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ГЛАВА IX 

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА 

СЧЕТНЫЕ СЛОВА 

9.11. Одни предметы окружающего пас мира поддаются 
исчислению, другие — нет. Количество первых можно выра
зить непосредственно в цифрах, например: 

SA^f» &ЩЗ&ММ (ЛЮ) санъ1 жэмь2 син?, бй4 ю3 во3 ши1-
янь\ 'Если трое, [включая меня], идут вместе, то среди них 
обязательно найдутся мои наставники!'1; 

~\~ЩРЯШ, +^£№$3 (ДО) ши? МУ* со-ши*, ши2 шоу3 со-чжи? 
'То, на что смотрят десять глаз, то, на что указывают десять 
рук'. 

Предметы, не поддающиеся исчислению, например раз
личные вещества, можно определять количественно при по
мощи той или иной системы мер и весов или подходящих 
для этой цели мер объема. Примеры: 

- « , ПЧШ; -43ЮТ#, Я^иА^тП (Ш, хн) и1-
чи бу1, шан кэ-фэн?; иг-доу су*, шан* кз-чун1, сюн^-ди* эр* 
жэнъг бу* сян-жун? 'Из одного чи ткани можно что-то сшить, 
одно доу проса можно истолочь в ступе, а вот два брата 
никак не могут между собой ужиться!'; 

— Щ/if^, ЩЩЩШ, и^-цзянъ сингли, лянъ-сю цин-фэн1 'Весь 
багаж — на одном плече, в обоих рукавах свежий ветер' 
(т. е. в карманах пусто). 

Наконец, абстрактные понятия вообще нельзя ни под
считать, ни измерить, тем не менее иногда они непосред
ственно сочетаются с числами. Примеры: 

$£#—И:#, $&$—Ш# (Ч) биъ и* и1 ши*-фэй\ цы3 и* и1 ши4-
фэй1 'У того — одна правда [и кривда], у этого — другая'; ®тшш£Ъ^т-- * « , *j|g, mm (цш) су« чуат- гу-
кай-нжи ю3 санъ1 цзюег: цайг-цзюег, хуа*-цзюе%, чи^-цзюе1 'Как 
говорили, у Гу Кай-чжи было три непревзойденных качества: 
способность к учебе, талант к рисованию и крайняя наив
ность'. 
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Таковы примеры из вэньяня. 
В байхуа счетные слова используются не только в при

мерах второго, но и в примерах первого и третьего типа: 
= Ш Л санъх-гэ жэнъг 'три человека'; 
"ЩЕНЙНЦ шиР-чжи янъ3цзин 'десять глаз'; -\-^Щ шьР-чжи 

шоу3 'десять рук'; —ШШЭ¥ иг-чжун ши*-фэйх 'одна правда'; 
=2ШША£.1Ш сань1-чжун го*-жэнъ-чжи чу* 'три непревзойден
ных качества'. Иными словами, в байхуа существительное 
не может сочетаться с числительным непосредственно: 
между ними обязательно должно быть поставлено счетное 
слово. 

9.12. Счетные слова можно подразделить на несколько 
категорий: 

1. Единицы мер и весов: 
f^ чи3, -^f цунь*, fc шэн1, if- доу3, Jx цзинь1, Щ лян% 

и т. д. 
2. Наименования предметов обихода: 

а) у к а з ы в а ю щ и х на о б ъ е м : Щ бэй1 'рюмка', 
'стакан', 'чашка': —-%Щ их-бэй цзю3 'одна рюмка вина'; — % 
$? и1-бэй чаг 'одна чашка (один стакан) чаю'; 

Й пэнь2 'таз', 'горшок': —Й2К и1-пэнъ шуй3 '[один] таз 
воды'; —'SL#; их-пэнь хуа1 'один горшок цветов'; 

Щ чжо1 'стол': —'ЩШ и1-чжо цзю? 'один банкет (букв, 
'один стол с вином')'; — ЩЩ. их-чжо цай* 'один стол куша
ний'; 

ĵ c чуан? 'кровать': — JSifcffc их-чуан бэй* 'одно ватное одеяло'; 
—'ШШ~̂  их-чуан танъ\зы 'один плед'; 

tJt шэнъ1 'тело': —^WOi и1-шэнь синьги1 'с ног до головы 
в новом'; —'Ĵ 'flF их-шэнъ ханъ1 'весь в поту'; 

1%iJ~ цзя*цзы 'полка': —•$& '̂Ш и цзя*цзы шу1 'одна полка 
книг'. 

б) у к а з ы в а ю щ и х на п р о и с х о ж д е н и е : J] дао1 

'нож': —-7)Щ и1-дао чжи3 'одна пачка бумаги'; 
ФА те 3 'рецепт': —-фйЩ и1-те яо* 'одно лекарство'; 
в) н е о б х о д и м ы х п р и у п о т р е б л е н и и : $£ паньг 

'шахматная доска': — ШЩ их-пань ци% 'одна партия в шахматы'; 
3§ дай* 'трубка': —-3§» Ш их-дай янь1 'одна щепотка табаку'; 
•£j тай2 'сцена': —"njft их-тай си* 'один спектакль'; 
Д коу3 'рот': — ' П ^ их-коу чаг 'один глоток чаю'; —-P_fc 

ШШ их-коу шан*хай хуа* 'шанхайский выговор'. 
3. Глаголы, заимствованные в качестве счетных слов: 
#fc тяо1 'нести на коромысле': — ̂ тК их-тяо шуй3 букв. 

'один принос воды'; 
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jgg кунь3 'связывать': —'ШШ. иг-кунъ чай2 'одна вязанка 
хвороста'; 

Лр дань1 'нести на плече': —'ШШШ и^-данъ ли3у3 'один 
набор подарков'; 

$£ панъ2 'скручиваться': —-Ш^ и1-панъ сянх 'одна кури
тельная свеча'; —Ш&Ик их-панъ нянъчжу1 'одни четки'; 

Щ дуй1 'складывать в кучу': —ti&fi^ их-дуй ши2цзы 
одна куча камней'; —Jftfj-jjjJI их-дуй чжэнъсянь* 'одно шитье'; 

jC ба3 'брать в горсть': —-ftl;3fc их-ба ми3 'одна пригоршня 
риса'; —-ffiik. их-ба хуа1 'один букет цветов'. 

4. Единицы с собирательный значением: 

gt дуй* 'отряд': — p£-Es их-дуй бин1 'один отряд солдат'; 
| g цзиг 'класс': —Ш^&. их-цзи сюе2шэн 'один класс 

учащихся'; 
fg шуан1 'пара': — fgfcj: их-шуан се2 'одна пара туфель'; 
Щ дуй* 'пара': — Щ%£Щ их-дуй дэнлун2 'одна пара фо

нарей'; _ 
fjlj фу* 'набор': — glj)}$ их-фу пай2 'один набор вывесок'; 

-^ШШШ и1-0У дуйлянь2 'одна пара плакатов'; 
^£ тао* 'комплект': —ifffWI* их-тао чжифу2 'один фор

менный костюм'; —Ш№~£ ux-mao цюйхцзы 'одна песня', 'один 
куплет'. 

5. Единицы, связанные со временем: 

Щ. чжэнъ* 'порыв': —№Ш, их-чжэнъ фэн1 'один порыв ветра'; 
—ЩЩ их-чжэнь юй3 'один дождь'; —Щ^Щ, их-чжэнь сянци* 
'один запах'; —-Щ^^. их-чжэнъ синъсуань1 '[одна] тоска'; 

Щ чан3 'приступ': —Wbffi их-чан бин* 'одна болезнь'; —-Щ 
9&Ш и1-чан сяо*хуа 'одна шутка'; 

Щ дунь* 'прием': —ЩШ их-дунь фань* 'один прием пищи'; 
—ЩЩ и1-дунъ ма* '[один] поток брани'; —Щ$$ и}-дунъ да3 

'одна взбучка'. 
За исключением четвертой разновидности, все счетные 

слова, приведенные выше, используются и при существи
тельных, обозначающих предметы, не поддающиеся счету, 
т. е. при названиях веществ и абстрактных понятий. Что же 
касается счетных слов четвертой разновидности, то они 
обычно используются при названиях предметов, поддающихся 
исчислению, что вполне естественно, поскольку в этих сло
вах уже содержится понятие количества. 

9.13. Следующие диже три разновидности счетных слов 
используются в основном при названиях предметов, поддаю-
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щихоя исчислению, причем их употребление вызывается 
лолько тем, что счетное слово при числительном вообще 
жеобходимо. 

6. Счетные слова, обозначающие часть предмета: 
Щ fhoy1 'голова': —ЩЦг.и -̂тоу кто* 'один бык*; 
Ц вэй3 'хвост': ^—%% ил-вэй юи? 'одна рыбй'; 
ГЛ кду3 'рот': — nfjlf и^-коу чжу1 'одна свинья'; —-П|й и1-

поу го1 'один котёл'; —tfTJ их-кЬу дао1 'один нож'; — Д ^ 
и1-коу цзин3 'один колодец'; 

Щ мянь* 'поверхность': —ЩЩ и^мянь лог 'один гонг'; 
—ШШ и^-мянъ ци? 'один флаг'; — Щ j§f ̂  и^-мянь цзин*цзы 
'одно зеркало'; —ШШЩ и}-мянъ nubia 'одна лютня'. 

7. Счетные слова, намекающие на форму предмета: 

Дри названиях предметов удлиненной формы в качестве 
счётного слова используются Щ. гэнь1 'корень' й <Цг тяо* 
'полоса*; при названиях тонких предметов —J£ иявь* 'щепка', 
,а толстых—Щ куай* 'кусок'; способных разворачиваться — 
Ijji чжан1 'лист', а предметов, которые можно взять в руку,— 
fti ба3 'ручка' и т. д. Во многих случаях вообще нельзя 
рационально объяснить причины выбора счетного слова, 
здесь всё дело лишь в традиций. Рассматриваемая разно-, 
видность счетных слов оказывается наиболее распространен-
ной. Обратимся к примерам: 

Щ гэнь1 'корень'; —Iftffr^ гР-гэнъ чжугань1. 'один бамбу
ковый шест'; —ШШ-Jr г^-гэнь шэнгцзы 'одна веревка'; 

t£ чжи1 'ветка': -^1&Щ их^чжи би3 'одна кисть (одно перо)'; 
Щ тяо% 'полоса': —$$6j иг-тяо гоу3 'одна собака'; — Щ&& 

и^тяа лу* 'одна дорога'; 
{§ фу* 'полотнище': —(@;jfj иг-фу бу* 'один отрез материи'; 

—ШЙЯ2 иг-фу ю*-хуа* 'одна картина'; 
g£ дуань* 'отрезок': —Jg;fij и^-дуанъ бу* 'один отрез мате

рии'; —-JSHiMfc у^-дуакь инь^юанъ 'одна причина'; 
JJ| куай* 'кусок': —ЩЩ и^куай тан? 'один кусок сахара'; 

—$13£ иУ^куай юй* 'один камень яшмы'; 
#? до3 'гроздь': —ifcfc их-до хуа1 'один цветок'; —%£Щ и1-

до юнъг 'одно облако'; 
Щ чжан 'лист': —ЗЙ№ их-чжан чжи3 'один лист бумаги'; 

—ШЩ-}~ их-чжан чжогцзы 'один стол'; 
j§ шань* 'створка': —-JI РЧ и^шань мэнъ* 'одна дверь'; 

—ЛЙШ. и^-шань пинфэн1 'одна ширма'; 
JE ба3 'ручка': —Ц" Л wJ-6a дао1 'один нож'; —ftj|g иг-ба 

хуг 'один чайник'; 
Jj$ гу3 'бедро'; — Ig^f их-гу сяв1 '{струя] аромата'. 
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8. Несколькосчетных слов наиболее общего характера: 

Щ зэ* 'штука5, 'единица'. Имеет самое широкое прикепа-
яше, используется как при счете людей, так и ир&дметовг 

fg вэи1 'место', 'персона' — используется для счета лиц, 
особенно уважаемых, например: —МйУ&К ч?-вэй кз*жэш> 'один 
гость'; 

Л чжи1 'штука', большей частью используется при счете 
животных, например: —jgf| и}-чжи цзи1 'одна курица'; - ^ ^ 
ЩЩ и1-чжи худе% 'один мотылек'. 

Используется также при подсчете одиночных предметов, 
которые естественно являются парными, например: —JgB& 
flg и1-чжи янъ3цзин 'один глаз'; —fg^- и}-чжи шоу3 'одна 
рука'; —ШШ-^ и1-чжи куай*цзы 'одна палочка для еды'; 

ДО: цзянъ*, используется при счете предметов и дел, на
пример: —#>fti# и1-цзянъ бушанъ1 'одна рубашка'; —ДО=Щ.8£ 
и1-цзянъ чэнъНиэ 'один экспонат'; —•flrM̂ f' иг-цзянъ ань*цзы 
'одно дело'; —$г&Щ г^-цзянъ синьлши 'одна мечта'. 

9.14. В байхуа числительное без счетного слова употреб
ляется как исключение; причем в большинстве случаев оно 
(исключение) приходится на долю фразеологических сраЩе^ 
ний. Примеры: 

—Ш1са^ и1 цяцъг жуг мин* 'дрожать над каждой копейкой' 
(букв, 'одна деньта как жизнь'); Щ&ЩШШЩ- шуанл-цюаньл 

нанъг-ди2 сы*-шоу3 'одному против двух не устоять' {букв, 
'паре кулаков трудно устоять против четырех рук'). 

Если за большей единицей меры следует меньшая, а су
ществительное, к которому они относятся, опущено, то может 
быть опущена и меньшая единица меры. Примеры: -

—TJczl и1 чжан*- эр* 'один чжан два [чи]'; ZIB&S эр* му 
санъ1 'два му три [фэня]'; ^ЩЩ санъ1 куай хял* 'три юаня 
сорок [фэнь]', но: 

—3tH/i^f ил~чжан эр*-чи бу* 'один чжан й два чй холста'; 
—ЙЯ=^Н6 эр му санъ1 фэнь ди* 'два му и три фэня земли'; 
^•ШШ&Ш санъ^куай сы*-цзяо цянъ* 'три рубля сорок копеек'. 

Меньший (последний) разряд в числах также может быть 
опущен. Примеры: 

ZlW3£ эр*-бай у3 'двести пятьдесят'; = ^ = санъ1-цянъ 
санъ1 'три -тысячи триста'; S ^ | ^ сань1 еанъ лю* 'тридцать 
шесть тысяч'. 

9.15. В вэньяне числительное — и1 'один' перед счетным 
словом может быть опущено. Так, в вэньяне часто пишут: 

igfgj бэй1 цзю3 'рюмка вина' вместо —-j£E@ "г бэй цзю3 

'одна рюмка вина'. Примеры: 
^^бЦ-Щ чи3 бу* доу3 су* 'ОДИН ЧИ ткани и один доу зерна'; 

ШШ^-Ш чжи1 цзи1 доу3 цзю3 'одна курица и один доу вина'; 
9 



J r iKJ I^ Л'-яиь8 чжиь чжи1 цзы* 'один обркйок :/;-у£Г"- *" ;ЭДии 
иороглиф'% 

Наблюдается подобное явление и в байхуа. Ппикщ'т: 
Ф Л # в 1 Ж Я . Ж ^ ^ Ш (X, 40) тапЧо лой* ~?.э ци^ци, 

хинь*чжо бу-сян* 'Если ыридет кто-либо из родственииков, 
юн тебя не узнает'; 

^ * # Ш Г # Й , & £ f t t $ J r & & (Эр, 38) чуакъ^чжо цзянь 
дуань3 бушар1, тоЫжо шуан баогпянь серг 'Иа нем была ко
роткая холщовая рубашка, на ногах тонкие матерчатые 
туфли'. 

Однако в байхуа опущение числительного «один» возможно 
только в середине предложения. Например, нельзя опустить 
числительное — и1 'один' в предложении: — %^MPf-%i\W 
и1 бэйг байганъ1 бу*суань шэм?ма 'Одна рюмка водки ничего 
я© значит'. 

ЧИСЛО В ВОПРОСЕ 

9.21. В байхуа вопрос о числе предметов выражается 
«левами Щ цзи3 'сколько' и £ф дожито 'сколько', 'много ли'. 
Если предметы поддаются счету, то в вопросе можно вос
пользоваться любым из этих двух слов, причем выбор слова 
$ | цзи3 одновременно даст понять, что число, о котором 
задается вопрос, предполагается небольшим. После слова $£ 
цзи3 счетное слово необходимо; слово #ф до1шао его не 
требует. 

Если же предметы исчислению не поддаются, то вопрос 
может быть построен только при помощи слова ^? ĵ? до1шао. 
Примеры: 

1. Предметы поддаются исчислению: 

Й Ф З Д А Ш ШЙВШЗР? ни-цзя1 ю цзи3гэ жэнъ*? чжу* 
цзи3-цзянь фан2цзы? 'Сколько человек у вас в семье? Сколько 
вы занимаете комнат?'; 

{fa—'ШШШЖ^ФЩ*? ниЪ иг-дянъ чжун1 нэн се3 дсРшао цзъМ 
'Сколько иероглифов вы можете написать за час?'. 

2. Предметы исчислению не поддаются: 

З&ЩШШ., —ШВЩ>М£ФШ? дянь3 чжэ*-чжун дэн1, ихгэ 
юе* дэй2 юи* до1шао ю'2? 'Если жечь такую лампу, сколько 
потребуется керосина на месяц?'; 

ШШШ-£ШШ1£$Я чжэ*гэ пингцзы нэн2 чжуан1 до1шао? 
'Сколько вмещает эта бутылка?' (в данном примере после 
«лова ^ 4 ? до1шао 'сколько' существительного нет). 
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В разнем байжуе можно встретить еще слова Ш^- шодо1 

а Ш& цзидо1 'сколько', 'как много', которые и по настоя
щее время имеют хождение в некоторых диалектах. 

9.22. Вопрос о числе может касаться не только количества 
предметов («окольно?»), но и степени того или иного коли
чества в них («насколько?»). В последнем случае в качестве 
вопросительного слова также применяется слово ^ ^ ? до1шао 
(в значении 'насколько'), причем в этом случае оно обычно 
употребляется в усеченной форме. Примеры: 

^9ЯЯг%&Ъ1£ШЯГ'&£? бу-чжи1 пяр* гай1 це1 до1 бао\ 
цай хэЬии? 'Не знаю, насколько тонкими ломтиками лучше 
нарезать?'; т,рлт: мт*ш*, ттштш%£А? «<>* чжи ву-
шнъ*: на* угцзы ю3 до-ва*, цзю нэн? жунгдзся чжэ*ма до1 жэнъЧ 
''Мне что-то не верится! Какой же большой должна быть 
комната, чтобы вместить так много народа?'; шшя*? жшмшмт? жттял (х, щ ни нэп? 
хо*ла до-да*? цзянъ*го цзи3-ян дунгси1 цзю шо цзуй3-лайла\ 
''Много ли ты могла прожить, много ли видела на свете, 
что так бахвалишься?'. 

