang вы-
мести— устранить — грамота — с лепота > Й Ш saomang ликбез; ±.

ШЩ tudi gaige земля — поле — изменить — преобразовать > ±.
tugai земельная реформа; ЩЗпШШ. zhengzhi weiyuan полити-

ка — управлять — комитет — член > ШШ zhengwei комиссар; ЩШ
Ц^Щ. shlfan xuexiao учитель — образец — знание — школа ~> ЩШ
shlfan педучилище; ^сШШ'а wuxiandiantai нет — провод — элект-
ричество — станция> Йс? diantai радиостанция.

Интересным примером морфемной контракции может служить
слово ЩЦ- taidou корифей, возникшее в результате стяжения че-
тырехсложного лексического образования Щ|1|4Ь-^ taishan-beidou
корифей (гора Тайшань — созвездие Большая Медведица).

Рассмотрим далее несколько примеров сложносокращенных
слов трехморфемного состава.

®5т~~Ш zhisheng feijl прямо — подниматься — летать — аппа-
рат >Щ51гШ zhishengjl вертолет; ^Щ^Ш fangdu ylfu против,—
отравление — платье — одежда > §ВЩЖ fangduyl защитный ко-
стюм; Ш~{кШ,Ц- sujue zhandou скоро — решать — война — борьба>
И&Йй sujuezhan скоротечный бой.

15Но
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МОРФЕМНАЯ КОНТРАКЦИЯ ПЯТИСЛОЖНЫХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

§ 218. Контракция пятислогов представляет собой сокраще-
ние словосочетаний, при котором выпадают две, реже — три мор-
фемы. В результате стяжения соответственно возникают сложно-
сокращенные слова трехморфемного и двуморфемного состава.

При контракции первого типа возможны разные модели изме-
нения структуры словосочетания. Однако наиболее продуктивны-
ми являются две модели, для которых типичным будет соответст-
венно опущение второй и четвертой, третьей и четвертой морфем.

При контракции второго типа создание сложносокращенных
слов производится главным образом по модели, которая допускает
опущение второй, четвертой и пятой морфем.

§ 219. Рассмотрим данную разновидность контракции на кон-
кретных примерах. Сначала покажем образование слов трехмор-
фемного состава.

впШ•Эт̂ ЕЯт yuyan yanjiusu5 речь — язык — изучать — место >-
ввИ$? yuyansuo институт языкознания.

ШШШШ.^ jingji weiyuanhui экономика — назначать — член —
комитет > ШШзх jingweihui экономический комитет.

ШШШ\ШШ diianql xunlianban короткий — срок — наставлять —
тренировать — группа >ЙШ|ЙЕ duanxunban курсы ускоренной под-
готовки.

Р^Ш^ёзЙШ neiran fadongjl внутри — гореть — приводить — дви-
жение— машина > |*Ш#1 neiranjl двигатель внутреннего сгора-
ния.

ШШЩ"ХШ huanran daohuoxian медленно — гореть —вести —
огонь — нитка >Щчк.Ш daohuoxian бикфордов шнур.

Дадим несколько примеров, показывающих образование слов
двуморфемного состава.

И Ш Л Ж з * sheying zhanlanhui запечатлеть — отражение — раз-
ворачивать— смотреть — собрание > f £ ! t yingzhan фотовыставка.

I p ^ i g l J I ^ junshi weiyuanhui военный — дело — назначать —
член — комитет > ? g ^ junweihui военный совет.

Ш.ШШ^'Ёк zhengzhi zhidaoyuan политика—управлять — ука-
зывать — руководить — член >ШШ zhengzhi политрук.

МОРФЕМНАЯ КОНТРАКЦИЯ ОСОБОГО ТИПА

§ 220. Особый тип морфемной контракции представляет собой
тот случай образования сложносокращенного слова, когда два сло-
ва, имеющие в своем составе общую постпозитивную морфему, в
результате сокращения образуют одну трехморфемную единицу. В
сложносокращенных словах этого типа между двумя первыми мор-
фемами существует копулятивная связь.

По свидетельству Люй Шусяна и Чжу Дэси, эта модель об-
разования сложносокращенных слов издавна существует в китай-
ском языке (например, ^ j b | 9 nanbeichao Южные и Северные ди-
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настии)*, тем не менее такие лексические образования все же
встречаются редко. Они бытуют главным образом в сфере обще-
литературной, а также терминологической лексики.

§ 221. Приведем примеры, призванные наглядно показать
структурно-семантические особенности лексических образований
этого типа.

ВД/п^С minghoutian завтра—послезавтра является сокраще-
нием двух лексических единиц: Щ'Л mingtian завтра и
houtian послезавтра.

Завтра — послезавтра поговорим-ка об этом.
яЬШШ dongzhiwu животные — растения — сложносокращенное

слово, образованное путем контракции двух слов: т$]Щ dongwu
животные и ШШ zhiwu растения.

№М)
В центре комнаты находился большой письменный стол, так
как иногда приходилось делать чучела животных и коллекции
растений.

5£-f§:=g fumuqln отец — мать представляет собой сокращение
двух слов: 5£^j fuqin отец и Щ^ muqln мать.

Это ведь заслуживает того, чтобы отцы — матери и работники,
занятые воспитанием детей, проявили осмотрительность.

§ 222. Рассмотрим еще несколько сложносокращенных слов,
представляющих собой слияние в одну лексическую единицу двух
слов, имеющих в своем составе идентичную морфему.

Xik gongye — д£;Л/ nongye > 1д£\Ц/ gongnongye промыш-
ленность— сельское хозяйство, ШО jinkou—Щ Р сппкби>ЗЁЖ
Р jinchukdu импорт-—экспорт, ф^ zhongxue — /J 4 ^ xiaoxue>
4i/J\^ zhongxiaoxue средние — начальные школы, Igffg hanjia—ЩЩ.
s b u j ' i a > ^ ^ j g hanshujia зимние — летние каникулы, ШШ. jiao-
yuan —ШМ zhiyuan > ШШM jiaozhiyuan преподаватели—служа-
щие, ШШШ. zhihulyuan — йё-^Л zhandouyuan > ШШШ zhSfzhanyuan
командиры — бойцы, ^ Д shangyuan — ШШ. b i n g y u a n > ^ J g ^
shangbingyuan раненые — больные.

По поводу сложносокращенных слов данной разновидности
И. Д. Кленин высказывает следующее соображение: „В результа-
те такого стяжения обычно образуются временные, неустойчивые
терминологические комплексы, не имеющие фонетической цельно-
оформленности (между первым и вторым компонентом при произ-
несении существует небольшая пауза), хотя это отнюдь не исклю-
чает возможности их лексикализации в случае частого употребле-
ния"**.

** Кленин И. Д. Морфемная контракция и ее типы в современном ки-
тайском языке. —Вопр. языкознания, 1975, № 2 , с. 96—97.
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Действительно, из девяти указанных выше сложносокращен-
ных слов только три лексические единицы (й£ЩП jinchukdu, f£
ЩД jiaozhiyuan, ШШ1к zhizhanyuan) лексикализовались, получи-
ли широкое распространение и оказались включенными в «Китай-
ско-русский словарь» издания 1977 года*.

§ 223. Особым видом морфемной контракции следует считать
также и тот случай, когда сложносокращенное слово возникает в
результате объединения в одну лексическую единицу нескольких
слов. Обычно объединяются слова с идентичной морфемой. Слож-
носокращенное слово этого типа всегда имеет в своем составе в
качестве препозитивного компонента числительное, которое обозна-
чает число слов, вовлеченных в процесс морфемной контракции.

Эту разнсвидность морфемной контракции в работах по лек-
сикологии, принадлежащих китайским лингвистам, иногда называ-
ют ШШШШ biaoshu gaikuo — обобщение с указанием числа (обоб-
щаемых лексических единиц)**.

Рассмотрим несколько наиболее характерных примеров обра-
зования сложносокращенных слов данного типа.

Н^§ sanlao 'три честности' является сокращением трех сло-
восочетаний: jtb^^Siit ban laoshishi поступать честно, ШЗ^'З&Ш
shuo laoshihua говорить правдиво, fp^§£A zuo laoshiren быть чест-
ным человеком.

HJ5C sanfan 'три против' — это сложносокращенное слово об-
разовано путем контракции трех словосочетаний: &~^Щ fan tan-
wO бороться против коррупции, взяточничества; ЫЖШ fan
langfei бороться против расточительства, мотовства; Ш."ЩШ1£.
Si fan guanliaozhuyi бороться против бюрократизма***.

Е^Ш sanfei 'три вида отходов' представляет собой сокраще-
ние трех слов: Щ.Щ. feizha твердые отбросы, Щ.7^ feishui сточ-
ные воды, Ш*% feiqi вредные газы.

Щ]^ siyan 'четыре строгости' — сложносокращенное слово,
возникшее в результате контракции четырех словосочетаний: f2^
65i§5K yange de yaoqiu предъявлять к себе высокие {строгие)
требования, Г^Й&ЕШ yanmi de zuzhi обладать высокой {стро-
гой) организованностью, Т^ШШ^Ш. yansu de taidu серьезно {стро-
го) относиться ко всему, Т^ЩЬ^ЫШ yanming de jilu строго соб-
людать дисциплину****.

Щ;й sipa 'четыре боязни' представляет собой сокращение,
которое образовалось в результате объединения четырех словосо-
четаний: (Q^$c pa yezhan бояться ночного боя, 'ЙзЙЙй pa jln-

*** В прошлом данное слово имело иное смысловое содержание: борьба
против империализма, феодализма, бюрократического капитала.

**** См.: Щ^ЙШШСЯШо ШГ, 19734£, б^о
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zhan бояться ближнего боя, ЙЯШШ pa yuhuizhan бояться обхо-
да, f6'№l5 рз zhayad бояться взрывчатых веществ*.

§ 224. В работе китайского лингвиста Чэнь Цзяньминя «Сок-
ращенная номинация в современном китайском языке»** на боль-
шом фактическом материале путунхуа подвергнут обстоятельному
рассмотрению широкий круг вопросов, связанных со сложносокра-
щенными словами. В статье дано определение сокращенной номи-
нации, указаны ее типы, а также рассмотрены условия, при кото-
рых она может иметь место.

Однако подробное описание структурно-семантических особенно-
стей сложносокращенных слов не является единственной целью
статьи. В работе значительное место уделено разграничению смеж-
ных явлений, бытующих в лексике современного китайского
языка.

Так, например, Чэнь Цзяньминь лексические образования ти-
па ffi/h^ zhongxiaoxue средние —начальные школы и H|s[ sanfan
«три против» (см. выше) не считает сложносокращенными слова-
ми. Первые из них он называет просто Щ,Ш jiansuo — сокращения-
ми, тогда как вторые именует Ш%& tongcheng — общими назва-
ниями.

ТРАНСПОЗИЦИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 225. В некоторых языках, особенно в языках, для которых
характерны слабо развитые словоформы, можно наблюдать случаи
так называемого перехода лексической единицы из одной части ре-
чи в другую. Слово, принадлежащее к одной лексико-грамматиче-
ской категории, в результате изменения позиции в предложении и
связанного с этим иного словесного окружения как бы переходит
в другую лексико-грамматическую категорию, изменяет свою ка-
тегориальную принадлежность. Таким образом, между словами про-
исходит своеобразный обмен функциональными особенностями, при-
сущими отдельным частям речи.

Употребление слова в разных функциях, в зависимости от его
вхождения в то или иное синтаксическое образование, Ш. Балли
назвал ф у н к ц и о н а л ь н о й транспозицией***.Функциональ-
ная транспозиция особенно характерна для языков изолирующего
типа, так как в них конкретизация лексической единицы проис-

* См.: Кленин И. Д. Морфемная контракция и ее типы в современ-
ном китайском языке. — Вопр. языкознания, 1975, № 2, с. 97.

2 9 8 g o

*** См.: Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка.
— М.: 1955, с. 130.
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ходит главным образом в зависимости от занимаемой ею синтак-
сической позиции.

§ 226. В китайском языке функциональная транспозиция —
широко распространенное явление*. Часто можно наблюдать пе-
реход глагола в существительное. Вместе с тем нередко существи-
тельное в силу перемены позиции становится представителем ка-
тегории глагола. Кроме того, иной раз имеет место и переход гла-
гола в прилагательное, прилагательного в наречие, а также при-
лагательного в существительное и существительного в прилага-
тельное. Транспозиция иногда сопровождается появлением ранее
не свойственной лексической единице парадигмы словоизменения.

Учитывая особенности, с которыми связан переход слова из
одной лексико-грамматической категории в другую, целесообразно
наметить и рассмотреть в отдельности две разновидности транспо-
зиции.

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ТРАНСПОЗИЦИЯ

§ 227. Если транспозиция не сопровождается изменением мор-
фологического окружения и, следовательно, образованием новой
парадигмы словоизменения, а результатом данного процесса яв-
ляется лишь изменение синтаксических функций исходной лекси-
ческой единицы, то эту разновидность транспозиции обычно назы-
вают с и н т а к с и ч е с к о й т р а н с п о з и ц и е й .

Для китайского языка, особенно для его старой литературной
нормы вэньянь, наиболее характерным процессом является именно
синтаксическая транспозиция, то есть употребление одного и того
же слова в функции разных частей речи. В китайском языке
„слово, не распадаясь на омонимы, может совмещать признаки не-
скольких частей речи"**.

Существует довольно много типов синтаксической транспози-
ции. Рассмотрим лишь некоторые, наиболее распространенные
типы.

Тип «существительное—^прилагательное»

§ 228. В этом случае существительное как исходная лекси-
ческая единица в результате изменения синтаксической позиции,
оказавшись в ином словесном окружении, обозначает относитель-
ный признак предмета и тем самым выполняет функцию прилагатель-
ного.

* В системе китайских лингвистических терминов ближайшим соответ-
ствием термину «транспозиция», видимо, будет терминологическое название
Ш с З Ш cilei tongjia.

** Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя ки-
тайского языка: (Грамматическая природа слова). — М.: 1968, с. 397.
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1. Я № Р ^ № З Ш делать вещи из дерева; / f c ^ ^ ? деревянный
стол.

2. зк&ШЖо —Золото дороже железа; jtfcjjg железный ящик.
3. ffi^^WZJs наука и искусство; Щ^Л^ научная работа.

Ж®Чт&^Ш^№0 (иШШЮ —Такое утверждение
ведь ненаучно.
ЖЪ}Ш&МШ^>Щ^Шо Ш ) —Это положение само по
себе ведь ненаучно.

4. ЛИШЕ: соблюдать гигиену; ЛёЕ.^-Ш гигиеническая гимна-
стика; ^IE.^EEJ>!tR негигиеничные привычки.
О^ШШШШ^Л^о (Ш) — Во время еды и сна не со-
блюдают гигиену ( д о с л о в н о : То, что едят, то, на чем
спят, негигиенично).

Поскольку слова Щ££ кёхиё и Д££ weisheng приобрели пре-
дикативность, можно говорить о том, что они обладают двойной
синтаксической валентностью, или бивалентностью.

Тип «прилагательное-»существительное»

§ 229. Данная транспозиция представляет собой тот случай,
когда прилагательное, заняв иную, не свойственную ему синтак-
сическую позицию, сочетается с местоимениями или числительными
и тем самым становится способным выполнять функцию сущест-
вительного.

1. &&Ж&тМШШШ, ШШ№о ( В & ) - Здесь ведь
жизнь очень скучна, очень однообразна.
ЖШЖ, ШЩ-Ш, тЩАШМ^У^о (Е&) — Эта ску-
ка, это однообразие поистине невыносимы для людей.

2. ШКШВ^-^^КЩо (БЗ&) — Ведь хорошие люди живут
недолго.

Его характер, его знания мне известны; в нем нет ничего
плохого.

3. Ш%п№ШШЙМ#О ( 2 Ш М & ) — Положение у нас с ва-
ми неодинаковое (разное).
^ W f f ^ M ^ o ( Й ± ) — (В этом) нет никакой разницы
(никакого различия).

4. ЖЛ~^Ш^о Ш Ш М Й ) — Это правильный метод.
Й^ЁЗ'Н'&^^о ( # ) — (Тут) нет ничего неправильного.

5. &£7—•ftTfaiftffiJVo №Шт&) - Случилась непри-
ятная история.

оо (ШШ) — Если вы еще раз причините ей неприят-
ность (сделаете неприятное), я расскажу старшему брату
о том, чем вы занимались эти два года.
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Тип «прилагательное—»наречиё»

§ 230. Эта транспозиционная модель получила широкое рас-
пространение. В китайском языке можно часто наблюдать ее мно-
гочисленные реализации. Она представляет собой транспозицию,
при которой качественное прилагательное, оказавшись в препози-
ции или постпозиции по отношению к глаголу, поясняет его и тем
самым выполняет функцию, присущую наречию.

1. Щф. ранняя весна; ^-Ш ранние заморозки.
ШШФ; $ШШ#-Фо ( Ц ) — Ложусь спать рано, поэто-
му и просыпаюсь рано.

2. &Щ. скорый поезд; ' ^ ф ? быстрый нейтрон.
WftMffiW.Vi.o — Они шли очень быстро.

3. |gj [1| высокая гора; ~^jf\ высокая цена.
Ш~\ШШШо — Птица летит очень высоко.

Приведенные примеры иллюстрируют функционально-семанти-
ческие особенности, своего рода 'внутренний механизм' синтакси-
ческой транспозиции.

§ 231. Синтаксическая транспозиция, в отличие от транспози-
ции морфологической, не будучи связана с образованием парадиг-
мы словоизменения, является, по сути дела, частным случаем фун-
кционирования лексических единиц. Свободное перемещение слова
из одной позиции в другую и как следствие этого межкатегори-
альные замены, означающие своеобразный сбмен функциями между
частями речи, — в этом и заключается сущность синтаксической
транспозиции.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСПОЗИЦИЯ
(КОНВЕРСИЯ)

§ 232. Если транспозиция связана с изменением лексико-мор-
фологического окружения и как следствие этого возникает ранее
не присущая лексической единице парадигма словоизменения, а
также проявляются иные синтаксические признаки, то такую раз-
новидность транспозиции принято называть м о р ф о л о г и ч е с к о й
т р а н с п о з и ц и е й .

Морфологическая транспозиция, часто именуемая к о н в е р с и -
ей (конверсионной транспозицией), — это способ словообразова-
ния с помощью парадигмы словоизменения без привлечения в ка-
честве словообразовательного средства специального структурного
компонента (специальной деривационной морфемы). Образование
нового слова происходит путем перемещения какой-либо основы в
другую парадигму словоизменения. Таким образом, конверсию оп-
ределяют „как п р о ц е с с м о р ф о л о г и ч е с к о й т р а н с п о з и -
ции основы"*.

* Кубрякова Е. С. Деривация, транспозиция, конверсия. — Вопр. язы-
кознания, 1974, № 5, с. 75.
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§ 233. Для китайского языка с его слаборазвитым формооб-
разованием не характерна конверсия как процесс морфологической
транспозиции, и созданные по конверсии слова не образуют сколь-
ко-нибудь последовательной парадигмы словоизменения. Им при-
сущи лишь единичные словоформы, своего рода 'фрагменты' па-
радигмы.

В. М. Солнцев считает, что „о конверсии как словообразова-
тельном приеме, видимо, можно говорить только тогда, когда по-
добные пары слов обладают ясно выраженными системами форм
(характеризующими, по крайней мере, одно слово пары) и систе-
мой формальных синтаксических признаков"*. Развивая это поло-
жение, следует сказать, что иногда парадигму образует только
производное слово, иногда же парадигмой обладает лишь произ-
водящее слово.

Морфологическую транспозицию, имеющую словообразователь-
ный характер, применительно к особенностям этого процесса в
китайском языке можно было бы, по аналогии с полуаффиксаци-
ей, назвать полуконв°рсией.

Рассмотрим на фактическом материале современного китай-
ского языка два основных типа морфологической транспозиции.

Тип «существительное—» глагол»

§ 234. Эта конверсионная модель, по мнению Люй Шусяна,
представлена в китайском языке небольшим числом лексических
единиц**. Способность именных морфем данного типа сочетаться с
суффиксами результативных глаголов, образовывать аффиксальным
путем видовременные и модальные формы, а также принимать до-
полнение, обозначающее прямой объект, переводит их в класс гла-
голов, изменяя тем самым их категориальную принадлежность.

1. —ЙЗЩ один замок, ЖШШ э т о т замок, |Щ_Ь закрыть на
замок, Ш-hT закрыл на замок, ЩЦ закрыто на замок,
ИР^ закрыть дверь на замок.
№ № Р Ш ± о (ЙЙЙЙ) — Взяв замок, закрыть дверь.

2- —ШШ одна пила, ЖШШ эта пила, jgffl пилить дерево,
Ш^^к пилить древесину, Щ ^ Т распилил, Ш^-т$} невоз-
можно распилить.
ШЪШШЯШШо Ш.ШШЮ — перепилить доску попо-
лам.

3. — JEjsf одни ножницы, ЖШЩ эти ножницы, Щ^ стричь
волосы, Щ$Ёф обрезать ногти, Щ^Щф разрезать ножни-
цами пополам.

* Солнцев В. М. Очерки по современному китайскому языку. — М.:
1957, с. 75.

, KHf,
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ТтШ СаШШЮ ~ Эта заметка
вырезана из газеты.

Данная модель характеризуется тем, что парадигму образует
только производное слово (глагол), тогда как производящее слово
(существительное), не имея системы форм, обладает лишь опреде-
ленной совокупностью синтаксических признаков (в частности,
способностью сочетаться с местоимениями и числительными).

Тип «глагол—^существительное»

§ 235. Данная конверсия представляет собой тот случай, ко-
гда глагол, оказавшись в несвойственной ему синтаксической по-
зиции, способен выполнять функцию подлежащего или дополнения
при глагольном сказуемом, а также принимать определение, выра-
женное местоимением или прилагательным, то есть приобретать
синтаксические признаки, характерные для существительного.

1. ^ЩЩ ожидаю, ЩШ7 ожидал, ЖЩШ это ожидание.
^и^^ШШ^'М^Шо ( Е ^ ) — Я словно чего-то ожи-
даю.
ЖШШ^Ш^Ш^Шо (E i£ ) — Это ожидание было до-
вольно мучительным.

2. ЙЦ5}< требую, Ц ^ х £ требовал, ^ШШ^- м о е требование,
- ^ ^ И ^ одно требование, й ^ Ц ^ это требование, Ц|±}
^^предъявлять требование.
£ Ш § 3 < № § Ш Ю Ш < ° — Мы требуем удовлетворить
наши требования.
•$Ш—-фЦ^о ( ! Щ ) — У м е н я имеется требование.
И^ШШЖИ, ЖЖХ^ко ( З Ш ) — Ранее требовали, на
этот раз опять-таки (требуют).

3. £Eft§T:fe продолжать жить, £Ёй§^Т невозможно прожить,
Шк моя жизнь.

— Император очень весело
жил.

o (ВзЮ — Я, как и все другие люди, живу в этом
мире именно для того, чтобы подчинить себе жизнь.

4. ШШЩ испытать, f£l txi испытывал.
Ш^ШШШШо — Я испытал на собственном опыте.
ё И Ч Ш Б Ж й Ъ ШШШШо ( Ш Ш Л ) - Все это
он уже много раз видел и испытал.
ЖШШШЮУс&ШШс (Ш) — Это — передовой опыт Со-
ветского Союза.
Ж&тШШ^ШШ!£№]о № £ Й ) - Этого она ни-
когда не испытывала ( д о с л о в н о : Это для нее было не-
испытанным).

Для этой модели характерно образование парадигмы лишь у
производящего слова (глагола). Что касается производного слова,
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то оно имеет лишь некоторые синтаксические признаки, обычно
присущие существительному.

Рассмотренный выше фактический материал показывает, что
находящиеся в конверсионных отношениях лексические единицы
имеют в китайском языке идентичную звуковую и графическую
форму, но отличаются словоформами (правда, немногими) и что,
пожалуй, более важно — функциональными особенностями, кото-
рые проявляются в разной сочетаемости с лексическими единицами
других классов.

КОНВЕРСИЯ И ОМОНИМИЯ

§ 236. В качестве особой группы лексических омонимов ино-
гда выделяют конверсионные омонимы, понимая под этим терми-
ном однокорневые лексические единицы, образованные по кон-
версии*.

Так называемые конверсионные омонимы — это омонимы осо-
бого типа. Они существенно отличаются от собственно омони-
мов. Омонимичные слова, образованные по конверсии, находятся
в тесной смысловой зависимости, тогда как для собственно омо-
нимов характерно полное отсутствие семантической связи или
весьма отдаленная смысловая связь, установление которой иногда
требует специального исследования.

Можно с достаточным основанием говорить о том, что омони-
мия — это в ряде случаев следствие синхронного совпадения
(иногда случайного) в одном звуковом комплексе нескольких раз-
ных по значению слов, тогда как конверсия — это обычно резуль-
тат диахронического процесса, приводящего к звуковому совпаде-
нию двух близких по значению лексических единиц.

КОНВЕРСИЯ И ПОЛУАФФИКСАЦИЯ

§ 237. В китайском языке между глаголом и существитель-
ным как двумя лексико-грамматическими категориями нередко воз-
никают отношения конверсии.

Вместе с тем в современном китайском языке в отдельных
случаях можно наблюдать тенденцию к формальному обособлению
существительного от глагола, приводящего в конечном счете к
ликвидации отношений конверсии, существующих между опреде-
ленными парами слов.

Формально обособление осуществляется посредством присое-
динения к исходной лексической единице полусуффикса. При этом
исходная лексическая единица и новообразование сосуществуют в
современном языке: ЩЩ jingti, ЩЩ& jingtixing — бдительность;

* Хаматова А. А. Лексическая омонимия в современном китайском
языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1977, с. 11.
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f keneng, "BJitBjS kenengxing — возможность; §3fZ, jiyi, I
jiyili — память; ШШ. zhuyi, ^ 1 Д zhuyili— внимание;
xiangxiang, ШШ^З xiangxiangli — воображение.

ФОНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСОБЛЕНИЕ

§ 238. В китайском языке существует также фонетико-мор-
фологический способ словообразования. Он представляет собой
звуковое размежевание двух вариантов одной морфемы. Это явле-
ние получило в общем языкознании наименование фонетической
изоляции, или ф о н е т и ч е с к о г о о б о с о б л е н и я * .

Следует указать две разновидности данного способа словооб-
разования новых слов, связанные с изменением этимологического
тона, а также с изменением ударения и редукцией тона.

ИЗМЕНЕНИЕ ТОНА

§ 239. Первую разновидность можно наблюдать в сфере од-
носложных слов. Она заключается в том, что посредством изме-
нения этимологического тона образуется по смысловой аналогии
(по семантическому сходству понятий) новая лексическая единица.

Это явление отмечено в ряде работ. Сунь Чансюй пишет, что
изменение тона приводит к модификации одновременно и звучания
и значения корневой морфемы. Приведенные им примеры свиде-
тельствуют о том, что эти морфемы функционируют в современ-
ном языке в качестве односложных слов**.

Различие в тоне односложного слова как средство разграни-
чения глагола и отглагольного существительного отмечает Н. Н.
Коротков***.

Поскольку оба слова — исходное и образованное от него по-
средством изменения этимологического тона —• обозначаются на
письме одним и тем же иероглифом, эти слова иногда называют
о м о г р а ф а м и — |яШШЭ tongxingci****.

§ 240. Рассмотрим первую разновидность фонетико-морфоло-
гического способа словообразования на примерах: £J ding приби-
вать, $J ding гвоздь; Ц feng шить, $§ feng шов; Щ- gao мазать,
Щ gao мазь; fg dan нести, Щ. dan ноша; g& jiao учить, препо-
давать, f̂  jiao религия.

В приведенных иллюстрациях слова соотносятся как глагол и

* Кубрякова Е. С. Что такое словообразование. — М.: 1965, с. 43.

** 1>№Мо ШШ'Со Ш , 1956^, 135-13бЦо
*** Коротков Н. Н. Основные особенности морфологического строя ки-

тайского языка: (Грамматическая природа слова). — М.: 1968, с. 74.
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существительное. Иногда их категориальная принадлежность бы-
вает иной: Ш Hang прохладный, ЙС Hang охладить; j!{i nan труд-
ный, 3$ nan бедствие; Щ hao хороший, Щ hao любить.

ИЗМЕНЕНИЕ УДАРЕНИЯ И РЕДУКЦИЯ ТОНА

Р Ш § 241. Вторая разновидность данного способа словообразо-
вания встречается в сфере двусложных слов. В этом случае сло-
во создается при помощи таких формальных средств, как измене-
ние ударения и редукция тона*. В сложном слове ударение пере-
мещается со второй морфемы на первую, что влечет за собой ре-
дукцию тона второй (постпозитивной) морфемы.

Изменение звуковой оболочки слова приводит к образованию
лексической единицы с иным смысловым значением. Производное
слово функционирует в языке рядом с производящей лексической
единицей, в составе которой обе морфемы сохраняют этимологиче-
ский тон. Эти слова, таким образом, имеют разное звучание и раз-
ные значения. Их объединяет лишь одна и та же графическая фор-
ма. Проследим данное явление на конкретном материале совре-
менного китайского языка.

TEjf huafei тратить, расходовать и ^ Ц huafei трата, рас-
ходы, издержки.

#Щ benshi основной сюжет и #Щ benshi умение, мастер-
ство.

^Щ ganshi работать и ^Щ ganshi работник.
Ы.Ш fanpan предать и ]хШ fanpan предатель.
МЫ laiwang ходить, движение и ЗК|£ laiwang общение.
ЩЩ lihai интересы (выгода — вред) и ЩЩ lihai сильный,

страшный.
ТЙ§ xiachang уйти со сцены и ~рЩ xiachang исход, развяз-

ка, финал.
sfijlk bushi отриц. част, не, усилит, част, ведь и у^Ц; bushi

вина, ошибка.
ffjjif jlngshen дух, душа, моральный и ffiffi jlngshen душев-

ные силы, энергия.
Возникшую в таких случаях модификацию значения исходной

лексической единицы отмечают, в частности, составители книги
«Современный китайский язык»**.

§ 242. Что касается таких слов, как ^_Ш dayi общий смысл,
^.Ш dayi невнимательный, небрежный, то в китайских источни-
ках они получили разную характеристику. Словарь «Сяньдай
ханьюй цыдянь» обозначает редукцию тона постпозитивной мор-
фемы во втором из названных слов***, тогда как словарь «Гоюй

***
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цыдянь» не указывает данного различия в тональной характе-
ристике и, более того, оба значения приписывает одной лексиче-
ской единице*.

Сунь Чансюй считает, что эти слова имеют одну и ту же то-
нальную характеристику и различаются лишь ударением (в первом
слове ударение падает на постпозитивную, а во втором слове —
на препозитивную морфему). Они отличаются друг от друга ха-
рактером образующих морфем и способом словообразования**.

§ 243. Нередко слова, в которых постпозитивная морфема со-
храняет этимологический тон, бывают присущи письменно-книж-
ным стилям; тогда как слова, в которых конечный слог приобре-
тает нейтральный тон (Щ^ qlngsheng), относятся к разговорному
стилю***.

Приведем несколько примеров:
zaohua природа и sH-fti zaohua счастье, фортуна.
slwen культурный человек, культура и ffi3C slwen при-

личный, благовоспитанный.
•jtJS dafang специалист, знаток и -X~J3 dafang непринуж-

денный (а также щедрый).
ЩЩ jiangguan генерал и ЩЩ jiangguan командиры, комсо-

став.
Ш& zhaoying согласовать и Щ£/ zhaoying заботиться.

П р и м е ч а н и е . Интересно отметить, что в русском языке редукцию
некоторых гласных исследователи тоже склонны ограничивать сферой разго-
ворной речи****.

Данная разновидность фонетического обособления, получив в
китайском языке развитие на базе корнесложных слов, представ-
ляет собой вторичное явление LB китайской словообразовательной
системе.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОБОСОБЛЕНИЕ

§ 244. Наряду с фонетическим обособлением, представляю-
щим собой звуковое размежевание двух вариантов одной морфе-
мы, в китайском языке можно наблюдать также и о б о с о б л е -
ние с е м а н т и ч е с к о е как результат смыслового расщепления
лексической единицы.

[3S| p p p-J* ^ * Q Г - f t ? j A УЧ1 -Uj— у w U J j

**

*** Свидетельством этого являются, в частности, пометы, содержащиеся
в некоторых словарях (см., например: 5£IScfM:№o 4ЬЗК> 1977£j2)o

**** Пауфошима Р. Ф. Активные процессы в современном русском лите-
ратурном произношении: (Ассимилятивные изменения безударных гласных). —
Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка, 1980, № 1, с. 61.
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Смысловое обособление нередко называют лексико-семантиче-
ским способом словообразования. Данное явление встречается во
многих языках. Б. Н. Головин охарактеризовал его как „отрыв
одного из значений слова от остальных, в результате чего на ме-
сте одного слова появляется два омонима"*.

В данном случае действительно имеет место хорошо извест-
ный в лингвистической литературе факт распада полисемии и пе-
реход полисемии в омонимию. Следует заметить, однако, что распад
полисемии и как логический результат этого возникновение двух
омонимов происходит лишь в том случае, когда полисемантическое
слово имеет только два значения. При наличии же нескольких
значений распад полисемии, естественно, произойти не может, и в
результате такого семантического процесса многозначное слово со-
существует с отпочковавшимся от него омонимом. Возможен и та-
кой случай, когда после распада полисемии и появления двух омо-
нимов один из них становится впоследствии многозначным сло-
вом.

§ 245. Особенность лексико-семантического способа словооб-
разования заключается в том, что он не располагает специальны-
ми словообразовательными элементами (стабильными структур-
ными компонентами) и образование новой лексической едини-
цы происходит путем смыслового расщепления производящего
словад

Установление генетического родства омонимов, возникших в
результате семантического расщепления производящего слова, пред-
ставляет значительные трудности и иной раз для этого необходи-
мо провести специальное исследование этимологии слов.

§ 246. Основным признаком семантического процесса, кото-
рый характеризуется переходом полисемии в омонимию, является
отдаленность значений лексической единицы, приводящая в конеч-
ном счете к семантическому обособлению. Другим важным приз-
наком этого процесса иногда считают также формирование новых
словообразовательных центров. Возникшее в результате семанти-
ческого обособления новое слово-омоним как бы 'обрастает' рядом
производных**.

Ограничимся двумя иллюстрациями, подтверждающими пра-
вильность данного положения.

1. -до ming приказ, приказывать. Производные: fa^ ming-
ling приказ, приказывать; %•& tianming веление неба, рок; •&<%
/Ё0 minglingju побудительное предложение.

jfo ming жизнь, судьба. Производные: t£ifo shengming жизнь;
mingyiin судьба, участь; -^Ш^ minggenz источник жизни.

* Головин Б. Н. Введение в языкознание. — М.: 1973, с. 133.
** Фалькович М. М. К вопросу об омонимии и полисемии. —• Вопр. язы-

кознания, I960, № 5, с. 85—88.
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2. Q£ zhu вливать. Производные: £ЁА zhuru вливать, пере-
ливать; £Ё|$ zhushe вливание, инъекция; ЁЁ1Н№ zhusheqi шприц.

Ш zhu примечание. Производные: &Ш zhujie комментарий;
Oil? zhuyln транскрибировать; ШШ zhuce регистрировать.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СЛОВА

§ 247. Потенциальные слова создаются в процессе речи по го-
товым словообразовательным моделям. Число потенциальных слов,
образованных по той или иной модели, практически не может быть
определено, так как они не поддаются учету. Поэтому потен-
циальные слова не всегда фиксируются словарями. Эту особен-
ность потенциальных слов, в частности, отмечает китайский линг-
вист Пэн Чунань*.

П о т е н ц и а л ь н ы е с л о в а , в отличие от слов с идентич-
ной морфемой (см. § ПО—116), создаются по образцу высокопро-
дуктивных словообразовательных типов, или по образцу неограни-
ченно продуктивных моделей. Следует иметь в виду, что слова-
единицы языка создаются по существующим в языке словообра-
зовательным моделям, абсолютно же продуктивная словообразо-
вательная модель порождает слова-единицы речи**.

Потенциальные слова заключены в самой словообразователь-
ной системе. Они существуют скрытно, как бы в глубинах язы-
ка, и лишь при случае становятся фактом речевого употребления.

В китайском языке потенциальные слова образуются главным
образом по моделям корнесложения. Они относятся преимущест-
венно к сложным словам определительного и результативного ти-
пов, обладающих высокой степенью продуктивности.

§ 248. Потенциальные слова, создаваемые по модели | |
fei (взнос, расходы, издержки).

<§$Щ huifei членский взнос, ЩЩ. gaofei гонорар, ^ Щ xuefei
плата за обучение, %Щ. lufei дорожные расходы, jfr&Jt bangong-
fei канцелярские расходы, ЩШШ chuchaifei командировочные
деньги, ЩЩ;Щ susongfei судебные издержки, -fcJcJt jf huoshifei рас-
ходы на питание, 7.КЙЙ shuidianfei плата за воду и электри-
чество, ШШШ xiulifei расходы по ремонту и т. д.

§ 249. Потенциальные слова, создаваемые по модели Щ
dao (опрокинуть, свалить).

fJf] dadao повалить, свергнуть; ШШ tuldao столкнуть, оп-
рокинуть; %k® diedao, ЩЩ shuaidao упасть, повалиться; fff-gl
xiadao испугать; ^ Щ chuldao сдуть; ШШ diandao перевернуть;

** Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование.—М.:
1971, с. 161.
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^ Ш xiedao наклониться набок; £g|g] yadao подавить; ШШ bodao
опровергнуть; ШШ biandao переспорить и т. д.

Писатель Лао Шэ в пьесе «Лунсюйгоу» образовал по данной
модели слово ШШ jiangdao переспорить, одержать верх в споре.

§ 250. Потенциальные слова, создаваемые по модели зй
dong (двигаться, передвигаться).

^ЁГЙ zduddng ходить, fi§5jfr huodong двигаться, Ш*& tuidong
толкать, Щт$з yaodong шататься, Ш^Зз bodong колебаться, Ш^З
bandong передвигать, |£дй yidong перемещать, Щ^ nuodong пе-
реносить, $gj$ zhuandong вращать, Щ.%Ь zhenddng сотрясаться,
%[$] fadong привести в движение, Щ5& shandong махать, Ш?>Ь
cedong подстрекать, Ш^З j'ngdong потрясти, Ш?$} gandong рас-
чувствоваться и т. д.

Писатель Е Шэнтао в рассказе «Шелкопряд и муравей» обра-
зовал по этой модели слово JBzj/j niuddng повернуться.

§ 251. Потенциальные слова Б. С. Исаенко рассматривает в
качестве одной из двух групп так называемых окказиональных
слов*. Однако между потенциальными и окказиональными словами
существуют столь значительные различия, что они не могут быть
отнесены к одной и той же категории слов. Пользуясь выражени-
ем Е. А. Земской, их можно с достаточным основанием назвать
антиподами**.

О к к а з и о н а л ь н ы е с л о в а (окказионализмы), в отличие от
слов потенциальных, неразрывно связаны с контекстом, не могут
оторваться от него и, следовательно, лишены самостоятельной
жизни в языке. Они не являются словами узуальными, то есть
общепринятыми, закрепленными языковым обычаем. К окказио-
нальным словам обычно относятся так называемые 'слова-самодел-
ки' такие, как: громкокипящий (Тютчев), рылобитие (Салтыков-
Щедрин), многопудье (Маяковский)***.

Окказионализмы как индивидуальные лексические новообра-
зования являются одним из средств речевой выразительности и их
следует рассматривать в стилистической лексикологии.

* Исаенко Б. С. Опыт китайско-русского фонетического словаря. — М.:
1957, с. 299.

** Земская Е. А. Современный русский язык: Словообразование. — М.:
1973, с. 238.

*** Фельдман Н. И. Окказиональные слова и лексикография. — Вопр.
языкознания, 1957, № 6 , с. 65 — 66.



СЕМАСИОЛОГИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 252. С е м а с и о л о г и я (fUJ^^ ciyixue)—наука означении
слов и номинативных словосочетаний, изучающая словарный сос-
тав языка с его внутренней, содержательной стороны.

Китайский язык представляет собой широко разветвленную
систему значений. Для лексико-семантической системы китайского
языка характерны однородность генетических элементов, устойчи-
вость внутренних смысловых связей, что делает словарный состав;
целостным и монолитным.

Значение слова определяется тем понятием, которое обозна-
чается посредством этого слова. Однако семантика слова в целом
не исчерпывается только лишь выражением понятия. „В слове как
специфическом знаке понятия закрепляется лишь один из призна-
ков предмета. Словесный символ понятия отвлекается от всего
многообразия признаков предмета. За пределами лексического зна-
чения слова всегда остаются частные признаки и свойства «отра-
женного» в слове явления"*.

Таким образом, для понимания смысловой природы слов важ-
ным является то положение, что семантика слова, его языковое
значение не может быть сведено лишь к выражению логического
понятия; „простое отождествление значения слова с выражаемым
им понятием не может быть принято как полное и достаточное
объяснение природы словесного значения"**.

§ 253. Понятие — категория логическая, слово с его значени-
ем— категория лингвистическая. С точки зрения внутренней фор-
мы, смыслового содержания слово называют семемой, а с точки
зрения внешней формы, звуковой оболочки — лексемой. Таким об-
разом, слову присуща „исконная двухсторонняя сущность: с одной
стороны — материальное звуковое оформление, с другой — одина-

* Горбунов А. П. О сущности экспрессии и формах ее реализации (на
материале публицистических произведений Л. Леонова). — Сб. «Вопросы сти-
листики». М., 1966, с. 224 — 225.

** Ахманова О. С-, Виноградов В. В., Иванов В. В. О некоторых во-
просах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической
лексикологии. — Вопр. языкознания, 1956, № 3, с. 10.
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ково понимаемый носителями языка, общественно закрепленный за
словом смысл"*.

Здесь следует заметить, что китайцы в отдаленные времена
уже отмечали общепринятый, закрепленный речевой практикой
{узуальный) характер значения лексической единицы. Так, фило-
соф Сюнь-цзы (III в. до н. э.) писал: „Разнообразные имена, при-
меняемые к вещам, представляют собой общеупотребительные, по-
всеместно понятные и ставшие привычными для всех живущих в
Чжуся** имена. Именно благодаря этому в отдаленных уголках
и районах с неодинаковыми обычаями люди могут общаться меж-
ду собой, используя эти имена как средство передачи мыслей...
Когда люди договорятся между собой, когда [данное содержание
имени] станет привычным, только тогда это имя называют реаль-
ным именем"***.

§ 254. Данный раздел книги будет содержать совокупность
вопросов, связанных с характеристикой семантических особенно-
стей китайской лексики. Первая часть раздела посвящается по-
следовательному описанию основных типов лексических значений
слова. Вторая часть призвана дать подробное описание семанти-
ческих типов лексических единиц.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 255. Обычно слово представляет собой разветвленную сис-
тему различных типов лексических значений, в совокупности фор-
мирующих его смысловую структуру. Лексические значения сло-
ва, будучи внутренне связаны между собой, образуют целостное
единство.

Семантическая структура слова отличается большой слож-
ностью. „Вследствие сложности смысловой структуры слова, вслед-
ствие многообразия его соотношений и живых взаимодействий с
другими лексическими звеньями языковой системы бывает очень
трудно разграничить и передать все значения и оттенки слова..."****.
Тем не менее в соответствии с присущими словам смысловыми свой-

* Фомина М. И. Современный русский язык: Лексикология.—М.:
1978, с. 9.

*•* Общее название территории западных и восточных царств Китая в
древности.

*** Феоктистов В. Ф. Философские и общественно-политические взгляды
Сюнь-цзы. — М.: 1976, с. 245 и 248. См. также: ] £ Я о ^ l i f ^ o
Ф Я Ш £ , 1963$*, Ш=-Ш, 235Мо

**** Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. —
Вопр. языкознания, 1953, № 5, с. 7.
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ствами и особенностями можно выделить основные типы лексиче-
ских значений.

Прежде всего обычно выделяют предметно-логическое значе-
ние, составляющее основное понятийное ядро слова. Поскольку
слово нередко помимо основного (денотативного) значения облада-
ет также и добавочными (коннотативными) значениями, можно вы-
членить далее значения, связанные с экспрессивно-эмоциональ-
но-оценочными и функционально-стилистическими (стилевыми) ха-
рактеристиками слова. Наконец, иногда выделяют значение, обу-
словленное фразеологическими связями слова с другими лексиче-
скими единицами, а также так называемое переносно-метафориче-
ское 'значение'.

§ 256. Анализируя добавочные экспрессивно-эмоционально-оце-
ночные и функционально-стилистические характеристики слова, не-
которые исследователи дают описание этих свойств дифференци-
рованно, вычленяя соответственно экспрессивный, эмоциональный,
оценочный и стилистический компоненты значения. Так, напри-
мер, поступает И. В. Арнольд, исследуя семантическую структу-
ру слова на материале английского языка*.

В связи с вопросом о так называемой стилистической окраске
слова В. В. Виноградов пишет, что „языковеды обычно различают
два ряда стилистических окрасок или "тональностей": стилисти-
ческие окраски экспрессивно-эмоционального характера и стили-
стические окраски, связанные с ограниченной речевой областью при-
менения соответствующих языковых средств"**.

В работах, принадлежащих китайским ученым, также разли-
чают такие понятия, как эмоциональная окраска (ШШ&Ш ё^п~
qing secai) и стилистическая окраска (ШЪк&Ш yutl cecai). При
этом под стилистической окраской понимается исключительное или
преимущественное употребление слова в определенном функци-
нальном стиле***.

ПРЕДМЕТНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

§ 257. В смысловой структуре слова наиболее определенно и
отчетливо выступает и в силу этого легко вычленяется предметно-
логическое (номинативное) значение.

Обычно, если не считать междометия как особый класс слов,
п р е д м е т н о - л о г и ч е с к о е , вещественное з н а ч е н и е отдельно
взятого слова передает выражаемое им понятие. Оно является ос-
новным, наиболее устойчивым значением слова.

* Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка: Стилис-
тика декодирования.—Л.: 1981, с. 105—113.

** Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. — Вопр.
языкознания, 1955, № 1, с. 69.

, шшто-mdz, 1 9 5 8^> 160-165М;
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„Номинативное значение слова — опора и общественно осознан-
ный фундамент всех других его значений и употреблений"*. Бу-
дучи семантическим ядром лексической единицы, номинативное
значение объединяет в единое целое все присущие данному слову
значения.

В китайских толковых словарях номинативное значение быва-
ет, как правило, указано в качестве первого значения. Например,
4р nian — единица времени, в течении которого Земля соверша-
ет оборот вокруг Солнца; f^jg wenti — то, что требует отве-
та или разъяснения и т. д. Можно привести неограниченное чис-
ло подобных примеров.

Китайские лингвисты, кроме основного значения (Ш^$С ji-
benyi), выделяют также исконное, изначальное значение ($:$t ben-
yi) лексической единицы. Это объясняется тем, что в китайском
языке некоторые слова перестали употребляться в своем исконном,
наиболее древнем значении. В связи с этим их производные зна-
чения следует считать основными по отношению к производным
значениям, бытующим в современном китайском языке**.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

§ 258. Посредством языка человек не только выражает мыс-
ли, но также передает свои чувства и волю. Поэтому, кроме ос-
новного, предметно-логического значения, слово может иметь так-
же и добавочное, эмоциональное значение. При этом следует за-
метить, что эмоциональное значение тесно связано с субъективно-
оценочной характеристикой слова. „Эмоция и субъективное отно-
шение теснейшим образом связаны и переплетаются, т. к. эмоция
есть психологический процесс переживания человеком своего от-
ношения к окружающему миру и самому себе. Естественно, что в
процессе языкового общения существует потребность выразить не
только субъективное отношение говорящего, но и переживание
этого отношения, то есть эмоцию"***.

Следовательно, э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н ы м з н а ч е н и -
ем можно назвать значение, передающее чувственное, субъек-
тивное отношение человека к предметам, явлениям действитель-
ности. Эмоциональная окраска, субъективная оценка могут быть
позитивными. Вместе с тем они МОГУТ быть негативными.

* Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. —
Вопр. языкознания, 1953, № 5, с. 12.

** Подробные сведения, касающиеся разграничения исконного и основ-
ного значений, содержатся в книге: Щ ^ Й Ш в Ш У С Я Щ о Ш"т*» 1 9 73^р,
54 - 58МО

*** Мальцев В. А. К вопросу о выявлении эмоциональной лексики в
английском языке. — Сб. «Вопросы лексикологии и грамматики иностранных
языков». Минск, 1963, с. 22.
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§ 259. Следующие слова обладают эмоционально-оценочным
значением:

•fffjg ke'ai милый, любимый; ЩЛцк кёсЫ постыдный, позор-
ный; Щ1$ meimiao прекрасный, прелестный; Ш^. taoyan надо-
едливый, противный; $$Ш caimi скряга, жмот; ШШ egun злодей,
негодяй; Щ% zuigui пьяница, пропойца; З^Ш bendan тупица,
дурак; Ц ^ Щ . jishengchong дармоед, паразит; Щ>^Ш yexlnjia че-
столюбец, карьерист; ^Ш1н banpingcii полузнайка, дилетант.

Относясь к так называемой аффективной лексике, эти слова,
употребляемые в речи, передают субъективную оценку, создают
эмоциональный тон высказывания.

Слова с эмоционально-оценочным значением следует отличать
от слов, обозначающих различные виды эмоций. Первые являются
средством выражения эмоций, вторые же служат средством обо-
значения эмоций как логических понятий, то есть являются на-
званиями эмоций (например, радость, ужас, досада, отвращение).
Эти лексические единицы иногда называют словами с эмоциональ-
но-понятийным содержанием*.

§ 260. Эмоционально-оценочное значение часто сопровождает-
ся экспрессивными оттенками (окрасками). Поэтому, объединяя то
и другое в единое целое, нередко говорят об экспрессивно-эмоцио-
нально-оценочных характеристиках слова.

Экспрессия — категория семантико-стилистическая. Она пред-
ставляет собой разнообразные оттенки, разную степень вырази-
тельной силы единиц языка. „Экспрессия есть усиление вырази-
тельности, изобразительности, увеличение воздействующей силы
сказанного. Все, что делает речь более яркой, воздействующей,
впечатляющей, есть экспрессия"**.

Понятие экспрессивности шире понятий эмоциональности и
образности, так как экспрессивная речь не всегда бывает образ-
ной и не обязательно во всех случаях эмоционально окрашена. С
другой стороны, эмоциональность всегда пронизана экспрессией;
эмоциональная окраска непосредственно связана с экспрессивны-
ми качествами речи, так как эмоциональные средства языка всег-
да экспрессивны. Субъективная оценка также неизменно содержит
экспрессию, или, иначе говоря, экспрессивность — всегда ка-
тегория оценочная. Поэтому слова, в смысловую структуру кото-
рых входит эмоционально-оценочное значение, неизменно бывают
экспрессивно окрашенными.

Эмоционально-оценочные значения и экспрессивные оттенки
нередко присутствуют в одном и том же слове. Однако наличие
всех компонентов значения не является обязательным для каждо-

* Ковалевская Е. Г. Семантическая структура слова и стилистические
функции слов. — Сб. «Языковые значения». Л., 1976, с. 64.

** Разинкина Н. М. Стилистика английской научной речи. — М.: 1972,
с. 22.
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го слова. Лексические средства выражения эмоциональной оценки
и передачи экспрессии тесно переплетаются и взаимодействуют
между собой. Поэтому выявление и разграничение экспрессивно-
эмоционально-оценочных характеристик слов сопряжено с извест-
ными трудностями.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

§ 261. Слою, относясь к определенной сфере общения, к конк-
ретному стилю речи, приобретает тем самым стилистическое зна-
чение, или, говоря иначе, стилистическую окраску. Стилистиче-
ским значением (окраской) считают иногда способность слов вы-
зывать представление об обычной, ограниченной определенными
рамками, сфере их употребления*.

Таким образом, ф у н к ц и о н а л ь н о - с т и л и с т и ч е с к и м
(функционально-стилевым) з н а ч е н и е м следует назвать значе-
ние, которое слово получает в силу преимущественного употреб-
ления в определенной области речевого общения, в определенном
функциональном стиле.

С точки зрения стилистической отнесенности, слова, имеющие
функционально-стилистическое значение, обычно противопоставля-
ются словам нейтральным, относящимся к межстилевой лексике ли-
тературного языка.

§ 262. Следующие слова имеют функционально-стилистиче-
ское значение.

ЩЩ kuilei марионетка, Ш^- zhengke политикан — употреб-
ляются преимущественно в произведениях публицистического
стиля.

ШШ$<: jingmaiyan тромбофлебит, Щ.Ш'Х}^ yaokong lixue
телемеханика — используются главным образом в научно-техниче-
ском стиле.

-f-^ gez рост, t r p ^ xiahu запугивать — обычно встречаются
в разговорном стиле.

ф Ц shenqing просить, прошение, %£Щ hezhun разрешить,
санкционировать — как правило, находят применение в официаль-
но-деловом стиле.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

§ 263. Некоторые слова ограничены в своих связях с други-
ми словами. Они сочетаются только с определенными лексемами.
Их значения тесно связаны со значениями других слов, вместе с
которыми они образуют фразеологические единицы.

Ф р а з е о л о г и ч е с к и с в я з а н н ы м з н а ч е н и е м называ-
ется значение, которое реализуется в составе фразеологических
сочетаний, представляющих собой одну из разновидностей фразео-
логизмов.

* Морен М. К-, Тетеревникова Н. Н. Стилистика современного фран-
цузского языка. — М.: 1960, с. 11.
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Слова, обладающие фразеологически связанным значением,
противопоставляются словам, имеющим свободное значение. Сво-
бодное значение получает свое выражение в одном слове, тогда
как фразеологически связанное значение реализуется минимум дву-
мя словами.

Для слов с фразеологически связанным значением характерен
ограниченный, узкий круг смысловых отношений. Они сочетают-
ся лишь с одним или несколькими словами.

§ 264. Слово iUcfe huangse желтый встречается лишь в сос-
таве нескольких фразеологических сочетаний: jjf'EiX^ huangse
gonghui желтые профсоюзы, JJ-giflJ^J huangse kanwu желтая прес-
са, jif-giffH huangse xlnwen бульварные новости, Jf-feju!^ huang-
se wenxue бульварная литература, Щ&Ш$& huangse gequ буль-
варные романсы.

Слово jeji | baogui ценный, драгоценный в своем фразеоло-
гически связанном значении также ограничено узкой сферой се-
мантических связей. Оно входит в следующие фразеологические
сочетания: jEjtЦШ£ baogui gongxian ценный вклад, Ш~ЙШШ bao-
gui jingyan ценный опыт, S H i H t baogui jianyi ценное предло-
жение, ШШШЙ, baogui yijian драгоценное мнение.

Фразеологически связанное значение слова ] Ц ^ huangjln зо-
лотой присутствует всего лишь в двух фразеологических сочета-
ниях: Jf^Htf'ft huangjln shidai золотой век, Щ-зк^гШ huangjln
fenge золотое сечение (математический термин).

§ 265. К словам со связанным значением иногда относят так-
же и такие слова, как Ш уап глаз, ^ zi сын, i£ п й дочь, ffi
di враг, на том основании, что они имеют в современном китай-
ском языке ограниченную сочетаемость, то есть употребляются в
сочетании с определенным небольшим числом языковых элементов*.
Однако с этим нельзя согласиться, и права А. Л. Семенас, по-
лагая, что их значения являются свободными, номинативными,
связанность их употребления обусловлена не характером их зна-
чения, а структурным моментом. Поэтому эту большую группу
слов правильнее было бы назвать словами со связанным употреб-
лением или просто связанными словами**.

ПЕРЕНОСНО-МЕТАФОРИЧЕСКОЕ 'ЗНАЧЕНИЕ'

§ 266. При классификации лексических значений слова не-
редко по традиции выделяются также прямое и переносное значе-
ния. Однако следует заметить, что так называемое 'переносное

* Исаенко Б. С. Опыт китайско-русского фонетического словаря. —
М.: 1957, с. 288, 293 — 294.

** См.: Семенас А. Л. О варьировании китайских копулятивных слов.
— «Сборник статей по восточному языкознанию». М., 1973, с. 106; см. так-
же: Мудрое Б. Г. К вопросу о «словах со связанным значением». — Труды
института. Сер. «Иностранные языки», 1970, № 6, с. 206 — 214.
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значение' (Щ$С zhuanyi) не входит в смысловую структуру сло-
ва, не является значением, а представляет собой особый способ упот-
ребления лексической единицы. На смешение значений и употреб-
лений в толковых словарях русского языка в свое время обращал
внимание акад. В. В. Виноградов*.

П е р е н о с и о - м е т а ф о р и ч е с к о е (фигуральное) у п о т р е б -
л е н и е лексических единиц приводит к возникновению у них эк-
спрессивно-эмоционально-оценочных значений. Эти значения изу-
чаются лингвостилистикой.

В таких словосочетаниях, как: 'Х.Щ huohai море огня, ШШШ
Ш slxiang baofu идейное бремя, ЛЩЫНЗШЩ1 dui shishi de chao-
nong издевательство над фактами, имеет место переносно-метафо-
рическое употребление слов: $$ hai море, &Ш baofu бремя, р^
f̂  chaonong издевательство (море создает представление огромно-
го пространства, бремя — непосильной тяжести, издевательство —
недостойного, оскорбительного отношения). Значение слов оста-
ется прежним. Изменяется лишь обычная сочетаемость слов, что
и создает стилистический эффект.

§ 267. Сходство, общие черты, существующие между пред-
метами, — вот та основа, на которой возникает переносно-метафо-
рическое употребление. Переносное употребление, осуществляемое
в стилистических целях, следует отличать от переносного упот-
ребления, которое осуществляется в номинативных целях, для обо-
значения новых понятий. В этом случае возникает вторичное но-
минативное, или, иначе говоря, номинативно-производное значение.
Например: %^ longtou голова дракона (водопроводный кран); Щ

jlyan куриный глаз (медицинский термин «клиновидная мозоль»);
shetou язык (пленный, от которого можно получить сведе-

ния)**.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 268. На основе значений, возникающих внутри отдельно взя-
того слова, а также тех связей и отношений, которые существу-
ют между словами в пределах словарного состава языка, можно
выделить следующие семантические типы лексических единиц: од-

* Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. —
Вопр. языкознания, 1953, № 5 , с. 10— 11 и 23. См. также: Раевский М. В.
К проблеме типологии лексических значений в советском языкознании. —
«Вопросы описания лексико-семантической системы языка» [Тезисы докладов].
М., 1971, ч. 2, с. 105.

** Ср. в русском языке такие вторичные номинативные значения, как:
«перо» (орудие письма), «молния» (застежка), «шапка» (заголовок, общий для
нескольких статей).
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нозначные слова (моносемы), многозначные слова (полисемы), рав-
нозвучащие слова (омонимы), равнозначные слова (синонимы),
контрастные слова (антонимы).

Различные типы лексических единиц в совокупности образу-
ют сложную лексико-семантическую систему современного китай-
ского языка. Полисемия и омонимия (как следствие распада по-
лисемии) — это два семантических процесса, протекающих в рам-
ках отдельного слова; тогда как синонимия и антонимия — два
других семантических процесса, отражая взаимодействие лекси-
ческих единиц, происходят в словарном составе как более широ-
кой сфере языка.

Омонимы, синонимы и антонимы имеют черты сходства и раз-
личия как по значению, так и по форме языкового выражения.
Омонимы — это одинаковые по звучанию, но разные по значению
слова, тогда как синонимы, напротив, разные по звучанию, но оди-
наковые (или во всяком случае близкие) по значению слова, а ан-
тонимы — слова, разные и по звучанию, и по значению.

Два ряда синонимов могут находиться в антонимических от-
ношениях. Многозначное слово в случае распада полисемии порож-
дает иногда такое противоречивое по смысловой природе явление,
как энантиосемия (разновидность омонимии, см. § 291). В китай-
ском языке существует и такой феномен, как омонимичные сино-
нимы. Эти факты свидетельствуют о взаимозависимости и сложном
переплетении семантических категорий омонимии, синонимии и ан-
тонимии, не только соотносящихся между собой, но и взаимодей-
ствующих друг с другом.

ОДНОЗНАЧНЫЕ СЛОВА (МОНОСЕМЫ)

§ 269. О д н о з н а ч н о е с л о в о (Щ.ХШ danyici)— это сло-
во, имеющее одно лексическое значение. Оно четко соотносится с
обозначаемым предметом мысли и имеет вполне определенные смыс-
ловые границы.

К однозначным словам относятся названия многих растений,
птиц и животных: /J\g? xiaomai пшеница, ^gg damai ячмень, $&
%$ songshu сосна, 7JC41 shulniu буйвол, fgfS luotuo верблюд, MJ-
shlz лев, JLiE kongque павлин, %Щ tian'e лебедь; а также назва-
ния некоторых предметов домашнего обихода: ^ ^ zhuoz стол,
JJJ- daoz нож, й ^ г zhentou подушка.

§ 270. Однозначность — одно из основных свойств, предъяв-
ляемых к терминологической лексике. Поэтому подавляющее боль-
шинство терминов — это слова однозначные. Ограничимся несколь-
кими примерами из большого числа возможных иллюстраций.

Физические термины: ф ^ zhongzl нейтрон, fej- dianzi элек-
трон. Химические термины: -ffc;-̂ - huahe соединение, \Yiiiij\ hua-
hejia валентность. Математические термины: ЩЩ yuanzhou ок-
ружность, Ш'Й zhijiao прямой угол. Лингвистические термины:
%Щ mfngci существительное, gjfg ddngci глагол. Психологиче-
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ческие термины: ШЖ ganjue ощущение, %\Ж zhljue восприятие.
Иногда к однозначным словам относят также существитель-

ные собственные: имена и фамилии людей, клички животных, а
также географические названия*.

МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА (ПОЛИСЕМЫ)

§ 271. М н о г о з н а ч н о е с л о в о {3?$СМ duoyici)—это сло-
во, обладающее несколькими лексическими значениями. Эти зна-
чения являются дериватами основного значения и сохраняют меж-
ду собой определенные семантические отношения. Таким образом,
лексическую многозначность (полисемию) можно определить как
наличие у одного и того же слова нескольких связанных по смыс-
лу лексических значений, как способность слова обозначать не-
сколько предметов мысли**.

Семантическая категория многозначности возникает и склады-
вается в связи с изменением и развитием смысловой структуры
лексических единиц. На основе изначального, исконного значения
лексической единицы рождаются и с течением времени закреп-
ляются в языке новые, производные значения. „Многозначность
слова (Ш№}$>ХШ cide duoyIxing) — это результат эволюции era
значения"***. В китайском языке многозначность в большей сте-
пени характерна для однослогов. Тем не менее среди сложных
слов все же немало многозначных лексических, единиц.

§ 272. Разные значения многозначного слова имеют разную-
лексическую сочетаемость и получают свою реализацию в разных
контекстах. Рассмотрим явление лексической полисемии в китай-
ском языке на примере нескольких многозначных слов.

Слово Щ Ьао употребляется в трех значениях: 1) тонкий —
ЩЩ baozhi тонкая бумага, Щ}^ baopian тонкий ломтик; 2) сла-
бый— Э1Ш baojiu слабое вино; 3) истощенный — р|Щ baotian ис-
тощенная земля****.

Слово $^ хиё имеет в путунхуа по крайней мере три взаимо-
связанных значения: 1) учиться — ^Ш^ x u e f l s nu изучать тех-
нику; 2) подражать — M^ffi^JzAffiW^o Дети подражают
взрослым; 3) школа, училище — _ьф shangxue идти в школу.

т т
** Следует заметить, что существует также принципиально иная точка

зрения. Так, Л. В. Щерба писал: „Неправильно думать, что слова имеют
по нескольку значений... На самом деле мы имеем всегда столько слов,
сколько данное фонетическое слово имеет значений" (Щерба Л. В. Избран-
ные работы по языкознанию и фонетике. — Л.: 1958, с. 78).

Фттз1 9 5 8 ^ , 5-Jf, 241
**** Выясняя смысловой объем, семантическую структуру многозначного

слова, не следует принимать во внимание случаи его переносно-метафориче-
ского употребления (см. § 266).
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Слово $g duan также имеет три лексических значения: 1) ко-
роткий M^djz. duan toufa короткие волосы, 3§ЦЕЗ duan weiba
короткий хвост; 2) не хватать — ШШ^А duan Hang-ge ren не
хватает двоих; 3) быть должным — ШМШ—'~Ё7йШо Он должен
мне сто юаней.

Слово ШШ jiao'ao бытует в путунхуа в двух значениях:
1) зазнаваться, загордиться, зазнайство, спесь—ШШШ^ jiao'ao zi-
da зазнайство и высокомерие; 2) гордиться, гордость — Ш^УШЖ
gandao jiao'ao испытывать чувство гордости.

Для слова ^jig daiyu можно указать четыре значения, в ко-
торых это слово употребляется в современном китайском языке:
1) относиться, обходиться — ШШШЖШШ daiyu pengyou zhen-
cheng искренне относиться к друзьям; 2) обращение, отноше-
ние— I^ASiJ^fsll feiren de daiyu бесчеловечное обращение; 3) пра-
ва— Щ^^ЩШШ xiangshou pmgdeng daiyu пользоваться равны-
ми правами; 4) вознаграждение — Ш.ШШШ tigao daiyu повысить-
вознаграждение.

§ 273. Вряд ли возможно в небольшом разделе, посвященном
лексической полисемии китайского языка, охватить все многооб-
разие семантических отношений, возникающих между отдельными
значениями, входящими в смысловую структуру многозначного сло-
ва. Тем не менее некоторые из них все же следует указать.

Часто встречаются и в силу этого являются типичными для
лексической многозначности отношения сходства. Это, например,
значения тонкий, слабый и истощенный у слова Щ Ьао; значения
учиться и подражать у слова ^ хиё. Смысловая близость, се-
мантическое сходство указанных значений дополняется общей ка-
тегориальной принадлежностью. Однако значения слова @ duan
короткий и не хватать, будучи сходными по смыслу, обладают
разной категориальной отнесенностью.

Сравнительно редко можно наблюдать в семантической струк-
туре многозначного слова отношения различия. Так, в слове ЩЩ[
jiao'ao сосуществуют два значения: позитивное — гордиться (кем-
либо, чем-либо) и значение негативное — гордиться {собой), за-
знаваться. При этом следует заметить, что появление у данного-
слова положительного значения — факт недавнего прошлого.

Между этими двумя типами смысловых отношений, образую-
щими своего рода оппозицию в сфере лексической полисемии,,
группируются многозначные слова, отдельным значениям которых
присуща различная степень смысловой близости, семантического-
сходства.

РАВНОЗВУЧАЩИЕ СЛОВА (ОМОНИМЫ)

Общая характеристика

§ 274. В китайском языке имеется большое число омонимов.
Китайский язык считают одним из наиболее омонимичных языков-
мира. В силу особенностей фонетической организации слога число
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слогов в китайском языке строго ограничено. В общей сложности
с учетом различий в тоновых характеристиках в современном ки-
тайском языке насчитывается немногим более 1300 слогов. Огра-
ниченное число слогов приводит к их высокой повторяемости, что
и является важнейшей причиной наличия в китайском языке боль-
шого числа омонимов.

А. А. Хаматова обследовала состав и характер омонимов, во-
шедших в Фонетический китайско-японский словарь (Тккгокуго
дзитэн, издан в Токио в 1972 г.). В результате обследования бы-
ло установлено, что из 37 000 слов современного китайского язы-
ка, включенных в словарь, 5615 являются омонимами. Таким об-
разом, омонимы составляют более 15% всей лексики словаря*.

§ 275. О м о н и м ы ([3#Ш tongyinci)—это слова, которые
имеют одинаковое звучание, но разное значение. При этом под
одинаковым звучанием следует иметь в виду не только идентич-
ный состав фонем, но также один и тот же этимологический тон.
Авторы коллективного труда «Современный китайский язык» пи-
шут: „Строго говоря, омонимами являются только слова, имеющие
одинаковый звуковой состав, а также один и тот же музыкаль-
ный тон. Однако при восприятии на слух нетрудно по ошибке
посчитать омонимами слова, имеющие разный тон"**.

В китайском языке омонимия присуща как односложным, так
и двусложным лексическим единицам. Однако в количественном
отношении первые доминируют над вторыми. При этом следует
иметь в виду, что омонимия сложных единиц возникает и суще-
ствует в китайском языке на основе омонимии односложных еди-
ниц***. Большинство лексических омонимов китайского языка гра-
фически дифференцированы. Те же из них, которые совпадают по
форме написания, представляют собой, собственно говоря, омони-
мы-омографы .

Источники омонимии

§ 276. Можно назвать несколько источников омонимии или,
иначе говоря, причин, порождающих омонимы в китайском языке.
Омонимы возникают в результате фонетических, семантических и
словообразовательных процессов, а также вследствие проникнове-
ния в путунхуа иноязычных заимствований и диалектной лек-
сики.

А. А. Хаматова, характеризуя источники омонимии в совре-
менном китайском языке, высказывает предположение о том, что

* Хаматова А. А. Лексическая омонимия в современном китайском
языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1977, с. 4.

*** См.: Хаматова А. А. Лексическая омонимия в современном китай-
ском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1977, с. 5.
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определяющая роль в образовании омонимии должна принадле-
жать фонетическим процессам*. И, действительно, звуковая ор-
ганизация китайского языка, для которого характерно ограничен-
ное число разнозвучащих слогов, создает благоприятную почву для
возникновения лексических омонимов. Звуковые соответствия ис-
конно разных смысловых единиц в сфере собственно китайских
слов — явление широко распространенное. К тому же омонимию
усложняют и численно увеличивают вошедшие в современный лек-
сикон односложные слова древнекитайского языка.

§ 277. Семантические процессы, связанные с развитием смыс-
ловой структуры слов, конечным результатом которых является
распад полисемии, также нужно признать самостоятельным и важ-
ным источником образования омонимичной лексики. Между мно-
гозначностью и омонимией существуют вполне очевидные разли-
чия. Однако при анализе конкретного материала китайского язы-
ка постоянно возникает много противоречивых моментов. В силу
этого констатировать семантическое расщепление многозначного
слова и как следствие этого появление генетически родственных
слов-омонимов нередко оказывается весьма затруднительным,

§ 278. Что касается словообразовательных процессов, то и
они участвуют в формировании лексических единиц, находящих-
ся в омонимичных отношениях. Наибольшее число слов-омонимов
приходится на долю словосложения (корнесложения). Аффикса-
ция, контракция и конверсия, отдавая приоритет словообразова-
нию, тем не менее все же играют определенную роль в общем
балансе омонимичной лексики.

Рассматривая вопрос о причинах омонимии в китайском язы-
ке, нужно также сказать, что число омонимов частично увеличи-
вается в результате проникновения в путунхуа диалектных слов
и иноязычных заимствований, однако значение этих источников не-
велико.

§ 279. В связи с вопросом о том, почему в китайском языке
возникают звуковые совпадения исконно разных слов, известный
интерес представляет замечание китайского лингвиста Чэнь Вэнь-
биня. Он пишет, что иногда омонимы появляются вследствие того,
что при создании новых слов произвольно употребляют в качест-
ве корнеслогов отдельные иероглифы без учета их звучания в уст-
ной речи. Например: | f ff weixin реформа, обновление—ВЦл> wei-
xln идеалистический; ШШ manhua пустая болтовня — ШШ man-
hua карикатура; -̂{JJ wenju язык статьи — ] £ Д wenju пись-
менные принадлежности**.

* См.: Хаматова А. А. Лексическая омонимия в современном китайском
языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М . , 1977, с. 15.
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Классификация омонимов

§ 280. Чтобы полнее отразить особенности омонимов китай-
ского языка, необходимо дать не только классификацию по про-
исхождению (этимологическую), но также и классификацию, пока-
зывающую количественно-слоговой (структурный) состав омони-
мов.

Классификация по происхождению

§ 281. В зависимости от причин, порождающих омонимию лек-
сических единиц, можно выделить две этимологические разновид-
ности омонимов, бытующих в китайском языке: генетически род-
ственные омонимы и омонимы генетически разобщенные.

Генетически родственные омонимы

§ 282. Омонимы данного типа появляются как естественный
результат семантического процесса, обусловленного развитием смыс-
ловой структуры слова. Поэтому их иногда именуют неслучай-
ными омонимами. Они этимологически связаны, между ними су-
ществуют генетические отношения. Однако вследствие полного
размежевания некогда связанных между собой значений, знамено-
вавшего собой распад полисемии, эти слова бытуют ныне в язы-
ке как л е к с и ч е с к и е омонимы.

Чжоу Цзумо указывает следующие омонимичные пары, воз-
никшие в результате распада полисемии: #f hao хороший — %} hao
очень; f£ gai следует —1£ gai задолжать; Щ[[ fu помощник —
gl[ fu пара, комплект; g£ zhu вливать — Q: zhu примечание, ком-
ментарий; $}\ кё вырезывать, гравировать — $}] кё четверть ча-
са. В последнем случае он усматривает наличие определенной
предметно-логической связи между резьбой по металлу и водя-
ными часами, представлявшими собой в древности медный сосуд*.

Я уиё луна и Я уиё месяц (единица времени). По мнению
Сунь Чансюя, это уже два самостоятельных слова**.

Как уже отмечалось ранее (§ 277), установление генетическо-
го родства омонимов связано с немалыми трудностями и нередко
требует специального исследования (см. Семантическое обособле-
ние, § 244—246).

Генетически разобщенные омонимы

§ 283. Эти омонимы возникают как следствие ничем не обу-
словленного совпадения звуковой оболочки исконно разных лек-

ШШШо иШЖ1СШШо itm, 1959^5, 4 0 - 4 Г
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сических единиц. Поэтому их иной раз называют случайными омо-
нимами. Они этимологически не связаны, генетически разобщены.

В китайском языке существует много слов, относящихся к
этой разновидности омонимов, но в данном случае ограничимся
лишь немногими примерами: <?Jc blng лед — j£ blng солдат; Ш dun
бугор, насыпь—Ш dun тонна; Ife hua цветок — ^ hua тратить;
^ hui уметь — ^ hui собрание; Ж-? Hz подкладка — ^ ^ Hz
слива; ffij- Viz пример — M.~f Hz каштан; Jj| Jf yuyan предска-
зание— Щ"Ш" yuyan басня; Я ? shlz лев — Щ,? shlz вошь; Ш^
gaoz ягненок — Ш-? gaoz жердь; У&Щ xingshi ситуация — JB^t
xingshi форма; ^Щ fayan выступление — ^ j £ fayan воспаление.

Классификация по слоговому составу

§ 284. В китайском языке в силу особенностей его морфоло-
гической организации существенную роль играет такой структур-
ный фактор, как количественно-слоговой состав лексических еди-
ниц. Односложные и двусложные омонимы, обладая своими соб-
ственными структурными, а также функционально-стилевыми свой-
ствами, образуют в сфере омонимичной лексики китайского языка
два самостоятельных класса.

Односложные омонимы

§ 285. В китайском языке омонимия как одно из семасиоло-
гических явлений возникает и существует преимущественно в сфе-
ре односложной лексики. Роль однослогов в образовании омони-
мичных слов весьма велика. Характерной особенностью омонимии
в китайском языке является то, что она „создается в основном на
базе однослогов и свойственна больше всего разговорной лексике"*.

Основной источник омонимии односложных лексических еди-
ниц — это фонетические процессы, приводящие к звуковым совпа-
дениям изначально разных слов. Определенное число омонимов
возникло в результате семантических процессов, связанных с рас-
падом многозначных слов, а также процессов словообразователь-
ных. Наконец, пополнение числа омонимичных однослогов в от-
дельных случаях происходит за счет диалектной и иноязычной
лексики.

§ 286. Односложные омонимы присущи главным образом раз-
говорному стилю. Они встречаются также в произведениях лите-
ратурно-художественной речи.

Ввиду большого числа омонимов этого класса нетрудно пока-
зать данное явление на примерах: ^L li обряд, ритуал — Щ\\ спра-
ведливость, правота; fg hua слово, речь — pj hua картина; ^
zuo сидеть — ffi zuo делать; ^ tian небо — ^ tian добавить;

* Хаматова А. А. Лексическая омонимия в современном китайском
языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1977, с. 14.
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-ft dai эпоха — j ^ dai выдать ссуду; % sheng провинция — Щ
sheng экономить; -f* shi десять — #j shi поднять; Щ bang пал-
к а — Ш bang $г/нт стерлингов.