9.23. В вэньяне вопрос о числе («сколько?») выражается 
словами: $£ цзи3, jggfpf цзихэг, =§^ жоганъ1 и др. Примеры: 

ШЖ&Штъ? %№&№ (ХШ, ччг) цзянцзюнь1 ду* цян1-
лу* хэг-жуг? дан? юн* цзи3 жэнъЧ 'По вашему мнению, гене
рал, каковы силы племени Цян? Сколько человек понадо
бится выставить против них?'; 

WA? -га-йЯ«*±*-&? №Ш±ШШ№ (П вэнь* 
ши*-чжи ю3 тянъ2-чжай* шэнь1 цзай* чэнъ*-ле*-чжэ цзи3хэ жэнь1? 
юйг цзы3-чжа шэн1 цзя^и^-чжэ ю3 ханг-у*-чжэ цзи3хэ жэньг?... 
вэнъ* и1 минъг ю3 цзи3 нянъг-чжи ши?~е? вэнъ* бин^цзюй1 чжи 
цзи* цзи3хэ чэнг-е? 'Интересуйтесь: сколько у вас служилых 
людей, у которых дома есть свои усадьбы, но которые на
ходятся в рядах войск; сколько людей, годных для военной 
службы, способных носить латы и держать в руках меч, 
сведенных у вас в военные порядки?.. интересуйтесь, на 
сколько лет хватает пищи у простолюдина, интересуйтесь, 
каким числом упряжек исчисляются ваши боевые колес
ницы'; 

- P ^ J H ^ I (МЧШ) цзы3 нянь2 цзихэ2-и? 'Сколько Вам уже 
лет?'; 

— Л # Н Ш ? Л Х , №^АШ'\В&П%ТК? и>-жэнъ* мэ^-
жи1 чжих-бу* цзю3 чи3, вэнъ* сань1 жэнь2, чжи1 ба1 жи*, гун* дэъ 

жоганъ1 чи3? 'Если один человек в один день может соткать 
девять чи холста, спрашивается: сколько чи холста выткали 
три человека за восемь дней?'. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЗ 

Целые числа 
9.31 Определенные количества выражаются числитель 

ными: — и1 'один', zl эр* 'два', =• санъ1 'три', Щ} сы* 'четыре'...; 
-J- аш* 'десять', f j бай8 'сто', =f- 1?якь8 'тысяча', j§£ еа«ь+ 

'десять тысяч', Ц̂ и* 'сто тысяч'..:' 
Соотносительно с порядковыми эти числительвые назы

ваются «количественными», а соотносительно с дробными — 
«целыми». 

9.32. Для выражения числа «два» существует два слова: 
Zl эр* и Щ лян3. 

В вэньяне слово Щ лян3 употребляется большей частью 
в значении 'оба' и 'пара\ Примеры: 

^ ^ ш , ттп; шт±т, тттп (пщ) шУ
1 ю& тятк 

шэн% шэн* хуанг: лян3 фуг шан* сяк1, лян3 цанъ1 янь1 хан* 
'Шу едет на охоту четверкою гнедых. Вверх смотрит пара 
коренных, летят гусями пристяжные'; 

*П?с2:1а, ШШтЖ, TOtt№? (ЦЧ, Чэн, 12) жу* тянъ*-
чжи фуг, лян3 цзюнь1 сян-цзянъ*, хэг-и3 дай цъР? 'Если по ми
лости неба оба наши государя встретятся, то что может быть 
лучше этого?'. 

В остальных случаях в вэньяне чаще используется zl эрг. 
Примеры: 

5*сТ&£, S - E * ' W f i t & (ЛЮ) фу^цзы юй*+чжи,уг эр* 
чэньг^акэ бу* юй*-е 'Это учитель хочет ее [войны], а мы —' двое 
ваших слуг — ее не хотим'; 

Я ^ П ^ Щ (Там же) сянь* ф? эр* цзы3-янъ 'Представил 
ему своих двух сыновей*. 

В переводе на байхуа вместо эр* в этих двух примерах 
было бы Щ лян3: 

Ш^ПШШ ео3мэнь лян3гэ 'мы двое'; МАЭЙ? лян3гэ эр\ш 
'два сына'. 

В байхуа используется как Щ лян3, так и zl эр*. Устано
вить какое-либо простое и общее правило их использования 
не так легко. Можно только сказать, что слово Щ лян3 более 
обиходно, менее официально. Оно же употребляется перед 
обычными счетными словами. Примеры: 

ШЭГЩ*£ ю3 лян3гэ жэнъ1 ци^чжо лян3-пи ма3, цзоу3ла лян3-
тянъ1 лян3-е*, дао чэнгли-цюй май3ла лян3 поддай ми3, лян3-
чжи цзи1, лян3-тяо /ой2, лян3-ко байцай*; та1мзнъ мэй1тянъ 
чи1 лян3-дунъ фань*, чигла лян3гэ юе* лян3 син1ци, цай чиваньг 

'Двое верхом на двух лошадях ехали два дня и две ночи, 
приехали в город и купили два мешка риса, две курицы, 
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две рыбы и два кочна капусты; каждый день они ели по два 
раза и съели всё только через два иесяца и две недели' 
{детская считалка). 

Здесь' слово Щ лян3 нельзя заменить словом z l эр*. 
Слово zl эр* более официально, скорее это сухая цифра. 
Поэтому при счете пользуются словом zl эр*. Примеры: 

JH-f- эр*-ши 'двадцать', z l U эр*-бай 'двести', zlfF эр*-цянь 
'две тысячи', ЦЩ эр*-вань 'двадцать тысяч', ИЩИ^-Ц^Ц-^ 
эр*-ванъ эр*-цянь эр*-бай эр*-ши эр* 'двадцать две тысячи 
двести двадцать два'8.. 

Перед единицами меры и веса также ставится слово zl эр*. 
Примеры: 

ZljfczlR эр* чжан* эр* чи3 'два чжана и два чи'; zi/f—Iffi 
эр* цзинъ1 эр* лян3 'два цзиня и два ляна'; HwhUft- эр* му3 

эр* фэнь1 'два му и два фэня'; zL^HJfc эр* доу3 эр* шэн1 'два 
доу и два шэна'. 

При часто употребляемых единицах меры и веса наравне 
o-.z^ эр* может быть использовано и слово Щ лян3. При де
нежных же единицах употребляется только слово лян3. При
меры: 

МзЬ лян3 чжан* 'два чжана'; ЩК. лян3 чи3'два чи*; ffi"*J" 
лян3 цунъ* 'два цуня'; Ш)т мт3 цзинъ1 'два цзиня'; ЩЦ- лян3 

доу3 'два доу'; Щ^ лян3 шэн1 'два шэна'; Jfijfr лян3 му3 'два 
му'; ЩЩ лян3 куай* 'два юаня (рубля, доллара)'; ЩЦ (Щ^) 
лян3 цзяо3 (лян3 мао2) 'два гривенника'; Щ$1 лян3 дяо* 'два 
дяо' ('две связки чохов'). 

Однако если число выражено в двух единицах — одной 
большей и одной меньшей, то лишь первая из них может 
быть обозначена словом Щ лян3, вторая же обязательно 
обозначается zl эр*. Примеры: 

Щт^ИК. лян3 чжан* эр* чи3 'два чжана и два чи'; Mj^zl"^ 
лян3 чи3 эр* цунъ* 'два чи и два цуня'; ЩИ|—-4- лян3 дань* 
эр* доу3 'два даня и два доу'; ЩЩ-И^ лян3 доу3 эр* шэн1 

'два доу и два шэна'; МШ^-ft лян3 куай* эр* цзяо3 'два юаня 
и два цзяо'; Щ$$Ц$}- лян3 цзяо3 эр* фэнь1 'два цзяо и два 
фэня'. 

D.33. В вэньяне между двумя разрядами в сложном чис
лительном часто ставится слово ^f ю3. В составе числитель
ного оно выступает как синоним Д. ю 'плюс', 'и', 'да еще'4. 
Примеры: 

тмжшжша, л+^лл, -ямши-гми2 (ллм) 
ли3-лунг-мянь хуа* логхань ду^цзян1, фанъг шиг ю3 б а1 жэньг, 
и1 цзяо3 мань*-ме*, цунь% ши%-у3 жэнъг ю3 бань* 'Ли Лун-мянь 
на картине «Переход архатов через реку» написал всего во
семнадцать человек, но угол картины испорчен и сейчас 
осталось всего пятнадцать человек с половиной'. 
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В байжуа, воли в сложном числительном пропущен один 
или несколько разрядов, то на их место ставится слово iff 
лин* 'ноль', и притом только один раз. Раньше в таком слу
чае можно было вместо 5ff &инг поставить Щ дань1 'единица', 
'разряд'. Примеры: 

Ш&Ш^}^-W#3£® чжэ*-бэнь шу1 ю3 эр*-байг-лин-у3 мянъ* 
*В этой книге двести пять страниц'; 

ilijti&W1 ЗС4> г^^М-—Ш1- тпянъфан1 е* тпанъ% ю* мин2 

ц}-цянъ-лин в1 е* 'Книга «Арабские сказки» иначе называется 
«Тысяча и одна ночь»'; 

&иМ~ТШШШ, te*F-Wm/\M (ШХЧ, 69) сун-цзян* 
канъ*ла чжундо1 тоу2лин, цяхао3 п1-бай дань-ба1 юань* 'Сун 
Цзян посмотрел на ряды главарей, оказалось, что их сто 
восемь человек'. 

9.34. Перейдем теперь к вопросу о позиции числительного 
относительно существительного. 

Числительное может стоять как перед существительным, 
так и после него. Если же учесть, что в словосочетании чис
лительного с существительным может наличествовать еще 
счетное слово, интересующее нас словосочетание может быть 
построено всего в четырех вариантах: 

1. ИЩ эр*-ма3 'две лошади'; 
2. ЩИ ма3 эр* 'лошадей две'; 
3. ffiEE If лян3-пи ма3 'две лошади'; 
4. ЩИЛШ ма3 эр*-пи3 'лошадей две'. 
Обратимся к каждому из этих вариантов: 
1- ИЙ§ эр*-ма3 'две лошади'. Это самый распространенный 

способ построения такого словосочетания в вэньяне. Примеры: 
-f-@ ши? му* 'десять глаз'; -f-^ ши? шоу3 'десять рук'; 

—-$~ ЭР1 Цзы? 'Два сына'; zlg? эр* чэнъ% 'два подданных'. 
В байхуа подобное построение является исключением, 

большей частью обусловленным влиянием вэньяня. 
2. ЩИ ма3 эр* 'лошадей две'. Такое построение также 

является обычным для вэньяня. По сравнению с первым оно 
ближе передает оттенок точного, сухого подсчета. Примеры: 

t r A / L - t : (£Ш, т—. Ш-, * - • « « А Л Л . : $ - , « - , 
Й ё - , &Ш~, Л—, Ш-, Ш Ь - , ШШЪ-• (ХГ) цзи* жэнь2 

фанъг ци1: сэн1 сы*, кэ* в1, тун* и1, цзуъ и1, eytf-iuu* цш*цзюй фанъг 

цзкР.-*чэнг и1, лоуг и1, чжаоти в1, фу%ту и1, чжоу1 и1, гэ* и1, 
лу\зао и1, чжун* гу3 гэ* и1 'Всего людей [выгравировано] семь: 
монахов четыре, гость — один, мальчик — один, солдат — один. 
Строений и утвари всего девять предметов: городская стена — 
одна, башня—одна, монастырь—один, пагода — одна, лодка — 
одна, дом — один, очаг — один, колоколов и барабанов—*по 
одному'; 
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mm Ашмтм> т±, ш%& Ф + - « » (цч« а*, 22> 
чжэн шан}-жэнъг сянь гао1 цзян ши* юй чжоу1, юй-чжи, и чэн 
вэй сянь, ню* ши-эр* као-ши (0$ifc чэн ввй —здесь значит 'четыре 
кожи') 'Сянь Гао — чжэнский торговец, ехавший торговать 
в столицу Чжоу, встретил их [неприятельские войска] на до
роге и преподнес им двенадцать быков, предпослав им четыре 
выделанные кожи'. 

3. М\ШЩ, лян3-пи ма? 'две лошади'. Это обычное построе
ние для байхуа, его нет необходимости иллюстрировать при
мерами. В вэньяне это построение также встречается (см. при
веденные выше примеры: —fcjlfi и}-чи бу* 'один чи ткани',* 
—'-ФШ п^-доу су* 'один доу зерна'). 

4. ЩЦ[1£ма3 эр* пи3 'лошадей две'. Такое построение также 
распространено в вэньяне, по своему значению оно не отли
чается от второго5. Примеры: 

ФШШШШ.-'Ш. ( х г ) цзи*-ди* хо* таог чжуй* и1 мэйъ 'Млад
ший брат нашел один персик — падалец'; 

-BfE/Mt^W. МЯШШШ (ХГЧ) инь1 цзо* сяо3 лоу% эр* 
цзянь1, юй юе*-бох-лоуг-туь} 'Поэтому выстроили теремок в два 
цзяня (две комнаты), который соединили с башней Юеболоу'; 

**-t*AW«, »ш+м, *%ж&, %шт (чгл) 
чэнгду ю3 сан1 ба}-бай чжу1, баог тянь% ши-у3 цин3, цзы3-ди* 
их-шиг, цзы* ю3 юй-жао2 'В Чэнду у них было восемьсот туто
вых деревьев и пятнадцать цинов земли, так что дети, есте
ственно, имели в изобилии и одежду и пищу'. 

В байхуа эту форму используют только в счетоводстве. 
В следующем ниже отрывке можно видеть первую, вторую 

и четвертую разновидности интересующего нас построения 
в одном примере: 

« * & ( 1 ) - Я М И Я 1 » # Я . - Х * * Й + » (2) (ЮГ) сы* цзю* 
ши-ау1 цзянь* сы*-цэн-лоу2 эр цзо*.. .ю* си1, у^-цэн лоуг и1... сань1 

лоуг и-си1, ю* ю3 у3 да ку... цзи* фу жсиР^чу1 сы*-вай*... ю* ю3 

да* ку1 ши?юй2 Там, где храм примыкает к пещерам, были 
сооружены две четырехэтажные башни (четвертая разновид
ность), . . .дальше к западу—еще одна пятиэтажная башня 
(вторая разновидность), . . .западнее этих трех башен есть 
еще пять больших пещер (первая разновидность), . . .если же 
затем зайти с другой стороны храма, можно увидеть еще 
больше десятка больших пещер (вторая разновидность)'. 

Дробные числа 
9.41. В вэньяне имеется много различных способов для 

выражения дробного счета. Примеры: 
—В 2. Н .Ш+А Н Л+-НЭ- В 2 . H + S (ХШ) и1 юе*-чжи жи*, 
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ШЪФЯЯМ. ШМШ^Шт Ч*™* ю3 банЫ-м? хуатнъ*, 
хоф ю9 му^-банъ*цайпу* 'Впереди — половина му цветника, 
сзади — полтора му огорода'. 

Лишь Л^Р юебаиь*^значает'в воловине мееяца\'средина 
месяца4, а не 'полтора •дгесяца', как можно было бы ожидать. 

Щ~ТВЗгШШТФВ дао*ла юебань*, цзю гоКгу, бань* юе* 
'В середине месяца исполняется (исполнилось) две недели'. 

Если слово ^ бань* 'половина' выступает без сопровожде
ния существительным, то на байхуа говорят — ^ их-банъ*, 
а в вэньяне пишут %^- ifU2 бань*. Если же это слово сопро
вождает глагол или прилагательное, то в вэньяне пишется 
один иероглиф ^ бань*, а в байхуа говорится —З2 и-бань*. 
Примеры: 

ifcyk—^, ?$№—ф ни3 чи1 и-бань*, во3 чи1 и-бань* 'Ты 
съешь одну половину, а я — другую'; 

—^ЁЙ-|Ш| — З^ЙШ (КЩ) иг-бар хунъми*, и-бар син* 
'Наполовину потерял сознание, наполовину — сохранил его'; 

Ш З Ф З И * . »АШФ, Ж& (ЦЧ, Дин, 9) вэй*-цзюй1 дан* 
циг-банъ*, гуа3жэнъ дан1 ци*-банъ*, ди*-и 'Колесницы княже
ства Вэй справятся с одной половиной [колесниц врага], 
а я справлюсь с другой; силы равные'; 

дань* инь бин1 шао3 цюе, ши3-чжи бань* ду*, во3 и те3 ци? цу* 
эр ииР-чжи, ме* бу шэн*-и 'Однако, когда их войска немного 
отступят и перейдут половину реки, я двину на них отбор
ную конницу и неожиданно ударю по ним, победа наверняка 
будет за мною'8. 

Приблизительный счет 
9.51. Для выражения приблизительного счета перед чис

лительным ставятся слова-ограничители вроде jdfil даюе1 

'около', iREJlt углюй* 'приблизительно'; кроме этого, существуют 
и другие способы. Так, после числительного мргут ставиться 
слова со значением «приблизительно», «около», например: 
Jcf шанся*, 2fc;£r цзою*, ЩЦ лайван3. Слово з£ лай2 'с лиш
ним' употребляется только после числительных -f- иш2 'де
сять' и ]§f бай3 'сто', причем ставится оно перед счетным 
словом. Слово ft; ба3 в значении 'один-два' употребляется 
в диалектах гуаньхуа в долинах рек Янцзы и Хуайхэ исклю
чительно после счетного слова, перед которым опущено чис
лительное. 

При этом слова "§* бай3 'сто' и =р цянъг 'тысяча' также 
могут рассматриваться как счетные слова. Примеры: 

S-f-_h~f\^iE, ,"1Ж?$ЙШ# саньх-ши шанся* нянъгцзи, 
чуань^дун1 ао*-си2-коу3инь 'Ему около тридцати лет, произно-
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шенив у него таков, в каким говорят в ВОСТОЧНОЙ части про
винции Сычуань и в западной части превизции Хубзй'; 

$]ШШт> ̂ ^Ш&^гА^ юеглюе гуцш, к?3 санъ^бай цзою* 
жэнь-xi/ 'По приблизительным подсчетам, (TLU) имеется около 
трехсот дворов'; 

Зс^0^^2$ШШ*к—ЖШШ да* мэнъ%коу санъ1 чжан* лай-
еан3 цзю*ши их-дао шанъци1 'Примерно в трех чжанах от глав
ного входа протекает горный ручей'; 

(Эр, 4) цзин* жэнь*-бутоу* лян2гэ ши шэм2мо жэнъ2; кань*цюй 
иггэ ю3 эр^ши-лай1 суй*, и1гэ ю3 ши2-лай суй* 'Никак нельзя 
было отгадать, что это были за люди: одному на вид можно 
дать больше двадцати лет, а другому — более десяти'; 

ШШ^^ШЩ^Ш^Ш^ШШ! чжэ* фангцш дайхао3 ю 
бай3-лай нянь* мэй2ю сю2ли-ла 'Этот дом в лучшем случае не 
ремонтировался свыше ста лет'; 

flj;p—4p4gis£=f.fl»3g^. (ЖЛ, 2) па* бу* и-нянь2 яо* сюньг 

цянь2-ба инь2цзы 'Боюсь, меньше чём за год надо будет на
скрести одну-две тысячи лан серебра'; 

у£Ш®штт, ъштьъшшът, ягтдазя (жл, з) 
бу*ши цинъ^-ды е3 лай жэнъ^цинь1, бу* сяньюй3-ды е3 лай 
жэнь* сянъюй3, ман2ла гз~ба3 юе* 'Неродные набивались 
в родню, посторонние напрашивались в друзья; так продол
жалось месяца два'. 