Двусложные омонимы

§ 287. Двусложных омонимов значительно меньше, чем омо-
нимов односложных. Тем не менее в численном отношении они
составляют довольно значительный класс лексических единиц ки-
тайского языка (на 37 000 слов приходится 2168 двусложных омо-
нимов)*.

Омонимы-двуслоги возникают главным образом в результате
словообразовательных процессов. В китайском языке важнейшим
способом словообразования и вместе с тем основным источником
омонимии в сфере двусложных слов является словосложение (кор-
несложение). Омонимия двусложных лексических единиц возника-
ет в результате использования также и других способов словооб-
разования (аффиксация, контракция).

§ 288. Двусложные омонимы встречаются преимущественно в
лексике письменно-книжных стилей. Их, в частности, довольно
много в терминологической лексике.

<£Ш huib.ua разговор — ЩЩ huihua рисование, живопись; Щ
^. shumu деревья—Щ.Ш shumu число; ^ А xianren предок — {[Ij
A xianren небожитель; ^Щ xiuyang подготовка, мастерство —
$cfp xiuyang отдыхать поправляться; ШЛ1 fanying реакция —
S8& fanying отражение; ^ЦЦ xueshi знание — ^ f a xueshi учеб-
ный час; п}$£ slfa юстиция — %Ь%£ slfa частное право; Ш^ yujian
предвидеть —-IS_|L yujian встретиться; КЭШ chuanpiao билет (на
пароход) — ЩЩ chuanpiao повестка (в суд); ffiM- chengjia стать
специалистом — Л&Ш chengjia обзавестись семьей.

В отдельных, сравнительно редких случаях можно наблюдать
в китайском языке такое самобытное явление, как двусложные си-
нонимичные омонимы или, иначе говоря, омонимичные синонимы
(см. § 307—308).

Проблема разграничения омонимов

§ 289. Поскольку китайский язык является одним из самых
омонимичных языков мира, проблема разграничения омонимов име-
ет для китайского языка немаловажное значение и, казалось бы,
должна создать непреодолимые трудности для перехода на зву-
ко-буквенное письмо. Однако данные Чэнь Вэньбиня не подтверж-
дают этого опасения. Он исследовал 2196 омонимов, бытующих в
пекинском путунхуа (путунхуа, основанный на стандартном пекин-

* Хаматоеа А. А. Лексическая омонимия в современном китайском
языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1977, с. 4.
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ском произношении), и пришел к выводу, что только 246 омони-
мов потребуют дифференциации при переходе на звуко-буквенное
письмо. Это означает, что лексическая омонимия не столь серь-
езная проблема, чтобы, по образному выражению Чэнь Вэньбиня,
явить собой 'смертельную рану', способную погубить реформу ки-
тайского письма*.

§ 290. Другой китайский лингвист Чжан Шилу указывает,
что многие в Китае уже сейчас различными способами преодоле-
вают столкновение омонимов. Он подтверждает это рядом кон-
кретных примеров.

Так, употребляют %В~?К.Ш chuci zhen первичный прием (у ера-
ча) вместо Щ ^ chuzhen, чтобы избежать столкновения с омони-
мом |±}|£ chuzhen визит (врача). Аналогичным образом заменяют
%Ш chuban первое издание сочетанием Щ—Ш diyi ban, так как

Ш chuban находится в омонимичных отношениях со словом $
chuban издавать, печатать. Наконец, устраняют омонимию та-

ких слов, как Щ^, shishi мода и ЩЩ shishi текущие события,
заменяя первое из них словом gf^; xlnshl**.

Энантиосемия — разновидность омонимии

§ 291. В китайском языке в единичных случаях можно наб-
людать явление, называемое внутрисловной антонимией, или э н а н-
т и о с е м и е й . Это семантическое явление представляет собой способ-
ность слова выражать два значения, находящихся в антонимиче-
ских отношениях.

Иногда полагают, что энантиосемия выступает как разновид-
ность полисемии. Н. М. Шанский же считает, что такие слова
представляют собой уже не антонимы, а одну из разновидностей
омонимов, возникших в результате расхождения значений одного
и того же слова до полярных***. Эта точка зрения представляется
наиболее логичной, ибо вряд ли в одном слове, представляющем
собой целостную лексическую единицу, можно совместить два диа-
метрально противоположных значения.

Гао Цинцы иллюстрирует данное явление следующим приме-
ром: Щ guai 1) послушный, покорный; 2) Ьтроптивый, вопреки,
вразрез**** (ср. в русском языке: задуть свечу и задуть домну;
залечить рану и залечить больного).

1953̂ , n-if, эк, ед#5£о ш^шт^т^^о ФШШЗС,

*** Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. — М.:
1972, с. 64.

**** Ш£Шо Й^ШЙМ^Шо ±Ш, 1957^, 48-49JC
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РАВНОЗНАЧНЫЕ СЛОВА (СИНОНИМЫ)

Общая характеристика

§ 292- С и н о н и м ы (ЦЦ н̂Ш tongyici)— это слова, обозначаю-
щие одно и то же понятие. Общее понятие сближает, роднит си-
нонимы. Синонимы семантически близкие, сходные, параллельно
существующие слова. Обладая смысловой близостью, они вместе
с тем отличаются друг от друга тонкими семантическими оттен-
ками, эмоционально-экспрессивно-оценочными и функционально-
стилистическими коннотациями. А. А. Брагина пишет: „Мы при-
нимаем за основу синонимии близость значений, выражающих от-
тенки одного понятия. Так выдвигается на первый план диффе-
ренцирующая роль синонимов, выделяется не только общее в зна-
чении синонимических слов, но и еще более важные различитель-
ные признаки каждого из синонимов"*.

Синонимика демонстрирует богатство и многообразие языка.
Наличие большого числа синонимов создает широкие возможно-
сти для передачи мыслей и чувств, делает речь гибкой и вырази-
тельной. Чем богаче лексическая синонимика, тем больше возмож-
ностей смыслового выражения, тем выше экспрессивный потенци-
ал языка. „Богатый язык тот, в котором вы найдете слова не
только для означения главных идей, но и для изъяснения их раз-
личий..."**

Источники синонимии

§ 293. Синонимия возникает в силу разных причин. В китай-
ском языке существует несколько источников синонимии. Многие
из лексических синонимов обретают жизнь в языке в результате
необходимости передать тонкие смысловые различия. Наличие в
китайском языке двух литературных норм — старой вэньянь и но-
вой байхуа также одна из важных причин появления синонимов.
Некоторое число синонимических слов возникло как результат про-
никновения в общенародный язык путунхуа диалектных слов. Из-
вестную роль в возникновении синонимов играют также иноязыч-
ные заимствования.

В процессе развития и нормализации китайского языка имеет
место такое явление, как постепенное исчезновение мнимых си-
нонимов, появившихся в результате неточного употребления слов***,

* Брагина А. А. Синонимы и их истолкование. — Вопр. языкознания,
1978, № 6, с. 65.

** Карамзин Н. М. О богатстве языка. — Избранные сочинения: В 2-х
т. Т. 2. — М.; Л.: 1964, с. 142.

*** По свидетельству китайских ученых, до Движения «4 Мая» некото-
рые слова употребляли неточно, смешивая их значения. Например: Ш^:
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и, с другой стороны, возникновение действительных синонимов,
порожденных реальной практикой языкового общения.

П р и м е ч а н и е . Синонимы следует отличать от слов, образованных спо-
собом словосложения и представляющих собой лексические единицы синони-
мического типа (см. § 49-55).

Классификация синонимов

§ 294. При классификации синонимов следует исходить из
различительных, дифференцирующих их признаков. Эти признаки
определяются присущими синонимам дополнительными (коннотатив-
ными) оттенками. Сущность синонимии как семасиологического
явления находит свое объяснение, получает нужную интерпрета-
цию в истолковании оттенков значения. Именно оттенок значения
определяет природу синонимии и ее полуфункциональность*.

Чтобы показать многообразие дифференцирующих признаков,
целесообразно подразделить лексические синонимы китайского язы-
ка на три класса: оттеночно-смысловые, экспрессивно-стилисти-
ческие и функционально-стилистические.

Оттеночно-смысловые синонимы

§ 295. Различия, существующие между синонимами этого
класса, присущие им дифференцирующие признаки основаны на
добавочных семантических оттенках, уточняющих значение основ-
ного понятия. Назначение синонимов данного класса — уточнить
мысль, конкретизировать ситуацию. Они, таким образом, выпол-
няют смыслоразличительную (собственно семантическую) функцию.

О т т е н о ч н о - с м ы с л о в ы е с и н о н и м ы способны диффе-
ренцировать самые разнообразные признаки, например, признаки,
присущие конкретным и абстрактным понятиям, а также иногда
признаки, свойственные людям и животным. Нередко синонимы
этого класса уточняют различия в осуществлении близких по зна-
чению действий и поступков/

ЩЩ yincang скрываться, укрывать и ШШ уштап скрывать,
утаить. Объединяющее эти слова значение—«держать в тайне».
Первое слово обычно употребляется по отношению к людям и
предметам, тогда как второе используется преимущественно по
отношению к абстрактным понятиям. Например: Щ.~ШЖШЧп yin-
cang zai шй hou скрыться за кулисами; Щ-ЩЩ^Ёк уштап quedian
скрывать недостатки.

xintiao кредо и Щ^. jiaotiao догма; <£ЙЩ weizhi положение и t£i |§ lichang
позиция; ^ Щ canguan осматривать, осмотр и ^Щ сапкап справляться,
справка (см.: 5 Е Ю , Ш^М* ШШШЖШШо Шш^ШЬк, #,Ш,
1 9 6 3 ^ , 2 4 2 g ) .

* См.: Брагина А. А. Синонимы и их истолкование. —Вопр. языко-
знания, 1978, № 6, с. 70.
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gf pang толстый, полный и |Е fei жирный, тучный. Общее
для этих слов значение — «наличие большого количества жира».
Вместе с тем каждое из них имеет добавочное значение: первое
употребляется в путунхуа только по отношению к людям, а вто-
рое используется лишь в отношении животных.

^c_h guanshang закрыть, затворить и Щ_Ь suoshang запе-
реть, замкнуть. Эти синонимы объединяются значением — «закры-
вать что-либо открытое», однако второе слово, так же как в рус-
ком языке слою «замкнуть», означает закрывать на запор, на
замок.

ШШ anmai проверять пульс (щупая) и ЩШ haomai прове-
рять пульс (считая удары).

§ 296. Различия между синонимами данного класса иногда
определяются смысловым объемом или, иначе говоря, семантическим
диапазоном.

ЫхШ pinzhi качества, свойства (вообще присущие человеку) и
1§аШ pinde моральные качества, нравственность. Первое слово
обладает большей широтой смыслового значения, чем второе.

ВДЙ raingbai понять, уяснить и ЩЩ mingque уяснить, вне-
сти ясность. По свидетельству Чжоу Цзумо, первое слово свя-
зано с умственной и чувственной деятельностью человека, тогда
как второе ограничено лишь сферой интеллектуальной деятель-
ности, и, следовательно, имеет меньший смысловой диапазон*.

# Л zunzhong уважать, ценить и :Ц§£ zunjing уважать,
чтить, почитать. Первый синоним употребляется со словами, обо-
значающими и людей, и предметы, а второй используется приме-
нительно к людям и лишь в единичных случаях находит приме-
нение по отношению к предметам.

ЩЩ shiqing дело, случай; Щ& shijian событие, инцидент
и ШШ. shigu авария, несчастный случай. Наибольший семанти-
ческий объем имеет первое из этих слов, наименьший — послед-
нее** .

§ 297. Синонимические различия, наконец, бывают связаны с
градацией значения, обусловленной постепенным усилением дейст-
вия или нарастанием качества.

ff^ qingqiu просить; Ц ^ kenqiu убедительно, настоятель-
но просить; f f^ qiqiu молить, умолять. Эти слова, выражая
постепенное усиление интенсивности действия, создают определен-
ную градацию.

•fc da большой, g ^ : juda громадный, Щ^; pangda колоссаль-
ный. Эти лексические единицы, будучи объединены общим зна-
чением значительной величины (размера), вместе с тем выражают
постепенное нарастание качественного признака.

Щ'ЗЗ null прилагать усилия, стараться; Щ~)3 jieH прило-

*
** ±Ш, 1957^, 16]
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жить все усилия, всеми силами; £^jj jinli отдать все силы, на-
прячь силы до предела, изо всех сил. Эти синонимы передают смыс-
ловые различия, связанные с последовательным возрастанием уси-
лий.

Экспрессивно-стилистические синонимы

§ 298. Дифференцирующие признаки, присущие синонимам
данного класса, свойственные им особенности связаны с конно-
тативными экспрессивно-эмоционально-оценочными оттенками. На-
значение синонимов этого класса заключается в том, чтобы, по-
мимо основного предметного значения, передать субъективную
оценку и вместе с тем эмоционально окрасить высказывание. Они,
следовательно, выполняют экспрессивно-различительную функцию.

Исследователи лексической синонимии обращают внимание на
то обстоятельство, что в пределах одного синонимического ряда
нельзя объединять слова с положительной и отрицательной оцен-
кой*. И, действительно, подобное сопоставление разрушает сино-
нимический ряд, так как слово с позитивным эмоционально-оце-
ночным значением и слово с негативной оценкой представляют
собой в системе языка скорее антонимы, чем синонимы. Слова,
обладающие субъективной оценкой, следует сопоставлять с ней-
тральными словами, так как нередко именно на фоне последних
выявляются коннотативные оттенки (экспрессивные, эмоциональ-
ные, оценочные).

§ 299. Рассмотрим следующие примеры.
qjgt ke'ai любимый, милый; = l̂fg qln'ai дорогой, любимый;

Э£Щ qlnrai близкий, задушевный; ^.Щ qlnqie близкий, сердечный.
Общее для этих слов значение — «чувство любви». Два послед-
них слова, кроме того, передают добавочное значение душевной
близости.

Щ|§ tuanjie сплотиться, объединиться; -fej^ goujie стак-
нуться, снюхаться; £ ] ф gouchuan сговориться (в неблаговидных
целях), стакнуться. Первое слово относится к нейтральной лек-
сике, второму и третьему присуща негативная коннотация.

Ц§^ jianjue твердый, решительный; Ч§лЁ jianding твердый,
устойчивый; ЩЩ wanqiang настойчивый, упорный; ЩШ guzhi уп-
рямый, несговорчивый; ЩЩ wangu упрямый, твердолобый. По-
следние два слова содержат отрицательную оценку.

fpjxl (Щ,Щ) zuofeng (fengge) стиль; ДЛ; fengdu манера; Ш
5^ paitou пошиб, повадка, замашка. Эти слова объединяются зна-
чением — «характерный способ действия, особенности поведения,
проявляющиеся во внешних приемах». Первые два слова относятся
к нейтральной лексике, тогда как слово Ш^к paitou обладает до-

4р, 248^Щ; Клюева В. Н. Краткий словарь синонимов русского языка. —
М.: 1961, с. 6.
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бавочным эмоционально-оценочным значением, обычно употребля-
ется неодобрительно.

ЗзШ ($ЬШ) fangfa (banfa) прием; =£g£ shouduan прием, мера;
Ц^Щ huazhao прием, трюк, уловка; $.Щ jiHang прием, ухищре-
ние, махинация; §§jff guiji прием, каверза. Общее значение этих
синонимов — «способ осуществления действия». ~%Ш fangfa, а так-
же в одном из своих значений ^-Ш shouduan представляют собой
нейтрально-литературные слова. =£Л£ shouduan во втором значении
содержит эмоциональную оценку и соответствует в русском языке
словам «уловка, махинация». ~$йЩ huazhao и $Щ jiliang имеют
коннотативное эмоционально-оценочное значение «хитроумный, лов-
кий прием, нередко применяемый в неблаговидных целях». Не-
гативное значение особенно ярко проявляется в слове §tff guiji
прием злонамеренный, коварный, применяемый людьми, изощрен-
ными в кознях и махинациях.

Функционально-стилистические синонимы*

§ 300. Различительные признаки, которые существуют меж-
ду синонимами этого класса, определяются дополнительными от-
тенками, связанными с особенностями употребления слов. Назна-
чение синонимов данного класса состоит в том, чтобы придать
высказыванию стилистическую окраску, характерную для конкрет-
ной сферы общения, присущую определенному стилю речи. Они
выполняют стилеразличительную функцию.

§ 301. Для китайского языка весьма характерны пары сино-
нимов, возникшие в результате употребления в путунхуа заимст-
вований из вэньяня. В этих парах слова путунхуа соотнесены с
вэньянизмами.

JftK xiaomie (Щ-]К jianmie) уничтожать; ШШ maizang ($£
Ш anzang) закопать, похоронить; р,^ banfa (ШШ cuoshl) мера,
мероприятие; Щ^Щ sixiang (®$f slwei) мысль; IIJ-P§- huhao ((PpIJJ
huyu) обращаться с призывом; £ 0 shengri (ШШ danchen) день
рождения**.

§ 302. В следующих синонимических парах первое слово отно-
сится к нейтральной лексике, а второе (в скобках)— к лексике
разговорного стиля.

5^ tou (ШШ naodai) голова; |щЩ ф'ап'е (Jfir1!!-? naomenz)
лоб; $S$ii saijia ($g$}J- saibangz) щека; J ^ shencai (-f-^f gez)
рост; ~>&Ш banfa (^^p faz) способ, прием; Щ kan (Щ qiao) смо-
треть; Ж fang (Щ ge) класть, ставить; Ш%Ш nimingxin (ШШ
heixin) анонимное письмо (анонимка); JffJIHlil xingxunshi ( ^ Й Ж
kaowenshi) камера пыток (застенок).

* Эти синонимы иногда называют функционально-речевыми (см.: Вино-
градов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. — Вопр. языкознания,
1955, № 1, с. 69).
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§ 303. Сопоставим пары синонимов, образованные нейтрально-
литературными словами и словами, бытующими в китайском про-
сторечьи.

Щ hen очень, весьма и ;g^; laoda шибко, здорово; jftgF zuihao
наилучший и _h#J shanghao отменный, самолучший; Щ^-JK. qing-
nianren юноша, молодой человек и /]^iKJ- xiaohuoz парень; iSfff
k6nghe запугать и Щ^Щ xiamao застращать.

§ 304. Иногда стилевая окраска определяется тем, что один
из синонимов относится к общенародному языку, тогда как дру-
гой воспринимается как диалектизм (указан в скобках).

ХШ taiyang ( 0 ^ ritou) солнце; Ш^ tantian (IP^jL liao-
tianr) болтать, трезвонить, судачить; jn;A wanju (ЫШ)1 wan-
yir) игрушки, безделушки*; ft% shenme (Igj sha) что? какой?
$fc zuo (jjf gao) делать.

§ 305. Наконец, иной раз пары синонимов возникают в связи
с тем, что рядом с нейтральным словом существует терминологи-
ческое название. В этих парах межстилевое слово соотнесено с
термином (указан в скобках).

^-pf. yachuang ( t § t l chiyin) десна; gi-fg niushang (ШШ. tuo-
wei) вывих; Д ^ choujln (ШШ jingluan) спазм, судорога; ШШ
feilao чахотка (ШШШ feijiehe туберкулез легких); Э£т{£ yumi
(ШШШ yushushu) кукуруза.

Особые классы синонимов

§ 306. В китайском языке можно с достаточным основанием
выделить особые классы синономов, существование которых обу-
словлено характером иероглифической письменности и своеобра-
зием нормативной сочетаемости лексических морфем.

К особым классам синонимов нужно отнести омонимичные си-
нонимы и синонимы с преобразованной структурой или, иначе го-
воря, трансформированные синонимы. В синологической литературе
эти явления семасиологии китайского языка, насколько нам изве-
стно, не получили освещения.** Поэтому целесообразно предпри-
нять попытку их описания и интерпретации.

Омонимичные синонимы

§ 307. Одно из своеобразных явлений, возможных лишь в
языках с иероглифической письменностью, представляют собой в
китайском языке двусложные слова, которые совпадают по звуча-
нию и общему значению, но в одной из своих частей обозначают-
ся разными иероглифами, передающими добавочные семантические

** Единственное упоминание о наличии в китайском языке синонимов оди-
накового звукового состава находим в тезисах доклада А. Л. Семенас «О не-
которых особенностях лексической синонимии в китайском языке» (см. II
конференция по китайскому языкознанию. Сб. тезисов. М., 1984, с. 59).
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оттенки. Эти слова, совмещающие особенности омонимов и сино-
нимов, можно назвать о м о н и м и ч н ы м и с и н о н и м а м и .

Омонимичные синонимы как лексические единицы языка су-
ществуют только в иероглифическом начертании. Будучи записаны
буквами китайского алфавита, они прекращают свое существова-
ние. Слова этого типа не формируют синонимические ряды, а об-
разуют лишь немногочисленные пары синонимов. Тем не менее
несколько таких пар все же удалось зафиксировать.

ТЁГШ kugong работа (изнурительная, каторжная), ig~$} ku-
gong работа (упорная, усидчивая); %$Ц fenqi расхождение (раз-
ногласие), 19-jjg fenqi расхождение (разнобой); ggjgi bianhuan изме-
нение (чередование), <£££} bianhuan изменение (бесконечное); 2§|Щ
kongkuo просторный (широкий), $ЕЩ kongkuo просторный (пу-
стынный); f f H qingyi чувство, любовь (между людьми вообще),
Щ$1, qingyi чувство, любовь (главным образом между людьми, на-
ходящимися в родственных отношениях).

§ 308. Покажем на конкретных примерах семантико-функцио-
нальные особенности омонимичных синонимов.

1. « Й Ш 1 с № Т - Н £ Й ^ Х о (иШШЩ)
Он десять лет работал, как каторжный, на помещика.

Научиться нельзя без усидчивого (упорного) труда.

з. &№2.№&т%7Ш*т&Шо ш ± )

Между нами возникли большие разногласия.

Разнобой — это беспорядок, отсутствие единства.
Старшая сестра с большой любовью (с большим чувством)
относится к младшему брату.

6- 32Ш#с^ (H!_h) — изменять тактику, чередовать такти-
ческие приемы.

7- ЗЕ£]ЛШ ( И ^ Й в а Ш Й ) — крайне изменчивый и непости-
жимый;
M:S2E;£J Ш_Ь) — калейдоскопические перемены.

8. — Я Г ^ Ц Ш ^ Ж ШШШЮ — степной простор, степная
ширь, необъятная ширь степей.

Трансформированные синонимы

§ 309. Присущая китайскому языку почти ничем не ограни-
ченная сочетаемость морфем породила интересное структурно-се-
мантическое явление. Оно заключается в том, что в современном
китайском языке встречаются пары близких в смысловом отноше-
нии слов, которые при одном и том же морфемном составе имеют
разный порядок компонентов. Словесные пары данного типа можно
назвать т р а н с ф о р м и р о в а н н ы м и с и н о н и м а м и .

Нам удалось зафиксировать лишь два примера, показывающих
особенности этого явления.
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Jf 11 kaizhan развертывать, развертывание, развитие; Щ р
zhankai развернуть, раскрыть. Первое слово — нерезультативный
глагол, образованный способом словосложения (Jf kai — корневая
морфема); употребляется только с абстрактными существительны-
ми. Второе слово — результативный глагол, образованный аффик-
сальным способом (Jf kai — суффиксальная морфема); использу-
ется не только с абстрактными существительными, но также мо-
жет быть употреблено с существительными, обозначающими кон-
кретные предметы (например, Щ р Д Ш zhankai huafu развернуть
свиток с картиной).

ШШ daoda достигать, прибывать, прибытие; ^Щ dadao
достигнуть, достичь. В данном случае имеет место аналогичное
структурно-грамматическое соотношение между словами. Первое
слово — это тоже нерезультативный глагол, он образован способом
словосложения (glj dao— знаменательная, корневая морфема);
употребляется с конкретными существительными, обозначающими
место, пункт. Второе слово — глагол результативный, образован-
ный способом аффиксации (glj dao — служебная морфема, суф-
фикс); сочетается лишь с абстрактными существительными (напри-
мер, {=Щ mudi цель, ЖШТШ huxiang liaojie взаимопонимание).

§ 310. Китайские ученые считают, что среди абсолютных си-
нонимов также встречаются пары сложных слов, тождественных
по значению, но имеющих неодинаковый порядок компонентов.

.ЖЙ huxiang, ШЖ xianghu— взаимно, обоюдно; ЩЦ уап-
jiang, Ц й | jiangyan — речь, выступление; ЩШ mingxian, JPH
xianming — ясный, заметный, очевидный; ЩЛ$. yuanquan, &Ш
quanyuan — источник, родник; Ш$Р jidu, ^Ш duji — завидовать,
ревновать; ^ $ р huanhe, %p$| hehuan — смягчиться, разрядиться;
ЛШ qizheng, ШЗт zhengqi — стройный, ровный*.

Анализируя семантические и структурные особенности слов
данного типа, нужно заметить, что указанные слова, видимо, сле-
дует считать не синонимами, а структурными вариантами слов,
образованных сближением синонимичных корней. И, следователь-
но, это — явление не лексической, а словообразовательной сино-
нимии (см. § 49—55).

Синонимические ряды

§ 311. Синонимические связи и отношения, существующие
между словами, значения и функции отдельных синонимов вы-
являются и уясняются лишь при их сопоставлении. Синонимы об-
разуют пары, объединяются в группы. О синонимах нельзя гово-
рить вне тех или иных объединений лексических единиц, и поэтому
синонимы иногда называют лексико-семантическими 'партнерами'.

•PJ-, 407 — 4 0 8 ^ 0
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Группу синонимов обычно называют с и н о н и м и ч е с к и м
р я д о м . При анализе синонимических отношений, существующих
между словами, при описании синонимического ряда принято вы-
делять главное, основное, или, иначе говоря, опорное, стержневое
слово. Это слово, обычно наиболее емкое в смысловом отношении
и нейтральное стилистически, называют доминантой синонимиче-
ского ряда.

§ 312. Синонимические ряды неодинаковы по числу входящих
в их состав лексических единиц. Они могут включать неограни-
ченное число синонимов. Однако при этом следует заметить, что
в синонимические ряды вряд ли следует включать образные сино-
нимы, называемые перифразами*.

Синонимический ряд нередко демонстрирует тонкую детали-
зацию смысловых оттенков одного и того же понятия. Вместе с
тем он показывает принадлежность слов к тому или иному функ-
циональному стилю. Стилевая прикрепленность иногда осложня-
ется добавочными эмоционально-оценочными оттенками. Экспрес-
сивно-стилистические и функционально-стилевые коннотации тесно
соприкасаются и переплетаются. „Поэтому различие экспрессив-
ных окрасок у тех или других элементов языка связывается преж-
де всего с различиями в речевых границах их общенародного упо-
требления"**.
' В китайском языке возможны ряды синонимов не только с

открытой, но также и с замкнутой структурой.

Ряды синонимов с открытой структурой

§ 313. Обычно слова, образующие синонимический ряд, не
ограничены численно, допускают различные изменения и дополне-
ния. В этом случае они представляют собой открытую структуру,
или, иначе говоря, н е з а м к н у т ы й с л о в е с н ы й р я д .

Китайский язык с его богатой синонимией создает поистине
неограниченные возможности для построения синонимических рядов
с открытой структурой, иногда объединяющих в свеем составе
большое число синонимов различных классов.

Рассмотрим фактический языковой материал.
zp'ft pingchang, ШШ tongchang, Щ-ffl xunchang, грЛ ping-

fan, ipjjf pingyong, ЩЩ dengxian объединены в один синоними-
ческий ряд общим значением «не выдающийся, ничем не примеча-
тельный».

zfffi pingchang обыкновенный (самое употребительное слово,
доминанта синонимического ряда), ШШ tongchang обычный (при-

* См.: Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка. —
М.: 1979, с. 24 — 26.

** Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. — М.:
1957, с. 241.
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вычный), Щ-'Ш xunchang обыденный (часто встречающийся), рд,
pingfan обычный (заурядный, посредственный), 2рД pingyong за-
урядный (бездарный), ЩЩ dengxian заурядный (ординарный, не
превышающий среднего уровня) — синонимы этого ряда передают
семантические оттенки общего значения. Их можно квалифициро*
вать как оттеночно-смысловые.

§ 314. №Ж baowei, |££ч baohu, Л ^ weihu, Щ? baocun,
Щ^Щ baoliu, Щ:Щ baochi, ffi^ baoquan— общее для этих слов —
значение «сохранять»: |£11 baowei защищать, охранять; {^JFI
baohu быть на страже, охранять, защищать; ~Ц^ weihu охра-
нять, оберегать; ffi.^f baocun хранить (продолжительное время);
££fg baoliu сохранить (на некоторое время); Щ:Щ baochi сохра-
нять, соблюдать; $:•£ baoquan сохранить (в целости).

Указанные слова относятся к нейтральной лексике, употреб-
ляются во всех функциональных стилях литературного языка. Они
различаются оттенками значений и, следовательно, их нужно от-
нести к классу смысловых синонимов.

§ 315. ^ Л fazhan, ^ | § fayang, ^Щ fahul, %M fayu —ос-
новное, общее для слов этого синонимического ряда значение «раз-
вертывать, распространять»: !^_М fazhan развивать, расширяя
масштаб (например, промышленность, производство); %% fayang
развивать, поднимая на определенную высоту (например, тради-
ции, дух сотрудничества); j^M fahul развивать, выявляя потен-
циальные возможности (например, активность, творческие силы);
j i^fayu развиваться физически.

Это тоже группа смысловых (оттеночных) синонимов, принад-
лежащих лексике современного общенародного языка путунхуа.

§ 316. ЩЩ shuohua, ЩЩ jianghua, fjfcjfg tanhua, ЩЩ xian-
tan, ЩЩ xianliao, Щ%к xiache объединяются значением «вести
разговор»: ШШ shuohua говорить (слово с широким значением,
доминанта синонимического ряда); fffg jianghua толковать (раз-
говаривать, обсуждая что-либо); ШШ tanhua беседовать (вести
разговор на какую-либо тему); ЩШ xiantan болтать (беседовать
свободно и непринужденно); ЩЩ xianliao болтать, гуторить (ди-
алект.); | f Jit xiache болтать зря (прост.).

В этот ряд вошли как синонимы смысловые, передающие от-
тенки значения, так и синонимы функционально-стилистические,
относящиеся к определенной сфере речевого общения.

Ряды синонимов с замкнутой структурой

§ 317. Наши наблюдения над фактическим материалом гово-
рят о том, что самобытным явлением, характерной особенностью
китайского языка является наличие в нем синонимических рядов
с замкнутой структурой. К словесным рядам этого типа нужно
отнести группы синонимов, обычно состоящие из трех лексических
единиц. В таких случаях три синонимичные морфемы, последова-
тельно сочетаясь между собой по способу словосложения, обра-
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зуют з а м к н у т ы й с и н о н и м и ч е с к и й р я д , в состав которо-
го неизменно входят три слова-синонима двуморфемного состава.

Это явление порождено присущей китайскому языку широкой,
практически ничем не ограниченной сочетаемостью морфем. Оно
широко представлено в современном китайском языке, в котором,
как уже отмечалось выше, двусложное слово является статисти-
чески доминирующей лексической единицей. Синонимические ряды
с замкнутой (трехчленной) структурой, как правило, представляют
собой группы смысловых синонимов.

Три корневые морфемы $§ cud, | g wu, Щ chuan, имеющие
одно общее значение «ошибка», последовательно сочетаясь между
собой, образуют три слова-синонима: §^Щ cuowu ошибка {наруше-
ние правил, упущение), ЭДйа chuancuo ошибка {случайная ошибка,
оплошность), 54S*i chuanwu ошибка {промах, ляпсус).

Три морфемы Щ xing, Ц qu, Щ. wei имеют общее значение
«интерес». Сочетания этих морфем также образуют три синонимич-
ных слова: ЩШ quwei интерес {интересный, занятный, забав-
ный), ЩШ xingqu интерес (душевный подъем, вызванный интере-
сом к чему-либо); ^Jfc xingwei интерес (душевный подъем, выз-
ванный склонностью, вкусом к чему-либо).

Корневые морфемы ^ jian, Щ sheng, ^J jie имеют одно и
то же значение «бережно тратить»: &Щ jiansheng бережливый,
быть бережливым (осмотрительно расходовать что-либо); U ^
jiejian экономный, быть экономным {стремиться к малым затра-
там); iS^f jiesheng расчетливый, быть расчетливым (расходо-
вать что-либо с наибольшей выгодой).

Эти группы слов—так называемые оттеночные синонимы.
Они передают смысловые оттенки отдельно взятого понятия.

Проблема абсолютных синонимов

§ 318. При изучении синонимии внимание исследователей не-
изменно привлекает проблема так называемых абсолютных сино-
нимов. Абсолютные, тождественные, безусловные, полные синони-
мы, соответственно называемые по-китайски $ЁШ(ШЦ£зШ juedui
tongyici, Щ$1Щ dengyici, ^с^{^ШХШ wutiaojian tongyici, %±
ШЗиМ wanquan tongyici, — это слова, полностью совпадающие по
своему значению и употреблению. Это своего рода языковые дуб-
леты.

Чжоу Цзумо пишет, что в современном китайском языке име-
ется значительное число полных синонимов. Он полагает, что на-
личие полных синонимов объясняется в большинстве случаев раз-
личием их происхождения*. Сунь Чансюй, давая перечень так на-
зываемых безусловных синонимов и считая, что они нередко встре-
чаются в современном китайском языке, вместе с тем указывает,
что одни из них чаще употребляют крестьяне, тогда как другие

, 1959ff£, 44, 97]
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более характерны для речи интеллигенции*. Люй Шусян и Чжу
Дэси придерживаются иной точки зрения. Они утверждают, что
„в сущности нет слов, которые бы полностью совпадали по значе-
нию и употреблению"**. Наконец, авторы специального исследо-
вания, посвященного синонимам, полагают, что, хотя тождествен-
ных синонимов в языке действительно очень мало, категорическое
отрицание их наличия все же не соответствует действительности***.
Мы считаем, что данная точка зрения является наиболее объек-
тивной.

§ 319. Следующие пары слов представляют собой в современ-
ном китайском языке абсолютные синонимы: Ш!Т fantlng, ^ j t
shilang— столовая; ШШШ- jiaotache, ЁТуЩ zixingche— велоси-
пед; g^$ woche, Igjji qinche — спальный вагон; M)i zhaopian, |g
>t xiangpian — фотокарточка; [ll^^f- huixingzhen, ЙВОЗН" qubie-
zhen— скрепка; $:Щ.Ш baowenping, **!;̂ КШ reshuiping—термос;
5glJ chouju, ^JglJ xiaoju — фарс.

Поскольку указанные пары слов возникли на почве китайского
языка, образованы из собственно китайских языковых элементов
и, таким образом, связаны общностью происхождения, их можно
назвать этимологическими дублетами.

§ 320. Термины по своей языковой природе (однозначность,
смысловая точность), казалось бы, не должны иметь синонимов,
тем не менее в сфере терминологии встречаются (и нельзя сказать
чтобы редко) синонимические пары слов, такие, например, как: ^Е
Щ honglin, ^Щ chilin — красный фосфор; ^Ш blngjian, 1Р$Й
junjian—военный корабль; Ш& yufa, ЗСШ wenfa—грамматика;
|и|зС cihui, fg}C yuhui — лексика; jt^ yuanyln, Щ:^ muyln —
гласный звук; Щ^ fuyln, ^-Щ ziyin — согласный звук; ЗЕ^Й^ уа-
redai, @lj*^^ furedai — субтропики; Ш&Ш kangshengsu, ШШШ
kangjunsu — антибиотик; Щ$$ housha, ШШ.Ш xinghongre — скар-
латина.

§ 321. Иногда возникновение абсолютной синонимии (тожде-
ство значений) двух терминов есть следствие того, что одно слово
предстгвляет собой семантическое заимствование (калька), тогда
как другое является заимствованием фонетическим. Например: Jg
ЩШ bolizhi, ЩЩЩ sailufen — целлофан; ЖО.Ш weishengsu, Щ
$11& weitaming — витамин; Щ^Ш chuanshengqi, Ж^РЬ maike-
feng — микрофон; -̂д-̂ TL lianhejl, ШМШ kangbaiyln — комбайн;
ШШ.ШШ ketang taolun, >)0Л1Й^ ximingnaer — семинар; ЩЩШ
qlngmeisu, Й/ЭШЙ pannixllin — пенициллин; ЯЙн shila, i
munaiyi — мумия; Щ^1 huoluan, Й.Ш& huliela — холера;
donghuapian, -̂ -jg katong — мультипликационный фильм.

* ЗЬШШо fiiiiCo -&Ш, 1956^, 222-2

*** нам, m^Mo ^ i i ^ ^ i i o tHm̂ iroiA, im,
, 233-234^0
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§ 322. Наконец, можно наблюдать пары абсолютных синони-
мов, возникшие в результате проникновения в путунхуа диалек-
тизмов: j H ^ yiz, j^jgj yangjian (IEH feizao)*— мыло; $£X yang-
huo, Ж'Ш1 qudengr (ХШ huochai) — спички; Щ& yangyou, X
7}c huoshui (ШШ meiyou) — керосин; ЩУ£ baomi, &£• baogu (3£
%. yumi) — кукуруза.

П р и м е ч а н и е . Иногда абсолютные синонимы возникают в результате
использования словообразовательных морфем, находящихся в синонимичес-
ких отношениях. Данное явление относится к словообразовательной сино-
нимии и его можно, в частности, наблюдать в сфере полуаффиксации (см.
§ 143).

§ 323. Таким образом, факты свидетельствуют о том, что в
современном китайском. языке существуют абсолютные синонимы,
однако их все же немного. Подавляющее же большинство сино-
нимов отличается присущими им добавочными семантическими, экс-
прессивно-эмоционально-оценочными, а также функционально-сти-
листическими оттенками. Основную массу синонимов, в отличие
от так называемых тождественных, или абсолютных синонимов,
можно назвать собственно синонимами, закрепив за ними китай-
ский термин |д|.5£.Ш tongyici.