В вэньяне с этой же целью употребляются слова Щ ее?, 
gf сюй3. Примеры: 

ШШ, 1®Э£; 5СШ№, Ш (ЛХ) лян2 шу2 да* цзин\ 
суй2-му*-чжи; фу* цюй* ли3 со3, фу*-хуанъ2 'И тогда [Чжан] 
Лян перепугался и проследил за ним: оказалось, что старик 
прошел около одного ли, а затем вернулся назад'; 

^Г:Ш~^-Вт^г^Ж.ШЖ (ЧГЦ) цай2 лю2 санъ^цянь со3 бин1 

шоу3 у3чан-эр 'Для защиты Учана Цай оставил всего около 
трех тысяч солдат'; 

ЩАЕ,Щ> tt^fcn+lH^ (XX) чжуанъ3-жу* бах-шу3, вон* 
лай2 эрЧии сюй3 нянь2 'После этого он уехал в Ба и Шу, от
куда вернулся только лет через двадцать'. 

9.52. Кроме того, для указания на приблизительный счет 
можно сопроводить количественное числительное словами ^ 
до1 'более', | £ юй2 'свыше' и др. Смысловое отличие такого 
построения от указанных выше заключается в том, что если 
в предыдущих примерах такое число могло быть больше или 
меньше указанного, то в последнем построении указываемое 
число — граница, ниже которой точное число быть не может. 
Приведем примеры: ^#*у^л 

ШШ.'Ш.&.Щ^-Я^ чжэ*-тяо юй2 цзу* ю3 эр*-цзи^^Ш'Щ 
рыба весит более двух цзиней'; 
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~эр*-цм цент аск4 ба}-ши и1 фэнь1 зки*-чжи сы*чии сань1 'В одном 
месяце 29— дня'; 

(ЮГ) дао*-чжун1 иш?-чжи лю*-циг шу3 таньг-ту2, ши%-чжи и1-эр* 
чжа? шанъ^по1, ю*-шиг-чжи и1-эр* цзФ сан% хэг-чуаа?,-чжун1 

'Шесть-семь десятых пути проходит по равнине, одна-две 
десятых —по склонам гор, и еще одна-две десятых вдоль 
реки'; 

Ш$*2.Ш, ЖЯУ^Я-Я.— (Ш, хч) гуанъЫжун-чжи ди*, юй 
лгянься* сань1 фэнъ-чжи и1 Туаньчжунские земли составляют 
одну треть Поднебесной'; 

^ФЯУЩЖ^ (ЛЮ, VIII) сань1 фэнь* тянься* ю3 циг эр* 
'Из трех частей Поднебесной две принадлежат ему'. 

В большинстве этих примеров используется слово ;£, чжи, 
в одном примере — rg: au2; с другой стороны, в бблышшстве 
примеров (за исключением лишь одного) используется также 
и слова #• фэнь. Что касается существительного, то оно 
стоит либо перед знаменателем, либо после него. 

В современном байхуа используется конструкция «знаме
натель {&%, числитель». Примеры: 

^fr^L-ltBMMtLM&Ji сан^-фэнь-чжи эр*-ды фангу и9цзин 
ваньгун} 'Строительство двух третей домов уже закончено'; 

®lEJI§^fW =#•£.—И@ЗпВ1 чжэ*се фан2цзы /о3 саньг-фэнь-
чжи эр* uhftUH. еанъгуп1 'Две трети этих домов уже выстроены'. 

В.отличив от вэньяня здесь существительное может нахо
диться либо перед знаменателем, либо после числителя 
(вместе с ЙЭ ды), но оно не может ставиться между знаме
нателем и числителем (как, например, мы видели выше: S # -
Щ-^гт*-еам^-фэнь жи*-чжи и1), за исключением, конечно, тех 
случаев, когда между ними стоит глагол (например: =#-5с 
Т31ЩШШ?#ТМ#" санъ1-фтъ тянъ1ся-ли%тоу и3цзин дэгла 
лян3фзнь 'Из трех частей Поднебесной получил две'). Кроме #• 
фэнь1,, для обозначения знаменателя употребляется также 
слово Д§> гу3 'конечность', а раньше употреблялось еще и 
слово Щ. тинг 'остановка', например: 

ШМ$М^!1&ЖШЕ,Ш9г JWfSt ян3-канъ* бэнъ3цянь саньх-гу 
ли3тоу и?цзин чжэ%ла лян3-гу 'На моих глазах из трех частей 
капитала было удержано две части'; 

ШШАЩ, =№ЖМтЩт&*ШШ цзяньдянь3 жэнь*-ма\ 
санъ^тин* ли3мянь дао* to3 лян3-тин бу-кань1 чу-чжэнь* 'Про
верили наличие людей и лошадей; оказалось, что две трети 
не могут идти в бой'. 

9.42. Если знаменателем является -f- ши1 'десять', то как 
в вэньяне, так и в байхуа, применяется более простой спо
соб счета: в вэньяне в этом случае можно опустить как #• 
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фэнь1, так и ;£ чжи, ставя числитель кегссредственно за 
знаменателем, причем вместо иероглифа -J- ащнется ff; ана
логичный способ применяется в тех случаях, если знамена
телем является "If бай1 'сто' или Щ вань* 'десять тысяч'. 
Примеры: 

ШЩЩЩ, Ш№—£Ж (Ш. юшц) хоу* шиг чжуанъ у*, чжу 
ши-и^-чжи ли* 'Выждать удобный момент для реализации 
продуктов и получать одну десятую прибыли'; 

# 5 ^ ^ . ± Ф Ш н : # + — = (Ш, гц) хуй* тянь1 ханьг, шицзу* 
до*-чжи3-чжэ шиг эр*-санъх 'В это время случились холода и 
каждые два-три солдата из десяти отморозили себе пальцы'; 

МШ> ft Л (ХШ, ччг) чун-го2 цзоу* мэй3 шан*, чжэг ся* гун1-
цин1 ц*-чэкь2; чу3, ши*-чун3-го2-цзи*-чжэ ши2 сань1; чжун1, ши2 у3; 
цзуй-хоу*, ши2-бах 'Каждый раз, когда Чун-го представлял 
доклад на имя императора, он предлагал снимать с должно
стей высших чиновников и советников: в первый раз он 
предложил снять трех из десяти одобрявших его проекты, 
второй — пять из десяти и, наконец—восемь из десяти'. 
^ ши* здесь значит 'одобрять'. 

ШШШ%~\'% (ХЮ) юань* гуй1 нун2-чжэ ших-цзк? 'девять 
из каждого десятка пожелали вернуться к землепашеству'; 

Ш№>&2.ШЩШ~В—Ш1$№.- (ХЮ) вэйг чжи1 синъх-чжи нань2 

дэ2 сы1 байР-и1 эр вэй2 шоу1 'Однако при трудности найти 
сердцеведа, [найти] одного на сто — и то следует считать 
успехом'; 

ЩШ5йЁ, ^ШЩ— (XX) цзи* чэнъ2 юй2-чжи*, ю3 бу вань*-иг 

'Надеюсь, что при всей глупости и простодушии я все же 
смогу быть Вам полезным хоть немного'. 

В байхуа можно не употреблять даже и слово -f- ши2 

'десять', обозначая десятую долю единицы просто постанов
кой после цифры числителя слова %• фэнь1 или $чэн2. При
меры: 

^&ФШТ\ Л ^ С Й З С ^ ^ Т буби* дэн? та^-ла, ба1 чэнр ю* 
бу-лай2-ла 'Не стоит его ждать, он, по всей вероятности 
(букв, 'на восемь десятых'), опять не придет'«; 

МЛШШУЬ/к, 'ЬЖ^Щ^Я-^-ШЖ канъ*-цзянь чжэ*гэ гуан1-
цзин, синъ^ли сянъ1 ю3 сан^фэнъ бу-юаньи* 'Видя такое поло
жение, внутренне он вначале шел на это несколько (букв, 'на 
три десятых') неохотно'7. 

9.43. «Одна вторая» заменяется словом ^ бань* 'половина'. 
При употреблении совместно с целым числом оно следует 
после счетного слова. Следует иметь в виду, что числитель
ное «один» может быть в таком построении вообще опущено. 
Пример: 
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ту1 баобас-р2ды, гоу* ил-цянь до1 мянъ*-ни- 'Не емс*трв5 что эта 
книга такая тоненькая — в ней свыше тысячи страниц'; 

* Ь £ * в * &,ТШШ-< * £ * « • & , 1 Н Ш £ (М, г / , -у, I) 
ди?-чжи еян-цюй* е, цянъ2 ю юй2-ли3; ши чжи сян хоу е, цянъ 
ю юй суй Их разделяет расстояние свыше тысячи ли и время 
свыше тысячи лет'; 

Ш £ , - + # Ш И И Ш , РШЪШЪШК (ТЧ) цин3-чжи, 
эр*-ши юй2 ци% сы^-мянъ цзи2, бу^син фу ши3цун чжэбай2 юй2 

жэнь2 'Вскоре со всех сторон собралось более двух десятков 
всадников и свыше сотни пеших, которые сопровождали их 
[всадников] со стрелами за плечами'. 

9.53. Для выражения приблизительного счета может также 
служить постановка рядом двух соседних числительных. 
Примеры: 

— ^ Z l = M и-цюй* аркань1 ли3 'в двух-трех ли отсюда'; 
ШЫИЗШ-Ш яньгцунъ сы^-у3 цзя1 'четыре-пять дворов деревни 
Яньцунь'; ^Шл^-ЬШ тинтай? лю*-ци} цзо* 'шесть-семь бесе
док'; Л.Л+'К-Й: баУ-цзкР-ши-чжи хуа1 'восемьдесят-девяносто 
цветков'; 

л ^ ^ / л Л ж З ^ - Ь Л (ЛЮ, XI) гуанъ1-чжэ у3-лю* жэнь2, 
тун2цзы лю^-ци жэнь2 'пять-шесть взрослых и шесть-семь 
мальчиков'. 

Употребление рядом не соседних числительных известно 
только для «трех» И «пяти»: -5Щ. санъ1-!/3 'три-пять'. Чис
лительные -f- ши2 'десять' и Д ба1 'восемь* также могут 
ставиться вместе, однако в этом случае после каждого из 
них необходимо употребить счетное слово 9. Примеры: 

Щ"Ш^ЛШАШШШ.ЩгШ сюнъчан2 санъх-у3-гэ жэнь2 сю1 сян3 

цзинъ*дэ та1 'И нескольким (трем-пяти) рядовым людям не
чего и мечтать приблизиться к нему'; 

S # S " f c + ^ A ^ ^ ^ ^ ^ [ чжэ* дэй чан2 чиг, ши2 тянь1 ба1 

тянъ1 вэйби* цзянъ^ сяо* 'Это необходимо принимать постоянно: 
за десяток (букв, 'восемь-десять') дней оно вряд ли подей
ствует'. 

9.54. Свободное использование самих числительных также 
может служить средством выражения приблизительного счета. 
Примеры: 

1 Ш Ш ^ М Ш * ^ Г 7 (X, 40) во3мэнъ ду1 дох-чи лян3-бэй, 
цзю ю3-ла 'Выпьем еще пару рюмок вина — и хватит'; 

®#»шь*&=-вщБ 41, шшлщт$1шт№ чж^-цзянъ 
ши*цин е бу*-ша санъ^-янъ лян-юй3 кэ ляо3, го4 лян3 тянъ1 

дэ сярк, цзай таньг-ба 'Это дело нельзя решить двумя-тремя 
словами: через пару деньков, когда выдастся свободная ми
нута, вернемся к нему еще'; 
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S # 3 £ ^ 6 ^ f t 7 > ШШШМ-ЩШ! санъ^финь tf-цы^-ды цзяо-
да&ла, лииъ-ши? хай*ши нунцо* 'Неаднокра-гно [еыу] наказы
вал, а когда нужно было действовать — тот опять допустил 
ошибку'; 

^ З ^ Ш Ш Ш ^ ? &ШМ¥Ш (ЛЮ, VII) эр'-санъ'-цзы3 и 
во3 вэй инъ3-ху? у2 у2 инъ3-ху-эр 'Вы, мои ученики, думаете, 
что я что-нибудь от вас скрываю? Я ничего не скрываю!'; 

jJjyftJlfTS'fcf (И) цзинъ* ли*, ши* сань1 бэй 'Близкая выгода: 
торговля принесет доход втрикрат' (т. е. во много раз. — 
Ред.); 

ШЯЖЖШткШ (ЦЮ) суй1 цзкг> сы3, ци? ю2 вэй1 хуй3 'Хотя бы 
я и умер девять раз, я все же не пожалею, [что выбрал 
этот путь]'; 

©©•S-fAJii. ;*Ёд -̂Ы»г (Н) танъ2 гун1 сань^-ши лю* цэк, 
цзоу3 ши* шан^ цзи* 'Множество (букв, 'тридцать шесть') вы
ходов предлагает Тань Гун; самый лучший из них — бежать!'. 

К числительным часто нельзя подходить буквально. 
Цинский ученый •— конфуцианец Ван Чжун 10 написал 

трактат «О значении чисел Три и Девять», в котором он 
особенно хорошо разъяснил это положение. Он пишет: «Всякое 
число, которое больше одного и двух, всегда можно обозна
чить через тройку, в значении „много". Все, что больше трех, 
всегда можно обозначить через девятку, в значении „много"». 

Кроме того, в выражениях: 
S^J-A^J"' -biHT3Sr сань1 фэнъ1 жэнъ^-цай2'•, ци1 фэнъ1 да3-

банъ 'Своей красоты на 30°/0, на 70% — косметики' или ~ # * 
ФА» -Ь^Н£,Й1 сань1 фэнъ1 сян* асэкь2, ци1 фэнъ1 сян* гуй3 'На 
три десятых похож на человека, на семь десятых на черта' 
в в других подобных вряд ли играет роль отношение трех 

,. к семи, а не, например, двух к восьми. 
Скорее всего здесь 'три десятых' и 'семь десятых' служат 

всего лишь для обозначения меньшей и большей части соот
ветственно. 

Наш современник Фань Янь написал статью «О значении 
трех и семи» (Щ$%, Щ~Л), в которой подробно освещает 
это положениеи. Что же касается числительных j§" бай3 

'сто', =р цянь1 'тысяча' и Щ ванъ* 'десять тысяч' в таких со
четаниях, как "Щ"Х бай гун (букв, 'сто ремесел'), =pj|I цянь ли 
'тысяча верст', Щ£р ванъ нянь 'десять тысяч лет', оттенок 
приблизительности их значения еще более очевиден. 

Некоторые, комментируя выражения -\~А.ШЖШ ши-ба1 

бань уи* и =-f-^jg санъ^ши лю4 цэ*, объясняют их буквально 
как 'восемнадцать военных приемов' и 'тридцать шесть вы
ходов (тактических планов)' Не смешно ли это? 

9.55. Еще одним способом выражения приблизительного 
счёта является использование слов, имеющих соответствую-
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• щее лексическое значение в качестве основного. Б байхуа 
таким образом обычно используется олово •$£ цзи3 'несколько'. 
Примеры: 

цзы-ли цзай*ла цзи3-кэ хуа-шу*, ю* щу^шу-лоло* бу*чжила ши2-
цзи цун2 цао-хуа1 'В саду посадили несколько цветов и де
ревьев, там и сям разбили несколько цветочных клумб'; 

Ш—ШжШШ±1МШ-ЬШШШШ№1 чжэ* и-жан3 ликэ* вэй2-
шанла хаоцзи3-шигэ канъ-жэ^нао-ды 'На этот крик их сразу же 
окружили несколько десятков зевак'. 

В вэньяне с тем же значением используется слово jlfr шу* 
'несколько'. Примеры: 

ШЩ&ШМ& (М, VII, 2, XXXIV) . . . тан2 гао1 шу* жэнь*, цуй1-
ти шу* чи3, во3 дэ2 чжи*, фу* вэй2-е; ши2 цянъ2 фанг-чжан\ ши*-
це* шу*-бай3 жэнь2, во дэ2 чжи*; фу* вэй2-е ' . . .Зала высотой 
в несколько жэнь, с концами стропил в несколько чи — 
если бы я добился исполнения своих желаний, я бы не завел; 
стола с яствами в квадратный чжан, сотни наложниц — 
если бы я добился исполнения своих желаний, я бы не 
завел'. 

Слово jgg цзи3 'несколько' может выступать в сочетании 
с разрядами: jg§-f- цзи5-ши 'несколько десятков', $§|j цзи3-
бай3 'несколько сот' и т. д., а также -f-|!§ иш2-цзи3 'десять 
с лишним', Ц - р $ | эр*ши-цзи3 'двадцать с лишним' и т. д., 
причем оно употребляется совершенно одинаково с числи
тельными, отличаясь от последних лишь неопределенностью 
своего значения. Во всех приведенных сложных словах J$ 
цзи3 может обозначать число в пределах от двух до девяти. 
Если же ^ цзи3 употреблено вне сочетания, не следует осо
бенно твердо придерживаться такого значения; если мы, на
пример, говорим ШШШШШ^ хаиЛ экэнъЮэ цзи3гэ цзы* 'быть 
немного грамотным' (букв, 'знать все же несколько иерогли
фов'), то это еще не значит, что здесь количество иерогли
фов действительно не превышает десяти. 

Значение слова $fc шу* то же, что и jg§ цзи3, впрочем, 
j§H~ цзи3-ши 'несколько десятков' обычно означает число 
менее ста. В устах Конфуция слова ШШМ^тЩ^ ЧЗЯ в°ъ ШУ*-
нянь2 и сюе2 'прибавьте мне несколько лет жизни на учебу' 
вовсе не означают, что он счел бы годы свыше десяти лет 
излишними для своей цели. Что же касается сложных слов, 
в состав которых входило бы Ц£ шу, обычным оказывается 
только ЗК+ шу*чииг 'несколько десятков' и ffcU шу-бай3 'не
сколько сот'. Сочетания же, подобные -f-ffc ши-шу* 'десять 
с лишним', хотя и встречаются, но значительно реже, чем 
-f-§& ши-юй2 (в том же значении), а сочетания ZZr\~tfc. 
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или S-f-|$: не встречаются вовсе. Таково различие между 
словами Ц& шу и f г̂ зи. 

Для выражения приблизительного большого количества 
в центральном диалекте гуаньхуа чрезвычайно широко рас
пространено слово Щ-% сюйдо 'много', 'множество', 'целый 
ряд', которое поэтому часто встречается в литературе на 
разговорном языке. Однако в пекинском диалекте это слово 
встречается реже, чем слово ШШШ хаосе^гэ 'значительно', 
'много', 'многие'. 