Абсолютные, тождественные синонимы, являясь своего рода
языковыми дублетами, не способны выполнять различительную,
дифференцирующую функцию. Они не могут передавать добавоч-
ные (коннотативные) оттенки лексического значения и являются
квази-синонимами. В процессе нормализации литературного языка
число тождественных синонимов должно быть сведено до мини-
мума**.

Синонимия с ее своеобразием конкретных форм (собственно
синонимы, омонимичные синонимы, синонимы трансформированные)
и многообразием семантических значений (смысловые синонимы,
экспрессивно-стилистические синонимы, синонимы функционально-
стилистические) представляет собой одно из наиболее интересных
явлений семасиологии китайского языка.

КОНТРАСТНЫЕ СЛОВА (АНТОНИМЫ)

Общая характеристика

§ 324. В китайском языке, как и в других языках, имеются
также и антонимы. А н т о н и м ы Ю£Ш fanyici — это слова, в
лексическом значении которых отражена их противопоставленность
друг другу. Поэтому „отражение в значении слова его противопо-
ставленности значению другого слова — основная семантическая

* В скобках указаны слова общенародного языка.

** г М ч т^т* штжтхшо тп^тьь, 4ьж, 1963
235^0
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особенность слова-антонима"*. Антонимичность — это противопо-
ставленность, получившая выражение средствами языка.

Антонимы, будучи противопоставлены семантически, представ-
ляют собой контрастные, взаимно отрицающие друг друга пары
слов, своего рода лексико-семантические 'антиподы'. Вместе с тем
они соотносительны, так как в антонимические пары объединяют-
ся лишь слова, которые логически сопоставимы, относятся к од-
ной и той же категории объективной действительности. Таким
образом, об антонимии как явлении лексико-семантической системы
языка можно говорить лишь при наличии минимально двух слов,
противоположных, но вместе с тем соотносительных по своему
лексическому значению.

Для антонимов характерны совместное и вместе с тем регу-
лярное употребление в речи, обычно общая сфера лексической
сочетаемости, одна и та же категориальная принадлежность.

Антонимия позволяет логически четко определить, ясно пока-
зать противоположные явления, свойства и особенности предметов
окружающей действительности. Вместе с тем антонимия является
действенным средством художественной выразительности.

Источники антонимии

§ 325. Лексические антонимы возникают в языке как важное
средство противопоставления понятий. В антонимические отноше-
ния обычно вступают слова с общим значением качества, количе-
ства, а также слова, обозначающие время и пространство.

В китайском языке наибольшее число слов-антонимов прихо-
дится на долю прилагательных. Далее следуют глаголы. Среди
существительных слов-антонимов сравнительно немного. Иногда
пары антонимов образуют также и наречия**. Не могут вступать в
антонимические отношения числительные и большинство местои-
мений.

Антонимы нужно отличать от лексических единиц, образо-
ванных способом словосложения и представляющих собой слова
антонимического типа (см. § 56—61).

Классификация антонимов

§ 326. В основу классификации антонимов могут быть поло-
жены разные признаки***. Применительно к лексическому составу

* Комиссаров В. Н. Проблема определения антонима (О соотношении
логического и языкового в семасиологии). — Вопр. языкознания, 1957, № 2,
с. 55 и 58.

1957£р, Щ, 3 2 ^ 0
*** Н. Л. Соколова в статье «К проблеме определения и классификации

антонимов и их стилистического использования» указывает шесть признаков
(см. «Филологические науки», 1977, № 6, с. 60).
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китайского языка наиболее существенной следует признать морфо-
логическую классификацию. Попытка подобной классификации уже
сделана в работе Гао Цинцы, посвященной синонимам и антони-
мам китайского языка*.

В китайском языке антонимы делятся на два класса: разно-
корневые антонимы и антонимы однокорневые. Различия между
словами этих классов основаны на способе выражения противопо-
ставленности и вместе с тем на особенностях их морфологической
структуры.

А. Л. Семенас полагает, что сочетания типа Ц ^ Л gui bu
gui нельзя считать антонимами в китайском языке**. Такого же
мнения придерживается китайский лингвист Сунь Лянмин***. С
этим следует согласиться. Однако утверждение о том, что „анто-
нимические пары могут быть представлены только разнокорневыми
словами"****, противоречит фактам китайского языка, так как в
нем имеются пары глаголов, которые образованы от одного кор-
ня и находятся между собой в антонимических отношениях (см.
§192-195).

Разнокорневые автонимы

§ 327. Р а з н о к о р н е в ы е (собственно лексические) анто-
нимы, называемые иногда просто корневыми, численно домини-
руют в китайском языке. Этот класс антонимов образуют слова,
в которых противопоставленность выражается в значении корня
без помощи морфологических средств. С точки зрения количест-
венно-слогового состава (а это для китайского языка имеет зна-
чение) они обычно бывают односложными и двусложными.

§ 328. Односложные антонимы: ^ da — /\\ xiao большой/ма-
ленький, Щ gao — {Й dl высокий/низкий, Щ. hou — Щ Ьао тол-
стый/тонкий, Щ. h e i — Q bai черный/белый, #J hao — % huai
хорошо/плохо, 2̂  duo — p shao много/мало, ££ leng — =№ re хо-
лодно/жарко, £5 yuan — jfi jln далеко/близко, ^ tian — Й di
небо/земля, £Ё sheng — Ê si жизнь/смерть, -j£ chang — Щ_ duan
длинный/короткий, Щ fu — Щ qiong богатый/бедный, gfc ruan—
Щ ying мягкий/твердый, gg shen — ^ qian глубокий/мелкий, _h
shang — HF xia верх/низ, gg qiang — |g ruo сильный/слабый, =f
gan— Ш shl сухой/мокрый, Ц gui —Щ jian дорогой/ дешевый, Щ qlng
— Ш zhuo прозрачный/мутный, Щ chu—X ru выходить/ входить, Jf
kai — з£ guan открывать/закрывать, ^ jin — ig tul идти вперед/
отойти назад, $£ kuai —{g man быстро / медленно, Щ ming— Bf an

** Семенас А. Л. Лексическая и словообразовательная антонимия в ки-
тайском языке. — С б . «Исследования по восточным языкам». М., 1973, с.
194.

*** адвяо кхШс шзсцря, 1958̂ , l^, sin.

**** Семенас А. Л. Указ. соч., с. 194.
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светлый / темный, Щ zhi — Д qu прямой / кривой, |Ц fei — Щ shou
жирный / тощий, |ij qian — Jfj h6u перед / зад, Щ qlng — Jr zhong
легкий/тяжелый, |ff xin — [0 jiu новый/ старый, Ц ying—Щ shu
выиграть / проиграть, Щ zhen — |g jia действительный / ложный, =g
xiao — ĝ кп смеяться / плакать, ;£ zuo — :£f you левый / правый, $*
nong — ^ dan густой / жидкий, |у tun — р± tu проглотить / выплю-
нуть.

§ 329. Двусложные антонимы: Г~Щ guangkud— Ш^ xiazhai
ширский/узкий, Я - р ganjing — ШШ angzang чистый/грязный, Щ
Щ choumi — ЩЩ, xlshu плотный/редкий, %%£ xianjin — Щ^ luo-
hou передовой/отсталый, Щ^_ pengyou — jgfA diren друг/враг, fp
Щ heping — $ф zhanzheng мир/война, &5к kuaile — Ш1§ tongku
радость/горе, JfeB̂  guangming — ЦВ§ hei'an свет/мрак, Й ^ bai-
tian — ШШ heiye день/ночь, _ h ^ shangsheng — ~f Щ xiajiang
подниматься/опускаться, ЩШ meili — Й|5g choulou красивый/урод-
ливый, ШЩ chengshi — jgft xuwei правдивый/лживый, ^ j g qian-
хп — ШШ. jiao'ao скромный/гордый, g ^ ; anquan—-Щ& weixian
безопасность / опасность, l$fA shouru — з£Щ zhlchu приход / расход,
ШЩ zhengque — Щ^Щ cuowu правильный / ошибочный, Щ-Щ rongyi
— ЙШ kunnan легкий / трудный, Э Ш xunsu — ШЩ. huanman быст-
рый / медленный, ЩЩ_ qlngchu — -^Щ harhu ясный / туманный, ^Щ
linse — (glfljj kangkai скупой / щедрый, ЩЩ. jianshe — Ш$$ pohuai
создавать / разрушать, ЩШ zhenli •— Ш1ге miulun истина/абсурд,
ШШ wengu — ф]Щ dongyao устойчивый / шаткий, 5f£p kaishi—$£
|g zhongjie начало / конец, j£-fc youchang — ШЩ. duancu длитель-
ный / кратковременный, Ш% xianshi — £JШ huanxiang реальный/фан-
тастический

Однокорневые антонимы

§ 330. О д н о к о р н е в ы е (лексико-грамматические) антони-
мы, именуемые также аффиксальными, не столь многочисленны в
китайском языке, как антонимы разнокорневые. Антонимы этого
класса имеют один и тот же корень, но разные аффиксы. Проти-
вопоставленность выражается именно аффиксами. В китайском
языке важнейшую роль в образовании однокорневых аффиксаль-
ных антонимов играют соотносительно-противоположные по своему
значению суффиксы. Эти суффиксы образуют результативно-на-
правленные глаголы.

Укажем несколько антонимических пар данного типа: 7Ё.Ж
z5uj in—^Щ zouchu войти/выйти, ggi: paoshang—ШТ paoxia
взбежать/сбежать, ~l_h feishang — ~\~f feixia взлететь/слететь,
JfeSE banjin — Jjgfii banchu внести/вынести.

Иногда в антонимические отношения вступают слож-
ное слово и слово, образованное полупрефиксом J§£ fan: jijaffp ge-
ming—R^-'m fangeming революционный/контрреволюционный. На
этот факт обращает внимание Гао Цинцы*. Например: A S гёп-

о ±ш, 1957^, 4 5 - 4 б м о
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nun — JX.AB, fanrenmin народный/антинародный, ^Щ fengjian —
Ы.ЩШ fanfengjian феодальный/антифеодальный.

Антонимия и синонимия

§ 331. Между лексическими антонимами и синонимами суще-
ствует определенная связь. Они образуют в языке соотноситель-
ные классы слов и в речевой практике нередко взаимодействуют
между собой. „Антонимы и синонимы отнюдь не являются двумя
диаметрально противоположными классами слов. Антонимы в сво-
их функциях иной раз сближаются с синонимами", — пишет Вэй
Цзяньгун *.

Связь между антонимами и синонимами, в частности, прояв-
ляется в том, что отдельно взятое слово может вступать в анто-
нимические отношения с несколькими лексическими единицами.
Последние в этом случае соотносятся между собой как синонимы.

Так, например, слово Щ0$, xlshu редкий имеет четыре анто-
нима: %$Ш ximi, ЩЩ chourai, Т*Щ yanmi, ШШ nongmi — плот-
ный, густой.

Слово f§gfc yonggan смелый, отважный находится в антоними-
ческих отношениях с тремя лексическими единицами: ЯЕ/JN dan-
xiao, fg'fH qienud, tggg qieruo — робкий, трусливый.

Слово jf kai открывать имеет четыре антонима: ^ guan, Щ
Ы, Щ he, -j=j- he. Все четыре слова имеют значение «закрывать».

Такое слово, как ^ £ xuesheng ученик также имеет в китай-
ском языке четыре антонима: 5"с̂ Ё xiansheng, fijjl jiaoyuan, ШШ
jiaoshl, ^зЩ laoshl — учитель, преподаватель.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 332. Всякая классификация, ввиду наличия переходных
форм, промежуточных типов, неизбежно носит относительный, ус-
ловный характер. На эту сторону классификации указывал Ф. Эн-
гельс*. Любая классификация отражает соотношение подвергаемых
систематизации явлений лишь приближенно, поскольку существуют
медиальные формы, стоящие на грани между основными классами.

Единицы языка нередко отличаются широким смысловым ди-
апазоном, большим структурным разнообразием. Претерпевая по-
стоянные изменения, язык порождает новые формы. Эти формы
образуют переходные, промежуточные типы. Как бы тщательно
ни была разработана та или иная классификация, все же окажут-
ся такие факты языка, такие разновидности языковых единиц,
которые неизбежно нарушат ее полноту и стройность. Не случай-
но поэтому Шарль Балли утверждает в своей «Французской сти-
листике», что „...строгая классификация несовместима с природой
языковых явлений"**.

§ 333. Слова китайского языка неоднородны. Они отличаются
разным происхождением, давностью существования, характером
функционирования. Чтобы сделать лексику легко обозримой, по-
пытаемся представить ее в определенной системе.

Приступая к дифференциации словарного состава как сово-
купности слов современного китайского языка, целесообразно на-
метить три системы классификации: этимологическую (по проис-
хождению), хронологическую (по давности существования) и фун-
кциональную (по употреблению).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

§ 334. В современном китайском языке существуют слова
разного происхождения. Рассматривая словарный состав с этимо-
логической точки зрения, следует выделить два основных лекси-
ческих пласта — исконную лексику и лексику заимствованную.

* См.: Энгельс Ф. Диалектика природы. — М.: 1969, с. 181, 195.
** Bally Ch. Traite de stylistique frangais, vol. 1—2, 3-me ed., P a r i s -

Geneve, 1951, p. 193.
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ИСКОННАЯ ЛЕКСИКА

Основной лексический фонд

§ 335. Основной пласт словарного состава, численно домини-
рующую часть лексики, наиболее устойчивую, отражающую само-
бытность и своеобразие китайского языка, составляют исконно ки-
тайские слова. Исконно китайская лексика представлена самыми
различными по времени появления словами. Некоторые слова воз-
никли в глубокой древности. Они встречаются в надписях, сде-
ланных на костях крупных животных и на черепашьих панцирях
(^Р#5С jiaguwen) еще в эпоху Шан (18—12 в.в. до н. э.). Про-
существовав многие столетия, эти слова ныне входят в путунхуа,
составляя его основной, наиболее устойчивый лексический фонд.

Вот несколько таких слов: ^ tian небо, 0 ri солнце, Я У и е

луна, 55 yun облако, Щ dian молния, Д feng ветер, Щ уй дождь,
[1| shan гора, 7jc shui вода, >Х. huo огонь, X гёп человек, ^ shou
рука, Щ пап мужчина, i£ nti женщина*.

§ 336. По свидетельству Ван Ли, в надписях ^3#]£ jiagu-
wen находим также и следующие слова: ^ ddng восток, Щ пап
юг, Щ х1 запад, jb bei север, _h shang верх, ~f xia низ, ф chun
весна, ^с qiu осень.

Слов, обозначающих действия и качественные признаки, в этих
надписях немного, но они все же встречаются. К ним относятся
такие лексические единицы, как: 5£ Ш приходить, ft chu выхо-
дить, X гй входить, з£ Н стоять, ^ she стрелять из лука, ~%£
zai находиться, -jz da большой, /]\ xiao маленький, % duo много,
'р shao мало, gf xln новый, |Q jiu старый, Щ huang желтый,
Q bai белый, Ц hei черный, ^ 1ао старый**.

§ 337. Многие из этих слов, сохраняя до сих пор способность
к самостоятельному употреблению, живя активной жизнью в язы-
ке, вместе с тем служат также строительным материалом для об-
разования новых слов. Например: [i|^c shanshui пейзаж, >Х\[\ huo-
shan вулкан, ЩУК fengshui геомантия, M S fengyun ситуация,
7j<^ shuishou матрос, 0 J- rizi день, Й-? dianzi электрон, Щ
Щ ^ shoudiantong карманный электрический фонарь.

Высокая активность в сфере словообразования отдельных слов,
относящихся к основному лексическому фонду, можно показать
на примере слова 7.R shui вода. Этот однослог на правах знамена-
тельной морфемы входит в состав более чем сорока лексических
единиц***.

§ 338. К основному лексическому фонду относятся также
такие слова, как: Щ shu дерево, Щ. сао трава, % mi рис, Ц т а
лошадь, 4 1 n iu корова, ^ yang баран, XJ dao нож, Щ тао шап-

**
*** Щ ^ Й Ш Ш С Й 1 Ш о ШТ, 1973^, 9 - 1 (
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ка, ^ tou голова, Р kou pom, jf> xin серОце, Pg chi кушать,
Щ he пить, тЁ ZOU ходить, ~\ fei летать, Щ shui спать, Ш
xiang думать, £f hao хороший, Щ gao высокий, jz da большой,
|Ц hong красный, — yl один, -f- shi десять, U bai с/по, Я1 i
тысяча, ^ nian год, ^ уиё месяц, Щ^. chuntian весна,
qiutian осень, g wo я, | р m /то, f& ta он.

Вяньянизмы

§ 339. Часть исконной лексики пришла в современный язык
из старого литературного языка вэньянь. Слдва, образующие эту
часть китайской лексики, называются вэньянизмами 2£"ЭЩ wen-
yancf.

Приведем ряд примеров, взятых из работы Чжоу Цзумо: ffizk.
haoda мощный, грандиозный; <%Щ hongwei величественный, ги-
гантский; ШЖ huifu восстановить, возобновить; Щ.Щ chenlie
выставить, экспонировать; Щ.Ш zunao мешать, препятствовать;
ЩЩ quzhu прогнать, изгнать; ^Щ feinan упрекать, порицать;
f|5H, bishl презирать, пренебрегать; ЩЩ pinqing приглашать; Щ
jg cuoshl меры, мероприятия; §'£Щ weiju страх, боязнь; Щ^г
ruogan несколько, некоторый; $ПЙ гйсГ так, такой; ^^ weibi
вряд ли, едва ли; ЩЩ mingxl ясный, отчетливый; Ш&. jianju
трудный, тяжелый; j^flj pinjf бесплодный, неплодородный; Ш^§
zhenfen воодушевление; $.$£ yljii на основании, согласно; ~~%Щ fei-
xiang летать, парить; ЩЩ feiteng кипеть, бурлить; ШШ cai-
jian сокращать, урезывать.

§ 340. Немало вэньянизмов бытует также и среди служебных
слов современного китайского языка. Они нередко сочетаются и
взаимодействуют с формальными словами байхуа: Щj=L erqie но
и, к тому же; Щ,Ш гап'ёг но, однако; й^Р youyu так как, бла-
годаря тому, что; Щ.Ж zdngran пусть, пускай; -Щ^ yuqi чем;
•ffff ningke лучше уж; i^ffi cong'er и следовательно, и стало
быть; ^РЙ yushi и тогда; MS, kuangqie тем более, к тому же;
ЩШ. shangqie даже и, и то даже; ffjJB eryi и только, всего лишь
только; i g ^ zhiyu что касается; £J,?g yizhi вплоть до, даже и*.

Вэньянизмы в качестве составной части входят в лексическую
систему китайского языка**. Будучи лаконичным средством обо-
значения понятий, они сохраняют в современном языке определен-
ную степень активности. В отличие от слов основного лексиче-
ского фонда, нейтральных с точки зрения стилистической отне-
сенности и, следовательно, представляющих собой межстилевую
лексику, вэньянизмы характерны главным образом для письменно-
книжных стилей современного китайского языка.

ШШо Ш.ШШЪЖШо 4ЬЖ. 1959^, 62-63р[о О вэньяниз-
мах, являющихся архаизмами, см. § 375 — 377.

** См., например: Ц / R ^ o Э 1 { Ш Ш , Ш^Шо Ж#С, 1957^,
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Диалектизмы

§ 341. Численно небольшую часть лексики современного ки-
тайского языка составляют д и а л е к т и з м ы . Лексические диа-
лектизмы -ft д'пШШ fangyan ciyu* — это слова, которые пришли
в современный -китайский язык путунхуа из диалектов и получи-
ли в нем определенное распространение. Диалектизмы представ-
ляют собой особую группу слов, специфический пласт общелите-
ратурной лексики. Их обычно включают в словари современного
китайского языка с пометой ~$$ fang.

§ 342. Укажем несколько диалектизмов, зафиксированных в
«Словаре современного китайского языка» (Ш^ШШШ^о ^ЬЖ»
1979 ф ) : (^ sha что? какой? ^ tul слишком, чересчур, излиш-
не; пао дрянной, паршивый; gj gua соединить по телефону;
# 3 ^ bashou ручка, скоба; ; g ^ mingtou слава, известность; ТЁЦ;
huatou трюк, уловка; ^ з ^ yatou залог; Mtk maitai запачканный,
грязный; jgjgj biejiao никудышный; Щ.Ш. geda хлопотливый, не-
приятный; folE jucu в короткий срок, поспешно; ??Щ daidu ко-
варный; УК dairen дурной человек, разбойник; JjftH ganshi не-
ужели; jffcfjf ganqing 1) оказывается, 2) действительно; #J5£ hao-
sheng как следует, хорошенько.

§ 343. В работах, посвященных китайскому языку, также
встречаются отрывочные замечания о проникновении в путунхуа
диалектной лексики. Так, например, глагол Щ gao работать, де-
лать пришел из юго-западных диалектов и за короткое время,
прошедшее после 1949 г., быстро получил широкое распростране-
ние в общенародном языке**. Слова й М lajl мусор, отбросы; п
Ш-? erliuzi бездельник, лодырь проникли в путунхуа — первое из
Центрального, а второе — из Северо-Западного Китая***.

§ 344. Следующие диалектизмы также бытуют в современном
китайском языке: Р^Щ mendao, Р5Ш menlu — способ, прием; J0
jtg baxi фокус, трюк; ^Щ. mingtang 1) толк, 2) занятие, делиш-
ки; М ^ lishou знаток, профессионал; $&Щ xiaode знать, пони-
мать; Ц^Щ bihua жестикулировать; ЩЩ naoteng шуметь, скан-
далить; JFflg zheteng 1) ворочаться, переворачиваться с боку на
бок, 2) замучить, измотать; fft'rf? shaodai попутно, заодно, кста-
ти; ШШ haolai 1) кое-как, 2) так или иначе, во всяком случае****.

§ 345. Диалектизмы обогащают общенародный язык. Китай-
ские авторы отмечают, что некоторые диалектизмы обладают оп-
ределенной экспрессивностью. Иногда диалектизмы используют в

* Диалектизмы нужно отличать от диалектной лексики [jj'fjfjljyc fang-
yan cihui (см. § 397 — 401).

4 ж , т=^Мо жт,
1957^, 117Н„
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произведениях художественной литературы для обозначения неко-
торых реалий провинциального быта (так называемые этнографиче-
ские диалектизмы) или же как средство речевой характеристики ли-
тературных персонажей. Они, таким образом, представляют собой
выразительное средство, позволяющее создать 'местный' колорит,
а также показать своеобразие речевой манеры действующих лиц*.

Поскольку диалектизмы включают в толковые словари, отра-
жающие лексику путунхуа, их можно квалифицировать как сти-
листически маркированные лексические единицы, характерные
главным образом для разговорного стиля современного китайского
языка.

ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА

Общие сведения

§ 346. Заимствованные слова, или, иначе говоря, иноязычные
заимствования, по-китайски соответственно называются fgffgj jieci
или ^•ШШ wailaici ( д о с л о в н о : слова, пришедшие извне). За-
и м с т в о в а н н а я л е к с и к а — это одно из проявлений лингви-
стических контактов, языкового взаимодействия народов.

Заимствования (слова и номинативные словосочетания) обычно
обозначают предметы и явления материального и духовного быта.
С точки зрения категориальной принадлежности большинство за-
имствований приходится на долю существительных. Что касается
глаголов, прилагательных и наречий, то их в составе иноязычной
лексики сравнительно мало**.

Лексические заимствования из других языков можно подраз-
делить по способу заимствования на три разновидности: фонети-
ческие f f | p ylnyi, семантические ШШ yiyi. фонетико-семантиче-
ские i f ЛрЙЩЦр ylnyi jia yiyi. В классификации иноязычных за-
имствований особняком стоят так называемые вторичные заимст-
вования.

Фонетические заимствования

§ 347. При фонетическом заимствовании воспроизводится
внешняя форма, звуковая оболочка иностранного слова. Особен-
ности фонетической структуры китайского языка создают извест-
ные трудности для заимствования иноязычной лексики. Однако
следует согласиться с мнением И. Д. Кленина о том, что „перво-
основой невосприимчивости китайского языка к звуковым заим-
ствованиям является иероглифический характер его письма, за-
крепление за отдельными слогами определенных значений. Иначе

* См.: Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка. —
М.: 1979, с. 157.
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говоря, для китайца каждый слог, обозначенный тем или иным
иероглифом, является не только фонетической, но и смысловой
единицей"*. Далее И. Д. Кленин пишет, что использование иеро-
глифов для записи звуковых заимствований так или иначе ведет
к потере ясной внутренней мотивировки термина, возникшего в
иноязычной среде. Вследствие этого он становится трудным для
понимания, запоминания и даже для произношения.

И, действительно, коль скоро в китайском языке каждый
слог, обозначенный на письме иероглифом, имеет значение, при
чтении фонетических заимствований возникают ненужные семан-
тические ассоциации, которые препятствуют правильному уясне-
нию их значений. Китайцы как народ, привыкший в течение ты-
сячелетий пользоваться идеографическим письмом, отдают явное
предпочтение семантическим заимствованиям.

§ 348. Фонетических заимствований в китайском языке немно-
го. Из санскрита заимствовано около 200 слов. Из тибетского,
маньчжурского, монгольского языков, а также и западных языков
в общей сложности китайский язык заимствовал около 900 слов.

В процессе усвоения иноязычных слов китайский язык устра-
няет несвойственные ему звуки, чуждые фонетические особенно-
сти, приспосабливая эти слова к своим звуковым нормам. Степень
звукового освоения, фонетической адаптации может быть различ-
ной: полной, неполной или лишь частичной.

§ 349. Рассмотрим сначала несколько слов, заимствованных
из санскрита и бытующих в китайском языке в течение многих
столетий. Это так называемые р а н н и е з а и м с т в о в а н и я .

#j5 fo будда; ЩгШ (ШШШШ) pusa (putisadu5) бодисатва,
бог, божество; 3?Й. (ЩФТЯ.) luohan (aluohan) алохань (буддий-
ский святой); l i fe biqiu бонза (буддийский монах); %\\Щ chana миг,
мгновение; МЩ manao агат; ШШ ЬбН стекло; ЩЩ moli жасмин.
Слово § $ § тоуао мирра (ароматическая смола) взято из арабского
языка. Слово ЩЩ putao виноград пришло в китайский язык в
Ханьскую эпоху с территории теперешней Ферганы**.

§ 350. Укажем несколько фонетических заимствований, при-
шедших в китайский язык в более позднее время. Их, в отличие
от ранних заимствований, обычно называют с о в р е м е н н ы м и
з а и м с т в о в а н и я м и .

г$ШШ suwei'ai совет, советский; Щ^К^ kaqiusha катюша
(гвардейский миномет); ЩШ raada мотор; ЦЙс leida радар; fEfeZ
Щ tuolasl трест; ЩЩ tuteng тотем; Jf.Jb№ munaiyi мумия; Щ
5fcE amiba амеба; ЖЩ was! газ; щф mafei морфий; ШШШ n^i-
luoyln героин; ЩЩШШ asTpilm аспирин; R,:hfcfc fanshilin вазе-
лин; ЩЩЩ sailufen целлофан; ffifj suda сода; -feg sela салат,

* Кленин И. Д. Звуковые заимствования в современном китайском язы-
ке (на материале военной лексики). — Труды института. Сер. «Иностранные
языки», 1969, № 5, с. 203.

** штШ п
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винегрет; ШЩ kafei кофе; Щ$ц xuejia сигара; g > ^ shafa софа,
диван; ЩЩ xlpi хиппи.

Для передачи на китайский язык названий иностранных де-
нежных единиц, как правило, прибегают к фонетическим заимст-
вованиям: fijfi lubu рубль, joifc gebi копейка, Щ bang фунт
(стерлингов), %^ xianling шиллинг, ifjjg make марка, $£|р fa-
lang франк, ШШ. Н1а лира, /Э|£ 1йЫ рупия.

§ 351. Необходимо отметить, что наибольшее количество зву-
ковых заимствований приходится на специальную научно-техниче-
скую терминологию*. Тем не менее и в сфере специальной лек-
сики фонетические заимствования, будучи выражены в абсолют-
ных цифрах, занимают весьма скромное место. Так, по данным
И. Д. Кленина, из 4961 словарной единицы, вошедшей в «Толко-
вый словарь китайских военных терминов», фонетические заимст-
вования составляют всего лишь около 40 терминов**.

Говоря о фонетических заимствованиях, следует рассмотреть
также и тот случай, когда иероглифы, представляя собой фоне-
тическую запись иностранного слова, вместе с тем передают также
его смысловое значение. Здесь семантика как бы накладывается
на звуковую форму слова.

В китайском языке бытует небольшое число слов этого типа.
Ограничимся несколькими примерами: Ht^JL moter модель (обра-
зец + особый + суффикс), Ц\Щ yinde индекс (вытягивать + полу-
чать), $$<fg bengdai (англ. bandage) бинт (затягивать + лента).

Правильно понимая фонетико-семантическую природу этих
слов, В. В. Иванов считает, что они, оставаясь звуковыми заим-
ствованиями разной степени фонетического освоения, получают
своеобразное осмысление, соответствующее собственному значению
их слогов***.

§ 352. В китайском языке существует тенденция к вытесне-
нию фонетических заимствований заимствованиями семантическими.
Так, например, слово телефон первоначально (видимо, в самом
начале XX века) вошло в китайский язык в форме фонетического
заимствования ШШШ, delufeng****. Однако вскоре его вытеснило
калькированное слово Щ,|§ dianhua ( д о с л о в н о : электроразговор).

То же самое произошло с фонетическими заимствованиями 0]
5§ yinke чернила и ШШ^ШШ demokelaxl демократия: их заме-

* См.: Иванов В. В. Терминология и заимствования в современном ки-
тайском языке. — М.: 1973, с. 135.

** См.: Кленин И. Д. Военная лексика современного китайского языка.
— М.: 1970, с. 26 — 27.

*** Иванов В. В. Терминология и заимствования в современном китайском
языке. — М.: 1973, с. 76.

**** См.: Полный китайско-русский словарь, под редакцией епископа

Иннокентия. Т. I. Пекин, 1909, с. 321; а также: Справочник по китайско-

му языкознанию на японском языке (ф S i i ^ l f ^ W o ?hJS» 1969^,
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нили соответственно такие семантические заимствования, как |§7jc
moshui H g | . mi'nzhu*.

§ 353. Среди иноязычных заимствований, бытующих в китай-
ском языке, в единичных случаях встречаются пары так называе-
мых абсолютных синонимов. Данное явление имеет место в тех
случаях, когда одно и то же понятие получает свое обозначение
двояко: посредством фонетического заимствования и путем заимст-
вования семантического (примеры см. в § 321).

Небольшое число фонетических заимствований несомненно яв-
ляется позитивной чертой, ибо это делает словарный состав ки-
тайского языка стройным и монолитным, свободным от нагромож-
дения разнородных и чуждых ему языковых элементов.

Семантические заимствования

§ 354. Заимствования этой разновидности, нередко называе-
мые к а л ь к а м и , возникают в результате перевода на китайский
язык иноязычной лексики. Однако следует иметь в виду, что это
перевод особый, при котором в заимствующем языке появляются
новые слова. „Факт появления нового слова под влиянием суще-
ствующего в другом языке слова есть один из признаков, позво-
ляющих оценивать калькирование как особого рода заимство-
вание"**.

Калькирование является важнейшим способом заимствования
иностранных слов. Семантические заимствования (кальки) в отличие
от заимствований фонетических создаются из китайских лексиче-
ских элементов и в силу этого по своей звуковой и графической
форме ничем не отличаются от исконно китайской лексики. Они
легко входят в систему языка и свободно функционируют в речи.
Калькирование — простой и доступный для китайского языка спо-
соб пополнения словарного состава.

Доминирующая роль семантического способа заимствования
иноязычной лексики подтверждается, в частности, также и тем,
что в современном китайском языке, как об этом было сказано
выше, существует тенденция к замене фонетических заимствований
семантическими заимствованиями (см. § 352).

С точки зрения слогового состава семантические заимствова-
ния представляют собой сложные слова, состоящие в подавляю-
щем большинстве не менее чем из двух морфем. Кальки, бытую-
щие в китайском языке, в соответствии с присущими им особен-
ностями можно подразделить на два типа: структурные кальки и
кальки этимологические.

* Ср. в русском языке: аэроплан — самолет.
** Иванов В. В. Терминология и заимствования в современном китай-

ском языке. — М.: 1973, с. 96.
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Структурные кальки

§ 355. При калькировании этого типа заимствуется семанти-
ко-морфологическая структура иностранного слова или номинатив-
ного словосочетания, то есть, иными словами, копируется слово-
образовательная модель лексической единицы. Структурные каль-
ки заимствуют внешнюю форму или, как иногда говорят, образ
иноязычного слова (словосочетания) и дают прямой (буквальный)
перевод его структурных элементов.

В современном китайском языке с т р у к т у р н ы е к а л ь к и
представлены значительным числом лексических единиц.

Ц Д mail лошадь -f сила > лошадиная сила, ШУК zhongshui
тяжелый + вода > тяжелая беда, JSJL houwei сзади + охрана >
арьергард, /̂jf*1 dongchan двигаться -f имущество > движимое иму-
щество, ^fiisfoj^ budongchan не + двигаться + имущество > недви-
жимое имущество, ^Ё/^Д shengchanli производить -f сила >• про-
изводительные силы, ^£/^5£^ shengchan guanxi производить +
отношения > производственные стношения, Ш-?Ш dianzishu элек-
трон -г пучок ~> пучок электронов, Щ^Щ, dianziliu электрон -f по-
ток > поток электронов, ЦЩ$£ guojifa международный -f право>
международное право, &&Ш ziyougang свободный -f порт> сво-
бодный порт, Щ&, guandian взирать + точка > точка зрения, tft
^.?Л shijieguan мир Ч- взирать > мировоззрение, JL^-ffM wunian
jihua пятилетие + план > пятилетний план, %±£^£31ЖШ she-
huizhuyi jingsai социализм -f соревнование> социалистическое со-
ревнование. Эти кальки относятся главным образом к терминоло-
гической лексике.

§ 356. Иногда (преимущественно в произведениях художест-
венной литературы) встречаются примеры калькирования обще-
употребительных слов.

Он подсознательно подошел к двери, открыл ее и взгля-
нул.

Я полушутя спросил.
В кальках: ""Filit! xiayishf под -f сознание > подсознание; £fc

Jf-ЫШ. bankai wanxiao половина + шутить > полушутливый, по-
лушутя — семантико-морфологическая структура калькируемых
единиц воспроизведена особенно точно.

§ 357. Особый вид заимствований представляют собой вошед-
шие в китайский язык японские слова ( я п о н и з м ы ) . Будучи за-
писаны китайскими иероглифами, они по своему внешнему виду,
по словообразовательной структуре ничем не отличаются от ис-
конно китайских слов. Их иногда называют ВшЫШ riyu handu
(японские слова, произносимые по-китайски). Эти слова не отли-
чаются ничем также и от вторичных заимствований (см. § 362).

Японские и китайские источники относят к этой группе заим-
ствований следующие лексические единицы: Щ^- changhe случай;
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ЙШ lichang позиция, платформа; ШЯ/f changsuo место; #$Ц
shouxu формальность, порядок; HL>J jianxi стажировка; ШШ gu-
zhang повреждение, неисправность; j f t^ j^ngqi подъем, оживление;

qudi запрет, наложить запрет; р§Дс linchuang клиниче-
ский и др.*

Поскольку при заимствовании в этих словах изменяется фо-
нетическая оболочка, но сохраняется словообразовательная струк-
тура, их допустимо отнести к семантическим заимствованиям,
включив в группу структурных калек.

Этимологические кальки

§ 358. При калькировании данного типа раскрывается смыс-
ловое содержание иностранного слова. Оно подвергается этимоло-
гизации посредством объяснительного перевода. Возникающее при
этом этимологическое значение иногда отражает, а иногда не от-
ражает смысловую структуру (внутреннюю форму) иноязычного
слова.

Китайский язык широко применяет этимологический способ
калькирования, создавая посредством его большое число новых
слов.

ШТЁШ wangyuanjing смотреть — даль — линза > бинокль, #g
Ц#1 tuolajl тянуть — машина > трактор, Д"^#1 daziji выбивать—
знаки — машина > пишущая машинка, 1|£т1г#1 shouyinj! прини-
мать — звук — аппарат > приемник, fJ'Xldl dahuojl выбивать —
огонь — аппарат >• зажигалка, ЙШ#1 dianshijl электричество —
смотреть — аппарат > телевизор, ^у^.Щ hanshuiwu содержать —
вода — вещество > гидрид, [H5t$7JC zilaishui сам — приходить — во-
да >водопровод, Ш.1аШШ zuihou tongdie самый последний — но-
та > ультиматум.

§ 359. Чжоу Цзумо считает перевод по смыслу важнейшим
способом восприятия китайским языком иностранной лексики. Се-
мантические заимствования экономичнее и понятнее фонетических
заимствований, так как они обходятся меньшим числом морфем,
необходимых для передачи иноязычного слова, и, давая объясни-
тельный перевод, облегчают уяснгние его смысла. Слова, образо-
ванные посредством объяснительного перевода, он не считает ино-
язычными заимствованиями**.

Эта точка зрения получила широкое распространение среди
китайских лингвистов. Так, Гао Цзыжун и Чжан Индэ считают,
что перевод по смыслу — это не более как создание новых слов
для обозначения заимствованных понятий***. Чжао Ибо тоже по-

, 1 9 6 9 ^ ,
, 1959^, 65М;

**
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лагает, что слова, заимствованные в форме перевода по смыслу,
строго говоря, нельзя считать иноязычными заимствованиями*.
Небезынтересно отметить в этой связи также и следующий факт:
„Вьетнамские лингвисты обычно считают калькирование не спосо-
бом заимствования, а способом образования новых слов"**.

Однако нельзя не заметить, что данная точка зрения слиш-
ком прямолинейна и категорична. Она не учитывает конкретных
особенностей калькирования. Между тем фактический языковой
материал наглядно показывает, что китайский язык при создании
структурных и этимологических калек заимствует не только по-
нятия, но также (и это немаловажно) семантико-морфологическую
структуру иностранного слова или воспроизводит его этимологию.
Причем в структурных кальках идея заимствования находит свое
материальное воплощение в большей степени, нежели в кальках
этимологических.