Укажем, что в вэньяне имеется еще слово А?Щ шаосюй3 

'немного' для выражения приблизительного, относительно не
большого количества. Примеры: 

З Я * # Ш Ш Ш 4 > № & ' & (ЦЦ) юнъ* ток* сяо3 ша>-нан* 
цо* чсР-е* шаосюй? чакв* хуа1синьл 'Юнь собрал в шелковый 
мешочек немного чая и положил его в цветок'. 

Слово ^gr̂ f жогань1 'столько-то', 'сколько нужно', 'извест
ное количество' тоже обозначает неопределенное количество, 
иногда без особых оттенков значения, иногда же с обозна
чением большого количества. Пример: 

Т А , ШШтП тЖЩт&ТАОПЦВЩл^жуфаЬгоиг-ци^а1-
цзю3 нянъ%-чжи гэмин*, ци? ши*цянъг-чжи гу\уй-юкьдун^эр бэй 
цзюй-ша}-чжэ жоЧань жэнь2, линъгши фэньдоу* эр сыР-шан^-чжэ 
жо*ганъ жэнъ% 'Возьмем, например, французскую революцию 
1789 года; какое число людей было арестовано и убито во 
время ее подготовки, какое число было убито и ранено во 
время самих революционных боев!'. 

в? се1 и Щ дянь*1 

9.56. Употребление слова Щ цзп? 'несколько', служащего 
для выражения приблизительного счета, ограничено предме
тами, которые можно сосчитать. Для предметов же, не под
дающихся счету приблизительное количество выражается 
словом Щ& дянь3 или gffji дяр3 'немножко', 'капельку'. При
меры: 

ЯШШЩЩЬ'Ш, Ш&ШШ&ШШ® ва&мянь лоЫжо дянь 
сяо-юй3,' юе*фа цзюегдэ лэнцинцин^-ды 'На улице моросил мел
кий дождь, погода поэтому казалась особенно прохладной'; 

ШЩШШ (БС,д) ни даоЧии сянъ1 чжу^изай ни? up* цзя1-цюй, 
гэй та1 банхбан ман%, сюег дянь цу-хо*, жи-хоу* цзы*жань ду1 

ю юн4чу Ты все-таки сначала заезжай пожить к своей тете, по
можешь ей работать, научишься выполнять тяжелую работу, 
в дальнейшей твоей жизни это пригодится'. 

Слово Ш се 'несколько', 'немного' употребляется в двух 
случаях, а именно: 
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1. Предметы не поддаются счету: 

найЪшй дофа пинг-гунян хэ юйчуар цз*?цгг яс* т мзй-уйлу* 
'Матушка Дян-эр послала девушек Пин и Юйчуар принести 
верного розового вина'; 

2. Предметы поддаются счету: 
аШ^к-^ШШШШШШ^ (ЭР. 3 8) тайцзер1ниан е бай\жо 

се суй-хо* танъ^цзы 'На ступеньках стояло также несколько 
лотков с мелким товаром'. 

Разница между словами & се1 'несколько', 'немного' и $§ 
цзи3 'несколько' состоит в том, что после jgg цза необходимо 
счетное слово (например: ЛЦЕЛЦ цзи3-пи маъ 'несколько ло
шадей'), а после & се1 счетное слово не является обязатель
ным (например: ЩЩ&Щ ян3чжо се1 ма3 'держит несколько 
лошадей'). 

Наоборот, со счетным словом в? се1 образует одно-един
ственное соединение &*Щ сеггэ, причем сфера применения этого 
слова отнюдь не ограничивается вещами, поддающимися 
счету. Примеры: 

^ШтЯШМ$М&У Ш№£ (X, 40) цзо* сеЧэ цзях каньцзяр1 

гэй я1тоумэнъ чуанъ1 'Сшили для служанок несколько без
рукавок на подкладке' (предмет поддается счету); 

- Й А Г г а Н Я Ф , Ш1ШШЖЩ. (Эр, 23) е цзо*ла цзи3-жа 
хаоши*, шаогла сеггэ минцзы1 'Несколько дней делая добрые 
дела, сжег немного ритуальных бумажных денег' (предмет 
не поддается счету). 

Хотя & се1 и | $ дянъ3 выражают небольшое количество, 
однако если перед Й?({Щ) се1 (гэ) поставить слово $F хао3 

(букв, 'хорошо'), то сочетание будет обозначать 'множество', 
совершенно так же, как МШШ а;ао3 цза3гэ значит 'порядочно', 
'много', ШШШ хаоь лян3 суй* 'добрых (целых) два года'. 
и т. д., например: 

±±ЖШЖШ^Щ7, &1ШШШШЖШ (X, 61) matfmau 
эрфанг-ли гу0-цзы кайхла, шасРла хао3се лин?суй дунг-си 
СВ большой комнате госпожи шкаф оказался открытым, из 
него исчезли некоторые мелкие вещицы'. 

#гЛ5Й хао3-дяр такого значения не имеет. Более того, если 
даже впереди поставить указательные слова Ш(Ш) чжэ (М0У 
'настолько', 'этак', Щ (Jgg) на (мо) 'настолько', 'так', то Щ дянъ3 

будет все равно выражать небольшое количество, а й с е 1 — 
большое. Примеры: 
, тмшшшАтр^ш-ш%ж%7, *иют&*«1 (х, 4о> 

во3 кань* на3мэнь чжэ^се жэнъ2 ду чжи^-чи1 чжзЫдяр3, цзн> 
вань2ла, куй1 ни3мэнъ е3 бу-эЧ 'Гляжу я на вас: куча людей, 
а съели всего такую чуточку — и отвалились; сразу видно, 
что не голодны!'; 
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ШШШ, Р £ Т * ^ ё Л Л ФРг 30} чж^ее цяк?, чиЧяцюй 
кань* бу шоуюк*/ 'Если выпить такую массу вина, то это 
вряд ли пойдет на пользу!'; 

/ Ж Я ^ , ifcMh тШШШАтк (Ф) сяо-бао3бэй-а, ни* 
до хао3, чжэ*мо се1гэ жэнъ2 тэн?-ни/ 'Маленькое мое сокро
вище, ты такая хорошая, а тебя обижает такая масса людей!'г 

&ЖШШШШШ? (ВС, д) во гэНэ цзя1 на*сегэ хайгцзы, цзай* 
цзя^ан во3, хай* дайНжо дунъэр2, во сао3цзы цзуй3-ли бу-шо*г 
синъ^-ли хай нэнг си3хуанъ-ма? 'В доме моего старшего брата 
куча детей, если же к этому прибавить меня, да еще Дунъзр, 
то, хотя жена брата открыто и не станет возражать, — 
может ли она в душе остаться довольной?'. 

£l_k игиан* и .[ЦТ" ucsfi 
9.57. Еще один способ выражения неопределенного коли

чества состоит в сопровождении определенных количествен
ных числительных словами J£l_b ишан* 'свыше', 'более' и 
Jjy~J» ися* 'ниже', 'менее'. Примеры: 

Ач-HHilJL MJkffi лю*ши фэнъ ишан*1 вэйг цзигэ* '[Оценка] 
свыше шестидесяти баллов является удовлетворительной'; 

^ Л + Ш _ Ь , Ш*КП-Ъ, Й - + ; г (ХЦД) нянъ* баУши 
ишан*, си ми3 жэнъг юе* и^-данъ*, жоу* эр*ши цзинъ1 'Достиг
ших восьмидесяти лет и более — жаловать рисом — ежемесячно 
один дань — и двадцатью цзинями мяса на душу'; 

^ £ * £ П £ ^ , З Ш ^ ^ Т - Л , # № £ * & W M , Н И 
Т^МСФ-ЖЁ^Х (ЧЖ) цзинъ1 нунгфу у3-коу чжи цзя1, циг фуи*-
чжэ бу-ся* эр* жэнь2, ци^ нэн^-гэн^-чжэ бу-го* бай3 му, бай3 

му-чжи шоу1 буго* бай3 дань 'В настоящее время в крестьян
ской семье из пяти душ не менее двоих занято на трудо
вых повинностях; она в состоянии обработать лишь сто му 
земли, а со ста му можно собрать всего лишь сто даней 
хлеба'. 

Однако это не равноценно постановке дополнительно слов 
^ до1 'более' или |£ юйг 'с. избытком', о чем мы говорили 
выше: во-первых, хотя и в том и в другом случае устанав
ливаются определенные границы, однако 7^~f~f£#" лю*ши-юй 
фэнъ1 означает 'около шестидесяти процентов', а л>+4ЫУ_Ь 
лю*ши фэнъ1 ишан* может означать число до сотни, в ином ж& 
контексте может и вообще не давать никакого ограничения. 

Во-вторых, хотя словосочетание ^\-]г&& лю*ши-юй2 фэнъ1 

и не выражает определенного количества, однако оно обо
значает все же только одно число, словосочетание же T^-J* 
£К{Ц-Ь лю*ши фэнъ1 ишан* охватывает целый ряд чисел: 
шестьдесят один, шестьдесят два и т. д. 
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ЕДИНИЧНОСТЬ И МНОЖЕСТВЕННОСТЬ, f? МЭНЬ 

9.61. Сейчас гтридется коснуться вопроса, располагает ли 
китайский язык средствами для образования множественного 
числа. Обычно говорят, что *fpj мэнъ является суффиксом 
множественного числа. Это, пожалуй, в какой-то мере спра
ведливо, пока мы имеем дело с личными местоимениями Зё'ЦЧ 
•всРмэнъ 'мы', ffc'JPJ ни5мэнъ 'вы', jfeffl та^мэнъ 'они5. Если, 
однако, говорить о существительных, то дело здесь обстоит 
иначе. Три момента обращают здесь на себя внимание: во-
первых, суффикс fPJ мэнъ может сочетаться лишь с существи
тельными, обозначающими людей, и не сочетается с суще
ствительными, обозначающими предметы. Мы говорим: f̂ĉ feOT 
сянъ1шэнмэнъ 'господа', 'учителя', Ш^ЩЧ хайгцзымэнь 'дети', 
однако не можем сказать ни ^Jgiiffl в значении 'камни', ни 
^ff1} в значении 'цветы'. Такие примеры, как №Ш-Ь№ШШ 
№*Щ-МЗИШП&Ш%1т1&т&1Шт чуанъсянь*-шанды лу*-
цымэнь бу цзай* кань* тянъг-ла, тагмэнь и тин^цзянъла ла3-
юймэнь-ды июхуа* 'Бакланы, сидящие на борту лодки, уже 
больше не смотрели вверх, они услышали разговор, который 
вели карпы', можно встретить только в сказках (см., напри
мер, Е Шао-цзюнь «Опасные приключения карпов»), где жи
вотные наделяются человеческими чертами. 

Во-вторых, если перед существительным ставится коли
чественное числительное, то после него уже нельзя приме
нить fl*J мэнъ. Мы можем сказать: Ш-fffl хайцзымэнъ 'дети' 
и SflU^f^ санъ1гэ хай?цзы 'трое детей', но не говорим S-fgj 
3^F"ffJ. Поэтому можно утверждать, что по своему употреб
лению ffj мэнь приблизительно сходно со словами Щ чжу 
'все', $fe чжднУ 'все', 'масса' и другими, встречающимися 
в вэньяне, т. е. оно является «обобщающим словом»12. 

В-третьих, 4PJ мэнь может ставиться и после такого су
ществительного, которое обозначает предмет единичный, пред
мет, возможный по контексту только в единственном числе. 
Примеры: 

ШШ$ЧШ%Н£ШЖ (ЛШ) сяочжан3-мэнъ ду мэй? цзай чжэ* 
ли 'Директора школы и другого школьного начальства здесь 
нет'; 

Ш;М@Й№—ЩЩ-1Ш i^Siffl1 (ШЖ) ян да-гэр^мэнь ищи* 
цзяо*ла шэн1 еэр1мэнь 'Верзила Ян и его приятели хором 
крикнули: «братья!»' В одной школе, естественно, не может 
быть нескольких директоров, тем более не может быть вто
рого верзилы Яна. Под fl"J мэнь здесь имеются в виду их 
коллеги, их товарищи. В этих случаях ffi мэнъ значит 'и 
прочие', 'и иже с ним'. Таким образом, его значение совпа
дает со значением слова Щ дэнъ в вэньяне, т. е. оно является 
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«ловом, указывающим на категорию, к которой относятся 
данные предметы или данный предмет. 

9.62. В вэньяне аналогичными fl*J мэнъ словами являются 
"§ цао2, Щ шу3, $$ чай2, зй бэй* и Щ дэн3, которые соче
таются с местоимениями Щ у2 'я', Щ эр3 'ты', $£ би3 'тот', 
JU; ЦЫ3 'этот' (о чем в следующей главе). Из них слова Ц 
бэй* и Щ дэн3 способны сочетаться и с существительными. 
Примеры: 

%nit, #?^гВ. ' / Ь Й М Б Й Л в у (ЦШ)кэ* вэнъЧжи, сюй2-
да1 юе*: сяоэрг-бэй суй* и3 по* цзэй2 'Гость спросил об этом и 
Оюй ответил: «Мы — дети — тогда разбили разбойников!»'; 

ТкШШ%£Ш~&МЩ1к& (ЦЮП) во3 го2 лиши3 цзю* фэнъ1 сань1 

ти3: и1 юе* цзи*чжуанъ ти3... жу2 ши3цзи, ханъ*шу дэн3 

ши*-е; эр* юе* бяньЫянъ ти3... жу2 цзо3-ши чуньхцючжуанъ* 
цзи2 цзъРчжи тунцзянь* дэн3 ши*-е; сань1 юе* цзи* ши* бэньмо 
ти3... жу2 шан* шу цзи тунцзянь* цзи*ши бэньмо* дэн3 ши*-е 
'Наши старые исторические сочинения писались в трех жан
рах: первый — это записи, как, например: «Шицзи», «Ханыпу» 
и др.; второй — летописи, например: «Цзочжуань», «Цзычжи 
тунцзянь» и др.; третий — это последовательное описание 
каждого события, как, например: «Шуцзин», «Тунцзянь Цзиши 
Бэньмо» и др.'. 

Слово Щ дэн3 способна сочетаться не только со словами, 
обозначающими людей, но и с существительными, не обозначаю
щими людей, слово Щ бэй* может употребляться только со 
словами, обозначающими людей, почему оно еще ближе к f j 
мэнъ в байхуа. Перед | | бэй* может стоять также и числи
тельное, например: 

шя&ш+шжх., тътттш, штш, ъмшт №Э) 
цюньг-эр2 цзе* шу*-ши2-бэй* гу^-чжи, цзянь*-эр2 цзун*-цюань2 

сы* хуй1, хо* ти2 хо* хао*, гэ* 6ao*jnoy2 гуй1 'Несколько де
сятков ребят объединились и напали на него, богатырь пу
стил в ход кулаки, взмахнул руками во все стороны — одни 
подняли плач, другие завопили, и все, схватившись руками 
за головы, побежали по домам'. 

Как ff] мэнъ, т^к и Щ дэн3, либо обобщают перечисле
ние, либо указывают, что речь идет и о других предметах 
той же категории. Поэтому в отдельных случаях возможно 
их двоякое толкование. Примеры: 

5^#> Ш*к> /MffflHtefST тянъ хуа, гуан шэн, сяо лин-
мэнъ ду1 лай2ла Тянь Хуа, Гуан Шэн, Сяо Лин (и др.) 
пришли'. Возможно, что здесь идет речь только об этих трех 
лицах, но возможно также, что имеются в виду еще и дру
гие лица. 
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ikM, ,ШШ> зРМЩ^Ш гуй*чжоу, юнъ^нань, гуан5си &ка 

шэнг 'Провинции Гуйчжоу, Юньнань, Гуанои (и др.)'. ВОЕ-
можноу что здесь речь идет только о трех указанных нрс-
винциях, ко не исключено, что имеются в виду еще к дру
гие провинции. Установить, какой вариант действительно* 
имеет место, можно только из контекста. 

9.63. Вообще говоря, существительные в китайском языке 
не носят в себе признаков единственного или множествен
ного числа. Так, например, предложение Цз$,~Т маъ лайгла 
можно понять и как 'лошадь прибыла' и как 'лошади при
были'. Если необходимо уточнить число предметов, можн» 
прибегнуть к помощи количественного числительного (опре
деленного или неопределенного). Если же необходимо пока
зать, что речь идет о всей совокупности предметов, исполь
зуются «обобщающие слова»: в вэньяне — Д, фанъъ 'все', 'вся
кий', Щ чжу1 'все', 0$ чжун* 'все', 'масса', Щ цюнъг 'стадо'г 
'группа', 'все', J& шу* 'масса', 'все' и другие. 

В разговорном языке, собственно говоря, соответствую
щего слова нет, и лишь в литературных жанрах находим 
слова #f^§ сою3 'все' и —^п ще* 'все'. 

Однако, хотя в разговорном языке и нет обобщающего-
слова, которое ставилось бы перед существительным, тем 
не менее мы находим в нем все же два обобщающих слова, ко
торые можно ставить перед глаголом: ^ цюанъ2 'целиком', 
полностью' и Ц5 ду1 (доу1) 'все', 'всегда', 'везде', 'все'. Напри
мер: # ^ Ж Й Э Л г ^ ^ Т цуньщзы-ли-ды жэнъ2 цюанъг лайгла 
(или fifljfcT ду1 лай?ла, или ^ Ш ? £ Т цюанъг-ду лайгла) 'При
шли все жители деревни'. 

В вэньяне таких слов еще больше: -Ц цзе1 'все', д£ сякь* 
'все', 'все вместе'; jg цзинъ* 'полностью', 'в полной мере'; Щ 
си1 'все', 'полностью', 'целиком'; 4|t би? 'все до конца', 'пол
ностью'; Щ сюй1 'целиком', 'полностью' и т. д., причем слова 
эти часто употребляются параллельно с обобщающими сло
вами, предшествующими существительным. Примеры: 

тштшшшшш (ш, СН) чжу* циНъ1 со-т* ди* шу* 
бянъ^-чжэ, цзе1 фуг-цюй* 'Все [свои] люди, отправленные из. 
Цинь на поселение на охрану границы, поголовно вернулись 
назад'; 

Э И Н Ш , &Ш)Ш (ЛТЦС) цюнь1 сякь2 би% чаги*, шао*-
чжан3 сянъг цзи? 'Сюда приехали талантливые люди, собра
лись все — молодые и пожилые'; 

%±ъм, тФпКА;Ш%тш,ш№тш (тю) шн^-нюйз 
и>-чжог, си1 жу2 вай*-жэнъг; хуанг-фа? чуй1-тяог, бинг и?жанъ 
цзы-лз* 'И мужчины и женщины — все были одеты не по-на
шему; старики и дети вместе веселились и радовались'. 

28 



ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

9.71. Для порядкового счета предметов служат порядко
вые числительные. Порядковые числительные образуются из 
количественных путем прибавления к ним впереди % ди*, 
например: jg— ди*-их 'первый, Щи ди^зр*'второй', ^ S ди*-
санъ1 'третий' и т. д. 

Этот способ применяется как в вэньяне, так и в байхуа. 
9.72. В вэньяне для выражения порядковых чисел часто 

применяются количественные числительные, причем этот спо
соб во многих случаях нашел применение и в современном 
разговорном языке: 

порядок родни по старшинству: 
H ^ T I J эр*-гэ1гэ^ 'второй старший брат'; 3#£Й1 санъ^гу1-

нян 'третья дочь (барышня)'; С̂Й|5 лю*-ланг 'шестой сын'; ĝ -fc; 
$l(jh цинь ци1, хуан? цзкР 'седьмой Цинь, девятый Хуан', 
т. е. Цинь Гуань (^£§|) и Хуан Тин-цзянь (|j|£§£) и т. д.; 

годы и месяцы: 
—'АШ1МРАЛ+=Н и1-цзюг-сы*-линг нянь* цзкР-юе ши-

сань1 жи* '13 сентября 1940 г.'; 

дни недели: 
JgJJj— син1ции1

ё 'понедельник', ЖША< сингцилю* 'суб
бота'; 

номер тома книги: 
3§£— цзюанъ* и1 'том первый', ^ z l цзюань* эр* 'том вто

рой' (также &£,— цзюанъчжи и1, Mr^zL цзюань-чжи эр*); 

порядок аргументации: 
•—-ЯЧ—ИШ и1 цзэ... эр* цзэ... 'во-первых... во-вторых...'; 

Jlfcig:—-••tffcS^ ЦЫ3 ции1... цы3 циэр* 'это во-первых... это во^ 
вторых...'; ' .—ШШ'"^ШШ—^Щ&— и1"-*3* е-- эр*-лэ* е... 
санъг-лэ* е 'такова первая радость, ...такова вторая радость,... 
такова третья радость'; 

прочие случаи: 
—4p|g и}-нянъЦ цзи* 'первый курс (класс)'; Ц (/§•) Щ эр* 

(цэн) лоуг 'второй этаж'; ЗгИЙ̂ Э5 уъ-хао цзы* 'пятый кегль'; 
'ЪШЛ Щ^-чун тянъ1 'седьмое небо'; Arolif цзк?-пинъ гуань1 

•'должность девятого класса'. 
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••.9.73. В разговорном языке средства обозначения числи
тельного, «первый* весьма разнообразны, например: 5£4р юань-

"~йчнъ 'первый год';' j£ &чжэк*юе 'январь (пбрвкй месяц)*; |5—-' 
чу-u1 'первое чисдо [квойца]'; ^ I f да-гз1 V-тарший (первкй) 
брат'; jdgiL да-шу1 'старший (первый) дядя'; ~Х,Ш да-е? '(стар
ший) первый барин': H f̂- чжан-цзы3 'старший сын'; Щ.Ш 
чжан-сунь1 'старший внук'; "̂ "̂ Р шоу^-ду 'столичный {первый) 
город'; "Ц" gs шоу3 ^зо4 'первое (главное) место'; Щ—%]§Ц moy2 

и-цзюй хуа* 'первое слово'13. 
9.74. Слово «последний» также имеет разные способы вы

ражения, например: с̂{& мо* вэй* 'последнее место'; 5fcgEi{L 
мо*-банъ чэ1 'последний поезд', 'последняя рейсовая машина'; 
5{сН мо*-жи* 'последний день'; ^.Щ, мо-вэй3 'хвостовой', 'ко
нечный', 'самый последний'; ^ Т Й. мо-ляор3 'в конце концов',* 
/М&Й. сяо3 шугшу 'последний (младший) дядя'; у>Й.^ сяо* 
эр2цш '(младший) последний сын'; /Ь$|Щ сяо3 чжи3тоу 'ми
зинец (последний палец)'. 

9.75. Слово з£ цы обозначает в контексте 'второй', 'сле
дующий'. Примеры: 

шз-т, =к?¥, =к?£, =К?Й, Щ&ЯАШШ, § ^ S -
=fvfj (Ш) фэнь* чжан3-цзы3 изянъ*, цы*-цзы3-цзя3, цы*-цзы3 и% 
цы*-цзы3 цин*, цзе1 и3 сюнь2 син2 сяо* цзинь3, гуанъ1 цзе1 чжи* 
эр*-цянъ2 дань* 'Все сыновья Фэня: старший—-Цзянь, вто
рой— Цзя, третий — И, четвертый — Цин отличались послу
шанием и почитанием родителей, все они дослужились да 
двух тысяч даней жалованья'; 

^ШШШ.Ш, * * © » , ЯМШ (Ш, пюц) ван2 дан1 ша* 
сюе* эр дин* цун2, цы*-чжэ у2 цзюнъ1, цы*-чжэ суй* 'Вы, госу
дарь, должны помазаться кровью, чтобы скрепить наш союз, 
следующим будет мой патрон, а за ним — я (Суй)'. 

Иногда з& цы* выступает в совершенно определенном 
значении 'второй'. Например, вне контекста 3&-J- цы* цзы3-
значит 'второй сын' и, наоборот, ЩИ ди* эр* 'второй' иногда 
имеет относительное значение 'следующий'. Например: Ш$й 
Ш—ЛШШМ~Г шуй2 чжи1 ди-эр* тянъ1 та1 цзю цзоу3ла 'Кто 
мог думать, что на следующий день он уедет?'. 

9.76. Последовательность (порядок) может устанавливаться 
как в пространстве, так и во времени. Первый случай на
ходим в примере | ^ = ^ ди-санъ1 цзя1 'третий дом' или JgBE. 
%кШ, ди-у3 цзяоши* 'пятая аудитория'; второй — в примере 
=±Щ санъ-гэ1 'третий брат (старший)', или Щ—"fejfg moy2 и 
цзюй хуа* 'первое слово'. Но, кроме этого, порядок может 
устанавливаться и по иным отношениям, например в сочета
ниях 3 £ § | ^ гр-хао цзы* 'пятый кегль', / Ь ^ ® сяо3 чжи3тоу 
'мизинец (последний, маленький палец)' порядок склады
вается за счет различия в величине. В свою очередь поряд-
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кодов число часто служит для выражения различий Е до
стоинстве. 

Примеры: —Щ~$} игдэн гун1 заслуга aejsoa степени'; 
21ч^#| эр*-дэн цзян" 'награда второй стгыени'. 

Порядок по достоинству обычно выражается словами _Ь 
шал* 'высший5, ^с ifw4 'следующий' или другими словами 
с аналогичным значением. Приведем примеры: 

±±^жШ, ЖЯЩжЯ, ЖЯЪжт (ЦЧ, Сян, 24) тай* 
шан* ю3 ли* дэ2, ци? цы* ю3 ли* гун1, ци% ip>i* ю3 ли4 якь* 
'Самый высокий смысл имеют примеры добродетели, затем — 
примеры успешной службы и, наконец, примеры мудрой 
речи'; 

tkmmmz. жятш±, #*шт±. ЖЭЙНЬЛ. мггтм 
£.ф (Ш, хч) гу* шанъ*чжэ ин^-чжи, ци цы* ли^-дао^-чжи, 
циг цы* цзяо*-хуй*-чжи, циг цы* чжэн-циг-чжи, цзуй ся-чжэ юй3-
чжи чжэн1 'Поэтому лучшие опирались на него, те, что по
хуже— выгодно направляли его, кто еще похуже — настав
ляли и учили его, кто еще похуже.— упорядочивали и вво
дили его в рамки, а наихудшие — вели с ним борьбу'; 

(Ш, су) цзинъ1 и цзюнь1-чоки ся*-сы* юй3 би3 шан*-сы*, цюй? 
цзюнъ1 шан*-сы* юй? би3 чжун}-сы?, цюй3 цзюнъ1 чжун1 сы* той* 
би3 ся*-сы* 'Теперь выставь против его лучшей четверки свою 
самую плохую, свою лучшую четверку -— против его средней 
и свою среднюю четверку — против его худшей'. 

В то же время слово з& цы* часто имеет значение 'вто
росортный', 'ниже среднего', например: ^C^£J| цы*-дэн хо* 
'второсортный (низкокачественный) товар'. . 

9.77. Слово ^с цьу* может выступать также в глагольном 
значении 'быть вторым', 'уступать', 'быть хуже' подобно тому, 
как слово Щ цзя3 ('первый') может иметь значение 'быть наи
лучшим', 'быть первым'. Глагольное значение 'быть первым', 
'венчать собою' имеет также слово %£ гуанъ*, являющееся 
производным от существительного ^ гуанъ1 'головной убор', 
'венец'14. Примеры: 

&#шш_ш, штттях, №^ш&±т%ж£ (м, iv, 
1, XIV) гу* шанъ*-чжанъ*-чжэ фуг шан* синг, лянъ2-чжу хоуг-
чжэ цы*-чжи, пи* цао3-лсш? жэнь* туди*-чжэ цы*-чжи 'Поэтому 
самое тяжелое наказание должны понести те, кто искусно 
сражался, менее тяжелое — те, кто объединяет одних князей 
против других, еще менее тяжелое — те, кто поднимает лу
говые земли и раздает их для обработки'; 

SWlIJzK^^nF гуй*линь шань^шуй цзя3 тянъся* 'Пейзажи 
Гуйлиня — наилучшие в Поднебесной'; 

ЩШ^Ж юн3 гуанъ* сань1 цзюнъ1 'По храбрости он первый 
во всей армии'. 
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СТЕПЕНЬ 

9.81. Понятие числа, вообще говоря, применимо к пред
метам и не применимо к качествам. Но, хотя мк и не мо
жем сказать — Щ$£ или — Щ%£, однако можем сказать йЦс 
шэпъг-хунг 'темно-красный' и gs^t цянъ3~хунг 'светло-красный'. 
Мы обычно говорим, что f£ шэнъг 'темный', 'глубокий' и gg 
цяиъ3 'мелкий', 'светлый' указывают на различные степени 
качества. Фактически эта разница является количественной, 
и будь у нас подходящий критерий, эту разницу в степени 
можно было бы определить в точных цифрах, как, например, 
разницу температур. Обычно, однако, степень выражается 
теми или иными заимствованными для этой цели числитель
ными, а также при помощи некоторых слов-ограничителей. 

Понятие числа можно применить и к действию, напри
мер: £fc—% сяо* иг-сяо* 'улыбнуться [один раз]'; ®ВЩ@Е тяо* 
лян3-тяо* 'подпрыгнуть два раза', о чем мы будем говорить 
в следующем разделе. Действие может также различаться и 
по степени, например: ^ ^ да*-сяо* 'расхохотаться', Щ^К. вэй-
сяо* 'улыбнуться'. Способы выражения степени действия та
кие же, как и способы выражения степени качества, почему 
ниже мы и объединяем примеры того и другого. 

9.82. Невысокая степень качества выражается при по
мощи таких наречий, как Щ_ хай2 'еще', 'относительно', Щ 
шао1 'немного', 'в некоторой степени', 'слегка' и других, или 
же при помощи наречий, производных от прилагательных, 
например: Ĵ? шао3 'мало', 'незначительно'; /f» сяо3 'мало', 
'в незначительной степени5 и других. Примеры: 

•^ЛШткШШЪк цзинъ^-тянъ суанъ*ши хай? лян?куай или 
^%Ш.ШЖШ$к цзинь1тянъ хай2 суанъ*ши лянЬсуай 'сегодня, 
можно сказать, относительно прохладно'; 

Ш0Шап> ЙИ^ЖчШ суй1 фэй1 цзя-пинь3, шан* цзянъ^ши 
кэ-юн* 'Хотя это и не первосортный товар, однако довольно 
прочный'; 

^*7Ь~йЦЯШ%хШ-ШМ цзинъ1 ной3 кэи3 шао1 син2 у% чжи*-и 
'Теперь можно в некоторой степени осуществить мои стрем
ления'; 

ШШИ&ЩШ 181» т£.ШШ.Ш цянъг и* люе*-ю3 со вэнъ*, вэй1 ганъ3 

чжи* синь* 'Раньше мы тоже кое-что об этом слышали, но не 
смели верить'; 

ШШШ№±, Ш&Ъ'РШ (УЖМ) дуанъ* тпоу% чаш* чэнг-шан, 
яньгсэ бу шао3 бянъ* 'Отрубленные головы были установлены 
на городской стене, выражение лиц совершенно не измени
лось'; 

ЖМА&, 'hjjJr (M, VII, 2, XXIX) циг вэй% жэкь2-*, сяо3 

ю3 цайг 'Он был человеком небольших способностей'. 
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9.83. Иногда для той же цели (выражение степени каче
ства. — Ред.) используются слова, обозначающие количество, 
чаще всего ^ f £ JcP-дянъ. ^ffi? кРсе 'немного'. Примеры: 

Ш&ТШШМтШК:,®& (X, 64) цтеЧэ иеяЮы 
хуа* v?ce нань7, шо1, лянъманъ яньчжу* 'Чувствуя, что про
должать дальше несколько неудобно, он быстро умолк'; 

ЯЖтШЗ-, З Ш Й ^ Ш с Т (Эр, 31) во кань* на* ян^цзы, 
ю* ю3-дянь хэНоцюйла 'Судя по его виду, он опять немного 
перепил'; 

ШШ^&Щ и3 Чзк>3 со-нъ1 фэнъ цзуй* 'Посидишь у вина — 
и уже немного (букв, 'на 30°/0') пьян'; 

^ ^ Ш й Ш Л Й Й З Д К А Й (Эр, 40) цзоу3-даор* цзун3 цзяо* 
гэ жэр2, чжаохуЫжо дяр3 'Когда ходите по улице, пусть кто-
нибудь всегда опекает вас'; 

%3£КШШ&Ш№ШШ%~Х (X, 30) ни? лао-жэнъ\зя данъ1-
дай та^мэнъ се1, цзю ванъ2ла 'Ты, уважаемая, отнесись 
к ним немного повеликодушней, и будет ладно!' 

ШШ Hj&'jSBJI'.b^tFiET (X, 64) чжэ* лян3-жи фан1 цзю2, шэнъ1-
шан хасРсе-ла 'Лишь в эти последние два дня я чувствую, 
что мне стало немного лучше'. 

В последних трех примерах в? се1 и Щ& дянь3 стоят после 
глагола или после прилагательного. В последнем примере 
jEfjej хаосе передает сравнение и значит то же, что Щ%£ 
цзяо-хао3 'относительно лучше' (см. разделы 19. 52—53). 

9.84. Для передачи слабой степени качества можно также 
поставить наречие, выражающее высокую степень качества, 
предпослав ему отрицание. Примеры: 

6Jt?j$6fc^. Штк^УсШМ гай-лай* гай-цюй*, хайгши бу-да* 
чэн-шэнъ1 'Переделывали и так и эдак — все равно [платье] 
сидит не очень хорошо'; 

ЖШ^£ШШ, ШШз£Ш№£Ш&М кань*чжо бу*-хэнь-шнь\ 
цзо*цилай дао*-(? бу-тин3 жунъи* 'На первый взгляд не очень 
трудно, а приступишь к делу — не очень-то и легко!'; 

ШМЙГ» ^М^ШШШШЖ члга* ши*цин, во кань* бу цзэ1-
мо тин3 цзянъдань1 'Это дело, по-моему, не такое' уж про
стое'; 

Ш^ШШ, н Ш ^ б ^ Й * du* бушэнъ* гуан3, эр жаог чжу1-
шиъ-чжи цюй* 'Местность не очень обширная, однако сла
вится бамбуком и скалами'. 

9.85. Для выражения высокой степени качества тоже 
употребляются либо наречия, либо числительные. Начнём 
с наречий: 

Ш0> ШШШШ хэнъ-хао3, цзю* чжэ*мо бань* 'Очень хо
рошо, так и сделаем!'; 

—^'Ъ>Ы£^±Ш1ШШШШШ№аЗ- « бу сяо3синъ, цзай 
шоу3-шан ла^ла гэ тин-чанг тин-шэнъ^-ды ко^цзы 'Чуть 
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зазевался ш получил очень длинную и глубокую ссадину на 
руке'; . - . ' ' . " . " " " ' 

-&B*fcfaBr7. А&ШфЩ (Х,,57) во тгцшп да* хао3ла, ни3 

цзю цюй*-6а 'Мне уже фтало значительно лучше, ты стукай!'; 
АШМШШЯШ*, &Ш*%КШ%Ш—Ш.1 жэнь2цз'я лло-

юань3-ды лай2 кань* ни, ни3 цзю бу лю2 жэнъ2цзя до1 цзо*-и-
цзо*? 'Человек пришел из такой дали навестить тебя, а ты 
не предложишь ему посидеть подольше?' 

шшшяш, тш%&№, ш&ю, mm-тъ (*. 
40) чжэ*ли-ды цзир1 е цзюнъ*, ся*-ды чжэ* дань* е сяо-цяо3, гуай 
цзюньды, во це3 дэ2 игэр* 'Куры здесь прекрасные, яйца не
сут отменные, красивые, — я тоже взял одно'; mm^mm^, хттк (Ц*>) чЖЭ* ха^цш тэ*бе ай* 
ку1, ю* тэ*бе па-жэнь2 'Этот ребенок особенно плаксив и 
очень боится людей'; 

ШММ-Ш* ШЁШШ (ш> гя) и*-ци янъян2, шэнъ* цзы*-дэ2-е 
'[Он был] в приподнятом настроении, очень самодовольный'; 

Ш0Ш<Щ, Й Ш Т Л (Там же) цзян-хоу2 дэ2 ши, ан по ю3 

ли* 'К тому, чтобы Цзян Хоу был освобожден, (Юань) Ан 
приложил много усилий'; 

ШЯШ-ЖЖШШШ, ШШ& (ВВ) дз-лянь2 чан* фэй3-жань 
ю3 шуцзо*-чжи-чжи*... мэй3 чжи* бу-суй*, лянг кэ3 тун-си1.., 
кун3гчжанх чжан^-бяо3 шу-цзянъ*, вэй2 вэй2 фань фу*... юань-юй2 

шу1 цзи пяньпянь1, чжи* цзу2 лэ*-е 'Дэ Ляню не изменяет 
вкус, он хочет писать... стоит сильно пожалеть, что это 
хорошее желание не осуществилось... Статьи и письма Кун 
Чжана чрезвычайно разумны и богаты тонким содержанием... 
Юань Юй пишет легко и быстро, и это радует'; 

№Ш&ШШШМ ( с ш ) хэ2-у-цзи ку* сы1 ци2 цзю* 'Хэ У-цзи 
поразительно похож на своего дядю'. 

Иногда используются наречия, имеющие первоначально 
значение «предел». Примеры: 

Ш^/ЬП, Ш%Ш-Ш№, ЗГШК (ТЮ) шань1 ю3 сяо3 

коу3, фан3фу жо* ю3 гуан1... чу3 цзи2 ся*, цай2 тун1 жэнь2 

'В горе была небольшая щель, в которой как будто что-то 
светилось... вначале щель была очень узкой, едва про
пускала одного человека'; 

ЖЩЗ*ШШ Ци% ши* чжи* вэй2 цянь3 'Это дело крайне не
значительное'; 

Ш^сШШ' ЭЕРГЙЯХ. (Ш, уцс) цинъ2 нюй3 цзюе2 мэй3, ван2 

кэ3 цзы* цюй3 'Циньская девушка поразительно красива, вы, 
государь, можете взять ее для себя!'. 