Вместе с тем к иноязычным заимствованиям, конечно, не сле-
дует относить лексические единицы, которые созданы по китай-
ским словообразовательным моделям и представляют собой лишь
смысловой эквивалент иностранного слова. Например, ШУаШ zheng-
zhijia политика + суффикс существительных > политик; ЭД. jg
Щ. waijiaojia внешний -f сношения + суффикс существительных
> дипломат.

Фонетико-семантические заимствования

§ 360. Кроме фонетических и семантических заимствований, в
современном китайском языке существуют также смешанные об-
разования, для которых характерны особенности двух основных
разновидностей иноязычных заимствований. В этих образованиях
один из компонентов представляет собой семантически значимый
лексический элемент, тогда как другой в большей или меньшей
степени передает звучание заимствованного слова.

§ 361. Фонетико-семантические заимствования в разных рабо-
тах обозначают по-разному: полукальки, полуфонетические заим-
ствования, гибридные слова, смешанные заимствования.

^$£Щ motuoche мотоцикл (motuo фонозапись — che повоз-
ка); ШИШ lamajiao ламаизм (lama фонозапись — jiao религия);
¥P3C§i$L shawenzhuyi шовинизм (shawen фонозапись — zhuyi док-
трина); ШЩЩ baleiwu балет (balei фонозапись — wu танец);_g>T
Й, sbadlngyu сардина (shading фонозапись — уй рыба); J§Tl!P гпа-
dlnglu мартен (mading фонозапись — 1й печь); ШИЯ" nihongdeng

о ш £ ^ > ь 1958^,

** Глебова И. И. Иноязычные лексические заимствования во вьетнамском
языке: (Обзор работ вьетнамских лингвистов). — Народы Азии и Африки.
М.( 1969, № 5 , с. 170.

149



неоновая лампа (nihong фонозапись —deng лампа); ЩЩ pijiu
пиво (pi фонозапись — jiu вино); -ĵ rofi changdun длинная тонна
(chang длинный — dun фонозапись); ЩЖШ duwasi ядовитый газ
(du яд — wasl фонозапись); -j^Se^ kablnqiang карабин (kabin фо-
нозапись— qiang ружье).

Вторичные заимствования

§ 362. В китайском языке, помимо японизмов (см. § 357),
встречается довольно много слов, пришедших из японского язы-
ка, но в самом японском языке представляющих собой не искон-
но японские слова, а иностранные заимствования. В данном слу-
чае имеет место вторичное освоение иноязычной лексики, и по-
этому лексические единицы этого рода можно назвать в т о р и ч -
н ы м и з а и м с т в о в а н и я м и * .

Это редкое и интересное явление стало возможным потому,
что эти слова состоят из лексических элементов, в свое время
взятых японцами из китайского языка, образованных по китайским
словообразовательным моделям и фиксируемых на письме китай-.
скими иероглифами. Лексические единицы этого рода ничем не
отличаются от собственно китайских слов.

Лексические заимствования данной категории относятся пре-
имущественно к терминологической лексике: 5Р(Ц[ yusuan смета;
f{t;7j jiefang дебет; g^f daifang кредит; ffi'fik baoxian страхова-
ние; Ш^ gainian понятие; ЩЩ panduan суждение; ttjjt qianti
посылка, постулат; 3\ШШ daxiongzud Большая Медведица; /\\Щ
Щ xiaoxiongzuo Малая Медведица; ЩШ jiji активный; ЩШ х ^ о -
ji пассивный; {§Ш zhongcai арбитраж; Щ.Щ danshu оговорка;
&Щ shengti физиология; )\УЩ xlnli психология; $*Щ lunll этика;
ШШ mantan беседа; ЩШШ suodeshui подоходный налог.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ДАВНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ

§ 363. Рассматривая лексику китайского языка с точки зре-
ния давности существования, то есть с хронологической точки
зрения, ее можно подразделить на современную, устаревшую (ар-
хаизмы и историзмы) и новую (неологизмы).

Постепенное отмирание некоторых слов и их переход в раз-
ряд архаизмов, появление новых словесных образований, пополня-
ющих разряд лексических неологизмов, а также семантические
модификации слов, эволюция их лексических значений — все это
процессы, отражающие внутренние тенденции развития лексической
системы китайского языка.

Рассмотрим последовательно на фактическом языковом мате-

* См.: Иванов В. В. Терминология и заимствования в современном ки
тайском языке. — М.: 1973, с. 45.

150



риале некоторые черты и особенности, присущие современной и
архаичной лексике, а также лексическим новообразованиям ки-
тайского языка.

СОВРЕМЕННАЯ ЛЕКСИКА

§ 364. К современной лексике относятся все общеупотреби-
тельные слова путунхуа. Эта лексика, естественно, охватывает
основную массу слов современного китайского языка и является
численно доминирующей. Многие из слов, входящих в фонд совре-
менной лексики, возникли несколько тысячелетий тому назад. Тем
не менее никто из носителей китайского языка не воспринимает
их как устаревшие. Эти слова, получив широкое распространение,
обладая большой устойчивостью и высокой активностью в сфере
словообразования, входят в основной словарный фонд путунхуа.

§ 365. Говоря о современной лексике, следует коснуться воп-
роса о сложных словах, созданных из корнеслогов древнекитай-
ского языка. Вопрос сводится к тому, можно ли считать словами
современного китайского языка те лексические единицы, которые
частично или полностью образованы из корнеслогов древнекитай-
ского языка, утративших статус слов и не способных, следова-
тельно, к самостоятельному функционированию в современном
языке. Сунь Чансюй отвечает на этот вопрос утвердительно.

Анализируя такие слова, как: J S S bawd 1) держать в ру-
ках, 2) уверенность; £g^-sousu6 разыскивать, розыск, поиск; *£
Щ shengzhi размножение; Jjt;£ suanshu арифметика; Ц Ц baolu
обнаружить, обнаружение, обличать, обличение; ЩШ zhengjiu
спасать, спасение, выручать, выручка; ШЩ jujue жевать; 1^Ш
chihou разведывать, разведка; ff||f nuoruo безвольный, безволие,
бесхарактерный; ЖШ zhimi тонкий, тщательный, Сунь Чансюй
констатирует, что морфемы: Щ wo, Щ suo, Щ zhi, ^ shu, ^ Ьао,
Щ. zheng, Pi ju, j% chi, fff nuo, |£ zhi являются словами древне-
китайского языка, не имеющими в настоящее время реального,
общепонятного для всего народа значения. Однако это обстоя-
тельство, по его мнению, не препятствует тому, что названные
двуморфемные лексические единицы, представляя собой единство
формы и содержания, образуют слова современного китайского
языка.

§ 366. Подвергая далее анализу слова: #сЦ. xiuxi отдыхать,
отдых; ;Й53£ chongshi 1) богатый, содержательный, 2) пополнить,
пополнение; ЩЩ* fudao руководить, руководство, консультиро-
вать, консультация, Сунь Чансюй указывает, что материалом для
их образования послужили слова древнекитайского языка. Вместе
с тем он полагает, что указанные лексические единицы также
являются словами современного китайского языка.

К данному выводу Сунь Чансюй приходит на том основании,
что единство формы и содержания этих слов представляется со-
вершенно реальным, что эти слова свободно функционируют в со-
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ответствии с грамматическими правилами современного китайского
языка*.

Что касается изучения и описания всей совокупности основ-
ных черт и характерных особенностей, присущих современной
лексике, то в этом отношении еще предстоит сделать многое.
Чжоу Цзумо полагает, что вопросы, связанные с основным сло-
варным фондом китайского языка, отличаются большой сложно-
стью и еще не изучены с достаточной глубиной**.

§ 367. Рассмотрим некоторые общеупотребительные слова
современного китайского языка, бытующие в различных сферах
жизни и деятельности человека.

Явления природы: 55 tian небо, jft di земля, ^сИ taiyang
солнце, ^% yueiiang луна, g xing звезда, Щ, feng ветер, 5S уйп
облако, Щ уй дождь, Щ lei гром, fflfti shandian молния, Щ хиё
снег, Щ shuang иней, Ц 1й роса, [ii shan гора, Щ hu озеро, Щ
he река, >Х. huo огонь, 7JC shui вода, #Jc blng лед, ^5^k shitou ка-
мень, & jln золото, (jjg yin серебро, |fc tie железо.

§ 368. Время и пространство: 4р nian год; $ уиё месяц;
%Щ libai неделя; 55 tian день; Ш^к zhongtou час; % fen мину-
та; %Р miao секунда; 3^55 chuntian весна; ]![55 xiatian лето;
55 qiutian осень; ^ 5 5 dongtian зима; ЩЩ. zaochen утро;
wanshang вечер; Й55 baitian день, днем; ^ М yeli ночь, ночью;
Й shangwu полдень; В 5̂5 zuotian вчера; ^ 5 5 jintian сегодня;

mingtian завтра; ^ - ^ jlnnian этот год; ~£ zuo левый; ^
you правый; ^ dong восток; Щ пап юг; Щ хТ запад; it bei се-
вер; _ЬЩ shangmian верх; Т Ш xiamian ныз; tffpt qiantou впере-
ди; ]$5k houtou сзади; Mj^ litou внутри; ^ - ^ waitou снаружи,
вне; фЩ zhongjian посредине.

§ 369. Человек, части тела: А гёп человек, Щ\ папгёп
мужчина, ^сА ntiren женщина, #•$: shenti тело, ^k tou голова,
^ shou рг/ка, Щ jiao нога, ^ Han лацо, |ggf yanjing глаз, ^р
^ erduo ухо, Щ.^- biz нос, Щ zui pom, | ^ ^ toufa волосы, Щ
xiong грг/5ь, ^ bei спина, щШ jianbang плечо, JO xln сердце,
JfF gan печень, JJ t? duz желудок, %^k gutou кость, ^Щ yachi
зубьг, JJH-? naoz жозг, J g ^ meitou бровь, Й К pifu кожа, ДЛИ
jlrou мускул, мышца.

§ 370. Растительный и животный мир: $f shu дерево, Щ сао
трава, ~fc hua цветок, ЩШ shugen корень (дерева), Щъ\- shuye
лист (дерева), Й ^ - ? shulinz лес, S dou бобы, ;Jcf@ shuidao pwc
{поливной), /jNjg xiaomai пшеница, ^ cai овощи, Щ т а лошадь,
4 1 niu корова, ^ yang баран, Щ zhu свинья, Щ gou собака, Щ
тао кошка, ^Й, laohu тигр, Щ~?~ shiz лее, ^ xiang слом, |g
lang волк, ^ xiong медведь, Щ | [ huli лисица, Щ^ tuz заяг{, |Й
Щ, songshu белка, ЩЩ ciwei еж, Щ ji курица, Щ=р yaz г/тка,

** ШЖЯЗЙ -7п§Езэ;л-=йг£ -ik-гт- 1959^ 13]ЩО
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ё гусь, Л niao птица, з ^ ^ yanz ласточка, Ц ymg о/?ел, ^
laoylng коршун, =&Щ laoya ворона, JLg kongque павлин, Ц
ylngwu попугай, j ^ yu рыба, ЩЩ, jiyu карась, ЩЩ, gouyu

^у | f й еуй крокодил, -^Щ. changchong злгея, ^ Щ hama ля-
гушка, &Щ$1 mayi муравей, ЩЩ. hudie бабочка, ЩШ qmgting
стрекоза, ^Ш cangying муха, ШЩ mifeng пчела.

§ 371. Предметы материальной культуры (домашнего обихо-
Да): М"? fangz дом, здание; Ш-f wuz комната; Щ тёп дверь;
Щ^ chuanghu о/сно; ^k=f zhuoz стол; ff ^ yiz стул; jft kang
лежанка; Я" deng лампа; р ^ luz печь; $с chuang кровать; tfcpt
zhentou подушка; Щ1^- beiz одеяло; JJ-? daoz нож; Ш ? kuaiz па-
лочки для еды; Щ wan чашка; ^ реп /паз, лохань; JJE|| feizao
лыло; ^ ф maojm полотенце; Щ,^ shuz гребень, расческа; И 1 ?
shuaz щетка; ^ Щ yifu одеоюда; Щ^- paoz халат; ЩЩ magua
куртка (надевается поверх китайского халата); ipfĵ 1. maoz голов-
ной убор (шапка, шляпа); Щ=^ kuz штаны, брюки; Щ^ xiez
обг/еб (ботинки, туфли); ^ Ф waz носки, чулки.

§ 372. Термины родства: $£.Щ fumu родители; 5<^^ fuqln
отец; -g:^ muqln лать; J L ? erz сын; ^cJL пй'ёг бочь; ЩЩ gege
старший брат; й ^ xiongdi младший брат; Щ.Ш jiejie стар-
шая сестра; ЩЩ. meimei младшая сестра; j t l ^ zhangfu лг/дас,
супруг; Щ^ q!z жена, супруга; Щ^- haiz 5e/nw, ребенок; Щ<£
zufu 5е5, дедушка; ЩЩ. zumu бабка, бабушка; tfl^j- sunz енг/к;

; sunnu внучка; Ш^а zuxian предки; ^Щ\ zisun потомки.
§ 373. Числа, количества, качества, действия: — у! один, П

ёг два, Н san mpu, -+• shi десять, "g bai сотни, =f qian тыся-
чи, ^5 wan десятки тысяч, -fZ yi сотни миллионов; -^ ge шту-
ка, М И л« (мера длины, равная 0,5 км), /^.сЫчи (мера длины,
равная 1/3 м), TJ" cun аднь (мера длины, равная 3,33 см); ff jin
цзинь (мера веса, равная 500 г); #f hao хороший, fyf. huai плохой,
Щ gao высокий, {JS dl низкий, jz da большой, /]\ xiao маленький,
Ш zhong тяжелый, Щ qlng легкий, JfL hou толстый, Щ. Ьао тон-
кий, ЩЭД nuanhuo теплый, "{$ leng холодный, &%; kuaile радо-
стный, веселый, Ш%к bei'ai печальный, скорбный, ffij^ weida ee-
ликий, yt^. guangrong славный; й zou ы<Эти, Л pao бежать,
бегать, f$ shuo говорить, Щ xie писать, Pg chl естб, Bj§ he
пить, ^ kan смотреть, Щ ting слушать, Jf kai открывать, ^
guan закрывать, 5(5 lai прибыть, придти, приехать, ^ qu от-
правиться, уйти, уехать, fi§ huo жить, Ш si умереть, Щ.Ш
yuanyi желать, хотеть, ШШ Qingqiu просить, приглашать, Jf
jfc kaishi начать, # i h tingzhi прекратить, ^ Щ fazhan разви-
вать, ^tff iayu развиваться.

§ 374. Государство и общество: Щз^ guojia государство, стра-
на; Щ : lingtu территория; % sheng провинция; Ц xian д
Щ ^ minzii нация; ЛЩ renmin народ; Х Р гёпкби население;
^ xianfa конституция; Щ.&. jundui армия; $,Щ minjing
Ч"я; ^ ^ fayuan суд; jfrt^ shehui общество, Цц'яЬ zhengdang no-
литическая партия; 3L£ gonghul профсоюз; jXM daibiao деле-
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earn, представитель; f^gglH daibiaotuan делегация; 1 4 gongye
промышленность; g£\[k nongye сельское хозяйство; ffl^ кёхиё нау-
ка; Й ^ jishti техника; ~$C\Yi wenhua культура; ^ t ^ wenxue ли-
тература; ffcW jiaoyu просвещение, образование; ^Ш xuexiao
школа, учебное заведение; Й Ж Й chubanshe издательство; ЙЛ£|?л
dianyingyuan кинотеатр; $%$% xiyuan театр; ЩЩЩ bowuguan
музей; Я5ЦЙ wuxiandian радио; Щ^Щ dianshi телевидение.

Современная лексика живет в языке полнокровной жизнью,
успешно обслуживает различные сферы деятельности китайского
общества, является ценным достоянием китайского народа.

АРХАИЗМЫ

§ 375. Лексические архаизмы (ШиШии guciyu)—этослова
(иногда словосочетания), бытовавшие в прошедшие периоды суще-
ствования языка. Ныне они представляют собой устаревшие назва-
ния современных вещей и явлений. В общенациональном китайском
языке путунхуа архаизмами обычно являются некоторые вэнья-
низмы*. Архаизмы нужно отличать от историзмов (см. § 378—381).

Поскольку архаизмы имеют ограниченное употребление, их
относят к пассивному словарному фонду. Рядом с архаизмами
обычно существуют современные слова того же значения, или,
иначе говоря, смысловые эквиваленты в иной словесной оболоч-
ке. Последние, будучи синонимами архаизмов**, значительно шире
и свободнее используются в речи и поэтому их следует считать
словами активного словарного фонда.

§ 376. Сопоставим некоторые архаизмы со словами современно-
го языка: Щ$1 хпуй, Щ%$ chana— миг, мгновение; Щ.Щ. meishuang,
ШШ. meidan — время перед рассветом; {̂ Ц§ zhurii, Щ^-гхъ —
карлик, лилипут; ЩЩ. hunjia, g | A airen — жена; ШШ jiaqu, ^
Щ jiehun — брак, бракосочетание; g?!£ luozhi, ЩЩ zhaomii —
вербовать, привлекать; $$Щ zaipei, Ц | £ tiba—выдвигать (по
службе), покровительствовать, покровительство; ШЩ jiaohul, f£
fl[ jiaoxun — наставлять, наставление; f § | | | liaoluo, Щ'р xlshao —
редкий, малочисленный; ШШ. yingya, ШШ yingjie — встречать,
приветствовать; ^ijg lilin, ^glj qindao — лично прибыть, лично
присутствовать; $ 3 # babi, 5|5Й laiyou — основание, довод, аргу-
мент; ЩЩ gezhi, Щ^. кёхиё — постигать природу вещей, нау-
ка***; ШШ moumian, ^ Щ jianmian — свидеться, свидание, встре-

р , 1 0 g o О вэньянизмах, не яв-
ляющихся архаизмами, см. § 339 — 340.

** Это отмечает в своей статье также и китайский лингвист Сюань Чан

*** По мнению Сунь Чансюя, слово ЩЩ^ кёхиё вытеснило из употреб-
ления слово |§;§£ gezhi, и оно уже превратилось в архаизм (
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чаться; ЩШ jiyu, § Щ xianmii — зариться, смотреть с вожде-
лением, завидовать.

§ 377. Архаизмы обычно встречаются в произведениях пись-
менно-книжных стилей литературного языка, несут на себе от-
печаток 'книжности'. Они нередко используются в качестве экс-
прессивного средства, выполняют определенные стилистические
функции.

Некоторые архаизмы относятся к словам высокого стилистиче-
ского тона. В этом случае они обладают возвышенной стилисти-
ческой окраской, придают речи торжественный, а иногда официаль-
ный тон. Рассмотрим несколько архаических слов этого типа: jf
Jgj} shangci жаловать, даровать; ЛЩ shangshi благоволить, бла-
говоление; УйЩ guanggu удостоить посещением; j^f^i aidao собо-
лезнование; ШШ zhidao выражать соболезнование; ШШ huoxl по-
лучить известие, стало известно.

„Архаизмы — это «устарелые» слова в том смысле, что они
вышли из живого повседневного употргбления, но не выпали во-
обще из языка, а, напротив, сохраняются в нем, продолжают в
нем существовать как разновидность возвышенной лексики"*.

Иногда архаизмы используются как важное средство создания
иронии в публицистике и в произведениях художественной лите-
ратуры**.

ИСТОРИЗМЫ

§378. И с т о р и з м ы (ШЗЕИШи lishi ciyu) — названия уста-
ревших реалий, уже исчезнувших вещей, переставших бытовать
явлений. Историзмы иногда называют 'материальными архаизма-
ми'***. Они обозначают понятия прежних исторических периодов
и эпох.

Историзмы, подобно архаизмам, характеризуются ограничен-
ным употреблением. Поэтому их следует считать лексическими
единицами пассивного словарного фонда. Историзмы соприкасают-
ся с архаизмами (см. § 375—377), но тем не менее отличаются от
последних.

§ 379. Рассмотрим ряд историзмов, которые встречаются в ра-
ботах китайских ученых по лексикологии китайского языка: ЩШ
chaoting императорский двор; Щ.Ш qinchai императорский посол,
высочайше уполномоченный; ШШ fuma зять императора; _hjgjj
shangshu представить доклад на высочайшее имя; tfcffjj qinming

* Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. — М.:
1957, с. 274. .

** См.: Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка. —
М.: 1979, с. 126— 127 и 161 — 162.

*** Кузнец М. Д. и Скребнев Ю. М. Стилистика английского языка: По-
собие для студентов пед. ин-тов. — Л.: 1960, с. 44.
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высочайшее повеление; gSgg chenfu признать себя вассалом; Ш&
fengyi удел, феод; ^ С ^ dafu—чин среднего класса в древнем Ки-
тае, сановник среднего класса; ^7С zhuangyuan название ученой
степени в феодальном Китае, которое присваивалось на столичных
экзаменах; Щ?^ yamen— присутственное место, государственное
учреждение в старом Китае; jfipp dianmao перекличка (в прави-
тельственных учреждениях старого Китая перекличка служащих
проводилась с 5 до 7 часов утра; этот отрезок времени называл-
ся Ijp[ft maoshi); £2PP yingmao явиться на перекличку; ^ Ц hu-
Ьёп охрана князя, воин; ф;§; gange оружие; ЩЩ jiazhou латы;
ЩШ louhu водяные часы, клепсидра*.

§ 380. Укажем несколько историзмов, которые обозначают ве-
щи и явления, переставшие существовать в Китае в последний пе-
риод его истории: Щ.!?- zujie концессия, сеттльмент; j ^ i shenshi
шэньши, джентри (местные влиятельные помещики и отставные
чиновники); 5£Й> maiban компрадор (туземный купец, который яв-
ляется посредником между иностранным капиталом и местным рын-
ком в колониальных и зависимых странах); Щ § limin прортона-
родье; ШШ xunbu полицейский, полиция; ^%\ hu6ji приказчик;
$.3z huofu кашевар; Р5Т mending швейцар, привратник.

§ 381. Историзмы употребляются главным образом в истори-
ческих трудах. Обозначая конкретные детали минувших эпох (одеж-
да, оружие, предметы домашнего обихода, названия учреждений и
должностей, нравы и обычаи), они являются важным средством
создания конкретно-исторического фона научных произведений это-
го жанра.

Историзмы, естественно, встречаются также и в исторических
романах. Здесь они используются, в частности, для речевой ха-
рактеристики литературных персонажей — представителей прежних
исторических периодов.

Наконец, историзмы иногда находят свое применение в про-
изведениях современной публицистики как средство, выполняющее
определенную стилистическую функцию.

НЕОЛОГИЗМЫ

§ 382. К н е о л о г и з м а м , называемым по-китайски §?Щ!Ш
xlnciyu, обычно относят новые слова, которые еще не вошли в
общий активный словарный состав, не закрепились в языке и но-
визна которых ощущается говорящими. Это „слова, имеющие от-
тенок свежести и необычности"**.

±.
** Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка.—М.

1972, с. 158.
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Конечно, новыми эти слова являются лишь для определенно-
го периода. Понятие неологизма тесно связано с временной ха-
рактеристикой лексической единицы.

Так, например, слово Д Ш й voudiyuan письмоносец, почталь-
он до середины XX в. не фиксировалось словарями*. Оно появи-
лось после 1949 года, получило постепенное распространение и
прочно закрепилось ныне в общенародном языке путунхуа, факти-
чески вытеснив из употребления бытовавшее ранее слово $$Ш
youchai**.

§ 383. Китайский лингвист Чжан Шилу в книге «Лексика пу-
тунхуа», изданной в 1957 году, к неологизмам относит такие сло-
ва, как: i n ® jiaqiang усилить, усиление, крепить; Ш1& biaozhi
показатель, знак, показывать, знаменовать; Или tigao повысить,
повышение, поднять, подъем; | £ ^ lianxi связь, увязка, сочета-
ние, контакт; ШШ shuofu убедить, убеждение; ШШ guwu вдох-
новлять, вдохновение, воодушевлять, воодушевление; ffiffl suqlng
очистить, искоренить, ликвидировать, ликвидация; фЩ, zhengqu
бороться за что-либо, завоевать, добиться; ^ ф tujl штурм,
штурмовать***.

Однако в настоящее время, по прошествии двадцати пяти лет
со времени издания названной книги, эти слова вряд ли возмож-
но отнести к неологизмам, так как они прочно вошли в активный
словарный состав путунхуа и уже утратили оттенок новизны и
свежести.

§ 384. Определение временной характеристики, если под этим
понимать хронологические рамки появления нового слова и его пе-
рехода в дальнейшем в общий словарный состав литературного
языка, представляется делом весьма трудным. И, действительно,
нелегко, а иной раз и невозможно установить момент возникно-
вения неологизма, а также время утраты им 'новизны' и перехо-
да в общий словарный состав языка****.

§ 385. В китайском языке, как и в других языках, в XX в.
и особенно во второй его половине наблюдается интенсивный при-
ток новой лексики. Неологизмы широкой струей вливаются в сло-
варный состав путунхуа, отражая новые понятия, возникающие в
различных сферах китайской действительности.

* См., например, наиболее полный для того времени толковый словарь
Я п в 5 ? Л (2-е издание относится к 1947 г.).

** В этом отношении весьма показателен тот факт, что в Русско-ки-
тайском словаре, составленном Чэнь Чанхао, А. Г. Дубровским и А. В. Ко-
товым, издания 1951 г. дано слово (j$3§; youchai, а в издании 1953 г. —
слово ЙРзШЙ youdlyuan.

*** шшШо штшмчсо _ ш , 1957 ,̂ 72Мо
**** „Возможно ли точно датировать появление в языке того или иного

неологизма? Очень трудно." (Будагов Р. А. Очерки по языкознанию. — М.:
1953, с. 61).
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Процессы, связанные с появлением словесных новообразова-
ний, способствуют количественному росту словаря, лексически обо-
гащают язык. Новые слова создаются из исконно присущего ки-
тайскому языку лексического материала по традиционно сущест-
вующим в нем словообразовательным моделям.

Неологизмами обычно принято считать те из новых словес-
ных обозначений, которые возникают в сфере общеупотребитель-
ной лексики. Что касается лексических новообразований узкотер-
минологического характера, понятных ограниченному кругу спе-
циалистов, то их не следует включать в данный раздел книги.

§ 386. В статье Юй Суна «Новые слова, новые значения»
указаны три этимологические разновидности неологизмов: 1) сло-
ва, возникшие в связи с изменением значения и употребления ра-
нее существовавших в языке слов; 2) вновь созданные слова (в
том числе слова, образованные из лексических элементов языка
вэньянь); 3) семантические и фонетические заимствования из дру-
гих языков*.

§ 387. К первой разновидности неологизмов можно отнести
следующие слова: Ч-Ктс zhuangyuan передовик производства (в
феодальном Китае — название ученой степени, присваиваемое на сто-
личных экзаменах); f^^ fuzi педант (в прежние времена упот-
реблялось в значении наставник); jgX airen муж, супруг, жена,
супруга (первоначально это слово употреблялось в значении воз-
любленный, возлюбленная).

Слово 1&Щ jiantao, по свидетельству Чжоу Цзумо, в прош-
лом употреблялось в тех случаях, когда речь шла об изучении,
проверке и обсуждении какого-либо вопроса или учения, доктри-
ны. В настоящее время это слово, получив новое значение само-
критика, критически анализировать свою деятельность, замени-
ло прежнее значение**.

Новообразования этой разновидности называют л е к с и к о -
с е м а н т и ч е с к и м и н е о л о г и з м а м и . С точки зрения приемов
и способов обозначения средствами языка явлений окружающей
действительности лексико-семантические неологизмы представляют
собой вторичную номинацию (см. §267).

§ 388. Рассматривая неологизмы первой разновидности, це-
лесообразно вместе с тем указать несколько лексических единиц,
у которых в последний период существования языка наряду с пер-
воначальными значениями отмечаются новые значения. Последние
значительно отличаются от первых.

Так слово ^L$L danwei единица измерения получило новое
значение организация, орган, учреждение.

Слово ШМ fanshen повернуться на другой бок, ворочаться

m,
57 — 59^0

**
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с боку на бок ныне обрело еще и значение освободиться, разог-
нуть спину, встать на ноги.

Слова ШШ tiaozhan вызвать на бой, провоцировать военные
действия и ^Йй yingzhan принять бой употребляются в настоя-
щее время также в новых значениях: первое—вызвать на сорев-
нование, послать вызов; второе — принять вызов на соревнование,
ответить на вызов.

§ 389. Ко второй разновидности неологизмов относятся такие
словесные обозначения, как: Щ% luoshi реальный, реалистичный,
реализовать, осуществить; Щ£х dundian углубленное изучение
опыта на месте, руководить работой на месте, обосноваться в
низовой точке; ^zj/j daidong привести в движение, подтянуть;
Щ daitou стать во главе, ведущий; %£Ж yuejin скачок, подъем;

dousi бороться с эгоизмом; 3OL> jiaoxln высказать сокро-
венные мысли; Щ.1^- dangan работать (действовать) в одиночку;
Ц^РЯ danganhu одиночка, единоличник; ^ Щ # duomianshdu ма-
стер-универсал, мастер на все руки; ^ Т Й Ш zhaxiashengen пу-
стить глубокие корни; Т 1 Ш 7 Ё xiamakanh.ua идти в низы, что-
бы все изучить {обследовать) на месте.

§ 390. К числу новообразований данного типа Чжан Шилу
относит также несколько слов, созданных при помощи стабильных
структурных элементов (суффикс i< jia, а также полусуффиксы
ft xing и -ft; hua).

Ограничимся небольшим числом примеров: ЩЩ%. xiongbianjia
полемист, красноречивый оратор; fd^jft nengdongxing актив-
ность; Iglljft yuanzexing принципиальность; Jĵ ^ f̂b xfngxianghua
образное представление; ^k^it gongshihua схематизация, стан-
дартность, стереотипность, шаблонность*.

Неологизмы второй разновидности, в отличие от словесных
новообразований первой разновидности, обычно называют собст-
в е н н о л е к с и ч е с к и м и н е о л о г и з м а м и .

§ 391. Что касается иноязычных заимствований, отнесенных
Юй Суном к третьей разновидности неологизмов, то некоторые
из них (главным образом принадлежащие к общеупотребительной
лексике) в начальный период своего существования в китайском
языке имеют оттенок свежести и новизны. Если эти слова рас-
сматривать с точки зрения давности существования в заимствую-
щем языке, то их до определенного времени тоже можно считать
неологизмами.

Так, например, новыми словами, взятыми из французского
языка в форме семантических заимствований, являются: M&fi
baofahu нувориш (человек, разбогатевший на спекуляциях, богач-
выскочка); Й ^ Н luotihua ню (в живописи — обнаженная живая
натура).

Из английского языка в форме семантического заимствования
проникли в китайский язык такие неологизмы, как J$£2£il.ft shou-

±Ш, 1957^, 72g o
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maiyiyuan лоббизм (подкупать конгрессменов), М^ьШ yumaoqiu
бадминтон (мяч с хвостовым оперением).

Путем калькирования из европейских языков заимствованы
китайским языком также и следующие лексические новообразо-
вания: ШЩКШ jingji ganggan экономические рычаги; ЩЩЩЩ
gaofeng shijian часы пик; ШШ^ surongcha быстрорастворимый
чай.

Наконец, можно указать неологизм, представляющий собой
полукальку, —ШШШ hulaquan хулахуп, а также фонетическое
заимствование, появившееся в китайском языке в последнее время,
— # Д М teliling ($}ЩШ diqueliang) терилен (дакрон), лавсан.

§ 392. Рассмотренные выше на конкретном языковом мате-
риале неологизмы трех этимологических разновидностей являются
собственно языковыми неологизмами. Эти словесные новообразо-
вания нужно отличать от так называемых стилистических неоло-
гизмов, бытующих в художественной литературе, присущих твор-
честву отдельных писателей.

Индивидуально-авторские лексические новообразования' явля-
ются одним из средств речевой выразительности, живут своей осо-
бой жизнью в системе художественного целого, неразрывно свя-
заны с определенным контекстом и, по сути дела, являются сло-
вами окказиональными (см. § 251).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ

§ 393. Лексику китайского языка с точки зрения сферы рас-
пространения, области функционирования можно подразделить на
две группы. Первую группу образуют слова общеупотребительные,
не ограниченные в своем функционировании той или иной геог-
рафической территорией, той или иной общественной средой. Это
лексика неограниченного употребления.

Ко второй группе относятся слова, ограниченные в своем
функционировании территорией распространения отдельного диа-
лекта, той или иной социальной средой. Это лексика ограничен-
ного употребления.

ЛЕКСИКА НЕОГРАНИЧЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ

§ 394. Лексика, не ограниченная сферой своего распростра-
нения,—это л е к с и к а п у т у н х у а ЦЩИШ^С putonghua cihui,
общепонятная и общеупотребительная лексика единого нацио-
нального китайского языка. Генетическую природу общеупотре-
бительной, общепринятой лексики можно определить издавна из-
вестным в Китае фразеологизмом ^J^-^fi^ yueding sucheng 'сог-
лашением установленная и обычаем закрепленная'.

Основной костяк, лексическое ядро общенародной лексики
составляет лексический материал северо-китайской группы диалек-
тов, именуемой по-китайски ЩШ7з1в guanhua fangyan. Именно
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эта лексика формирует ту основу, на которой происходит разви-
тие и совершенствование лексической системы современного ки-
тайского языка. Общенародная лексика имеет широкое распро-
странение, используется в̂ произведениях всех функциональных
стилей. Этим она существенно отличается от лексики ограничен-
ного употребления.

§ 395. Круг понятий, обозначаемых общеупотребительными
словами, весьма широк. Общеупотребительная лексика обслужи-
вает не только повседневный обиход людей, но также различные
области их многообразной деятельности. „Она представляет собой
то лексическое ядро, без которого немыслим язык, невозможно
общение, ее составляют слова, являющиеся выражением наиболее
необходимых жизненно важных понятий"*.

В составе лексики неограниченного употребления можно вы-
делить по тематическому признаку большое число различных лек-
сико-семантических групп. Многие из слов, входящих в эти груп-
пы, возникли в давние времена, но по сей день сохраняют спо-
собность свободного функционирования в языке (см. раздел «Сов-
ременная лексика», § 364—374).

ЛЕКСИКА ОГРАНИЧЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ

§ 396. Лексика, ограниченная определенной сферой своего
распространения, — это лексика диалектная, профессионально-тер-
минологическая и жаргонно-арготическая. Слова, образующие эти
лексические пласты, бытуют только (или главным образом) на
определенной территории страны или в определенной социальной
среде.

Лексика ограниченного употребления в силу своей языковой
природы не может иметь и, действительно, не имеет распростра-
нения в путунхуа. Тем не менее (и в этом нет противоречия) от-
дельные диалектизмы и профессионализмы все же бытуют в об-
щенародном языке.

В процессе проникновения в лексику литературного языка
слов из территориальных диалектов, а также лексических единиц
узкопрофессионального назначения роль посредника играет раз-
говорная речь. Немалая роль в этом процессе принадлежит так-
же и просторечью. Некоторые специальные слова и выражения
иной раз получают даже сравнительно широкое употребление,
становясь „общим достоянием всей нации"**.

Что касается отдельных терминов, то они получают доступ
в общелитературный язык главным образом через письменную
речь. Попадая в общелитературный язык, термин приобретает лек-
сическое значение и становится словом, отмеченным в стилисти-

1972, с. 116.
Шанский Н, М, Лексикология современного русского языка. — М.
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ческом отношении, его преследует особый 'технический ореол', по-
чему он и используется нередко как определенное стилистичес-

Диалектная лексика
кое средство*.

§ 397. Д и а л е к т н а я л е к с и к а (^Г"аШ?С fangyan cihui)**
— это слова, бытующие в диалектах. В Китае до сих пор суще-
ствует много диалектов. Обычно указывают семь основных ди-
алектных групп: гуаньхуа, У, Сян, Гань, хакка, Юэ, Минь***.

Между диалектами китайского языка существуют не только
фонетические, но и лексические различия. К диалектной лекси-
ке относятся главным образом слова, употребляемые в повседнев-
ной обиходно-разговорной речи. Что касается лексических единиц,
употребляемых в общественно-политической, экономической и куль-
турной сферах, то „в различных диалектах они характеризуются
только некоторыми особенностями в произношении, но никогда не
различаются функционально"****.

Диалектные слова представляют собой лексический пласт ог-
раниченного употребления. Их используют в своей речи отдель-
ные группы людей, объединенные территориальной общностью.
Диалектная лексика находится за пределами литературной нормы
общенародного языка.

§ 398. Лексика диалектов характеризуется сложными процес-
сами своего внутреннего развития и взаимодействия с общенарод-
ным языком путунхуа. Юань Цзяхуа, автор выше упомянутой ра-
боты по диалектологии Китая, пишет, что „диалектная лексика-
аналогично фонетическим особенностям диалектов — образует слож-
ную и запутанную систему связей между диалектами". Он отме-
чает также, что „отмирание старых слов и появление новых, диф-
ференциация функций синонимов привели к явлениям полисемии и
омонимии"*****.

§ 399. Чжан Шилу в работе «Лексика путунхуа», рассматри-
вая проблему диалектной лексики, указывает большое число диа-
лектных слов. Так, например, во многих районах Китая солнце вме-
сто -ХЩ taiyang****** называют 0 $ ^ ritou, а иногда даже встре-

* См.: Капанадзе Л. А. О понятиях «термин» и «терминология». — Сб.
«Развитие лексики современного русского языка». М., 1965, с. 80.

** Диалектную лексику нужно отличать от диалектизмов. В «Русско-
китайском, китайско-русском словаре лингвистических терминов» эти два
понятия разграничены терминологически (см. $ 5 Ш^&Ш

Ш
*** См.: Юань Цзяхуа. Диалекты китайского языка. — М.: 1965, с. 10.

**** Юань Цзяхуа. Диалекты китайского языка. — М.: 1965, с. 41.
***** Там же, с. 41.

****** Здесви далее, в соответствии с лексикографической практикой, принятой:
при составлении толковых словарей современного китайского языка, произноше-
ние диалектных слов указано сообразно орфоэпическим нормам путунхуа.
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чается такое название, как Bfb riliang (в одной из местностей
провинции Хубэй). Вместо ~^Щ xiayu идет дождь в Шанхае го-
ворят ЩЩ luoyu, а на диалекте хакка—• Щ?К luoshui*.