Наконец, используются даже слова, обозначающие «пре
вышение предела», например: 
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• Ш^'ШШШ'ШШЖ, ШШ:±^'1 еярМу дао пи еР'фай чж»*ли, 
'•жяпъг аШ- тщ^-цяо3~ла "Вот никак ЕЭ ожидал, что -ы гаже 
здесь, жйк это кстати?'; 

шуй* лайглс ду1 бусян3 цзоу3 'Это место прекрасное, кто бы 
сюда ни пришел, не хочет уходить!'; 

&ШШШЖ (ГШ) сих-як2 у-сянъ* хао5 'Вечернее солнца без
мерно прекрасно'. 

Использование в этих значениях слов @ цзиг и 3? мжи* 
как будто мало совместимо с логикрй, если бы действительно, 
к примеру, щель была «узкой до крайности», так что мура
вей не проползет, как же мог пройти там человек? Тем более 
это можно сказать об употреблении здесь слова ^ тай1 

'слишком', 'чрезмерно': раз что-нибудь хорошо, то чем лучше 
оно — тем приятнее, как же может быть что-либо «чрезмерно 
хорошо»? Однако, некоторая гиперболизация вполне допу
стима, если хотят выразить высокую степень качества. 

9.86. В приведенных выше примерах рассматриваемые 
наречия стоят перед прилагательными или глаголами. Между 
тем наречия Щ. хэнъ3 'очень' и Ш цэи1 'крайне' могут быть 
поставлены и после них, а используемые как наречия $£ 
хуан1 'страшно' и ЩЩ ли*хай точень\'сильно', ̂ здорово' могут 
стоять только после прилагательных или глаголов. Слова 
Щ, хть3, (jjj: хуан1 и ЩЩ ли*хай присоединяются к предыду
щему слову при помощи Щ -дэ, тогда как перед словом ^ 
цзи? Щ* -дэ не ставится, зато после него часто ставится "jf 
-ла. Примеры: 

ШЩШ, ШШШЖШ хао^дэ хэнъ3, цзкРши чжэ*мо шо1 -Очень 
хорошо, .так и скажем'; 

^FH^&^ffiP!!. ВДШс хао3-цзи тянь1 мэйгю чумэнъ3, 
мэнъ*дэ хуан1 'Несколько дней не выходил из дома, очень, 
скучно'; 

HC&^izM, ШММШ лянь3сэ бу-да* хао3, шоу*-дэ ли*хай 
'Он не очень хорошо выглядит и отЧаянно худ!'; 

&ШЯЬ&кШШШШ~Т (ЛЦ, 2) мэн-сян1 сянъЫэн лунъ*-дэ 
хпоуЧш цзи?ла Тосиодин Мэн-сян рассуждал до крайности 
основательно'. 

Одни и те же слова-ограничители, которые способны на
ходиться как в препозиции, так и в постпозиции по отноше
нию к прилагательному или глаголу, имеют более подчерк
нутое значение находясь в постпозиции. 

Это очевидно из сравнения Щ$$ хэнъ3 хао3 'очень хорошо' 
или gjjtf цзи? хао3 'прекрасно' с ШЩШ хао3дэ хэнъ3 'замеча
тельно', $F@T хаоцзи?ла 'превосходно!'15. 

9.87. Ниже приводятся примеры выражения высокой сте
пени качества при помощи числительных: 
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Ш1ШШЛ№М, ШШ-Ь-ЯШШ ю0ла чжэ*-цзи-тянь'-£ы 
юй3, цюе^ цзяо* во иаРфэнъ нанъго* 'Дождь, который идет 
последние дни, вызывает у меня крайне подавленное на
строение'; $ 

№f?Cyki9b ~\'~Я*ШШ цянъг-тянъ ши-инг, ши-эр*фэнь бао-
цянь3 'Я приношу крайние (букв, 'на 120°/0') извинения за то, 
что не встретил вас позавчера'; 

ЩЯ"Ш&ШШ~Щ вань*фэнь у1 най чжанъ гуй1 цаог 'Крайне 
безвыходное положение заставило меня пойти на этот шаг'; 

^ЗШШ1АШ.(Ш#*;&"@ГЙЭвШ в0 г™* данъбао3 чжэ1гэ 
сяогси бай3-фэнь чжи бай3ды кэ*-као* 'Я ручаюсь, что это со
общение достоверно на все сто процентов'; 

^Ш.Ш^ цянь^-синъ1 ванъ*-куг 'миллион терзаний' (букв, 
"'тысяча горечей, тьма мучений'); ^^ЩЦ; цянъг-то3 ванъ^-дан1 

*в полнейшем порядке', 'целесообразный', 'надлежащий', 'за
служенный' (букв, 'тысячу раз подходящий, десять тысяч 
раз соответствующий'). 

Добавим, что -\-ft- шигфтъ 'десять частей' само по себе 
обозначает целое, полное число, почему и существует выра
жение -f~J6L шщщг 'достаточный', 'полный, 'сполна', 'полно
стью'. Таким образом, -\-Ц& ши-эр* фэнъ ('1200/0') оказывается 
гиперболическим; что же касается комплекса Щ0- вань*фэнъ 
'до предела', 'бесконечно' (букв, 'на 10 тысяч частей'), то он 
образован уже без всякого учета значения ft- фэнъ1 'десятая 
часть'. 

9.88. Для выражения высокой степени качества, помимо 
использования наречий и числительных, имеются другие до
вольно разнообразные средства. Иногда для этой цели ис
пользуется восклицательная интонация (см. разделы 17.53— 
58). Примеры: 

0ik\ —*Щ]Щ|-рП#! хао-куайЧ и-хунь1 цзю*-ши uiuhp-
няньЧ 'Как быстро! Двенадцать лет прошло, как одно мгно
вение!'; 

ffcfaf§*§i&?t ^ ^ - %WftM ни ба синь* туй* гэй во3, 
во цзоу3. дохма ганъцуй*! 'Письмо ты верни мне. Я уйду. На
сколько же это будет проще!'. 

Иногда для этой цели используется повтор прилагатель
ных 1в. Примеры: 

тян^фэнъ бянъ3~цзю бу-до1, ю3 хао3 тян^фэнь ю* кэнь3 юн* 
гун1фу-ды чжэнь^ши шао3-эр-ю*-шао3 'Больших дарований вообще 
немного, а тех, у кого есть дарования и кто способен при
лежно работать, — действительно очень и очень мало'; 

чжэ*мо шэнъг-ху-ци-шэнъг-ды и-сюаньжанъ3, дао* сян* чжэнъ} 
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ю3 наЫо иг-хуй ши^-сы-ды 'Он так изумительно передал это 
в красках, как будто все это происходит на салок деле!'; 

и^-ци1 цзай*-циг сань^-ци1, на чавэр* цзы*жанъ дань*-чжи-ю* 
дань*-ла 'Если чай в чайнике заливать кипятком один раз, 
потом другой, третий, то, естественно, аромат этого чая 
станет совсем слабым'. 

Иногда для выражения высокой степени качества исполь
зуется как сравнение слово, обозначающее предмет, считаю
щийся типическим для этого качества (см. раздел 19.22), на
пример: 

-т&Ш&ШП, -ШШШШШШ (Эр, 40) иНэ бай2ды бай* 
сык сюег ихгэ хэй*ды хэй* сык /гее3 'Один был белый, как снег, 
а другой черный, как чугун'. 

Иногда степень качества передается описательно через 
результат действия (см. раздел 21.53), например: 

ттшшмттМ'ЪЯАтш (ЭР, 19) чжэ*^ан кУ* 
чжи2 куЮэ на* тефо2 шан-синъ1, шиЪкэнъ ло*-лэй* 'На этот 
раз она плакала так, что разжалобился бы даже чугунный 
будда и пролило бы слезы даже каменное изваяние'; 

ЩЩЩ.Ш—#С, ОДККОД (ШХЧ, 52) гэЧэ цзю* во и-цзю\ 
э*-ша} теню2-е 'Спаси меня, брат, спаси, я умираю с голоду!'. 

Иногда для выражения предельной степени качества при
бегают к сравнению или предположению, например: 

ffi^.-ULfii^'^'^tf} на* тпянъ1 е мэй2ю цзин^тянъ лэнг 'В тот 
день не было так холодно, как сегодня'; 

Ш®тШЯ£ШШШ, Ш®ФШ£ШЖ£М: № 2) ггшЮы 
хоу2лун яо1 до-гад1 цзю* до-гао1; тагды чжунци* яо* до-чанг 

цзю* до-чан2 'Он брал какие угодно высокие ноты и тянул 
их как угодно долго'. 

Иногда крайняя степень качества выражается иносказа
тельно, например: 

Ш—ШШ*кШ^$1№Ф чжэ*и биг чжэнъЬии шохбучухды мяо* 
'Это написано невыразимо прекрасно'; 

Ш.ЩШ%1£,Щ~Т Цзю* бе-mu2 до1 вэйнанъ2 да *й не говори, 
насколько это неудобно!'; 

ЩгЫ£Ш, ^ ^ А ^ Э " , ЖШЧЯй цзин* цунь*-чжи ди*, вэй% цзы* 
лю*-бай3, ци2 си кэ-чжи1 'В квадратный вершок вписано шесть
сот иероглифов, можно себе представить, насколько они 
мелки!'; 

«*Лв*НЙШ№*£1, £ № e B f i 3 1 f ? f « T O ? пи чжэ 
хуа* цзю* хуЬщдэ кэи3, цзэм2мо ни цзыцзиъды гэхгэ е бу жэнъ*дэ? 
'Ну и порядочную чепуху ты городишь; как это ты соб
ственного старшего брата не узнаешь?'. 

Все слова, указывающие на высокую степень качества, 
в результате длительного использования теряют свою остроту. 
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T-jjKj GJIOBO fH сезнь? очень' уж©;-давно утратило это•знаяювйе. 
тс ж» произошло и оо словами | § гуа& 'весьма' кли- -|-даси.* 
'слйшк-m', которые утратили значение'сверх всякого'предела'. 
Иногда старые гиперболы сходят со сцены, иеявляштея новые, 

-с тем, этобы в свою очередь вскоре утратить свою вырази
тельность. 

' МЕРА ДЕЙСТВИЯ 

9.91. Понятие количества может быть применено и к дей
ствию, притом также в определенном и неопределенном зна
чениях. Если же говорить о счетных словах, то и здесь мы 
найдем их разновидности: одни оказываются специальными, 
другими служат те же глаголы. 

Остановимся сначала на счетных словах. В байхуа исполь
зуются три разновидности таких счетных слов: 

1. Специальные единицы счета действий, например: 
fSj—Щ вэнъ* и-шэн1 'спросить один раз' (букв, 'один звук'); 

§?—Щ ку1 и чжэнъ* 'всплакнуть один раз' (букв, 'один при
ступ7); д{г—|g цзоу3 и-тан* 'сходить один раз'; Щ—Щ ма* 
и-дунъ* 'изругать один раз'; jg—-JKffi цзинь* и-цы* чж* 'побы
вать один раз в городе'; Щ—^М^г пай1 и-ся* чж&цзы 'уда
рить один раз по столу'. Поскольку при существительном 
'город' счетным словом не может быть з& ifw4 'раз', как при 
существительном 'стол' счетным словом не может быть f ся* 
'удар', значит эти счетные слова относятся не к последую
щему существительному, а к предыдущему глаголу. 

2. Слова, обозначающие орудие действия, например: 
Ш—Ш каиь4 ц-я«ь2 'взглянуть один раз' (букв, 'один глаз'); 

2§—Щ ти и-цзяо* 'пнуть один раз' (букв, 'одну ногу'); Щ—ГЛ 
хэг и-коу3 'выпить один глоток' (букв, 'один рот')17. 

3. Единицы счета действий, обозначаемых теми же гла
голами, например: 

3£—=Й£ сяо* и-сяо* 'улыбнуться'; Щ—~$t ш»х и-шо1 'погово
рить'; д§—~Цг цзоу3 и-цзоу3 'пройтись'. Второй глагол в этом 
случае по характеру напоминает счетное слово. Однако мы 
говорим также 3£^§~ сяо^-сяо 'улыбнуться'; §£§£ ии^-шо 'по
говорить'; д$£д{£ цзоу-3цзоу t 'пройтись'. В этом случае второй 
глагол по характеру не столь очевидно напоминает счетное 
слово. Кроме того, в этом случае в построении отсутствует 
даже числительное —-'один'18. 

9.92. В вэньяне для счета действий обычно ограничи
ваются постановкой перед глаголом числительного, например: 

—Ш—'̂ £ их-пиньг их-сяо4 'то (букв, 'раз') нахмурит брови, 
то улыбнется'; — "ff—Щ и1 яиь2 и1 дун1 'один раз сказать, 
один раз сделать'; -^ЩШШе ч^-цзюй? лян?-дэг 'одним выстре-
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лом убить двух зайцев' (букв, 'раз действовать, дважды по
лучить'); —-$&%% иКгао% юн3-и* 'раз потрудиться, чтобы век 
не знать забот'; 

£*МШРШ, шт-тшм №щ шэ»1 6t «>»4 Ф^1 

ванък ху* хоу*, дань* юань* и1 ши* хань2 цтнг-чжоу1 'Не нужно 
мне в жизни ранга владетеля тьмы дворов; хочу лишь зна
комства и дружбы любезного Хань Цзин-чжоу'. 

Такое построение аналогично рассмотренному выше 
третьему случаю в байхуа. Иногда в вэньяне используется 
также построение, аналогичное второму случаю, например: 

~'@"~Hfj и1-му* ишг-ханг 'понятливый5, 'сообразительный' 
(букв, 'один взгляд — десять строк'); 

-~ШМ%к и1-лань3 уг-юйг 'охватить все с первого взгляда' 
(букв, 'один взгляд — без остатка'); 

ЩЩЩ, "ШЯХ—Ш-Щ—Я (ЦзЭ) юань* цюанъ* изи1, чан* и и1 

чжан3 би* и1 цюанъ3 'Он был силен в кулачном бою, одним 
ударом ладони убивал собаку' (ср. —•$•$!;£. иг-цзих би^-чжи 
'одним ударом убить его'). В этих примерах —@ и1 му* и 
•— ^ и1 чжан3, естественно, не означают соответственно 'рас
смотреть одним глазом' и 'ударить одною ладонью', они слу
жат мерой действия. 

9.93. Выше приводились примеры единичного действия. 
Для выражения многократности действия достаточно числи
тельное — ц1 'один' заменить другим числительным. Примеры: 

fSJT'fE^lEb 'ftfeRll^f^S?: вэнъ^ла та санъ1-хуй, та1 чжи*ши 
бу цзо^шэн1 'Спросил его три раза, а он только отмалчи
вается'; 

^•^Я.—^ЯЖШ'УШ^^ цзинь1тянъ и-тянь1 цзю* кай1ла 
лян3-цы хуй* 'За один сегодняшний день было проведено два 
собрания'. 

Необходимо обратить внимание на то, что слово Щ лян3 

'два', 'пара' часто используется в переносном смысле со зна
чением, сходным с Щ цзи3 'несколько' (см. раздел 9.54). При
меры: 

МЩШтШ%М±ТЯШШт. (Эр,. 38) цоу1 дао гэнь^цянь 
ба анъ1 лаое2 шанся* да3лян лян3 янь3 ТГодойдя вплотную, она 
несколько раз сверху вниз смерила взглядом господина Ань'; 

ШШШЗ-ЩТШПШПШ^МШЪ (Х, 19) цзян лян3-чжи 
шоу3 хахла лян-коу3, бянъ шэнь3сян дай-йй гэЫживо1 нэй* 'По
дув несколько раз на замерзшие руки, засунул их под мышки 
Дай Юй'; 

mm—вддеяитяш. хшш.—т »<*v ичжь шу^лш, 
факела цзи-фань1, ю4 люе*го и-бянъ1 'Взял в руки книгу, по
листал немного и опять отложил в сторону'. 
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- Э.9& В Бэньяне есть•« только -ддйн .аналогичный''способ, 
s .именно, постановка числительного впереди глагола. Примеры: 

•^T:jfc^tfc£*?*v •.*©£; э в± , Mfc (лкм v, 19) 
лйиъиль3 цги-вэнъ2 аифши* вэй? линъинь3, у% си?о; санъА и3-
чжи, у* юнъ*-сэ 'Правитель Цзы Вэнь трижды назначался на 
должность правителя — и не выражал радости; он трижды от
странялся от службы — и не выражал обиды'; 

Я;«ШФ§&. зш&я. =УШ&ШШ.£* (чпш) сят* 
ди* бу* и цэнъг бэйби\ вэй3 цзы* ванРцюй1, санъ* гу1 чэнь2 юй 
цао3-лу*чжи чжун1 'Покойный император, невзирая на мое 
низкое происхождение, снизошел до того, что трижды посе
тил меня в моем шалаше'; 

+ - М , Ж Ш т Ш Ш № (ЮХ) ши-и1 и* ци* гао3 эрхоу* гун? 
чжу ши* 'Многократно переделывал рукопись, после чего вы
пускал в свет'. 

Отметим еще, что 'дважды' выражается не через zL эр 
и не через Щ лян3, а через Щ цзай* 'снова', 'вторично', 
'дважды', например: 

ти^шттъ ?ИЙ:, В ММЧ^ (ЛЮ, V, 20) цзи-
-вэнь-цзы санъ сы эр хоу синг. цзы вэнъг-чжи юе*: цзай1, сы1 кэ3-и 
'Цзи Вэнь-цзы сначала трижды обдумывал, а потом уже дей
ствовал. Конфуций, услышав об этом, сказал: «Дважды по
думать достаточно»'; 

ВШШ, МШШШШЯ.^- (СМШ) жи* цзай*ши\ у*сянь*-фэй2 

цзыгвэй-чжи сян3 'Ел дважды в день, не позволяя себе лако
мых блюд'. 

Если Щ. цзай* 'дважды' и S санъ* 'трижды' стоят вместе, 
они выражают многократность, таково же их употребление 
и в байхуа: 

—У&Щ-^Ш' \ШШ%1&Ж (ГШ) и1 танъ* цзай*-сань* тань*, 
кан3кай ю3 юйРчхй1 'На струн удар вздыхаю дважды-трижды; 
взволнован, неизбывна грусть'; 

ШШ^ЩЩ&Ш, Штк{?Ш (Б И) та1 цзайсанъ1 чжгрфу чафан? 
шэнъ*ши цзыси* 'Он снова и снова давал указания слуге, 
и давал их очень тщательно'. 

9.95. Какую же функцию несет в предложении глагол, 
определенный в количественном отношении? Наподобие обыч
ного существительного он может быть подлежащим или до
полнением. Примеры: 

ЙУШ.Ш—^ШШШ Т (Эр, 27) цзеРцзе чжэ* и-сяо* во цайчжасРла 
'Эту улыбку сестры я разгадал'; 

Ш—ЩЩ-ШШУЯ-М&А (Эр, 31) чжэ* и-жан3 цзао3 цзин-
дун*ла вай*мянъ-ды жэнъ2 'Этот крик давно уже встревожил 
людей на улице'; 

—Ш^4£ иг-но* цянъг цзинъ1 'Одно обещание — тысяча зо
лотых' (образно: 'верное слово'. — Ред.). 

40 



Из двух первых примеров видно, ?те в этом случав 
о байхуа первый глагол опускается i 9 , оставшееся же олово, 
обозначающее меру действия, может выступать в функции 
определения к глаголу. Примеры: 

г Ш Д * Й & # , K - W W « * f i # « (ШХЧ, 23) у-сун* 
цзянь* дачун2 пу1лай, часа* и-шанъ3, шанъ* цзай дачун? бэйхоу* 
'У Сун, видя, что тигр бросается на него, одним махом очу
тился у него за спиной'; 

* « — Ш Ш Ш & ~ т Ш т % ± (X, 24). бу сян* и-тоу2 цзю* 
пэн* цзай и1гэ цзуйханЪ* шэн^шан 'Никак не ожидая (букв, 
'не подумав и раза'), наскочил прямо на какого-то пьяницу'; 

Я.— Р ffi—~ШШШЩ%, чжи* и-коу3 ба и ванъ2 цзю3 ду1 хз-
ванъ2 'Одним глотком он осушил чашку вина'. 

Тем не менее глагол с количественным определением не 
теряет способности выступать в глагольной функции, являясь 
основной частью сказуемого. В этом случае в байхуа сохра
няется стоящий впереди глагол20 . Примеры: 

- Ю Й , -ШШШ£Ш1-Щ, $ # * № ((X, 27) и>-мянъ 
шо1, и-мянь гуи* цзинъ*цюй сюнъ2ла и-сюнъ2, чоу-шэнь1, цзю1 

цзоу3 'С такими словами она нарочно вошла в беседку, по
искала подругу, а затем повернулась и ушла'; 

Л Ш З Ш Ф И . 4ЬйЬШ—'Ш (СЦ) шиА-си1 лянь2юй чжун-гуй1, 
сянъби? чан2 и-чжи* 'Западная часть помещения соединялась 
с комнатой девушек, куда моя мать часто заходила'; 

&&&^-тш, *шш&тш2.щ-шв$№ (Ца.э) 6W 
хэнь* шэн1 цяш>2-цзайг-хоу^, бу-дэ2 юй ба2-шань1 цзюй3дин?-чжи 
сюн2 и1 цзяо* гиэн1-фу2-эр 'Я только сожалею, что родился 
позднее на тысячу лет и не могу потягаться разок силой 
с героем, который сглаживал горы и поднимал треножники'. 

В вэньяне эти глаголы употребляются для того, чтобы 
показать, что действие имело место только один раз. В бай
хуа они, как правило, имеют и другое значение, о чем мы 
будем говорить ниже, в разделах 13.71—73, посвященных 
видовым аспектам действия. 

П Р И М Е Ч А Й И Я К Г Л А В Е IX 
По другой версии: 'Если идешь по дороге с двумя спутниками, — 

следуй тому, который лучше, остерегайся недостатков того, который 
хуже, и старайся переделать его. Таким образом, оба спутника станут 
твоими учителями'. 

2 ^ в данное время чаще употребляется в значении 'миллион'. 
Перевод сделан по старому значению 'сто тысяч' по контексту. 

• з Слова, обозначающие высшие разряды числа —тысячи и десятки 
тысяч, принимают перед собой числительное Щ лян?, а не Zl эр*: 
Ш^ АЯ«3 цякь2 'две тысячи', ffi^A -*ян3 вань1 ямкь2 'двадцать ты
сяч человек'. Другими словами, здесь действует правило, аналогичное 
формулируемому автором ниже, о часто употребляемых единицах мер 
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и веса, при которых наравне с И эр* может быть поставлено ж Щ лян3. 
Лрн этом s сложном числительном в низшем разряде возможно только 
слово И эр*, но не --Щ 4Я"3. Все это указывает на грамматическое 
сходство слов, обозначающих меры и единицы счета, со словами, обо
значающими разряды числительных. 

* Ср. в русском былинном эпосе: «тридцать лет и три года», «два-
десять и един». • • • • . - • 

5 Это построение отличается акцентированием четко тонируемого 
счетного слова. Его можно сравнить с русскими построениями типа: 
«папирос — две пачки» «спичек — четыре коробки» и т. д. Иными сло
вами, грамматически счетное слово является здесь определяемым, т. е. 
ведущим словом словосочетания. 

В транскрипции мы не соединяем его в этом случае дефисом 
с числительным. 

6 А л £ § 1 баХ чзнр вряд ли правильно считать обозначением дроби. 
Это —слово, значащееся в словарях (см., например, «Гоюй Цыдянь», 
стр. 11), причем аналогий, вроде, скажем, Z2ЛЕЙ' Для этой лекси
ческой единицы не существует. 

=5:$" санъ^фэнъ тоже вряд ли словосочетание, обозначающее 
дробь. Как показывает приводимый пример, в сочетании с глаголом 
Щ к>з это слово имеет наречное значение 'несколько', 'в какой-то сте
пени', 'не вполне' и т. д. Характерно, что слово это также введено 
в' словарь «Гоюй Цыдянь», правда в значении '30%'. 

8 Наречие — З г Й uUidp 'наполовину' также хотелось бы отде
лить от словосочетания -^-^f2 и1 бань* ( — 4 £ Й и1 бар*) 'половина'. 

• Как показывает следующий пример, =^ЛШ санъ1угэ*, вероятно, 
образование лексическое и имеет значение скорее -несколько' чем 
'три-пять'. 

10 ?ЕФ Ван Чжуя (1744—1794), философ конфуцианец и ученый 
филолог, много занимавшийся классическими книгами. Работа назы
вается Щ=1%. 

if Фактически ряд числительных со значением «множество», «все» 
можно было бы значительно расширить: EJjijAjSf сы*гмянъ* 6аХ-фаъ\ 
'все (букв, 'четыре и восемь') стороны', 'со всех сторон', 5Е^Т У3 хан 
'все (пять) отрасли торговли', ~г\^ лю* чу* 'домашние (букв, 'шесть') 
животные' и т. д.— лишь первые попавшиеся" из огромного'числа 
примеров. 

12 Конечно, сравнивать употребление •ffj мэнъ в устной речи и Щ 
чжу1, jfe чжун* и др. в вэньяне возможно разве по линии собиратель
ности, выражаемой ими и другими средствами, в остальном различие 
остается очень резким: во-первых, Щ мэнъ безударно, оно теряет тон 
и сливается в одно фонетическое целое с предыдущим словом, что 
с рассматриваемыми словами в вэньяне не происходит; во-вторых, ука
зываемые автором слова вэньяня могут ставиться и перед существи
тельными, обозначающими животных (£&Щ) и неодушевленные пред
меты ( | § т Н ; в-третьих, рассматриваемые слова в вэньяне, предшест
вуя существительному, естественно завершают перечисление, а потому 
действительно могут быть названы «обобщающими», например; f&ffl 
В ч е т ё г А минь2 син* шан2 чжу1 фадянъ* 'гражданский, уголовный 
и торговый кодексы', что с ffj мэнъ в байхуа невозможно; отметим, 
наконец, что ffj мэнъ, будучи суффиксом, неотделим от существитель-
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«ого даже паузой. В советской синологии jf] мэнъ считается формо
образующим суффиксом существительного (скорее суффиксом собира
тельности, чем множественности). Этим же легко объясняется и Особое 
употребление •fjeJ мэнъ, рассматриваемое автором в последнем абзаце 
-этого раздала, а также предложений, подобных Ш^кШЗ&Я таХ ши* 
ерЬм»ш, 'он барин (из бяр)', Й Ё ^ ^ Й ' И иа ши нянр*мть 'она 
барышня («киеейная девица»)', где суффиксом 'fR мть оформлено соби
рательное существительное (разряд бар или «кисейных девиц»), к ко
торому относится данный индивид. Ср. с ШШ^Ш-Ш та1 ши гу"^-

-чанъдан* 'он коммунист (букв, 'компартия)'. 
.'** Конечно-, среди приводимых здесь примеров есть и такие; ко

торые в современном языке должны рассматриваться как чисто лек
сические образования. Если, например, в древнекитайском языке (и в 
новейшем вэньяне) "Ц" шоу3 (букв, 'голова') действительно значило 
'первый', то в живой современной речи его в этом значении заменяло 
слово Щ—• (Щ, $=, ^J H I . д.), a ^f шоу стало корнем, участвую
щим в словообразовании нескольких слов "М"Ш шоу^ду 'столица' ^Ш 
шоусиъ 'председательство', 'первоприсутствующий', 'председатель^, ~ШЩ. 
шоучжан? 'начальник' и еще -нескольких существительных). Сохраняя 
мысль автора, транскрибируем все же приводимые им примеры раз
дельным написанием. Это же замечание можно было бы распростра
нить и на следующие ниже примеры с числительным (~t~^-, ~h—^K 

1* Производный характер глагола тЕЁ гуанъ* по отношению к суще
ствительному JCE гуанъ1 подчеркнут переходом первого тона в четвер
тый, т. е. здесь нет простой конверсии, как в случаях с ^J и Ф. 

15 С другой стороны, как видно из этих же примеров, постпози
тивное построение является гораздо более окрашенным эмоционально. 
Таким образом, подчеркнутое значение рассматриваемые наречия имеют 
в этом случае часто за счет эмфазы. 

16 в этот раздел автор относит употребление слов и фразеологи
ческих единств, построенных при помощи повтора. Это особенно ясно 
видно из второго примера, где 1Ф^З£|$ (Ш) в современном языке 
является словом, вряд ли чем-либо отличающимся от простых наречий, 
и, по нашему мнению, его следует транскрибировать слитно: шэнъ*-
хуцищэнъ2ды. 

17 Это явление можно отнести за счет того, что в современном 
китайском языке от существительных, обозначающих орудия, обра
зуются слова, обозначающие действия, производимые данным орудием, 
например: §& цян^ 'ружье' и 'выстрел'; Щ- ц/оакь2 'кулак' и 'удар ку
лаком' и т. д. Грамматически производное слово отлично от исход
ного, ибо соединяется с числительным без помощи счетного слова. 
Иными словами, такое производное слово само относится к категории 
счетных слов, но к особой их разновидности, употребляемой с глаго
лами. 

18 Автор намекает здесь на возможность трактовки удвоения гла
гола как особой глагольной формы. Основания для такого освещения 
вопроса могут быть найдены даже в фонетике: если при соединении 
глагола со счетным словом последнее является ударным (например: Щ 
—Щ *а* и-дунъ*), то в удвоении глагола ударным и тонируемым 
остается первый слог, последний же не ударяется и не тонируется. 
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Всясв rcro'- оря глаголе в третьем тоне первый слог удаоения ие 
изменяет характерного рисунка третьего тона, как это происходит 
в обычных случаях с. первый слогом из двух соседних в атом тоне. 
Ср;, например: Щ ла$ ^йошадь' и Щ]$Ш ма? цзяо3, произносимое 
почти как ма.2-цзяс3, с одной стороны, и Щ. еа3 'разбрасывать', рас
пространять* и ШШ са3сй (а не са2са как следовало'бы ожидать), 
с другой. Несмотря; на то что формы ШШк шо^шо*, jfe—-ЦЙ шо1 и~шо1 

в настоящее время легко употребляются одна вместо другой, первая 
из них отнюдь не означает однократности действия, а скорее, наоборот, 
его интенсивность. Пример: ffclSJIII'ftSlfflffi'fllA ни3 евнь*ввнь moi-
мэнь лян3гэ жзнь "Ты расспроси их обоих' просто исключает трак
товку действия как однократного. 

19 Автор сравнивает здесь построение с рассмотренным им в разд. 
9.91 построением типа Щ—'Щ. 

20 См. предыдущее примечание. 4 



Г Л А В А X 

МЕСТОИМЕНИЯ (ОПРЕДЕЛЕННЫЕ) 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Местоимения 1-го лица 

10.11. В грамматике местоимения ^ во3 'я', ffr ни3 'ты', 
Щ та1 'он' называют личными местоимениями, причем пер
вым лицом является говорящий, вторым — слушающий, 
третьим —все остальные. 

В байхуа для выражения первого лица употребляется 
местоимение 5£ в#3> притяжательность образуется путем до
бавления ft»j -ды. Все это не представляет каких-либо труд
ностей. 

. 10.12 В вэньяне в качестве местоимения 1-го лица обычно 
выступают четыре слова: ^ у\ Щ во3, 4к юйг и -^ юй2. 
Щ У% и Ш в0% в период, предшествовавший династиям Динь 
и Хань, значительно различались по своему употреблению: Щ- у2 

чаще выступало в функции подлежащего, определения или же 
инверсированного конечного слова; в качестве же конечного 
слова в обычной позиции оно почти не употреблялось. Слово =$а 
во3 чаще всего выступало в качестве конечного слова, а в ка
честве подлежащего и определения выступало относительно 
редко1. 

Приведем несколько примеров, в которых Щ у2 и f£ во3 

употреблены вместе: 
ШШП- 1шШШ, №№&Ш± £ (ЛЮ, VI, 9) шань* 

вэй2 во3 цы2-янь; жу2 ю3 фу* всР-чжэ, цзэг у2 би* цзай* вэиь4-
шанк-и 'Прошу вежливо отказаться за меня [от этого назна
чения], если же снова за мной придут, я непременно скроюсь 
на реке Вэньшуй'; 

ЩШШ^ШШ^М, (М, И, 1, II) во3 шань* ян3 у2 хао^жанъ-
чжи ци* 'Я неустанно воспитываю в себе дух великодушия'; 

'т^с^ЗЙ^б (Ч) цтнъЫжэ у2 сан* во3 'Я сейчас утратил 
свое «я»'; 
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^ШШФ^&Ш&Ш (ХШ) сянго2вэй* минь2 цин3 у2 юань3, бу* 
сюй3,_во3 бук го* вэйг цзе2-чжоу*, эр сянго2 вэй2 сянь2 сяк4, у% 

гу* си4 сянго2, той4 лиц1 бай3син вэнь2 у% го4 'Ты, первый ми
нистр, просил для нарсда мой заповедник, и я отказал, и 
тогда меня стали считать тираном, подобным Цзе и Чжоу, 
а тебя стали считать мудрым. Я намеренно арестовал тебя, 
чтобы народ узнал, что я совершил ошибку'. 

10.13. ф юй2 и 4fe юйг принадлежат к другой системе 
местоимений. В доциньских документах (кроме «Шуцзина») 
они встречаются значительно реже, чем Щ у4- и Щ во3, при
чем в употреблении их нет сколько-нибудь значительной 
разницы2. Что касается более позднего вэньяня, то Щ у7, и 
Щ во3 больше встречаются в диалогах, a f̂* юй2 и 4fe юй2 — 
в авторском тексте. Примеры: 

ЯЖАШШШ* ШМЖШ, ШШАМЯ (Ш, лх) шан* 
юе4, фу юнъ* чоу2-цэ* вэй2во-чжи-чжунг, цзюе2 шэн* цянь* ли3 

вой1, у1 бу* жу- цзы3 фан1, той2 и3~еэй ци2 жэнъ2 цзи* kyuz-y* 
1рг2-вэб*, чжи* цзянь* ци2 ту2, чжуан4 мао* жу2 фу*жэнь хао3 

нюй3 'Император сказал: «Ведь строить планы в своей па
латке и этим предрешать победу в бою за тысячу ли —'[в этом] 
я не могу сравниться с Цзы-фаном». [На этом основании] я, 
[Сына Цянь], полагал, что Цзы-фан должен был быть силь
ным человеком могучего сложения, но когда увидал его 
портрет, оказалось, что он был похож на благородную даму 
или хорошенькую девушку'; * » » » « . тжтштш (смш) юй2

 ю* ши? Цт* 
ши* сюег, цзя1 пинъ2, у*-цун2 чжи? шу1 и3 гуанъ1 'Когда я былг 
маленьким, я очень пристрастился к ученью; но семья была 
бедной, и у меня не было возможности приобретать книги 
для чтения'; жтез*, тшттът-^—-п&ъшя (ювщ гай 
юй3 со-чжи4, би3 хао*-ю2-чжэ шан* бу^нэнг ши2-и1... юйши* юй% 

кктань^-янъ 'А ведь я не посетил и одной десятой того, что 
посещают любители путешествий... Вот почему я так взды
хаю [о горах]'. 

Местоимения 2-го лица 
$0121. В байхуа местоимением 2-го лица является $t ни? 

'ты', а в вежливой или учтивой речи—% нинь2 'Вы'. Для 
выражения притяжательности, как и в первом лице, к ним 
добавляется ЙЭ -&*• 

10.22. Наиболее распространенными местоимениями 2-го 
лица в вэньяне являются Щ эр3 и $Т жу3 (вместо последнего 
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в древних текстах часто пишется Заг). Возможно- что перво
начально между Щ эр3 и $с жу3 существовало значительное 
различие, но уже в текстах III в. до н. г. ражица эта не 
была четкой, в последующие же периоды выбор любого из 
них стал совершенно свободным. Кроме того, к местоиме^ 
ниям 2-го лица в вэньяне* относятся еще ^ жо*, ЩэргаЛ. 
най3. 

Местоимение %г жо* в текстах циньской эпохи встречается 
редко, только после эпохи Цинь-Хань его употребительность 
постепенно возрастает. Тем не менее и в это время оно 
употребляется реже, чем J$f эр3 или $Т жу3. Примеры упо
требления %? жо*: 

Ш&МШ& ШЯ, Ш*%Ш, %%&&, З Ш # « > (Ч) 
цзи* ши3 у2 юй жо* бянъ-и, жо* шэн* во3, во3 6yi жо* шэн*, 
жо* го3 ши*-е, во3 го3 фэйг-е-е? 'Предположим, что я с тобой 
спорю, ты побеждаешь меня, а я тебя не побеждаю. Действи
тельно ли прав ты и действительно ли не прав я?'; 

З Ш И * > ШтШ], Ф Ш £ # (Ш, хи) ЖО* суй1 чжан3-да*г 
хао* дай* даог-цзянъ*, чжун1 цин2 це*-эр 'Хотя ты и вырос и 
любишь носить при себе оружие.— нутро у тебя трусливое!'. 