В северных провинциях Китая и, в частности, на северо-во-
стоке страны можно слышать ??$% daifan кушать (вместо gj
chlfan в путунхуа), а также Щ:$. maitai грязный (вместо
angzang)**.

§ 400. Ло Чанпэй и Люй Шусян, отмечая значительные фо-
нетические различия между диалектами, говорят также о том, что
диалектные различия заметны и в словарном составе китайского
языка. Так, кукурузу называют по-разному: jEyfcyumi, Щ=£- bangz,

QQ baogu, QJfc baomi, ШШ^ zhenzhumi. Для мыла сущест-
вуют названия: | Е Ц feizao, ]$|ф yiz, ff-Ш yangjian; для спичек —
Ш'А yanghuo, g5f5j/c zilaihuo, M'KJ)i qudengr. Действия в раз-
говорных диалектах тоже обозначают по-разному: одевать платье —
з^ chuan (в Пекине), Щ zhuo (в Шанхае); пить чай — Щ^ hecha
(в Пекине), Pg^ chicha (в Шанхае), t ^ ^ yincha (в Гуанчжоу).
В названиях степеней родства существуют еще большие разли-
чия***.

§ 401. Большой фактический материал по лексике диалектов
Китая содержится в монографическом исследовании Е. Б. Астра-
хан. В этой работе дано подробное описание: лексики, обозначаю-
щей физические характеристики человека и его жизнедеятельно-
сти, наименований животных, наименований сельскохозяйствен-
ных культур, а также слов, обозначающих время****.

Много диалектных слов, бытующих в провинции Сычуань,
приведено в книге «Современный китайский язык, ч. 2», изданной
в Чунцине в 1957 году. Приведем несколько примеров, представ-
ляющих известный интерес с точки зрения смысловой структуры
диалектных слов: Q S baimo мел ( д о с л о в н о : белая тушь), Щ.
Щ.^ xuedanzi град (снежные шарики), ШШ.-?- fanwenzi муха (пи-
щевой комар), gxil fanpiao ложка (черпак для еды), >ХЩ hiio-
сао спички (огненная трава)*****.

В заключение следует заметить, что, по мнению Юань Цзя-
хуа, „обилие диалектной лексики является важным моментом в
процессе обогащения литературного языка..."******

±ш,
*** См.: Ло Чанпэй, Люй Шусян. Вопрос о нормах современного китай-

ского языка. — Советское востоковедение, 1956, № 1, с. 79.
**** Астрахан Е. Б. Формирование лексики путунхуа: (Проблемы диалект-

ных источников лексики национального языка): Канд. дис. ... филол. наук.
— М., 1980.

***** шшсо тшм, т^Шо mst, 1957̂ , 135 - нбно

****** Юань Цзяхуа. Диалекты китайского языка. — М.: 1965, с. 43.

11* 163

i



Специальная лексика

§ 402. Отдельные группы людей в процессе своей производ-
ственной, профессиональной деятельности используют специаль-
ные слова и словосочетания. Номинативные единицы этого рода
образуют отдельный слой в лексической системе языка, обычно
называемый специальной лексикой.

Особенностью специальной лексики является детальная и поэ-
тому иной раз весьма сложная дифференциация понятий, порож-
дающая большое число слов и номинативных словосочетаний спе-
циального назначения.

В специальной лексике китайского языка в зависимости от
сферы и особенностей употребления целесообразно выделить две
основные разновидности: терминологическую лексику и лексику
профессиональную.

Терминологическая лексика

§ 403. К терминологической лексике (^Щ shuyu) относятся
слова, выражающие специальные понятия. Эти слова призваны
логически точно обозначать предметы, явления, процессы, имею-
щие отношение к той или иной области научного знания, к кон-
кретной отрасли науки или техники, а также культуры.

Существует много определений термина, которые по-разному
выделяют и подчеркивают те или иные характерные для него
черты и особенности. Нам представляется наиболее точным оп-
ределение термина, данное Л. А. Капанадзе: „... термин — это
такая единица наименования в данной области науки и техники,
которой приписывается определенное понятие и которая соотне-
сена с другими наименованиями в этой области и образует вме-
сте с ними терминологическую систему"*.

Таким образом, можно сказать, -что т е р м и н (слово или но-
минативное словосочетание) обозначает научное понятие, входя-
щее наряду с другими понятиями в общую систему терминов,
свойственных той или иной сфере научных и технических знаний.

§ 404. Термины в зависимости от степени распространения
можно подразделить на две группы: общепринятые термины, вхо-
дящие в межстилевую лексику литературного языка и поэтому
понятные широким слоям населения страны, и узкоспециальные
термины, присущие конкретной терминологической системе и в
силу этого известные лишь ограниченному кругу специалистов.

В настоящее время в связи с научно-технической революцией
происходит интенсивный процесс пополнения словарного состава
литературных языков все новыми и новыми терминологическими
названиями. По подсчетам чешского лингвиста К. Сохора, 90%

* См.: Капанадзе Л. А. О понятиях «термин» и «терминология». — Сб,
«Развитие лексики современного русского языка». М., 1965, с. 80.
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новых слов относятся к научной и технической терминологии.*
Число узкоспециальных терминов, доступных только специалистам,
„чрезвычайно разрастается и исчисляется миллионами, во много
раз превосходя общепринятую лексику"**.

§ 405. Термины в современном китайском языке в своем по-
давляющем большинстве являются собственно китайскими слова-
ми***. Вместе с тем некоторое число терминов представляют со-
бой иноязычные заимствования. Формирование китайской терми-
нологии и заимствование иноязычной лексики — это взаимосвязан-
ные процессы. Среди терминов, заимствованных из других язы-
ков, большинство слов и номинативных словосочетаний приходит-
ся на долю смысловых заимствований. Что касается звуковых за-
имствований, то их удельный вес незначителен.

В сфере терминологической лексики иногда имеет место яв-
ление синонимии. В таких случаях термины-синонимы иногда со-
относятся как семантическое заимствование и заимствование фо-
нетическое, что, естественно, приводит к возникновению абсолют-
ной синонимии (см. § 321).

В китайском языке очень мало односложных терминов, не-
много двусложных. Больше всего терминов четырехсложных. „На-
личие значительного пласта терминов четырехсложного состава
объясняется тем, что они представляют собой номинативные слово-
сочетания, которые, как правило, состоят из двусложных слов"****.

§ 406. Изучая свойства и особенности терминов, многие ис-
следователи обычно указывают такие характерные черты терми-
нологической лексики, как системность, однозначность, а также
семантическая устойчивость. Рассмотрим эти особенности приме-
нительно к материалу китайского якыка.

Важное свойство, которым должны обладать термины (хотя
бы в пределах одной науки), — это точность и однозначность. Го-
воря об однозначности подавляющего большинства военных тер-
минов в китайском языке, И. Д. Кленин пишет, что „однознач-
ность — одно из важнейших требований, которым должен отве-
чать термин, чтобы выполнять свое назначение — точно выражать
специальное понятие или точно обозначать специальный пред-

* Капанадзе Л. А. О понятиях «термин» и «терминология». — Сб. «Раз-
витие лексики современного русского языка». М., 1965, с. 75.

** Филин Ф. П. Некоторые вопросы функционирования и развития рус-
ского языка. — Вопр. языкознания, 1975, № 3, с. 40.

*** Иванов В. В. Терминология и заимствования в современном китайском
языке. — М.: 1973, с. 7.

**** Кленин И. Д., Щичко В. Ф. Лексикология и фразеология китайско-
го языка: Курс лекций. — М.: 1978, с. 62.
***** Кленин И. Д. Военная лексика современного китайского языка. —

М.: 1970, с. 22.
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Многозначность не является характерным семантическим при-
знаком терминов, и ее удельный вес в сфере терминологической
лексики не велик. В китайском языке это, в частности, предо-
пределяется сложной структурой военных терминов.

Однозначность и отнесенность к определенной отрасли нау-
ки, техники или культуры имеют важное значение для понима-
ния лингвистической природы термина.

§ 407. Термины отличаются от общеупотребительных слов
тем, что входят в определенную терминологическую систему, то
есть в группу слов, используемых в той или иной области науки
и техники и значения которых взаимообусловлены.

Именно поэтому системность следует считать одной из ха-
рактерных особенностей, присущих терминологии как особому пла-
сту лексики общенародного языка. О. П. Фролова пишет, что
„системность терминов является тем признаком, который наиболее
наглядно позволяет отличать термины от общеупотребительных
слов"*. Внешне системность проявляется в однотипности струк-
туры терминов, в единообразном построении терминологических
рядов, объединяющих в своем составе отдельные лексико-семан-
тические разряды терминологических наименований.

В каждой области научного знания, в определенной сфере тех-
ники и культуры терминология представлена замкнутой системой.
„Нельзя изъять или прибавить к этим системам какую-нибудь
часть, не изменив других частей и не вызвав общей перегруппи-
ровки терминов. Поэтому можно говорить о структуре терминоло-
гий в самом точном и строгом научном смысле"**.

§ 408. Как отмечают некоторые исследователи, отличие тер-
минологической лексики от лексики бытовой, общеупотребитель-
ной проявляется также и в том, что терминологическая лексика
регулируется применением законов логики, сознательным ВЕедени-
ем ее в научный и практический обиход.

Логико-системный характер терминологической лексики мож-
но, в частности, наглядно показать на примере одной из семан-
тических групп, входящих в биологическую терминологию: Jpf shu
род, 5ЕЩ yashu подрод, ffli zhong вид, §£# yazhdng подвид, Щ
кё семейство, $£Щ уакё подсемейство, Щ gang класс, ЗЕШ yagang
подкласс, § mu отряд, 3£@ yamu подотряд.

§ 409. Научно-техническая терминология в целом характери-
зуется большой семантической устойчивостью и постоянством зна-
чения входящих в ее состав лексических единиц. Тем не менее
отдельные термины подвергаются воздействию определенных се-

* Фролова О. П. Словообразование в терминологической лексике сов-
ременного китайского языка (на материале биологической терминосистемы):
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1978, с. 3.

** Капанадзе Л. А. О понятиях «термин» и «терминология». — Сб. «Раз-
витие лексики современного русского языка». М., 1965, с. 79.
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мантических процессов и их значения с течением времени могут
претерпевать некоторые изменения. „Но здесь важен самый харак-
тер изменений. Основные изменения происходят в направлении
уточнения и обогащения логико-понятийного содержания слова,
при котором основное, дефинируемое значение обычно сохраняет-
ся"*.

Обращаясь к материалу китайского языка, можно привести
следующий пример. В результате появления крупнокалиберных
пулеметов и противотанковых ружей расширился смысловой объем
китайского термина ffr qiang, который ранее, а именно в начале
XX века, был общим наименованием всех видов огнестрельного
оружия калибра до 10 мм. Ныне этот термин обозначает различ-
ные виды огнестрельного оружия калибра 20 мм**.

Следует также отметить, что термины в силу своей семанти-
ческой природы, как правило, употребляются в прямом, номина-
тивном значении и в обычных условиях своего употребления не
допускают метафоризации.

§ 410. Приведем примеры терминов, бытующих в различных
областях науки, техники и культуры.

Философия: ЩЩ^Х weiwuzhuyi материализм, Щ.>
weixlnzhuyi идеализм, А&М renshengguan мировоззрение,
ft biranxing необходимость, #Ш£Ё ouranxing случайность, — #
=Ш]Х erlu beifan антиномия, Bffi yiduan судить априори, &Щ
cunzai бытие, ШШ Ylsn1' сознание, %$. shiti субстанция, —тп
ft ylyuanlun монизм, ЩЩ^$С—тЬШ weiwuzhuyi ylyuanlun ма-
териалистический монизм, РЩ&й.^—7С1& weixlnzhuyi ylyuanlun
идеалистический монизм, :^7Git eryuanlun дуализм, §£Ш31,$£
shiyongzhuyi прагматизм, %-M^kSC keguanzhuyi объективизм, Ш

gainianlun концептуализм, ШЗй^Х xuwuzhuyi нигилизм,
Ш suminglun фатализм, №Ш;^$С huaiyizhuyi скептицизм, ^

tC® duilimian противоположности, ^ЖШШЦ-Ф duilimian de
douzheng борьба противоположностей, 3$ЗГ.Ш—ШШ duili tongyl
gullfl закон единства противоположностей.

§ 411. Логика: ШШШШ ch5uxiang slwei абстрактное мыш-
ление; ШШШ& chouxiang gainian абстрактное понятие,^ абст-
ракция; Щ& gainian понятие, представление; ЩШ panduan суж-
дение; ftijft fenxl анализ; Ш^ zonghe синтез; ЦЩ gulna индук-
ция; ШШ yanyi дедукция; Щ&ШШ sanduanlunfa силлогизм; &
§£ gongshe постулат; &Щ gongli аксиома; £ # : zhuti субъект;
%.$. keti объект; ^ ^ jiashe гипотеза; Щ& leibi аналогия; Щ
ft shuxing атрибут; Hftfe erfenfa дихотомия; %Щк fenleifa
система классификации; ФМШ maodunlu закон противоречия.

* Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка: Науч-

ный стиль речи. — М.: 1976, с. 65.

** См.: Кленин И. Д., Щичко В. Ф. Лексикология и фразеология китай-

ского языка: Курс лекций. — М.: 1978, с. 68.
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§ 412. Языкознание: Ш И ^ yuylnxue фонетика; ЩС§^ ci-
huixue лексикология; Ш'&^ yufaxue грамматика; Ш$1Щг yuyixue
семасиология; ШШ shuyu фразеология; ШЩ^ cidianxue лексико-
графия; ~УзЩ^ fangyanxue диалектология; ШШ^ xiucixue сти-
листика; 3 t ^ ^ wenzixue иероглифика; Jf^J yinjie слог; ЩЩ
cisu морфема; fg ci слово; f̂ ffi. cizu словосочетание; fcjj- juzi
предложение; (Ш#Ш tongyinci омоним; ЩХШ tongyici синоним;
fk$tM fanyici антоним; f^fg jieyu метафора; ffft; jiedai ле-
тонимия; ^ Ш chengyu чэнъюй, готовое выражение, идиома; Ц£
/0то xiehouyu сехоуюй, речение с усекаемой концовкой, недого-
ворка-иносказание; ШШШШ yufa fanchou грамматическая кате-
гория; 31Ш zhuyu подлежащее; fffg weiyu сказуемое; %[Ш Ьйуй
дополнение; ^Ш mingci существительное; ^Щ dongci глагол; ^
Ш^.тк binglie guanxi паратаксис; ^JA^M. zhucong guanxi ги-
потаксис; /g}Ẑ '&J baoyunju предложение с включенной частью; Jg
-6J fuju сложное предложение; ЩЩ shengdiao тоны, ЩЩ qlng-
sheng легкий (редуцированный) тон; ШШ yudiao интонация; ^
М.ШЩ' biaodian Mhao знаки препинания; ^& judian точка; ш
М, doudian запятая; р^"^" wenhao вопросительный знак; ШЫ^з
jlngtanhao восклицательный знак.

§ 413. Литературоведение: fij3t sanwen проза; §$Ш shlge
поэзия; ЯйШ xiju драматургия; # : ^ ticai жанр; Щ.Ц ti'cai сю-
жет; ^Щ jiegou композиция; 7&i$. xfngxiang образ; 'ЩШ dian-
xing тип; -^кШй^Ш changpian xiaoshuo роман; ф^/^Ш zhongpian
xiaoshuo повесть; ШШ^Ш duanpian xiaoshuo рассказ, новелла;
$$ shi стихотворение; ШШ shlxuan антология, избранные сти-
хи', ¥f&W shffiqingshl лирическое стихотворение, лирика; ШЩ
beiju трагедия; ^glj huaju драма; ЩЩ xiju комедия; ЙШ chou-
ju фарс; Щ^т уйуап басня, притча; Щ^ chuanshuo легенда,
сказание, предание; <0?з£ bianwen бяньвэнь (древнекитайские ска-
зания, жанр китайской песенно-повествовательной литературы);
S I S baojuan баоцзюань (китайские народные сказания); |§;ф: hua-
ben хуабэнь (городская повесть средневекового Китая).

§ 414. БИОЛОГИЯ: ^ЩЩ. shengwutl живое тело; ^ " ^ 1 ^ уби-
jltSf органическое тело; ££ЩЦ shengzhi размножение; ^^Ф- sheng-
taixue экология; т$]Щ!£Ж.^ dongwu shengtaixue экология живот-
ных; ШШ&Ж^- zhiwu shengtaixue экология растений; ЩШ^Ш
^ xibao shengtaixue цитоэкология; £.$1Ш shengjllun витализм;
ШШ^ zuzhlxue гистология; ^fl^ peitai эмбрион, зародыш; $£]}£
^ peitaixue эмбриология; $£Й&$| peitaiql эмбриональный период;
ШШШ-f yfchuan ylnzSf ген; ШШФ yichuanxue генетика.

§ 415. Медицина, фармакология: р$Щ neike терапия; #\.Щ
waike хирургия; $§Щ^ bfnglixue патология; >й>ШШ xlnzangbing
сердечная болезнь; )\УШЖ xlnjiaotong стенокардия; JOJIFL xlnji ми-
окард, сердечная мышца; jj>fli^ xlnjiyan миокардит; &ШШШ
xmjl gengse инфаркт миокарда; ШЙ. уапхиё анализ крови; JO^/J
Щ xlndongtu кардиограмма; Щ^ feiyan пневмония, воспаление
легких; Щ^Щ, feijiehe туберкулез легких, легочная чахотка; jjrjf
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УФ feiqizhong эмфизема легких; j§f #£ ganyan гепатит; jgfiggE:
ganyingbian цирроз печени; flfЩ gan'ai рак печени; р^ЩШ chili-
bing дизентерия; ff j£ weiyan гастрит; ЩШШ weikuiyang язва
желудка; ff g§ wei'ai /?ше желудка; HfMife mangchangyan аппен-
дицит; ЩЩ.Щ tangniaobing диабет, сахарная болезнь; ЩЙ.& gao-
xueya гипертония, повышенное давление; %§Щ ganmao грипп; fiFj
ffl shangfeng простуда, насморк; ЩШ kesou кашель, кашлять;
ЩШШ chuanranbing инфекционная (заразная) болезнь; jlgg shuyi
чума, чумная эпидемия; HSL huoluan холера; %Б$$ shanghan тиф;
ШШ&зШ banzhen shanghan сыпной тиф; Ш&.Ш weishengsu ви-
тамины; ШЁ1Ш kangshengsu антибиотик; ЩЩ$£%%. asipilin ас-
пирин; ЩЛ| dianjiu йод; ЩЩШ qingmeisu пенициллин; ЙНК|§
anmianyao снотворное лекарство; ШШШ mazuiji анестезирующее
(обезболивающее) средство, наркотик; {ftfe zhenjiu иглоукалыва-
ние (акупункция) и прижигание.

§ 416. Электроника: Й-? dianzSf электрон, Й-?Ж dianzishu
пучок электронов, Й,^Щ dianziliu поток электронов, Й-?И? dia'n-
ziguan электронная лампа, $&ШШ$? dianliu maichong электри-
ческий импульс, ШШШШ jisuan zhuangzhi счетно-решающее уст-
ройство, ШШЗ<.Ш yansuan dagang программа вычислений, Й?Ш"
ЦЭД dianzi jisuanji электронная счетная машина.

§ 417. Военное дело: j3j# blngzhong род войск; ^1$. lujun
сухопутные войска; $§¥ haijun военно-морские силы; ШЩ- kong-
jun военно-воздушные силы; R]TJ ив sllingbu штаб; Щ<% slling ко-
мандующий; 1аШ houqin служба тыла; Щ.ЩШ& junxu qinwu
интендантская служба; J|jp shl дивизия; Jg Ш бригада; Щ tuan
полк; Ц ying батальон;- |Щ Han рота; ffi pai взвод; Щ ban от-
деление; Ш qiang огнестрельное оружие калибра до 20 мм; ^ Рао
огнестрельное оружие калибра свыше 20 мм; Щ|^Й qushepao гау-
бица; 'ХШ huojian ракета; я^Ш'ЛШ yuancheng huojian ракета
дальнего действия; ^ J i bublng пехота; §§J=ii qiblng кавалерия;
j&Szi paoblng артиллерия; ШШШ quzhuji самолет-истребитель;
ШРЕШ hongzhajl бомбардировщик; Щ*%^~\-$1 penqishi feijl реак-
тивный самолет; ~EEt)M zhulijian линейный корабль, линкор; ^
ШШШ hangkong mujian авианосец; ЩУКШ. qianshuiting подводная
лодка.

Профессиональная лексика

§ 418. П р о ф е с с и о н а л и з м ы (fJ\|kJiH hangyeyu, ^ g § hang-
hua) — специальные слова, употребляемые людьми той или иной
профессии и семантически соотнесенные с той или иной профес-
сиональной деятельностью.

Профессионализмы иногда называют „специальными словами
или специальными терминами"*. Они, в отличие от обычных тер-

* Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. — М.:
1972, с. 125.
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минов, которые употребляются в науке и технике, бытуют только
(или во всяком случае преимущественно) в узкой социальной сфе-
ре, находят свое применение среди людей, занимающихся какой-
либо определенной профессией или ремеслом. Поэтому люди иных
профессий часто не понимают узкопрофессиональную лексику, и
не случайно в Китае издавна существует народное речение: Mfj
$flPBlilo Профессии, словно горы, разделяют людей.

„Профессионализмы выступают обычно как дублеты научных
и технических терминов и никогда не составляют замкнутой си-
стемы, — это разрозненные, не объединенные между собой еди-
ницы"*. Среди профессионализмов одни слова обладают узким,
а другие сравнительно широким диапазоном.

§ 419. Рассмотрим так называемые специальные термины,
бытующие в настоящее время в различных сферах профессиональ-
ной деятельности китайцев**.

Приведем несколько профессионализмов, которые встречаются
ср'еди лиц, занятых в промышленности:

ffitm chengpin готовое изделие, готовая продукция; $£.§& fei-
pin 1) брак, бракованная продукция, 2) утиль, утильсырье; J f l l
jiagong обрабатывать, обработка; j gX fangong переделывать,
переделка; Х ф gongben себестоимость производства.

§ 420. Рассмотрим далее несколько слов, встречающихся в ре-
чи лиц, занятых земледелием:

ЩЩ diaocha севооборот; $:Щ baoshang влагозарядка; ШШ
culya проращивание; ^Щ shumiao прореживание; ЩЩ. mizhi тес-
ная (загущенная) посадка; %пЩ chugeng взмёт, первая вспашка;
g£fi§ nonghuo полевые (сельскохозяйственные) работы; g£ft nong-
mang страда, страдная пора, разгар полевых работ; $£Щ nong-
xian время между страдами, период сельскохозяйственного досуга.

§ 421. Среди работников железнодорожного транспорта на-
ходят употребление следующие профессионализмы:

^•ШШШ cheliang zhouzhuan вагонооборот; Щ ^ chuche выход
из парка; j±J^ chucheng отправляться в рейс; ШШ zaizhong груз,
нагрузка; ЩШШ zaizhdngliang грузоподъемность; ЖШШШШ.
ding'e zaizhongliang номинальная грузоподъемность; ШШ chaozhou
сверхнагрузка на одну ось; ШШ manzai полное использование гру-
зоподъемности вагонов; ШШШ^- chaozhou Heche тяжеловесный
поезд.

§ 422. Профессиональная лексика и фразеология, бытующие
в сфере торговли, могут быть представлены следующими приме-
рами:

jhfffr taojia запросить (заломить) цену, запрос; jUfft rangjia
уступить (в цене), сбавить цену; 2 ^ huanjia предложить свою

* Капанадзе Л. А. О понятиях «термин» и «терминология». — Сб. «Раз-
витие лексики современного русского языка». М., 1965, с. 82.

** Иллюстративный материал этого раздела взят главным образом из:

Ш М ^ Ж ± Ш 1957^ 5(Щ ЙЩШЯ 4ЬЖ !977^

170



цену, торговаться; ШЖ peilei потерпеть (понести) убыток; Щ
fj- dianfu авансировать, заплатить; #ЗЙ zhaopan искать покупа-
теля на все предприятие, продать дело на ходу; Ш$к lazhang
брать в долг (в кредит), задолжать, задолженность; t^tft/Jc zhao
youshui искать поживы, стараться поживиться; — ̂ :Hffr yi bu
ёг jia цена без запроса.

§ 423. Профессионализмы, употребляемые в банковском деле:
fj/Щ chaopiao бумажные деньги, кредитный билет, банкнот;

ИМ chulong массовый выпуск бумажных денег; ^ \ Г toucun день-
ги, денежные средства; Ш^к^-Т chai toucun взять ссуду, сделать
краткосрочный заем; $g$| yingen денежное обращение; ШЖ tou-
zhi онколь, онкольный счет (текущий счет в банке, открываемый
под залог различных ценностей).

§ 424. Китайский театр, существующий многие столетия,
располагает своей богатой и разнообразной профессиональной лек-
сикой и фразеологией. Здесь ограничимся лишь небольшим числом
примеров.

iff Д daoju театральный реквизит; ff$4: xingtou театраль-
ный костюм; £ f j | chenjing задний план; ШМ zhengdan амплуа
молодой женщины и девушки*; §ЙЙ peijue второстепенная роль,
актер на второстепенных (вторых) ролях; "uJp taibu театраль-
ная поступь (походка); ЩШ liangxiang поза, в которой артист,
повернувшись лицом к зрителям, замирает на мгновение, чтобы
показать душевное состояние действующего лица.

Жаргонно-арготическая лексика

§425. Ж а р г о н и з м ы , а р г о т и з м ы , обозначаемые по-ки-
тайски терминами: Щ § heihua, lUfJfM tonghangyu (реже: Ц Ц
ушуй, -ИР qiekou), — условные, неофициальные слова и слово-
сочетания, употребляемые в речи представителей отдельных соци-
альных групп. Совокупность таких лексических и фразеологи-
ческих единиц в русском языке обычно называют жаргоном,
арго.

Нередко выделяют школьное арго, студенческое арго, воен-
ное арго, артистическое арго, а также воровское арго и некоторые
иные разновидности жаргонно-арготической лексики.

Арготизмы бытуют в разговорном стиле, в сфере непринуж-
денного общения и употребляются главным образом в устной фор-
ме. В художественной литературе арготизмы (жаргонизмы) исполь-
зуются как средство речевой характеристики отдельных персона-
жей. В отдельных случаях они могут встретиться также и в пу-
блицистических произведениях.

* Субамплуа в театре цзацзюй: главный (поющий) женский персонаж
(Сорокин В. Ф. Китайская классическая драма XIII—XIV вв. — М.: 1979,
с. 324).
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Арготизмы необходимо отличать от профессионализмов.
Н. М. Шанский считает, что арготизмы являются синонимами нейтраль-
ных слов, то есть существуют параллельно с общеупотребитель-
ными словами того же значения. Арготизмы, употребляясь в пе-
реносно-метафорическом значении, обладают яркой экспрессивно-
стилистической окраской и в силу этого, получая широкое рас-
пространение, нередко переходят в просторечие*. Поэтому
К. Н. Дубровина считает, что „в образовании студенческой жар-
гонной лексики весьма продуктивен, как, впрочем, и во всяком
другом жаргоне, способ метафоризации"**.

Обычно не делают четкого различия между арго и жаргоном.
Тем не менее некоторое различие между арго и жаргоном все же
существует: арготизмы лишены пейоративного уничижительного
значения, тогда как жаргонизмы обладают таковым.

Что касается китайских лингвистов, то некоторые из них
отождествляют такие термины, как |gffg heihua и Щ^Ш tong-
hangyu, другие же, напротив, разграничивают их***.

§ 426. Семантические особенности жаргонно-арготической
лексики можно показать на примере слов, бытующих в среде ки-
тайского студенчества, военнослужащих, а также среди лиц, за-
нимащихся торговлей.

Приведем несколько иллюстраций, характерных для студен-
ческого арго.

й ^ $ guoguan пережить трудный момент употребляется вме-
сто экзамены; ЩШ shudu книгоед, книжный червь — вместо зубри-
ла (поскольку это слово имеет уничижительное значение, его
можно считать жаргонизмом); ШФ tieiil железный осел — вместо
велосипед (данное название, видимо, заимствовано из немецкого
языка, так как немцы велосипед тоже называют железным ослом);
ШШШ са jiqi чистить машину и | § | в caqiang чистить винтов-
ку— вместо есть мясо; ЖЙШ. huzhuzu группа взаимопомощи —
вместо любовь, любовные отношения****.

§ 427. Рассмотрим несколько слов и фразеологизмов, типич-
ных для военного арго.

~FS xiadan снести яйцо употребляется вместо сбросить бом-
бу, ЩШ tiedan железное яйцо — вместо ручная граната; Щ.Ш
tieylng железный сокол — вместо самолет-истребитель; ^ Й guafu
вдова — вместо самолет-корректировщик; Щ.Ш yinyan серебряная

* См.: Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. —
М.: 1972, с. 127.

** Дубровина К- Н. Студенческий жаргон. — Филологические науки,
1980, № 1, с. 79.

ФШМ:£, 1957^, 4-̂ -, зз-37
**** Последние два примера взяты из статьи: ^ЩЩ0

, 4-^, збн о
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ласточка — вместо реактивный истребитель; fJjfJlE da huoba
стрелять по живым мишеням—вместо уничтожать противника*;
ЙЗ^ШМ blngtou guanwei голова солдат и хвост офицеров — вме-
сто старшина.

§ 428. Арго торговцев представлено в китайском языке осо-
бенно большим числом слов и фразеологических сочетаний. Огра-
ничимся лишь несколькими примерами**.

'ЬШ% xiao tiewan железные шарики употребляется вместо
орехи; ^xik yuntou облака — вместо древесные грибы; Q f̂e baiyl
белая одежда — вместо пленка, снятая с бобового молока
doufupi); Q ^ baiqiu белый шар — вместо мозг свиньи;
changergong; длинноухий господин — вместо свинья; Й * $ ^ da lu-
tou пробивать дорогу — вместо привлекать покупателей.

§ 429. Существует также и воровское арго (Ш.ЩШШШ dao-
zei de heihua)— специальный язык преступного мира, которым
пользуются контрабандисты, злоумышленники, воры, а иногда ни-
щие и бродяги.

Щ И острый употребляется вместо нож; Щ уао пещера —
вместо комната; 0 f | denglong фонарь — вместо глаз; ЩЩ tian-
zhuan сладкий кирпич — вместо сахар; jJl^f- guazi тыквенные се-
мечки— вместо деньги; Щ § heima вороной конь — вместо палан-
кин, носилки; Н Д # sanzhlshou трехрукий — вместо вор, карман-
ник; й:[ЁШ zou baima ехать на белой лошади — вместо контра-
бандная торговля солью; Р£#я^ chl heizao съесть черный фи-
ник — вместо получить пулю в лоб; ШЖЖ wang xingxlng смо-
треть на звезды — вместо ночевать под открытым небом.

* Кленин И. Д., Щичко В. Ф. Лексикология и фразеология китайского
языка: Курс лекций. — М.: 1978, с. 51 — 52.

** Подробнее см.: ^ £ И о Э с ^ Й & ^ М о Ф Я Ш 5 1 , 1957^,



ФРАЗЕОЛОГИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 430. Ф р а з е о л о г и я {ШШ shuyu) — раздел языкознания,
изучающий фразеологическую систему языка в ее современном
состоянии и историческом развитии.

Китайский язык как один из древнейших языков мира, буду-
чи языком высокой цивилизации, обладает богатейшим фразеоло-
гическим фондом.

Понятие 'фразеологизм' (фразеологическая единица, фразеоло-
гическое выражение, фразеологический оборот речи) можно в рам-
ках собственно фразеологии определить как воспроизводимую
единицу языка, относительно устойчивую в своем составе и упо-
треблении.

§ 431. Определенная стабильность грамматической структу-
ры, известная закрепленность лексического состава являются су-
щественными свойствами фразеологизмов, тем не менее эти при-
знаки не имеют абсолютного значения. Некоторые фразеологизмы
в отдельных случаях все же допускают лексические замены и,
хотя несколько реже, также и нарушение первичной грамматиче-
ской структуры. Это создает возможность варьирования компонен-
тов фразеологической единицы и изменения ее структурной орга-
низации.

Несколько примеров: ftHg;f@£b hemu xiangchu, ^ПЦй&Ь he-
mu gongchu— жить в мире и дружбе; — ЙЩЗ? у! sao ёг kong,
—"̂ ЙШШ yi sao er guang — ликвидировать полностью; Ж%-\"&
wuguang shise, -\-&JL% shise wuguang— разноцветный.

Данный раздел книги будет посвящен описанию основных
структурно-семантических и функционально-стилистических черт
и особенностей, присущих фразеологическим единицам современ-
ного китайского литературного языка.

Последняя часть раздела будет содержать сведения, касаю-
щиеся фразеологической синонимии, представленной оттеночно-
смысловыми, экспрессивно-стилистическими и функционально-сти-
листическими синонимами.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

§ 432. Чтобы привести в определенную систему и сделать
тем самым легко обозримой всю массу фразеологических единиц
китайского языка, принадлежащих собственно фразеологии как
одному из разделов лексикологии, необходимо выявить и устано-
вить различительные признаки (лексико-семантические и грамма-
тические), а также особенности функционирования, или способ
существования фразеологизмов в речевой цепи.

В соответствии с этими дифференциальными признаками сле-
дует подразделить фразеологизмы на соответствующие структур-
но-семантические и функционально-стилистические типы.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

§ 433. Данная классификация имеет своей целью рубрикацию
фразеологических единиц китайского языка на соответствующие
типы и подтипы на основании их структурно-грамматических и
лексико-семантических признаков.

На первой ступени этой классификации целесообразно выде-
лить два структурных типа фразеологических единиц: фразеоло-
гизмы-словосочетания и фразеологизмы-предложения.

Фразеологизмы-словосочетания

§ 434. К этому типу относятся фразеологические единицы,
имеющие структуру словосочетания. В отличие от фразеологиз-
мов-предложений, их иногда именуют ф р а з е м а м и . Фраземы,
обозначая отдельные понятия, являются, таким образом, номина-
тивными словосочетаниями.

Поскольку фразеологизмы этого типа, имея общий признак
(строение словосочетания), вместе с тем различаются характером
значения и степенью спаянности входящих в их состав компонен-
тов, их следует разделить на второй ступени классификации на
два подтипа, назвав последние соответственно фразеологическими
выражениями и фразеологическими сочетаниями.

Фразеологические выражения

§ 435. Фразеологизмы, состоящие целиком из слов со свобод-
ными значениями, будем вслед за Н. М. Шанским называть фра-
з е о л о г и ч е с к и м и в ы р а ж е н и я м и . Для фразеологических
выражений характерна семантическая членимость. Их компоненты
сохраняют смысловую самостоятельность, и значение целого равно
значению составляющих частей. „Основная специфическая черта,
отграничивающая фразеологические выражения от свободных соче-
таний слов, заключается в том, что в процессе общения они не
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образуются говорящим, как последние, а воспроизводятся как го-
товые единицы с постоянным составом и значением"*.

Фразеологические выражения являются словесным обозначе-
нием понятий и аналогично словам выступают в роли номинатив-
ных словосочетаний, или словосочетаний, выполняющих назывную
функцию. Они стоят на крайней периферии устойчивых словосо-
четаний. Поэтому фразеологизмы этого типа иногда бывает трудно
отграничить от свободных словосочетаний.

§ 436. Рассмотрим ряд примеров: i$:;£l^zj§ till laodongфизиче-
ский труд; ШЛЗ??& naoli laodong умственный труд; 5 ? Г Й $ 3 #
laodong jiltl трудовая дисциплина; ^Ef^ff^j- shengchan renwu
производственное задание; ШШШШ^ zhengzhi jlngjixue полити-
ческая экономия; Щ.^^Х'ШШ shehuizhuyi jingsai социалистиче-
ское соревнование; #JййЗЗ""? haozhan fenzi сторонники войны; {$
ФШ-f zhanzheng fanz поджигатели войны; fqzp^fc^h heping gong-
chu мирное сосуществование; МШ1$Ф jiefang zhanzheng освобо-
дительная борьба; Й5&И zong luxian генеральная линия; 5£J$r
MMi jiaohuan yijian обмен мнениями; ^ " P J ^ - K buke mingzhuang
неописуемый, невыразимый; $!>^qJ1f miao buke yan неописуемо
прелестный, невыразимо прекрасный; ЩМШЩ Qing er yi ju легко
и просто сделать, пустяковое дело; 1£ШЩ;£. jing ёг yuan zhi
держаться на почтительном расстоянии, относиться с холодной
почтительностью; ЩА.^Ш n u i ren bu juan обучать, наставлять
людей без устали, просветительская одержимость; ^^S^i lk an
ju 1ё уё спокойно жить и радостно работать; SX^Jj— yi bei
wan yl на всякий случай; 4&%?7зШ. baoluo wanxiang всеобъемлю-
щий; ШШ&ЗИ. s u i ji Утё bian приспосабливаться к обстоятель-
ствам, лавировать.

§ 437. Среди фразеологических выражений китайского языка
нужно выделить в отдельную группу устойчивые словосочетания
особого типа, обладающие собственными структурно-семантически-
ми особенностями.

В структурном отношении эти фразеологизмы всегда пред-
ставляют собой четырехсловные образования, называемые по-ки-
тайски Щ^Ш sizige. В смысловом же отношении это сочетание слов,
имеющих свободные значения и входящих в одну и ту же семан-
тическую группу. В составе фразеологизмов этого типа происхо-
дит интеграция отдельных значений, объединение компонентов в
одно семантическое целое.

?КШШ4Ь dong nan xl bei страны, света (восток — юг — за-
пад—север); ШЖШ.<& chun xia qiu dong времена года (весна —
лето — осень — зима); ШШШШ zhi zhang bi mo письменные при-
надлежности (бумага — кисть — тушь); %ХШШ: И У* Han chi
человеческие добродетели (вежливость — справедливость — порядоч-

* Шанский Н, М. Лексикология современного русского языка. — М.:
1972, с. 204.
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ность —совесть); Щ.Ш-ШШ guan qua gu du бобыли, одинокие лю-
ди (вдовцы — вдовы — осиротевшие дети — бездетные супруги); #£
Ш&Ш. yao mo gui guai нечисть, нечистая сила (оборотень —•
дьявол — черт — чудовище); *р-Ш$&Щ niu gui she shen всякий
сброд, отребье рода человеческого (бык — черт — змея —дух).

Рассматривая фразеологические выражения, легко заметить,
что они имеют четко очерченный контур и в силу этого стерео-
типны, шаблонны. Они имеют традиционный характер и в отли-
чие от свободных словосочетаний воспроизводятся в речи как го-
товые единицы.

Фразеологические сочетания

§ 438. Фразеологизмы, в составе которых хотя бы один ком-
понент является словом с обусловленным, специфическим значе-
нием, в отличие от фразеологических выражений принято назы-
вать ф р а з е о л о г и ч е с к и м и с о ч е т а н и я м и . Специфические
компоненты употребляются переносно-метафорически. Они могут
сочетаться лишь с некоторыми определенными словами и, следо-
вательно, имеют фразеологически связанное значение (см. § 263—
265).

Основным, наиболее важным признаком фразеологизмов дан-
ной разновидности является то, что функционально они соответ-
ствуют слову, ибо понятие обозначается фразеологизмом в целом,
а не отдельными его частями. О. С. Ахманова, рассматривая та-
кие сочетания слов, как белая горячка, белые ночи, белые стихи,
пишет, что „все эти сочетания придется признать фразеологиче-
скими единицами, так как во всех них налицо «цельность номи-
нации»: все эти раздельно оформленные словосочетания функци-
онально эквивалентны словам"*.

§ 439. Среди фразеологизмов этой разновидности немало об-
разований, обычно представляющих собой сочетание двух слов
двуморфемного состава (возможно также сочетание однослога с
двусложным словом): Jf^frjfft huangjln shidai золотой век; Ц0§
ЩЗЗ hei'an shili черные силы; Щ^ШЖ yingxing guiding жесткие
правила; ШШШШ tiede jilii железная дисциплина; Bi$£)f>fS ап-
dan xlnqing мрачное настроение; PfH^fU boruo huanjie слабое
звено; ЩЩЩкЩ. mangmu chongbai слепое преклонение; Ц @ШМ.
mangmu fucong слепое повиновение; ШШШ huo cidian ходячая эн-
циклопедия (дословно: живой словарь); ^^^Щ. duochan zuojia
плодовитый писатель; ^ [ Ц Й Щ baogui yijian драгоценное мнение;
^.^<Ш anle wo теплое гнездышко; XfS^.'M. renjian tiantang зем-
ной рай; {ЩАШЙ xianren jingdi райская обитель, сказочная
страна; ШФШШ kongzhong louge воздушные замки; АГнШМ
renjian diyu земной ад, ад на земле; ШШШШ kongdong yilun ny-

* Ахманова О. С- Очерки по общей и русской лексикологии. — М.:
1957, с. 169.
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стопорожние рассуждения; З Ш ^ kongbai dian белое пятно; Щ
ШШШ zhengning mianmu звериный облик; ^.ШШШ manglSf tou-
xian урвать минутку, улучить свободную минуту; 9\-*£.Ш%к
waijiao tujing дипломатические каналы; iff |=j ШШ mangmu xin-
yang слепая вера; ^с^^Щ xian jian zhl ming дар предвидения,

§ 440. Первоначально многие фразеологические сочетания
представляли собой атрибутивные словосочетания, в составе кото-
рых первый компонент был метафорическим эпитетом. Однако в
дальнейшем эти словосочетания, передаваясь по традиции из по-
коления в поколение (или во всяком случае в течение длительно-
го времени), почти полностью утратили метафоричность. Их мета-
форичность поблекла, стерлась, сохранив лишь иногда следы бы-
лого качества. Ныне эти фразеологизмы имеют значение узуаль-
ное, то есть закрепленное языковым обычаем*. Именно узуальный
характер отличает их от сочетаний слов, представляющих собой
индивидуально-авторские эпитеты**.

§ 441. Рассмотрим несколько фразеологических сочетаний,
построенных по нормам языка вэньянь и представляющих собой
образования, состоящие из двух однослогов.

|gf§ xujing ложная тревога, jjg;g- xuming дутая слава, §£Ц
tiezheng железное доказательство, Щ£§Щ moqi молчаливое согласие,
ШШ siji мертвая тишина, ШШ s3fjle мертвый узел, ШМ, sidian
мертвая точка, ]"*$$ yanhan лютый мороз, ШЩ, beifeng скорб-
ный ветер, ШШ jingmian зеркальная поверхность, $$Щ shenqing
глубокое чувство, Щ^ъ shenchou смертельная ненависть, ШШ si-
di смертельный враг, ЩЩ_ ningxiao дикий {звериный) смех, JEHj-
kuangjiao безумный вопль, ^% kuxiao горькая усмешка, ^ ^ кй-
ming горькая доля.

Возможно, что эти словосочетания уже лексикализовались, на
что указывает, в частности, форма их фонетической записи в по-
следнем по времени издания толковом словаре китайского языка***.
Тем не менее вопрос о статусе данных единиц в современном
языке все же остается дискуссионным, поскольку проблема
границ китайского слова до сих пор не получила своего разре-
шения.

§ 442. Фразеологических сочетаний, бытующих в общенарод-
ном языке, но несущих на себе отпечаток диалектного происхож-
дения (что, кстати, подтверждается наличием при них лексико-
графической пометы -fi fang) немного. Удалось найти всего лишь
несколько примеров: ШЩ^к chu meitou напороться на неприят-
ность (обычно по собственной вине), не везет; fjiJI^gt § u ^ Hanpi

* В китайском языке узуальный характер языковой единицы нередко

обозначается устойчивым словосочетанием: ^ J ^ f ^ j g ^ yueding sucheng ( д о -

с л о в н о : соглашением установленный, обычаем закрепленный).

** См.: Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка. —

М.: 1979, с. 35, 1 6 2 — 163.

***
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пристыдить (тыча пальцем в лицо), заставить устыдиться; Щ
%\Ш. gao mingtang выйдет толк; ШЖ^Ш bai longmenzhen лясы
точить.

§ 443. В современном китайском языке иногда встречаются
фразеологические сочетания, представляющие собой кальки ино-
язычных фразеологизмов. В результате калькирования возникают
семантические кальки-фразеологизмы, для которых характерен
последовательный перевод на китайский язык всех компонентов
соответствующей фразеологической единицы. Покажем на приме-
рах, что представляют собой фразеологические кальки.

Sffeinss huangse gonghui желтые профсоюзы, QfeiSffii bai-
se kongbu белый террор, Ш&Щ- hei mingdan черный список, jjffc
^ШШ shehui zhazi подонки (отбросы) общества, Ц^PtfrAE jun-
zi xieding джентльменское соглашение, Ш^^Щ-h shuan zai
zhanche shang привязать к колеснице, ^Щ^ШШШ1 dui shishi de
chaonong издевательство над фактами, Ш.-РШ^Щ'^.ШШ zhi
yu jicheng shishi mianqian поставить перед свершившимся фак-
том.

§ 444. Говоря о фразеологических сочетаниях, нередко указы-
вают, что характерной особенностью фразеологических единиц
этого типа является возможность синонимической замены слов с
обусловленным значением. Это значит, что специфические компо-
ненты фразеологических сочетаний допускают синонимические под-
становки*. Например, |£щЕ tiezheng железное доказательство, 56
ШКШ№)ШШ wufa fanbo de zhengju неопровержимое доказатель-
ство; 0f i&jOfra andan xlnqing мрачное настроение, ЩШ&Щ yin-
chen xlnqing угрюмое настроение.

Фразеологизмы-предложения

§ 445. К данному типу принадлежат фразеологические едини-
цы, обладающие структурой предложения. В отличие от фразео-
логизмов-словосочетаний их называют также у с т о й ч и в ы м и
ф р а з а м и .

В основе значения устойчивых фраз лежат не понятия, а дру-
гие формы мышления: суждение, умозаключение, вопрос**. Устой-
чивые фразы являются фразеологическими единицами коммуника-
тивного характера. Тем не менее отдельные фразеологизмы, струк-
турно равнозначные предложению, не содержат самостоятельного
сообщения и являются, таким образом, номинативными единицами.
В этом случае они выполняют функции одного из членов пред-
ложения.

* Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. — М.:
1972, с. 203; Телия В. Н. Что такое фразеология. — М.: 1966, с. 53.

** См.: Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в современном русском
языке: (Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии). —
Ростов: 1964, с. 179.

12* 179



Фразеологизмы-предложения имеют постоянный лексический
состав и устойчивую синтаксическую структуру. Они воспроиз-
водятся в речи в готовом виде.

§ 446. Приведем несколько иллюстраций.
{Р^-^Ш shao nian lao cheng не no годам взрослый, степенный

( д о с л о в н о : В малые годы старым стал).
'Р^З-Щ. shao jian duo guai— Кто мало видел, тому все в

диковинку ( д о с л о в н о : Мало видел, многому удивляется).
ШШ!^Ш jia Уи hu xiao быть общеизвестным, общепонятным

( д о с л о в н о : Каждая семья понимает, каждый двор знает).
#ШзсШ jl han jiao po жить в голоде и холоде; прозябать

в крайней нищете; влачить нищенское существование ( д о с л о в н о :
Голод и холод вместе преследуют).

МйЕ^-Р mo jl wei gan не успели просохнуть чернила (до-
с л о в н о : Следы туши не просохли).

[Я]'О;ГБЩ wen xln wu kui совесть чиста; без угрызений сове-
сти ( д о с л о в н о : Спросишь сердце — не стыдно).

{ф^^Л^Зрг shen shou bu jian zhang ни зги не видно; непро-
глядная темнота ( д о с л о в н о : Вытянешь руку, ладони не видно).

ЖЦГ^пШ wu guan duan zheng правильные черты лица (до-
с л о в н о : Органы чувств правильные).

^ 1 Ш Й ming fu qi shi в полном смысле слова ( д о с л о в н о :
Название соответствует сущности)*.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

§ 447. Эта классификация представляет собой деление фразе-
ологизмов китайского языка на соответствующие типы сообразно
сфере общественного функционирования и отнесенности к тому
или иному стилю. Фразеологизмы этой категории обычно пред-
ставляют собой речевые штампы (речевые формулы). Под речевым
штампом следует понимать языковую единицу (главным образом,
словосочетание, иногда — предложение), которая постоянно вос-
производится в речи в готовом виде и обладает функционально-
стилистическим значением.

К числу основных функционально-стилистических типов фра-
зеологических единиц следует отнести: фразеологизмы разговор-
ного, публицистического, научно-технического и официально-де-
лового стилей, а также служебные фразеологизмы.

Фразеологизмы разговорного стиля

§ 448. Разговорная речь как устная форма разговорного сти-
ля литературного китайского языка изобилует трафаретными, ти-

* Устойчивые фразы см. также в разделе «Функционально-стилистиче-
ская классификация».
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пизированными формами словесного выражения, среди которых
важное место принадлежит речевым штампам (формулам).

Р е ч е в ы е ш т а м п ы , будучи фразеологическими единицами,
обладают разными структурными, смысловыми и функциональны-
ми особенностями. Некоторым из них присуща высокая степень
выразительности. Поэтому принято считать, что разговорный язый
обнаруживает склонность к различным экспрессивным, аффекти-
рованным и эмоционально подчеркнутым формам*.

„Разговорная фразеология — великая хранительница традици-
онной формы. Она хранит много фразеологизмов, возникших в
глубокой древности"**. То же самое с полным основанием можно
сказать о разговорных фразеологизмах китайского языка.

Чтобы сделать удобным рассмотрение фактического языкового
материала, целесообразно фразеологизмы разговорного стиля под-
разделить на две разновидности: формулы речевого обихода и
формулы речевого этикета. Заметим, однако, что данное деление
до некоторой степени является условным и относительным.

Формулы речевого обихода

§ 449. В повседневном непосредственном общении людей ши-
роко и многообразно используются речевые формулы' бытового
обихода, представляющие собой трафаретные фразеологические
словосочетания.

Приведем ряд примеров: — Щ.ШШ yiban de shuo, — Щ.ШШ
ylban shuolai — вообще говоря; — H$#Tff yiban suowei как гово-
рится; ШЪ)ШШ huan ju hua shuo, ЩЩ^. huan yan zhl — иначе
говоря, другими словами; ]^ШШШ yange de shuo строго говоря;
Ш&ШШ tanbai de shuo откровенно говоря; ^ § ^ | Й laoshi shuo no
правде говоря, честно говоря; ШШШШ an wo kan lai, &ЩЩШ
yl wo kan lai — на мой взгляд; ШШШШ^ an w5d yijian no мо-
ему мнению; §£Цк_Ь. shijishang на самом деле, по сути дела; Щ
5БШРчЗ haowu yiwen вне всякого сомнения; ЙГЙШЙ. z ° n g е г Уап
zhl, —"ЫШ yl ju hua — одним словом; Ш^^.Ш shuobushanglai
трудно сказать, право не знаю; ШЗа'ЩШ biewu keshuo, ^ W f t ^
ШШЙ meiyou shenme keshuo de — ничего не скажешь;
biewu banfa, Щ.ЩЭкШ meiyou banfa — ничего не поделаешь; ^Щ
^ f f i ^ bu ql ran ёг ran сверх всякого ожидания; &?$МШ ziran
ёг ran само собой разумеется.

§ 450. Укажем несколько эмоционально окрашенных фразео-
логизмов: ^ЙЭЛШ you de shi you имею очень много, хоть отбав-
ляй {иметь-то ведь много имею); у^ШШ bu xiang hua, ^ Ш р bu
cheng hua — ни на что не похоже; никуда не годится; Щ1

* КЛЭ, т. 6, с. 155.
** Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка: (Общие

понятия стилистики. Разговорно-обиходный стиль речи). — М.: 1976, с. 178.
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dengzhe qiao ba поживем — увидим; 'РШШЩ shao shuo xianhua
поменьше болтайте; Щ/ЩШЩ meiyou de shi ничего подобного; J|L
ВВЖШ mo ming qi miao ничего не поймешь, уму не постижимо,
ума не приложу.

§ 451. Рассмотрим структуры риторического вопроса, ставшие
вследствие постоянного употребления своего рода устойчивыми
фразами, стереотипными формулами речевого обихода: яГ^ЦЦЦ
Кё bushi ma? — А разве нет? Ну, конечно же\ ШЖШШ Nali de
hua? — Откуда все это берется? Что вы\ Ш'Щ&лШ Qi you ci
li? — Где это видано (слыхано)? Что за безобразие]

Формулы речевого этикета

§ 452. В диалогической речи постоянно употребляются сло-
весные штампы, так называемые формулы речевого этикета. Не-
которые фразеологизмы этого типа представляют собой так назы-
ваемые встречные реплики диалога, которые, пользуясь термином
В. Л. Архангельского, можно назвать стационарными фразами
диалогической речи*

З ruoguo bu fandui de hua если не возражаете;
Ш^%3 bing bu fandui вовсе не возражаю; $ГЩ$ЯБ$яТffiWi
ruoguo mei jicuole de hua если не ошибаюсь; — &Ш^Ш yidian
уё bucuo абсолютно верно; Щ^£х)[, deng ylhuir подождите ми-
нутку, сию минуту; ~^Щ$\Ш bu man ni shuo не скрою от вас;
ШШ^РД ganxie bu jin премного (безмерно) благодарен; ШШ^г-^.
ganji bu jin, ШШ£.Ш ganji zhl zhi — глубоко (чрезвычайно) при-
знателен; ШШШИ, dique rucSf в самом деле так; $Ш-Щ^Д$&
ran ёг уё bu jinran так, да не совсем так; ^ ^ > weibi, ~^ШЩШ
Ъй jian de ba — вряд ли это так; — Щ2^-^ yl lu pingan счастли-
вого пути, в добрый час; —^ЛЩМ yl lu shun feng счастливого
пути, попутного ветра; lelSkM^ hui tou jian пока, скоро уви-
димся .

Формулы разговорного стиля, образованные в соответствии с
лексическими и грамматическими нормами языка вэньянь, обычно
употребляются в речи представителей интеллигенции.

§ 453. Следующие фразеологизмы разговорного стиля содер-
жат эмоционально-оценочное значение: ШШШ^к Humang paitou
хулиганские замашки; ^^ШЗк laoye paitou барские замашки;
ШШ-р bai jiaz важничать, кичиться (проявлять спесь); ^ ^ Ц
fa laosao ворчать, брюзжать (изливать досаду); Ш$$Ш s n u o
huaihua сплетничать, злословить (говорить порочащие слова); pfc
4 Й c n u i niupi хвастаться, бахвалиться (надувать бычью кожу);

* Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в современном русском язы-
ке: (Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии). — Рос-
тов: 1964, с. 13.
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ft 1§® pai mapi подлизываться, подхалимничать (похлопывать
лошадь по крупу); ^^^f^ kua kua qi tan разглагольствовать; # |
ШАШ hushuo badao болтать ерунду, нести вздор.

Фразеологизмы публицистического стиля

§ 454. Публицистический стиль как один из функциональных
стилей китайского литературного языка обладает своим фразео-
логическим фондом. Значительную часть этого фонда составляют
фразеологические выражения (см. § 435—437).

МЛЙ^ИЙ baituo yingxiang избавиться от влияния; й Ш Й Й
banyan juese играть роль, выступать в роли; ^ШШШ baochi jing-
ti сохранять бдительность; ШШФЛ. baochi zhongli соблюдать
нейтралитет; ЩШШ^Я baochi xianzhuang сохранять статус-кво;
# М Щ Й beibi jiliang подлый прием; ^Л5Щ@ benlai mianmu ис-
тинное лицо, подлинный облик; ШМЗЗЯ guwu liliang вдохновля-
ющая сила; 2 Ш 1 Ш gongtong lixiang общий идеал; ШЭНУиЩ jue-
dui youshi абсолютное превосходство; g^AEffiHJg juedingxing
ylnsu решающий фактор; %Ц&Ш$С biandl yiyi умалить значение;

biandl zuoyong принизить роль.
§ 455. В публицистических произведениях нередко встреча-

ются фразеологизмы, образованные в соответствии с лексико-грам-
матическими нормами языка вэньянь: :&ЯЛЛ1:Я] zhong suo zhou zhl
всем известно, общеизвестно; ^ЦЩНЦ Ьп уап ёг уй понятно без
слов, само собою разумеется; — ЩЩЦн yigai ёг 1йп общее (огуль-
ное) суждение; ЩРЯ^Ж И SU6 danran так и должно быть, в по-
рядке вещей; Щ^рЦ&к Hdang ruci так и следует, совершенно
справедливо; ^^Х^Ш Ьй yiwei ran не считать правильным; №
У^Уэ wu suo bu wei делать все, что заблагорассудится; B r F
wu suo bu bao всеобъемлющий; ЗсШ^Щ wujiyu shi оказаться
бесполезным (тщетным); ^^ШШ. апуй xianzhuang мириться с
существующим положением, довольствоваться достигнутым; ]ЦШ
ШШ gao tan kuo 1йп разглагольствовать ( д о с л о в н о : высоко-
парно рассуждать, пространно толковать); fp^^g^b hemu xiang-
chu жить в мире и дружбе; ШШ.ЩЩ xuzhang shengshi бахвалить-
ся мнимой силой, ложная демонстрация силы, пустая угроза,
блеф; — ШОНЗС yizhi kongwen оставаться на бумаге, фикция. _^

Фразеологизмы научно-технического стиля

§ 456. Научно-технический стиль по формам речевого выра-
жения существенно отличается от разговорного стиля и особенно
от литературно-художественной речи. Поскольку для научного
стиля характерны четкость формулировок и стройность изложения,
он тяготеет к речевым средствам, если не совсем, то во всяком
случае в значительной степени лишенным индивидуально-автор-
ской экспрессии.
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В сфере лексико-фразеологических средств научно-техническо-
го стиля занимают определенное место и играют немаловажную
роль типовые формы речевого выражения: трафаретные словосоче-
тания, или фразеологические штампы.

§ 457. Укажем устойчивые обороты, фразеологические штам-
пы, характерные для научно-технического стиля: ЩкЩ1№~^ ju И
ruxia, "рЩ^^Л xiamian ju li — ниже приведем примеры; ^\2:5TJ
ffl bu fa xianli немало аналогичных примеров; ^сШЩ-Ш wu хп ju
li нет необходимости приводить примеры; ЩШМ'Щ key! duan-
уап можно утверждать; ^.Щ^Ш buke fouren нельзя отрицать;
ШЪпЯгШ liie jia fenxi кратко проанализируем; В£|£—Т lue tan
yixia кратко остановимся на...; ШШШШ gaikuo xushu изло-
жить в общих чертах.

§ 458. Рассматривая фразеологизмы научно-технического сти-
ля, целесообразно выделить особую группу устойчивых словосоче-
таний, которые неизменно употребляются в самом начале предло-
жения (абзаца). Назовем их фразовыми зачинами.

Фразовые зачины можно проиллюстрировать следующими при-
мерами: $*_£;#ТЙ!!; zong shang suo shu резюмируя вышесказанное...,
Л&.^ШШ¥вВ5 ylngdang zhuozhong zhichu следует подчеркнуть...,
ШШ&ШШШ zhide zhuyi de shi заслуживает внимания то, что...,
^ — # Й й £ Ж Ч 1 cong ylzhong jiaodu lai kan под определенным уг-
лом зрения...

Фразеологизмы официально-делового стиля

§ 459. Официально-деловой стиль в силу своих функциональ-
ных особенностей отдает предпочтение тем формам словесного вы-
ражения, которые способны обеспечить четкость изложения, точ-
ность и ясность отдельных положений и формулировок. Поэтому
официально-деловому стилю еще в большей степени, чем стилю
научно-техническому, свойственны многократно апробированные
практикой делового общения и в силу этого ставшие типовыми
формы речевого выражения.

К этим формам следует отнести фразеологические штампы, а
также устойчивые фразы, обладающие структурой предложения.

§ 460. Укажем несколько штампов (фразеологических выраже-
ний) официально-делового стиля: fg§5ffi;?ll bao bu pizhun внести
на утверждение министерства, Щ^Ик^Шт^ tijiao shouzhang pl-
shi передать на резолюцию начальства, Ш^ШШШ J J ng shangji
hezhun получить санкцию вышестоящего органа, Й Щ £ 1 * piyue
gongshi рассматривать деловые бумаги, Ш'к.&'т! jieshou renming
принять назначение, Щ-^^Щ yanchang renql продлить срок
полномочий, Щ,ШЩ% mianchu zhfwii освободить {отстранить)
от должности, й^—Ш?\>Ш сГ ling ylban buyi что и предписы-
ваю {приказываю).

§ 461. Рассмотрим фразеологические штампы, употребляемые
в юридических документах: Й И££& gul'an faban предать суду,
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I
привлечь к судебной ответственности; #^р^Т kanshousuo камера
предварительного заключения; Ш £ Ш & У^а chengban наказуется
по закону; Щ9&ШЩЩ8: zhuljiu xingshi zeren привлечь к уголов-
ной ответственности; Ш^ШФб- gai bu zhuljiu полностью прекра-
тить судебное преследование; Щ,ЩЩ%13 juyou yueshuli обладает
обязательной силой; ШШ.1$}Ш chazhao banli принять к сведению
и исполнению.

§ 462. Следующие устойчивые фразы часто встречаются в
международно-правовых документах.

к шшштш
Договаривающиеся стороны согласились о...

2. *|Й|«
Настоящий договор подлежит ратификации...

3. #»ЙЗЩ#Ш»£НШШо
Настоящий договор вступает в силу со дня обмена ратифи-
кационными грамотами.

Служебные фразеологизмы

§ 463. С л у ж е б н ы е ф р а з е о л о г и з м ы — это речевые
формулы, своего рода словесные штампы, которые выполняют
служебную функцию и являются в структурно-семантическом от-
ношении усложненными вариантами служебных слов. Ф. де Сос-
сюр, отмечая узуальный характер этих сочетаний, пишет: „Такие
обороты не могут быть импровизированы; они переданы готовыми
по традиции"*.

Служебные фразеологизмы китайского языка обычно представ-
ляют собой сочетания служебных слов и специальных лексических
элементов**. В отдельных случаях фразеологизмы этого типа бы-
вают представлены комбинацией двух лексических элементов. Ха-
рактерная конструктивная особенность служебных фразеологизмов
китайского языка заключается в том, что их компоненты в подав-
ляющем большинстве случаев разобщены, и поэтому их можно
назвать 'единствами на расстоянии'.

§ 464. Служебные фразеологизмы широко представлены в си-
стеме служебных (синсемантических) средств китайского языка.
Они способны выражать различные смысловые отношения: времен-
ные, целевые, причинные, условные.

С функционально-стилистической точки зрения служебные фра-
зеологизмы стоят особняком по отношению к другим типам фразе-
ологических единиц, так как они практически употребляются во
всех сферах языкового общения и могут встретиться в произведе-

* Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. — М.: 1933, с. 122.
** О грамматической природе специальных лексических элементов см.:

Горелов В. И. Типизация лексических элементов в сложном предложении ки-
тайского языка. — Филологические науки, 1966, № 2, с. 21 — 24.

185



яиях любого функционального стиля современного китайского
языка*.

§ 465. Рассмотрим ряд иллюстраций: @^| ЩЩ, meifeng...
...shihou каждый раз, когда...; ЩЩ Щ$% dengdao shihou с
наступлением того времени, когда...; Щ3\ $$$% zhfdao shi-
liou до тех пор, пока не...; Ц|;% Jsjagj ylnwei yuangu no
той причине, что...; Ц Ц Щ yaoshi hua при том. условии,
•если...; f |#n fg jiaru hua при том условии, если допу-
стить...; $njji ^Щ. ruguo shihou в том случае, когда...; Щ
ЗЁ®Ё/§ shenzhi jiushi даже и; SffiM"? shen'er zhiyu а то даже,
•более того; ^ Л Ц Т buguo bale всего лишь только, не бо-
лее как.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ

§ 466. Ф р а з е о л о г и з м ы - с и н о н и м ы представляют собой
«словесные сочетания, обороты речи, которые обозначают один и
тот же предмет мысли. Имея различия в лексическом составе, они
•обладают вместе с тем одинаковыми функционально-грамматиче-
скими свойствами. В связи с этим В. Н. Телия замечает, что „ус-
ловием синонимичности является категориально-грамматическая од-
нотипность фразеологизмов"**. Именно поэтому фразеологические
синонимы обычно употребляются в однотипных (или хотя бы близ-
ких по своей структуре) синтаксических построениях.

Обозначая одно и то же, имея один и тот же общий смысл,
синонимичные фразеологизмы отличаются друг от друга добавоч-
•ными смысловыми значениями и функциональными особенностями,
в соответствии с которыми и образуют три основные разновидно-
сти: оттеночно-смысловые, экспрессивно-стилистические и функ-
ционально-стилистические синонимы.

ОТТЕНОЧНО-СМЫСЛОВЫЕ СИНОНИМЫ

§ 467. Различия, присущие синонимическим фразеологизмам
этого типа, связаны с дополнительными смысловыми оттенками,
«оторые уточняют и как бы оттеняют основное значение фразе-
ологической единицы. Их поэтому иногда именуют о т т е н о ч н ы -
ми с и н о н и м а м и . Эти синонимы выполняют смыслоразличи-
тельную функцию.

Семантическое богатство китайской фразеологии широко и
•многообразно проявляется в сфере оттеночно-смысловых синони-

* Так, например, в русском языке служебный фразеологизм «между
тем как» включен в число межстилевых фразеологических оборотов (см.
Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. — М.: 1969,
с. 195).

** Телия В. Н. Что такое фразеология. — М.: 1966, с. 78.
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мов. Не будет преувеличением сказать, что у каждого фразеоло-
гизма имеется по крайней мере один, а то даже и несколько си-
нонимов.

<%АШМ ling r e n wujie ввести в заблуждение; ШШШУг hun-
xiao shitlng сбить с толку; ШШШ^ hunxiao shifei сбить с тол-
ку (смешивая истину с ложью); ШШШЭ1г diandao shifei ввести в
заблуждение (подтасовывая факты); ЩЩИЙ hunxiao heibai вы-
давать черное за белое (смешивая истину с ложью); ШШШ& dian-
dao heibai выдавать черное за белое (подтасовывая факты).

>С>^ШШ xln ping Hde со спокойной душой и чувством удов-
летворения, jO^p^fp xln ping qi he со спокойной душой и чув-
ством умиротворения.

•£>b&tJ quan xln quan li всей душой и всеми силами, —£\—
jS yi xln yi yi всей душой и всеми помыслами.

-^0—Ш yi х т yi de полное единодушие, Щ&МШ tong xln
tong de полное единодушие и сплоченность, Щ ^ Ш Л tongxlnxie li
в полном единодушии и общими усилиями.

ЗйШУзЗЗ w u neng wei li быть беспомощным (не имея сил
что-либо сделать), ЯЗ̂ ЩЯЛ̂ н w u zhi suo cuo быть беспомощным
(не зная, что предпринять), Ж # Ж ® shu shou wu сё быть бес-
помощным (опустить руки, не зная, что делать).

i!^ffD$S zi ran er ran само собой разумеется (само собой
так, и именно так), ^ЦГОРк bu уап ёг уй само собой разуме-
ется (не говорят, а понятно).

§ 468. От фразеологизмов-синонимов нужно отличать две
формы употребления одного и того же фразеологизма.

—~~$С̂ Ш. yi wen bu zhi, —Щ^Ш. yi qian bu zhi — медного гро-
ша не стоит; — 5Ё0?# yi wu suo de, —*3B$?$i yi w u s u o n u o —
ничего не получить, остаться ни с чем; СЦ^Л^Фт1 wei ming shi
ting, №ifo%khk w e i ming shi cong — только приказу и повино-
ваться, беспрекословное повиновение; fiflij jl^ wei li shi qiu, ff|
^ J S S wei li shi tu — только выгоды и добиваться, жажда на-
живы.

Употребление двух форм обусловлено явлением вариантности
лексических компонентов фразеологической единицы (см. § 431).
Вариантность, в частности, проявляется в замене отдельных ком-
понентов фразеологизма синонимичными лексемами.

ЭКСПРЕССИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ

§ 469. Дифференцирующие признаки, характерные для фра-
зеологических единиц данного типа, обусловлены добавочными
экспрессивно-эмоционально-оценочными оттенками. Эти фразеоло-
гизмы, выражая основное предметное значение, вместе с тем пе-
редают также субъективную оценку, эмоционально обогащают вы-
сказывание. Эти синонимы выполняют, таким образом, экспрес-
сивно-стилистическую функцию.
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Фразеологические единицы, которым присущи эмоционально^
оценочные оттенки, нередко сопоставляют с нейтральными фра-
зеологизмами, чтобы таким путем выявить их экспрессивные свой-
ства.

Щ~^т$1Ш hsio bu dongyao совершенно непоколебимый, неизмен-
ный; ~^Щ^Ш bu qu bu nao несгибаемый, непреклонный; jgff?^
^g bai zhe bu nao непоколебимый и непреклонный; ШШ^Ш jian-
ren bu ba стоически терпеливый и непреклонный.

^ ^ ^ U J kuakua qi tan разглагольствовать, занимаясь пу-
стым фразерством; ЩШШШ gao tan kuo lun разглагольствовать,
высокопарно рассуждая и пространно толкуя.

ШШ-f bai jiaz важничать, проявлять свою спесь; ЩШ№
shua weifeng важничать, делая величественный вид.

ШШШ п зо bieniu быть строптивым (не ладить с людьми),
ШШ^ nao yiqi быть строптивым (проявлять свою амбицию).

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ

§ 470. Различительные признаки, существующие между фун-
кционально-стилистическими синонимами, базируются на добавоч-
ных оттенках, связанных с особенностями функционирования фра-
зеологических единиц в различных сферах речевого общения. Эти
синонимы выполняют стилеразличительную функцию.

Принадлежность фразеологизма к тому или иному функцио-
нальному стилю не всегда бывает выражена достаточно четко.
Поэтому разграничить фразеологизмы разговорного стиля и фра-
зеологизмы, бытующие в письменно-книжных стилях, несколько
легче, чем отнести определенную фразеологическую единицу к
одному из конкретных письменно-книжных стилей.

Рассмотрим несколько групп функционально-стилистических
синонимов.

"ХЩ.Ш'ЯШ dajia dou zhidao, ШШ^Ш jia yu hu xiao, A#T
i t ^ I ren suo gong zhl, ДЙ'тМЙ! zhong suo zhou zhi — всем из-
вестно, общеизвестно (первый фразеологизм относится к межсти-
левым средствам, второй употребляется в разговорном стиле, по-
следних два присущи письменно-книжным стилям).

Ш^ШШ huan ju hua shuo, Шт~£- huan yan zhl — иначе го-
воря, другими словами (первый фразеологизм обычно употребля-
ется в разговорном стиле, второй бытует в книжных стилях).

—"frJKS yi J u hua, ЙЩЦ;^. zong ёг yan zhl — одним словом
(в данном случае имеет место то же самое соотношение стилевых
примет, что и в предыдущем примере).

ЩЩ $$Ш dengdao shihou, $&Щ й ^ ^ gandao shi-
hou, Д ^ Щ jishi shi — с наступлением того времени, ког-
да (из этих служебных фразеологизмов первый относится к меж-
стилевым средствам, второй — к разговорному стилю, а третий
присущ письменно-книжным стилям).
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СИНОНИМИЧЕСКИЕ РЯДЫ

§ 471. Входящие в синонимические ряды фразеологические
единицы обладают смысловыми, а также экспрессивными и фун-
кциональными особенностями, демонстрируя тем самым богатство
и разнообразие семантических и выразительных возможностей ки-
тайской фразеологии.

Хотя для фразеологической синонимии менее, чем для сино-
нимии лексической, характерны развернутые ряды синонимов, тем
не менее все же представляется возможным указать несколько
рядов такого рода.

§ 472. $%ЩЩ zhao maobing, %%Ш)1 zhao char, Ш № zhao
bieniu, ШШ)1 tiao cuor, #&ШЬ tiao cir, ШЩ^Ч^ tiao biz —эти
фразеологические единицы имеют общее лексическое значение при-
дираться: %%ЩЩ zhao maobing придираться (отыскивая недостат-
ки), igffigJL zhao char придираться (отыскивая изъяны), £5ШЙ
zhao bieniu придираться (отыскивая повод для ссоры), ЩЩ)^ tiao
cuor придираться. (отыскивая ошибки), ШЩ)1 tiao cir приди-
раться (отыскивая мельчайшие недостатки), $&#JL tiao biz при-
дираться (отыскивая любой незначительный повод).

Фразеологизмы этого рода, выражая оттенки основного лекси-
ческого значения, вместе с тем содержат также негативную оцен-
ку. Их можно отнести к эмоционально окрашенным оттеночно-
смысловым синонимам.

§ 473. Шт^^Ш biaoshi bu man, ШШШ n a o qingxu, Щ Р " ^
nao piqi, ЩШШ shua taidu —эти фразеологизмы объединяются в
синонимический ряд общим значением быть недовольным: iMTfi^f.
Щ biaoshi bu man выражать неудовольствие (межстилевой фразе-
ологизм); (̂ ffralii nao qingxu поддаваться дурному настроению;
ЩЩ^ nao piqi раздражаться, капризничать; ЩШШ. shua taidu
показывать свой характер.

Эти фразеологические единицы (все, кроме первой) относятся
к разговорному стилю. Передавая смысловые оттенки основного
значения быть недовольным, они вместе с тем содержат негатив-
ную оценку, эмоционально окрашены и могут быть, таким обра-
зом, определены как экспрессивно-стилистические синонимы.

§ 474. WftH Уби chuxi, ШЧШ cheng qihou, Щ^Ж gao
mingtang —общее для трех фразеологизмов значение — получится
хорошо: ^ Щ § you chuxi подает надежды, выйдет толк, пут-
ный, многообещающий (про человека); $Ь^%$%. cheng qihou будет
прок, получится ладно (обычно в отношении какого-либо дела);

gao mingtang что-либо толковое, путевое.
Эти фразеологические словосочетания принадлежат разговор-

ному стилю современного китайского языка, при этом последнее
из них относится к диалектным образованиям, уже вошедшим
в литературный язык. Таким образом, данную группу фразеоло-
гизмов можно отнести к функционально-стилистическим сино-
нимам.
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§ 475. ШШЗк shua huatou, Щ^Ш shua shouwan, 5 | ? Щ shua
huazhao, Щ&Ш shua xlnyan, Mffiffiti shiydng jianji, ШШШШ
cangjian shuahua— общее значение, объединяющее эти фразеоло-
гизмы в один синонимический ряд, —хитрить, плутовать: ЩШ
$k shua huatou прибегать к хитростям; Ш^Ш shua shouwan
прибегать к хитроумным приемам, маневрам; 317ЁЙЗ shua hua-
zhao прибегать к трюкам, фортелям; Щ&йй shua xlnyan прибе-
гать к уловкам, уверткам; Й Ш ^ Ц - shiyong jianji прибегать к
интригам, ухищрениям; ШКШШ cangjian shuahua лукавить,
прибегать к хитростям.

Фразеологические выражения, в состав которых входит гла-
гол Щ shua играть, жонглировать, принадлежат к разговорному
стилю. Некоторые из них (например, Щ^Ш shua huazhao) встре-
чаются также и в произведениях публицистического стиля. Что ка-
сается фразеологизма ШШШШ shiyong jianji, то он в разговор-
ном стиле не употребляется. Эти фразеологические выражения
также образуют группу функционально-стилистических синонимов.



ЛЕКСИКОГРАФИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 476. Л е к с и к о г р а ф и я (§gjB^ cidianxue) — это наука о-
составлении словарей. Поскольку лексикография имеет практиче-
ское значение, ее принято считать прикладной наукой. Однако-
следует заметить, что лексикография занимается не только прак-
тикой, но также и теорией составления словарей.

Лексикография имеет важное значение для собственно лекси-
кологических исследований: „...всякое серьезное исследование
лексики ... возможно только на основе того, что достигнуто в
лексикографии, поскольку без данных толковых словарей у нас
нет необходимых, сведений о лексике языка"*.

Лексикография занимается собиранием, систематизацией и
объяснением слов и фразеологизмов языка.

§ 477. В Китае издавна существует богатая лексикографиче-
ская традиция; имеется много словарей различных типов, пред-
назначенных для разных целей. Достаточно сказать, что состав-
ление первого в Китае словаря, а им был знаменитый словарь £р
Л Ёгуа, продолжалось на протяжении жизни нескольких поколе-
ний ученых и было закончено примерно в III—II в.в. до н.э.

При классификации словарей наиболее общим является дихо-
томическое деление на энциклопедические и лингвистические сло-
вари. Для китайской лексикографии характерно также наличие
комплексных словарей, сочетающих особенности двух основных
типов. Предметом лексикографии как одного из разделов лексико-
логии, естественно, являются лингвистические словари.

Чтобы дать некоторое представление об особенностях китай-
ской лексикографии, приведем сведения о системах расположения
языкового материала в китайских словарях, а также укажем на-
иболее известные словари, снабдив их краткими аннотациями.

Существует много систем расположения языкового материала
в словарях китайского языка. По имеющимся данным, их более
семидесяти. Однако наиболее употребительными обычно считают
три основные системы: ключевую, графическую и фонетическую**.

* Шмелев Д. Н. Современный русский язык: Лексика. — М.: 1977, с. 31.
39МО
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§ 478. К л ю ч е в а я с и с т е м а (^'Ш^^Ш bushou jianzifa)
исторически самая древняя, получившая наиболее широкое распро-
странение. Первоначально иероглифы располагались по 540 клю-
чам (детерминативам, смысловым показателям). Однако в даль-
нейшем, начиная со словаря ШШ^^: Kangx! zidian (XVIII в.),
число ключей было сокращено до 214. Эта система до сих пор
применяется при составлении словарей и поэтому сохраняет свое
значение.

В словарях, построенных по ключевой системе, нужный ие-
роглиф отыскивается сначала по соответствующему ключу, а за-
тем по числу черт в иероглифе, не считая числа черт в ключе.
Определяя, к какому ключу относится иероглиф, следует иметь
в виду, что ключ может занимать в составе иероглифа разные
места. Он может находиться вверху, внизу, слева или справа.
Иногда ключ охватывает основную часть с нескольких сторон.

Ключи: YS zhu бамбук, 'Щ сао трава, j% M тигр, Щ shan
гора, Щ уй дождь — обычно находятся в верхней части иеро-
глифа.

Ключи: ±L tu земля, 'X. huo огонь, ^ chong червь, ;О xln
сердце, ЛИ mm сосуд — часто помещаются в нижней части иеро-
глифического знака.

Ключи: yfc mu дерево, 7JC shui вода, 5 snUкамень, =£ shou
рука, A ren человек — чаще всего занимают левую часть иеро-
глифа.

Ключи: Л dao нож, j] П сила, /f jln топор, ft pian пла-
стинка, Цг zhul короткохвостая птица — главным образом зани-
мают правую часть иероглифа.

Ключи: Р5 тёп дверь, р wei окружать — охватывают с не-
скольких сторон центральную часть иероглифического знака.

Нужно также помнить, что некоторые иероглифы, имеющие
довольно сложную структуру, сами являются ключами. Напри-
мер: Ц hei черный, ^ huang желтый, jg, shu мышь.

• 4 По ключевой системе в разное время составлено много слова-
рей различных типов, таких, как: igjffi^i^ Kangxi zidian, rfiiftjz
^•Щ: Zhonghua da zidian, ^ J g Ciyuan, $$Ш Cihai.

§ 479. Г р а ф и ч е с к а я с и с т е м а (ШШ-Ш^г-Ш bixing jian-
zifa) существует во многих вариантах. В Китае наиболее распро-
страненными являются следующие три варианта. Они основаны
на разных комбинациях графических элементов*.

Первый вариант предусматривает распределение иероглифи-
ческого материала по числу графических элементов, образующих
отдельные иероглифы. В таких словарях для определения числа
черт используется уставное написание иероглифа, называемое Щ
Щ kaishu.

Иероглифы, имеющие одно и то же число черт, объединяют-
ся в одном разделе словаря. Внутри раздела иероглифы распола-
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гаются в зависимости от первой (начальной) черты: сначала иеро-
глифы, в которых первая черта — ̂  dian точка, а затем Щ_ heng
горизонтальная черта и т. д. (всего семь начальных черт). Этот
вариант графической системы был использован при составлении
словаря ф ^ Ь М Л Xue wenhua cidian (издан в 1958 году).

§ 480. В одной из работ по лексикологии китайского языка,
изданных в Китае в 70-е годы, говорится, что графической систе-
мой называется классификация, предусматривающая распределение
иероглифов по числу черт с последующей рубрикацией по первой
черте. Причем намечается не семь, а лишь четыре подраздела,
соответственно образуемых четырьмя графическими элементами:
;й dian точка, Щ heng горизонтальная черта, §g shu верти-
кальная черта, Jjjjjj pie откидная черта (вниз и влево). В качестве
иллюстрации приведена классификация иероглифов, имеющих в
своем составе четыре черты. Ниже приведена эта классификация
в сокращенном виде.

Иероглифы с начальной чертой ^ dian: ?Ч Ни шесть, ~jj
fang квадрат, ~$Q wen язык, jj> xm сердце, 'X. huo огонь.

Иероглифы с начальной чертой |g heng: 3£ wu пять, ^ tian
небо, yfc mil дерево, J$ jing колодец, ^ you друг.

Иероглифы с начальной чертой §g shu: В ri солнце, ф zhong
середина, й п&1 внутри, 'р shao мало, 7JC shui вода.

Иероглифы с начальной чертой jfjjt pie: ^ yue луна, ^ п > и

корова, Щ mao шерсть, •§• jln сегодня, % fen делить*.
§ 481. Второй вариант предполагает распределение всей мас-

сы иероглифических знаков независимо от числа черт, образую-
щих отдельные иероглифы, по четырем основным разделам в за-
висимости от первого графического элемента: ^ dian точка, Щ
heng горизонтальная черта, §g shu вертикальная черта, Щ pie
откидная черта (вниз и влево). Внутри подразделов иероглифы
располагаются также в зависимости от указанных графических
элементов. Второй вариант отличается от первого тем, что не
учитывает числа черт, образующих тот или иной иероглиф, а так-
же тем, что сокращает число основных разделов словаря до че-
тырех. В приложении к словарю ЩЩ^Щ Xinhua zidian дан ука-
затель, составленный по этой системе.

§ 482. Третий вариант обычно называют «системой четырех
углов». В основу данной классификации положены десять графи-
ческих элементов, образующих углы иероглифов. Графические
элементы пронумерованы (от 0 до 9). Комбинация элементов, об-
разующих четыре угла, обозначается четырехзначным числом.
Хотя данная система обладает некоторыми преимуществами (нет
необходимости помнить 214 ключей и подсчитывать число черт в
иероглифе), тем не менее определение цифр, обозначающих четы-
ре угла, связано с определенными трудностями. Эта система не

13—86 193



получила широкого распространения. Из словарей, составленных
по системе четырех углов, наибольшей известностью одно время
пользовался словарь Z E S c E ^ i ^ ^ Wang Yunwu da cidian. В
1950 г. в Китае по этой же системе был издан словарь Щр^ЩЩ
fffgjjgi Sijiao haoma xln cidian.

§ 483. В нашей стране получил распространение вариант гра-
фической системы, разработанный В. П. Васильевым, О. Розен-
бергом и В. С. Колоколовым. Данный вариант предусматривает
классификацию иероглифов по правому нижнему углу иерогли-
фического знака. Словари, составленные по этой системе, содер-
жат 24 раздела. Последние выделяются в соответствии с основ-
ными графическими элементами китайского печатного шрифта.
Отыскивая иероглиф, нужно сначала определить основную черту,
находящуюся в правом нижнем углу иероглифического знака
(иногда это будет нисходящая выделяющаяся черта), а затем по
указателю найти соответствующую страницу. По этой системе со-
ставлено и издано в разное время в Советском Союзе несколько
словарей: Краткий китайско-русский словарь, составленный проф.
В. С. Колоколовым; Китайско-русский словарь под редакцией
проф. И. М. Ошанина; Китайско-русский словарь под редакцией
Б. Г. Мудрова.

§ 484. Ф о н е т и ч е с к а я с и с т е м а ( Ц ^ Ш ^ Й ; yinxu j'ian-
zifa) в своем становлении прошла две стадии. Словари, состав-
ленные по этой системе, появились в Китае сравнительно недав-
но. Ранний вариант классификации иероглифического матери-
ала представлял собой расположение иероглифов в порядке
знаков алфавита ЙЕ^^-Щ: zhuyin zimu (алфавит для указания
произношения). Более поздний вариант появился после опубли-
кования в 1958 году фонетического алфавита, называемого
по-китайски Щ^^Щ. plnyin zimu, и представляет собой систему
расположения иероглифических знаков в порядке букв этого ал-
фавита. Данный вариант фонетической системы прочно вошел в
лексикографическую практику Китая и постепенно получает все
более широкое распространение. По фонетической системе состав-
лены такие словари, как: Щ § § ^ ^ Guoyu cidian, ШЩ^-Щ Xin-
hua zidian, ЩЩЩгЩ Tongyin zidian и последний по времени из-
дания (1979 г.) Словарь современного китайского языка glftrSinp
ШЩ Xiandai hanyu cidian.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ

§ 485. К лингвистическим словарям нужно прежде всего от-
нести толковые (одноязычные) словари, дающие всестороннюю ха-
рактеристику слов и фразеологизмов китайского языка. Важное
место в лексикографической практике Китая занимают словари
чэнъюев (готовых выражений), представляющих собой одну из
разновидностей толковых словарей. Эти словари по характеру
языкового материала являются фразеологическими. К фразеологи-
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ческим словарям следует отнести также паремиологические слова-
ри (словари пословиц и поговорок).

Заслуживают упоминания также словари омонимов, диалект-
ные и орфографические словари. В настоящее время в связи с
быстрым развитием науки и техники создается много специаль-
ных (терминологических) словарей.

ТОЛКОВЫЕ СЛОВАРИ

Общая характеристика

§ 486. Среди лингвистических словарей важное место при-
надлежит толковым словарям (В^Й^ШЛ xiangjie cidian). От их
содержания и достоинств в значительной степени зависит разви-
тие всей лексикографической работы. „Толковые словари нацио-
нального языка — могучее орудие культуры речи и вместе с тем
продукт этой культуры"*.

Назначение толковых словарей — указать написание и произ-
ношение отдельных иероглифов, слов и фразеологизмов, а также
объяснить их значение и употребление. Написание иероглифов в
современных словарях дается сокращенное и полное, иногда —
только сокращенное.

Произношение иероглифических знаков указывают по-разно-
му: при помощи омонимичных иероглифов, способом фаньце (jg
•$] fanqie), буквами китайского фонетического алфавита или зна-
ками азбуки чжуинь цзыму (gEfr^'® zhuyln zimu). Чтение спо-
собом фаньце указывается двумя иероглифами: у первого иерог-
лифа обычно берут начальный согласный, у второго — конечный
гласный и этимологический тон. Например, чтение иероглифа ±.
Ш земля обозначается иероглифами fg Ш лысый и 31 wu пять.

§ 487. Значение иероглифов и смысловая структура слов рас-
крываются посредством толкования понятий, которые они обозна-
чают. Иногда значение объясняется при помощи синонима или
антонима.

Примеры: 1. ffe shuo: Я Ш ^ й & Й З К Ш Ш о 2. Й №: =g> bei,
ШЙ fu-йЯо З.т М: Ш Р'ао, МЫ. chen ШЫ.О 4.2Р fei: ШМ
shi mfco 5.Ш qiang: f&tfc, W # , ШШ ™6 ffig,
zhuang: # ® ^ t t o 1.Ш. bai: Щ, Ш, ШШ sheng

Чтобы подтвердить правильность приведенных значений и
показать особенности употребления лексических единиц, толковые
словари используют иллюстративный материал. Семантику мор-
фем, обозначаемых отдельными иероглифами, обычно поясняют
сложными словами, в состав которых входят эти морфемы. Что

* Виноградов В. В. О некоторых вопросах теории русской лексикогра-
фии. — В кн.: «Лексикология и лексикография»: Избранные труды. — М.:
1977, с. 243.
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касается значений слов, то их часто иллюстрируют словосочета-
ниями и короткими фразами.

Широкая цитация, включение в словарь богатой фразеоло-
гии — одно из наиболее эффективных средств, позволяющих четко
разграничить лексические значения, полно выявить грамматиче-
ские и стилистические особенности отдельных слов. Умело подо-
бранные и тщательно сгруппированные иллюстрации нередко со-
ставляют наиболее ценную часть лексикографических работ.

§ 488. Наконец, следует сказать, что в толковых словарях
применяется система лексикографических помет, содержащая раз-
личные указания на функционально-стилевые особенности слов
(принадлежность лексических единиц к разговорному или пись-
менно-книжному стилю, к диалектной лексике или отраслевой
терминологии).

Применительно к китайскому языку, учитывая его лексико-
графическую практику, необходимо выделить две основные раз-
новидности толковых словарей: словари иероглифов и словари
слов (лексиконы).

Словари иероглифов

§ 489. Словари иероглифов (^Jft zidian) представляют собой
своды иероглифических знаков китайского языка. Эти словари в
течение длительного времени обычно составлялись по ключевой
системе. В XX в. появились словари, в которых принята графи-
ческая, а также фонетическая системы.

Назначение словарей этого типа заключается в том, чтобы
объяснить значения отдельных иероглифов. Однако иногда в этих
словарях дается также истолкование некоторых слов. Примером
такого словаря может служить fff^^jju Xinhua zidian.

Словари иероглифов (как изданные в прошлом, так и совре-
менные) обычно дают нормативное для своего времени начертание
и произношение иероглифических знаков. Это позволяет считать
их также словарями, дающими сведения по орфографии и орфо-
эпии.

Словарь Щ Ш ^ Л

§ 490. Словарь «Канси цзыдянь» создан в Цинскую эпоху, в
годы правления императора Канси. Его составление было закон-
чено в 1716 году. Для своего времени это был самый полный
словарь иероглифов. В общей сложности он содержит 47 035 зна-
ков*.

Словарь делится по числу циклических знаков на 12 частей
(Щ Ю> каждая из которых в свою очередь подразделяется на

о Ш Г , 1973^, 142-143]
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три тома ( ^ juan). В словаре иероглифический материал впервые
в истории китайской лексикографии расположен по 214 ключам.
Порядок следования ключей определяется числом черт (графиче-
ских элементов), образующих тот или иной ключ.

Для обозначения звуковой оболочки иероглифа применяется
издавна ставший традиционным для китайской лексикографии спо-
соб ЙЗД fanqie. Чтение указывается также методом Щ Ц̂ zhiyln,
то есть другим иероглифическим знаком, имеющим идентичное
звучание. Затем разъясняется основное (исконное) значение, а
также значения производные. Иллюстративным материалом слу-
жат цитаты, извлеченные из старинных книг.

Словарь «Канси цзыдянь» — капитальный труд лексикографии
XVIII века, богатейший свод китайской иероглифики.

Словарь ^i^^^-Щ

§ 491. Словарь «Zhonghua da zidian» издан в 1915 году. По
охвату иероглифического материала это крупнейший из всех из-
вестных словарей китайских иероглифов. В него включено более
48 000 знаков.

Словарь имеет ту же структуру, что и «Канси цзыдянь»:
иероглифы распределены по 214 ключам и лишь внесены неболь-
шие изменения, касающиеся порядка следования отдельных клю-
чей. Произношение иероглифа указывается приемами j[g$J fanqie
и \§Цз zhiyln.

Смысловая структура слова представлена отдельными значе-
ниями, каждое из которых иллюстрируется примером, извлечен-
ным опять-таки в силу многовековой традиции из старинных книг.

Создание фундаментальных словарей, вместивших в себя ог-
ромный иероглифический материал, одно из важнейших достиже-
ний китайской лексикографии.

Словарь ЩЩ5р-Щ

§ 492. Первое издание словаря «Xinhua zidian» относится к
1953 году. За прошедшее время словарь неоднократно переизда-
вался, получил широкое распространение и для многих стал на-
стольной книгой.

Словарь содержит (включая разные варианты начертания ие-
роглифов) около 8500 знаков. Кроме того, в словаре дано при-
мерно 3200 сложных слов и словосочетаний. Существует два ва-
рианта данного словаря: в одном иероглифы расположены по
ключевой системе, в другом даны в порядке букв китайского ал-
фавита.

§ 493. Словарная статья начинается с заглавного иерогли-
фа. В тех случаях, когда существуют два варианта написания
иероглифического знака (полный и упрощенный), в качестве ос-
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новного дается упрощенный иероглиф, а его полное начертание
приводится в круглых скобках.

В словаре тщательно разработана фонетическая характери-
стика иероглифического знака. Кроме чтения, обозначенного бу-
квами фонетического алфавита, указывается этимологический тон.
Приведены также путем ссылок на соответствующие страницы сло-
варя разночтения отдельных иероглифов, включая разночтения,
обусловленные двумя произносительными нормами — литературной
и разговорной.

§ 494. Значение иероглифов, в ряде случаев обозначающих
односложные слова современного языка, смысловая структура
приведенных в словаре многосложных слов и словосочетаний, как
правило, раскрываются достаточно полно и тщательно. В частно-
сти, последовательно проводится разграничение основного и про-
изводных значений.

Что касается вопросов употребления лексических единиц, то
им в словаре тоже уделено должное внимание. Например, неред-
ко можно встретить указание на переносно-метафорическое упо-
требление слов.

Необходимо отметить также, что в словаре содержатся лек-
сикографические пометы, в частности, указания на принадлеж-
ность лексических единиц к диалектной лексике, к архаизмам,
к иноязычным заимствованиям, вошедшим в китайский язык в
последнее время.

§ 495. Данный словарь получил высокую оценку китайских
ученых. Так, Ло Чанпэй и Люй Шусян полагают, что „хотя в
силу ограниченности реальных возможностей этот словарь по-
прежнему исходит из иероглифов, однако в пояснительных при-
мерах он дает возможность за иероглифом увидеть и слово"*.

Чжоу Цзумо в опубликованной им рецензии считает, что
словарь «Xinhua zidian» по сравнению с ранее изданными сло-
варями отличается целым рядом достоинств, делает первые шаги
в деле нормализации китайского языка и может быть назван но-
ватор,ским словарем, предназначенным для практического исполь-
зования. По его мнению, этот словарь, хотя и назван словарем
иероглифов, по сути дела, представляет собой словарь слов**.

Словари слов

§ 496. Словари слов (ШШ cidian), называемые также лекси-
конами, представляют собой сборники слов китайского языка. Эти
словари — основная разновидность толковых словарей.

* Ло Чанпэй, Люй Шусян. Вопрос о нормах современного китайского
языка. —Советское востоковедение, 1956, № 1, с. 93.
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Назначение лексиконов — раскрыть значение слов. Значение
отдельного слова в таких словарях объясняется посредством слов
того же языка. Лексиконы в отличие от исторических словарей
обычно содержат сведения о словах, бытующих в одну и ту же
эпоху существования языка.

Лексиконы китайского языка, кроме объяснения семантики
слов, дают истолкование значений так называемых заглавных ие-
роглифов, а также некоторых фразеологизмов.

Для словарей этого типа характерен широкий охват лексико-
фразеологического материала. Они показывают огромное разнооб-
разие семантических оттенков слов и фразеологизмов, служат
своего рода арсеналом выразительных и изобразительных средств
китайского языка.

Словарь ЙШШЙ

§ 497. Словарь «Hanyu cidian» издан в 1957 году. Представ-
ляет собой сокращенное издание словаря ЦЦМ^Й Guoyu cidian
(см. § 513—514) и содержит около 100 000 словарных статей.

Структура словаря в целом и построение отдельной словар-
ной статьи те же, что и в словаре «Гоюй цыдянь». Словарь дает
подробное объяснение значений содержащихся в нем вокабул.
Однако в книге «Сведения по лексике современного китайского
языка» указано, что этим словарем нужно пользоваться крити-
чески, так как в толковании некоторых слов допущены ошибки*.

словарь тй^шшшт

§ 498. «Новый словарь, составленный по системе четырех
углов» увидел свет в 1950 году. В словаре в общей сложности
зафиксировано 8000 иероглифов, 20 000 слов и фразеологизмов.

Иероглифические знаки расположены по системе четырех уг-
лов (отсюда и название словаря). Произношение отдельных иеро-
глифов обозначено тремя способами: знаками чжуинь изыму, бук-
вами китайского алфавита, а также методом так называемого пря-
мого транскрибирования ( ц Щ zhiyln), то есть посредством дру-
гих (омонимичных) иероглифов. Значения лексических единиц
объясняются популярно, простым языком.

словарь ш^ашшш

§ 499. Словарь «Xiandai hanyu cidian» издан в 1979 году. Как
явствует из названия, это словарь современного китайского язы-
ка, и он действительно в значительной степени отражает подлин-
ную картину словарного состава китайского языка нашего вре-
мени. Словарь отличается широким диапазоном объясняемой лек-
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сики: в нем более 56 000 словарных статей, включающих отдель-
ные иероглифы, слова, свободные словосочетания и фразеологизмы.

Словарь построен главным образом на материале путунхуа,
содержит лексику и фразеологию, бытующую в разных сферах
общественно-языковой практики. В нем можно отыскать практиче-
ски все разряда лексических единиц современного китайского ли-
тературного языка: исконно китайскую лексику как основной мас-
сив словаря, а также иноязычные заимствования, архаизмы, исто-
ризмы, неологизмы и диалектизмы. В словаре широко представ-
лена специальная лексика (терминологическая и профессиональ-
ная).

§ 500. В словаре принята фонетическая система расположе-
ния лексикографического материала. Произношение лексических
единиц указано буквами китайского алфавита в соответствии с
орфоэпическими нормами современного китайского литературного
языка.

Смысловая структура слова раскрывается путем истолкования
основного значения и значений добавочных (коннотативных). Раз-
ные значения обозначены цифрами. В словаре сделана попытка
разграничения полисемии и омонимии. Однако в отдельных слу-
чаях слова-омонимы все же включаются в одну словарную статью
как два значения одной и той же лексической единицы.

§ 501. Система лексикографических помет призвана обозна-
чить обычную сферу функционирования слов и фразеологизмов. В
словаре содержатся указания на принадлежность вокабул к раз-
говорной или диалектной лексике, а также к отраслевой терми-
нологии.

Иллюстративный материал составляют так называемые рече-
ния (словосочетания и короткие фразы). Их довольно много, и
это одно из основных достоинств словаря.

Выход в свет данного словаря — заметное событие в лексико-
графической практике Китая последних лет.

Словари чэнъюев

§ 502. Словари чэнъюев (й^ШШЙ chengyu cidian)— это сбор-
ники фразеологизмов, представляющих собой важнейший класс
устойчивых словосочетаний китайского языка.

Чэнъюи (готовые выражения) в структурном отношении обыч-
но бывают четырехсловными образованиями, построенными по нор-
мам древнекитайского языка. Они относятся к идиоматике китай-
ского языка, и нередко данный термин переводится на русский
язык словом «идиома».

§ 503. Чэнъюи издавна привлекают внимание китайских фи-
лологов, поэтому в Китае существует много словарей данного ти-
па . Эти словари — по объему большие и маленькие — с разной сте-
пенью полноты дают сведения о чэнъюях. Словарная статья ми-
нимального состава фиксирует фразеологизм и дает истолкование
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его значения. В словарях, дающих более полные сведения, неред-
ко бывает указано происхождение чэнъюя. В качестве иллюстра-
тивного материала приводятся документированные примеры, обыч-
но из литературных произведений.

Словарь $.ШШп/МШЛ

§ 504. «Краткий словарь чэнъюев китайского языка» впервые
издан в 1958 году, содержит 3013 словарных статей. Материал
словаря расположен в порядке букв китайского алфавита.

Семантическая структура фразеологизма раскрывается путем
истолкования его обобщенно-метафорического значения. В нужных
случаях дается объяснение трудных для уяснения иероглифов и
слов. Иногда содержатся сведения этимологического характера и
дается детальный разбор чэнъюя. Некоторые статьи словаря вклю-
чают иллюстративный материал.

Словарь Л Д Ф £ Л Ш З ? №

§ 505. Словарь «Bayong zhongwen chengyu cidian» издан в
Гонконге в 1966 году (в дальнейшем переиздавался, включает
около 3000 употребительных чэнъюев). Фразеологический матери-
ал словаря расположен в порядке нарастания числа черт в пер-
вом иероглифе чэнъюя.

Словарь содержит подробную характеристику чэнъюя. Све-
дения, касающиеся различных свойств фразеологизмов этого клас-
са, состоят из восьми пунктов: чэнъюй — синоним, чэнъюй — ан-
тоним, чтение редких иероглифических знаков, объяснение труд-
ных слов, объяснение значения, происхождение чэнъюя, объяснение
употребления, конкретный пример употребления фразеологизма.

Данный словарь имеет большое практическое значение и пред-
ставляет собой ценное пособие для изучения фразеологии китай-
ского языка.

словарь т

§ 506. «Большой словарь чэнъюев» издан в Гонконге в 1973
году, то есть несколько позже словаря Л Д Ф ^ Й Ш ^ Й Bayong
zhongwen chengyu cidian.

Словарь содержит богатый материал по фразеологии Китая
(около 8000 фразеологических единиц), и, видимо, его можно счи-
тать наиболее полным сводом 'готовых выражений' китайского
языка.

ПРОЧИЕ СЛОВАРИ

Словарь

§ 507. Небольшое по своему объему справочное пособие пред-
ставляет собой краткий орфографический словарь.
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Словарь издан в 1966 году и содержит около 4000 иерогли-
фических знаков. Кроме стандартного, правильного начертания
знаков, указано также буквами китайского алфавита их норма-
тивное чтение. Таким образом, данный словарь служит и посо-
бием по орфоэпии китайского языка.

В словаре в тех случаях, когда нормативным для настоящего
времени считается сокращенное начертание, в скобках указыва-
ется также и начертание полное, бытовавшее в китайском языке
до этого в течение многих столетий.

В отдельных случаях пособие содержит так называемые раз-
нописи Ц # : ^ yitizi и иероглифы ненормативного (обиходного)
(Ш$-^? sutizi) написания. Довольно часто в словаре можно
встретить указание на то, в какой последовательности следует
писать отдельные графические элементы, входящие в состав того
или иного иероглифического знака. Иногда бывает указано также
общее число черт, образующих иероглиф.

Словарь 5Ш#г1?Ш]?С

§ 508. Данное лексикографическое пособие представляет со-
бой фонетический словник современного китайского языка. Издан
в 1963 году и содержит в общей сложности более 59 100 словар-
ных единиц (слов, словосочетаний, фразеологизмов).

Основное назначение словаря — установить форму написания
слов и фразеологизмов буквами китайского алфавита. Поскольку
эта форма основана на стандартном произношении, принятом в пу-
тунхуа, данный справочник можно в известном смысле считать
орфографическим и вместе с тем орфоэпическим словарем.

Словарь РЗЦ^Й-

§ 509. «Словарь омонимов» издан в 1955 году. Лексикогра-
фический материал представлен примерно 10 000 иероглифов и
30000 слов. Омонимичные иероглифы сгруппированы вместе.
Произношение отдельных иероглифов указано в соответствии с
орфоэпическими нормами путунхуа двояко: знаками чжуинь цзы-
му и буквами китайского фонетического алфавита. Значение иерог-
лифов объясняется общераспространенным разговорным языком. В
заключительной части словарной статьи даны употребительные
слова, в которых начальная морфема обозначена заглавным иерог-
лифом.

КОМПЛЕКСНЫЕ СЛОВАРИ

§ 510. Комплексные словари ( ^ - н ^ Й zonghe cidian), по-
мимо собственно языкового материала, содержат также большой
материал энциклопедического характера. В этой части они пред-
ставляют собой словари понятий, так как объясняют не слова, а
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обозначаемые ими реалии, предметы и явления реальной действи-
тельности. Ло Чанпэй и Люй Шусян называют словари данного
типа комплексными*. Комплексные словари, по сути дела, совме-
щают особенности, присущие толковым словарям и словарям эн-
циклопедическим .

Авторы книги «Лекции по китайскому языку», стараясь в со-
ответствии с характером лексикографического материала опреде-
лить типы отдельных словарей, обращают внимание на одну не-
маловажную в этом отношении деталь, а именно на то, что комп-
лексные словари обычно называют ^Щ cidian в отличие от лек-
сиконов, именуемых ЩЩ cidian**,

СЛОВАРЬ ЩЩ

§ 511. Словарь «Ciyuan» впервые увидел свет в 1915 году. Содер-
жит богатый лексический и фразеологический материал: более 10000
отдельных иероглифов и около 100 000 слов и фразеологизмов.
Кроме того, в словарь включен большой материал, содержащий
сведения энциклопедического характера.

Все вошедшие в словарь иероглифы расположены по ключе-
вой системе. Словарная статья начинается заглавным иероглифом,
далее приемом фаньце указано его произношение, затем объясня-
ется значение иероглифа. Вслед за характеристикой заглавного
иероглифа идут сложные слова, в составе которых этот иероглиф
обозначает начальную морфему. Обычно объяснение семантики сло-
ва предшествует иллюстрациям, иногда же сначала помещают ил-
люстративный материал, а затем уже разъясняют значение лек-
сической единицы. Значения часто поясняются цитатами из лите-
ратурных произведений.

В истолковании лексического материала упор сделан на объ-
яснение старых значений, взятых изолированно, вне связи с со-
временными значениями. Оставлены без внимания также и функ-
циональные особенности объясняемых слов, их семантико-синтак-
сические связи с другими словами языка. При этом истолкование
слов и выражений дается исключительно на языке вэньянь, что
создает трудности для понимания не только иностранцами, но и
китайцами, не получившими законченного среднего образования.

СЛОВАРЬ ШЩ

§ 512. «Cihai» тоже словарь комплексного типа, включающий,
кроме собственно языкового материала, также и значительный по
своему объему свод сведений энциклопедического характера.

Издание словаря относится к 1936 году. Словарь отличается

* Ло Чанпэй, Люй Шусян. Вопрос о нормах современного китайского
языка. — Советское востоковедение, 1956, № 1, с. 93.

1959^, i94Ho
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широким охватом лексического материала. Он содержит свыше
100 000 слов и выражений, получивших достаточно подробное ис-
толкование. Структура словаря и разработка словарной статьи те
же, что и в словаре «Ciyuan».

Общий недостаток, присущий словарям ^Ш и ЩЩ,—это
почти полное отсутствие употребительных слов и выражений со-
временного китайского языка.

СЛОВАРЬ щщщ$к

§ 513. Важное место в лексикографии Китая занимает сло-
варь «Гоюй цыдянь». Этот словарь впервые вышел в свет в 1937
году, второе издание относится к 1947 году. Помимо иероглифов,
слов, фразеологизмов, он содержит также значительный материал
энциклопедического характера.

В словаре лексический материал расположен в порядке зна-
ков чжуинь изыму. Произношение слов указано двояко: знаками
чжуинь изыму и буквами латинского алфавита. Кроме того, отме-
чается легкий тон и эризация отдельных морфем. Звучание слов
установлено в соответствии с произносительными нормами Пекина,
что позволяет считать данный словарь также и орфоэпическим.

Семантическая структура слов раскрывается способом, тради-
ционным для словарей китайского языка. Он заключается в том,
что в начале словарной статьи помещается заглавный иероглиф с
указанием его значений, а далее следуют сложные слова и фра-
зеологизмы, в которых этот иероглиф обозначает начальную мор-
фему. Слитное и раздельное написание лексических единиц зна-
ками чжуинь цзыму позволяет в ряде случаев установить границы
слова. Толкование значений дано на вэньяне, однако это совре-
менный, 'облегченный' вэньянь, более доступный для понимания.

§ 514. По свидетельству Ян Синьаня, одного из авторов че-
тырехтомного труда «Современный китайский язык», в этом сло-
варе при отборе и фиксации слов большое внимание уделено лек-
сике разговорного стиля, словарь обладает рядом других достоинств
и оказывает значительную помощь в деле преподавания современ-
ного китайского языка. В работе отмечаются также присущие сло-
варю недостатки, такие как: включение в словарь малоупотреби-
тельных слов (иероглифов), отсутствие дифференциации наиболее
важных (основных) и второстепенных значений лексических еди-
ниц*.

§ 515. Даже краткий перечень основных словарей говорит о
давней лексикографической традиции Китая, о разнообразии ки-
тайской лексикографии, представленной многочисленными словаря-
ми различных типов.

Словари, являясь продуктом многовековой культуры Китая,
ярко отражают разнообразные свойства, богатство, выразитель-
ность и красоту китайского языка.

Ш Ш Ш , Ш^Шо ЖК, 1957$*, 158]
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

А фонетическое (звуковое) 143—146,
160, 165

Антонимия 135, 137 Значение 106—112
Антонимы 134—138, 201 денотативное 107

однокорневые 137 коннотативное 107, 200
разнокорневые 136 лексическое 6, 106—112

Арго 171—173 номинативное 107, 108
военное 172—173 номинативно-производное 112
воровское 173 переносно-метафорическое 107, 111—
студенческое 172 112
торговцев 173 предметно-логическое 107—108

Арготизм 171—172 узуальное 87, 106, 178, 185
Архаизм 154—155, 198, 200 фразеологически связанное 110—111,
Аффикс 63—64 177
Аффиксация 63—66 функционально-стилистическое (сти-

левое) 107, ПО
о эмоционально-оценочное 107, 108—

ПО, 182
Внутренняя форма слова см. Смысло- этимологическое 148

вая структура
Внутрисловная антонимия см. Энанти- ш,

осемия
Вэньянизм 141, 154 Идентичная морфема 48-50, 68

Иноязычные заимствования см. Заим-
Д ствование
п г . Историзм 155—156, 200
Детерминатив см. Смысловой показа- v

тель
Диалектизм 142—143, 161, 200 К
Диалектная лексика 142, 162—163,

196, 198 Калька 146-149
калька-фразеологизм 179

Ж структурная 146—148
этимологическая 146, 148—149

Жаргонизм 171—173 Композита см. Сложное слово
Конверсионная модель 96—98

3 Конверсия см. Транспозиция
морфологическая

Заимствование 117, 143—150, 159, Контракция 85—92
165, 198, 200 Копулятивное сложение 22
вторичное 150 Корень (корневая морфема) 50—Ы, ьз
полуфонетическое см Полу калька Корнесложение см. Словосложение
семантическое (смысловое) см. Корнесложное слово см. Сложное
Калька слово „.
фонетико-семантическое 149—150 Коррелят 51, 52, 53, 55, t>b, w , oi
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Лексика 9 139 Переносно-метафорическое употребле-

^ Т е 1 1 ^! 9 й^^J^^/Лз слово
заимствованная 143-150 Полисемия Сж Многозначность
исконная 140-143, 200 п ™ 5 ^ ™ 0 5°~"!л *.
межстилевая (общелитературная) 141 К ^ к Т ш 150~ 60
неограниченного употребления 160— Пол п ефикс 51

новая см. Неологизм Полупрефиксация 51
ограниченного употребления 1 6 1 - Ц ^

профессиональная 161, 1 6 9 — 1 7 1 , Префикс 66
2QQ Префиксация 66
современная 1 5 1 - 1 5 4 Префикс-калька 53
специальная 164 Профессионализм 161, 1 6 9 - 1 7 1 , 200
терминологическая 164—169, 200
устаревшая см. Архаизм Р

Лексикография 191—194
Лексикализация 90 Редукция тона 2 1 , 22, 100—101
Лексикон см. Словарь слов Редупликация 84—85
Лексическая амплификация 25 Ретрофлексизация 64
Лексический вариант см. Структурный Речевая формула см. Речевой штамп

вариант слова Речевой штамп 180—182
Лексический запас см. Лексика

М С

Многозначность (полисемия) 114, 117, Семантическое обособление 101—103
166, 200 Семасиология 105—106

Моносем см. Однозначное слово Семема 105
Моносиллаб 10 Сигнифика 6
Морфема 10—11, 20, 50—77, 79, 83 Синонимический ряд 129—130, 189—190
Морфемная контракция еж. Контракция Синонимическое сближение 28

Синонимия (синонимика) 122—123, 165,
Н 189

Синонимы 123—129, 201
Нейтральный (легкий) тон 2 1 , 101, абсолютные (тождественные) 132—

204 134, 165
Неологизм 156—160, 200 омонимичные 127—128

лексико-семантический 158—159 оттеночно-смысловые 123—125, 186—
собственно лексический 159 187, 189

Номинация трансформированные 128—129
вторичная 158 функционально-стилистические 126—
сокращенная см. Контракция 127, 188, 189, 190

экспрессивно-стилистические 125—
О 126, 187—188, 189

Синсемантическое средство 185
Окказионализм см. Окказиональное Система

слово графическая 192—194, 196
Омограф 99 ключевая 192, 196, 197, 203
Омонимия 116—117, 200 фонетическая 194, 196, 200
Омонимы 115—121, 202 четырех углов 193—194, 199

двусложные 120 Словарный состав см. Лексика
генетически разобщенные 118—119 Слово
генетически родственные 118 гибридное см. Полукалька
конверсионные 98 многозначное 114—115
односложные 119—120 многосложное 14
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нечленимое 14—15 Т
однозначное 113—114
односложное 13—14 Термин 161, 164
окказиональное 104, 160 Транспозиция 92—98
подчинительное 31—32 морфологическая (конверсионная)
полупрефиксальное 51 95—98
полусуффиксальное 53 синтаксическая 93—95
потенциальное 103—104 функциональная 92
производное 18—19
сложное 20, 21, 195, 203, 204 у

сложное слово вторичное 45—48
сложносокращенное 86—87 , .
сочинительное 22 Устойчивая фраза см. Фразеологизм-

Словарь предложение
иероглифов 196
комплексный 202 ф
лингвистический 194—195
слов (лексикон) 196, 198—199, 203 Фонетическое обособление 99—101
толковый 194, 195—196 Формула речевого обихода 181—182
чэнъюев 194, 200—201 Формула речевого этикета 182

Словообразование 18—20 Фразема см. Фразеологизм-словосоче-
Словообразовательная синонимия 62 тание
Словопроизводство 18—19 Фразеологизм 174, 199, 200, 201, 202,
Словосложение 20—22 203, 204
Слогоморфема 10 фразеологизм-предложение 179—180
Смысловая аналогия 99 фразеологизм-синоним 186, 187
Смысловая (семантическая) структура фразеологизм-словосочетание 175

16,21, 107, 117, 148, 163, 195, 197, фразеологизм служебный 185—186,
198, 200, 201, 204 188

Смысловой показатель 192 Фразеологическое выражение 175—177
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