Слова fljj эр2 и 75 няй3 в основном выступают в функции 
определений, однако они могут относиться только к суще
ствительным, обозначающим людей: с существительными же, 
обозначающими предметы, используются главным образом fgf 
эр3 и ffi жу3, например: 

lf^tP5g=^, Ф Я И Ш » . МШ&-Ш (ВД, сю) у2 вэн1 цзи* 
жо* вэн1, ба* юй*- пэн1 эр2 вэн1, цзэ2 син* фэнъ1 во3 и1 бэй1 гэн1 

'Мой отец — это и твой отец, если ты непременно хочешь 
сварить своего отца, то удостой и меня чашкой этой пот 
хлебки'; 

&%ШШ, &ШЖП%, %&&-%% (Ш) у2 вэн1 цш* жу* 
вэн1, бы4 юй* пэн1 най3 вэн1, син* фэнъ1 во3 и1 бэй1 гэн1 'Мой 
отец -— это и твой отец, если ты непременно хочешь сварить 
своего отца, то дай и мне чашку этой похлебки'. 

Местоимения 3-го лица 
10.31. В байхуа местоимением 3-го лица является $j та1 

'он (она, оно)'. Для выражения притяжательности к нему 
добавляется ЙЭ -ды. Хотя на письме можно различать fy 'он', 
#ф 'она' и £ 'оно' и некоторые даже склонны приписывать 
им различное чтение, однако в устной речи все они произ
носятся совершенно одинаково: ta1. Местоимение 3-го лица 
чаще всего обозначает человека и гораздо реже — предмет: 
название предмета обычно повторяется или же, где возможно, 
просто опускается. Ср. следующие примеры: 
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at с использованием местоимения $L та1: 
Фтпшт, ш ш , пшт,тшъ№Шшт"ШШ№ (ЭР, з2> 

кг то1 син^шу*-ды, син?-люе?-ды, син*-чжуан*-ды, ев3 е бу-чясй-
оол* тс} чжунь3 цзяо*фо шэм%мо 'И называют пх то «некро
логом», то «кратким Езкрологом», то «записью деяний»,— 
да я и не знаю, как это точно назвать!'; 

б) с повторением существительного: 

шт®тятшттт:к данъ*ши #»« и1-**** 6t, шоюао 
бу*, цзю* бу-кгР мэйгю чжи~бу*-ды гун^жэнь; бу* ши ша1 чжи1-
чэн-ды, шо1дао ша1, цзю* бу-нэнг мэй2ю фан-ша}-ды гун}жэнъ 
'Чтобы сшить платье, нужна ткань. А раз нужна ткань, то 
не обойдешься без ткачей; ткань делается из пряжи; стало 
быть, нужны и прядильщики'; 

в) с опущением существительного: 
Ш^ШАШЖТШШ* • ШРШШ& тпа}мэнъ тин}цгянъ шо1 

май5ла даньгао1, цзю* чао\жо яок чи1 'Они услышали, что куп
лено печенье, и стали кричать, требуя есть'. 

При переводе второго и третьего примеров на вэньянь 
можно использовать местоимение ;£, чжи: 

ШШЩт£МШт^&2:%- бу', цзэ* би* ю3 чжи}-чжи-
чжэ, ща1, цзэ1 би* ю3 фат^-чжи-чжэ; 

ffi&ffi$££. юй* фэнъ1 эр ши2-чжи-
, Конечно, это местоимение можно и опустить; тогда при

меры примут следующий вид: 
ШШШ, ШШШШ бу\ цзэг сюй чжи1, ша1, цзэ* сюй фан1 

'Ткань — нужно соткать, пряжу — нужно спрясть'; 
ШШШШ.Ж 43ui сюан&нао* со3 ши2 'И закричали, требуя 

есть'. 
Однако есть случаи, когда местоимение Щ та1 вообще 

ничего не замещает, например: 
^ШТШ^ТЩ, ЯНЕ&^ЗсЪШ гуанъ3-тася}-юй3 бу*-ся<-

-юй3, фантжэн* во цзинъ1тянъ бу* чу-мэнъ3 'Безразлично, бу
дет дождь или нет: я сегодня все равно не выйду из дому'; 

ШШЯпШШХМЪШШШ—^ (Эр, 35) дао* мо-жу* цзунъ1-
чжо тай*тай-ды хуа* шуй* та и-тянъ1 'Лучше всего послу
шаться госпожу и поспать денек'. 

МЕСТОИМЕНИЯ £ ЧЖИ,-£ ЩИ*1 ^ БД* 

10.32. Строго говоря, в вэньяне нет местоимений 3-го лица: 
местоимения ;£ чжи, 3£ циг и Щ, би3 по происхождению — 
указательные. Это, конечно, вполне закономерно. Однако ни 
одно из этих местоимений до сих пор не преобразовалось 
в личное полностью, и даже все вместе они не покрывают 
употребления местоимения $1 та1 в байхуа, — хотя в некото-
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рых , других отношениях и выходят sa рамки употребле
ния $fc та1. 

Слово ;£ чжи может выступать только в функции конеч
ного слова или косвенного дополнения4. Примеры: 

%1&Ш.ШШл£.± (ЦЧ, Инь, 1) а& гун*шуг дуань*, юй* ли*-
чжи Юна любила младшего Гуншу Дуаня и хотела, чтобы 
он был объявлен наследником отца'; 

1 0 . ^Я.-ШЕВ,*? (М, 1,1, VII) ю3 цянъ1 нк? эр го* тпан*-
-ся*-чжэ, вон.2 цзянъ*-чжи юе4: ню2 хэг чжи1? дуй* юе4: цзян1 ц3 

синь* чжун1. вон1 юе*: шзР-чжи... и ян1 и*-чжи 'Человек вел 
быка внизу мимо открытого зала. Князь увидел его и спро
сил: «Куда идет бык?». [Человек] ответил: «Его кровью будут 
святить колокол». Князь сказал: «Отпусти его.. . замени его 
бараном»'; 

&иШ&, &ШЛ, MZMfit (Ш, сю) цыь по*-и, чэнь2 цин3 жу*, 
юй чжи1 тун2 мин* 'Дело приняло серьезный оборот. Я прошу 
разрешения прийти, чтобы разделить с ним его участь'; 

И Ш * . ШКШ2., Н и * * ; ШШ2. (Ш) щнъ* и -НЭ&-ЧЖЭ, 
гуа3жэнъ чжи*-чжи, кунъ3 и-вай*^чжэ, цзян-цзюнь1 чжи*^чжи 
'В пределах страны всеми делами ведать буду я, и за пре
делами Вы, генерал!'; 

Ш&, fcZM&^S, $ № £ , W*®Z*M (ФГЖ) сюйюй\ 
цунг-чжи-чжэ инг санъ^-бай3, цуй* цзи1 чжи1 нинг, хэ2 шуй3 

вэй*-чжи бу-лю2 'В одно мгновение число последовавших за 
ней достигло трех сотен; как перья зимородка [плотно] ско
пились они, как румяна [на холоду] сгустились они, и вода 
реки из-за них остановила течение свое'. 

В трех из пяти приведенных выше примеров £. чжи вы
ступает в функции конечного слова глагола, а в двух осталь
ных — в функции косвенного дополнения. В первом и третьем 
примерах местоимение ;£, чжи обозначает людей, во втором 
примере — предмет, а в четвертом и пятом — ситуацию. Если 
перевести эти примеры на байхуа, то в двух примерах, где 
местоимение обозначает людей, его можно заменить на $L 
та1. Во втором примере вряд ли вообще есть необходимость 
в местоимениях, хотя на месте третьего £. чжи1 и можно 
поставить местоимение -ffe та1 (второе ;£, чжи — глагол 'идти'. — 
Ред.). Зато в четвертом и пятом примерах ни в коем случае 
нельзя поставить -ftjj та1: здесь значение ;£, чжи1 оказывается 
более широким, чем -fljj та1. С другой стороны, ;£ чжи1 мо
жет выступать лишь в качестве конечного слова глагола 
или косвенного дополнения, но не подлежащего или притя
жательного местоимения; в этом плане употребление ;£ чжи1 

уже, чем $ь та1. 
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Местоимегше <ftfi та1 иногда употребляется вне всякой 
связи со своей местоименной природой — в примерах, подоб
ных ШШ—'9к шУй4г тпа и-цзяо* 'соснем-ка!' и т. д. ;£, чжи1 

также способно употребляться аналогично. Так, в приведен
ных ниже примерах нельзя сказать, что именно замещает 
собой ;£, чжи1: 

ШШ2.&ЛШт, ШФ$к%Ш£ (М, I, 1, III) тпянъ*жанъ 
гу3-чжи, бин^жэнь* цзи* цзе1, ци* цзя3 и* бан1 эр цзоу3 'За
гремели барабаны, но когда стороны скрестили оружие, 
воины, побросав латы и волоча оружие, обратились в бег
ство'; 

лщтт, м т м . ми$№±& оу i, i, vi) ™w ю1-
жанъ цзо* юнъ2, пэй*жань ся* юй3, цзэ- мяо2 бо2жанъ син1-
чжи-и 'Когда на небе появляются густые тучи и идет обиль
ный дождь, всходы бурно идут в рост': 

*2.&ШШШМт-:, *2.&%ШШ2.4№ (ЦЛ) да**жи, 
цзу2-и чжи^ го2цзя юй вэйван2; сяо3-чжи. цзуг-и чжао1 го2цзя-
чжи фэньле* 'Если [плохие дела] велики, они могут привести 
к гибели государства, если они не велики, они могут при
вести к расколу государства'. 

Ш £ , ~-УШ.ЩШШШ (ТЧ) цин1-чжа эр^-ши юй2 ци2 сы*-
мянъ цзи2 'Вскоре более двух десятков всадников собралось 
со всех сторон'; 

Л £ , Д й в Я ^ Й ^ - Й Ь (ЯСЦ) цзю3-чжи, це3 и3-вэй шэн* бу 
я3-цзы3~е 'Через долгое время стали даже считать, что он 
лучше, чем не немые дети'. 

;£ чжи входит в состав фонетического стяжения ^ чжу, 
которое соответствует £.jj& чжи3 юй (см. раздел 12.47), на
пример: 

-f-ЩШШШ (ЛЮ) цзъР-чжан1 шу1 чжу шэнъ2 'Цзы Чжан 
написал их [эти слова] на поясе'. 

В других случаях Щ чжу соответствует ;£^- -чжи-ху, 
например: 

М й , МШ?1 =fH, Lmmn^ № XI, 21) жанъ-ю3 

вэнъ*: вэнъ2 сы1 син2-чжу? цзы3 юе: вэнъ2 сы1 син2-чжи 'Жань 
Ю спросил: «Нужно ли немедленно проводить на практике 
то, что я [от Вас] слышу?» Конфуций ответил: «Услышал, — 
и тотчас же осуществляй!»'. 

10.33. Слово :Ц: ци2 'его', 'их' употребляется исключительно 
как притяжательное определение. Оно может обозначать как 
людей, так и предметы или целые ситуации. Примеры: 

ци2 цзюй1, цзе1 ци2 цзянь*, го* ци* ю3, юе*: мэн3, чан-цзюнь1 

кэ* во 'Тогда [Фэн Сюань] сел в свой экипаж, обнажил свой 
меч, поехал к своему другу и сказал: «Мэнчанский власти
тель принял меня в клиенты»'; 
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ЛЪ&ЖШ, ШЖЯ, ШШШ (Ш- « ) жтьг гэ* жэнь* ци* 
нэп?, цзе* циг ли*, ii3 дэ2 со-юй* 'Каждый прилагает все свои 
способности, вез свои силы, чтобы достичь желаемого'; 

ДЙ&М№ЙГ> &ШШЖШ.Ш (ЦЦ) цзянь* мяо2 сяо3 вэйгу, би* 
си*-ча? циг вэнъ2-ли3 'Когда рассматриваешь крошечные, ми
кроскопические вещи, непременно тщательно исследуешь их 
рисунок'; 

#&ЯтШ№, ШЙЗШ; Ш2.&Ш (М, VI, 2, IV) кэ'-е, 
цин3 уг вэнъ* ци2 сянг, юань* вэнъ2 ци2 чжи3: шо*-чжи цзян1 

жухэ2? 'Я не осмеливаюсь спрашивать вас о его (вашего 
плана. — .Ред.) подробностях, я надеюсь лишь услышать об 
основных его чертах. Как вы будете уговаривать их (кня
зей. — Ред.) помириться?'. 

В трех первых примерах в байхуа на месте 3£ ци2 можно 
было бы поставить ^ЙЭ та1ды 'его', в четвертом же примере 
это оказывается невозможным. В следующих ниже примерах 
местоимение ^ ци2 всегда может быть заменено на ^ та1 

в тех случаях, когда оно обозначает людей; такая замена 
возможна частично и в тех случаях, когда это местоимение 
обозначает предметы; наконец, замена оказывается невозмож
ной, если оно обозначает ситуацию: 

ЕЁ ЛЯ5Ж8Ь ^*ffiM> чжу3жэнь кун3 ци2 жао3, бу-гань3 цзянь* 
'Хозяин, боясь, что он причинит одно беспокойство, не по
смел его принять' (ср. в байхуа ^йШ^ШШ'" nfl4 mal ^а% 

ма2фанъ...); 
JtSS-tfL, МШШ^Ш1? (М, I, 2, VI) би? ци2 фань3-е, цзэг 

дун*-нэй3 ци2 ци^цзы3 '[Положим, что] когда он вернется, он 
увидит, что его жена и дети страдают от холода и голода' 
(ср. в байхуа ^РНЁПЗзКФГ • • дэндао* та* хуйлай2-а...)\ 

• Д £ Й 4 Й , W , ДШЙЛ*-ЙЬ*Л (Ч) фт^чжа цзи1-е бу-хоу*, 
цзэ2 ци2 фу* да* и*-е у2 ли* 'Если сила (букв, 'плотность') 
ветра невелика, ему нехватит мощи поддерживать большие 
крылья'; 

яжштт, т им, ШШШЖ^-Ш-ШЙШ^ (ЧБФ) ^ 
ци2 по* цзинчжоу, ся* цзянлин, шунъ лю2 эр дунх-е... гу и-ши*-
чжи сюнг-е. 'Когда, только что взяв Цзинчжоу и заняв Цзян
лин, он вниз по реке пошел на восток, он действительно 
был героем своего времени'. 

В отличие от предыдущих последних четырех примеров 
местоимение :g: ци2 сопровождается глаголом, а не суще
ствительным. Цоэтому в байхуа его можно заменить на 4Й 
та1, не прибегая к 4ЁЙ5 та1ды. Однако, если бы мы сделали 
отсюда вывод, что местоимение rg: ци2 занимает позицию 
подлежащего, т. е. тождественную той, которую занимает 
№ та1, то это будет ошибкой: №&ШШ mal да3 мсРфанъ 'Он 
причиняет лишь беспокойство' может быть самостоятельным 
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предложением в то время, как ЖШ ци* жао2 ни при каких 
условиях но может выступать как самостоятельное предло
жение. И хотя мы считаем это словосочетание предикатив
ным, но по форме оно является атрибутивным (см. раздел 
6.7). Слово Ж ци? остается здесь лишь посессивным опре
делением, или, если перевести это на язык падежей, оно 
оказывается здесь в родительном, а не в именительном па
деже5. 

10.34. Выше мы сопоставили вкратце употребление место
имений ;£, чжи1, Ж ци? и $1 та1- Из этого сравнения мы 
можем сделать следующие выводы: во-первых, функции £. 
чжи1 и Ж циг в предложении ограничены, ибо ни то, ни 
другое не может выступать в функции подлежащего, в то 
время как употребление $L mal оказывается неограничен
ным. Во-вторых, они различаются по характеру замещаемого 
ими объекта: как ;£ чжи1, так и Ж ци% способны замещать 
слова, обозначающие людей, предметы и целые ситуации, 
а Щ та1 главным образом замещает людей и лишь в по
рядке исключения — предметы и ситуации. Наконец, необ
ходимо отметить и третий момент: как £. чжи1, так и Ж 
циг иногда обозначает первое лицо, a Ж ifu2 еще иногда и 
второе (местоимение же $L t™1 не может обозначать ни то, 
ни другое). Примеры: 

&-йитшт, т&?т.м&± (ш, ВГЦ) чэнъ* ш^-цшн3 
гу^-дао1 ту^-чжэ, эр гун1-цзы3 цинъ1 шу* цуньг-чжи 'Я — мясник 
городской бойни, а принц не раз наносил мне визит'; 

^ t b : £ 5 1 ¥ t * f № & . ЖЖЪШтШКШ (М, III, 1, И) 
цзинъ^е фу^-сюн1 бсР-гуанъ1 бу* во3 цзу2-е, кун3 ци2 бу-пэн2 

цзинь1 юй да*-ши* 'Сейчас старшие родственники — чины кня
жества недовольны мной, опасаются, что я не сумею выпол
нить этого ответственного дела'; 

ш&пшА-ятжт±ш\ь, лттшш т о ЦЗы* «&> 
вэй2 лу^жэнь... аса4 юй циг ту2 шан* гао1-шань1, жук шэнь2-
линъ2, цюн хуй^ци1 'С тех пор как я попал в бесчестье, он 
ежедневно со мной пешком поднимался в горы, заходил глу
боко в леса, исследовал течение извилистых ручьев'; т№тт&т-ш-&шшшлт±, шжтт*& (юю> 
ду2 си1 чжи2ши чжи^цзи и-дун*... би* чжи* шацзинъ* тянъ^ся 
иш4, и чоу2 ци2 су*со бу-куай* 'Мне жаль лишь, что как только 
в Вашем сердце зашевелится зависть. .., Вы готовы перебить 
хоть всех образованных людей Поднебесной, лишь бы воз
наградить себя за домашние огорчения'. 

Таким образом, местоимения £. чжи1 и Ж f"2> к а к ме~ 
стоимения 3-го лица, не отличаются ни полнотой употребле
ния, ни достаточной специализацией. 

10.35. Слово $г би3 'тот', 'та', 'то' является указательным 
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местоимением (о которых см. ниже). Хотя в том случае, 
когда оно обооначает людей, его и возможно в переводе ва 
байхуа заменить словом 4Й w*fll 0H'> однако указательный 
его характер и в этом случае сильно дает себя знать. На
пример: 

# * * - & . fft3fc*-&. &№ШШ? (М, Ш, 1, I) би3 чжан*-
фу-е, во3 чжан*фу-е, уг хэ% вэй би3-цзай? 'Они были мужами 
доблести, но и я тоже муж доблести: так почему же я дол
жен бояться их?'; 

t£^T4JUffftt-& (Ш, сю) би3 кэ3 цюй3 эр дай*-е 'Его можно 
было бы взять и заменить'; 

Ш Ш Л # # , ШШШ^Ш (Ш) би3 би* цзы* фу* ци2 цай\ 
гу* шоу* жу3 эр бу-сю1 'Он всегда переоценивал себя, а по
тому не испытывал срама даже тогда, когда его опозорили'. 

За исключением второго местоимения $£ би3 в первом пред
ложении, во всех остальных примерах $£ би3 ближе к значению 
'тот человек', чем к 'он'. Если бы это было не так, то в сле
дующих ниже примерах можно было бы использовать место
имение Щ. би3 и не нужно было бы повторять существитель
ное. 

Ж З £ ± $ Щ . Ш А ^ 1 5 (ЦЧ, Инь, 1) цзин1 панъ тайшу дуань*, 
дуань* жу* юй янь1 'Цзин восстал против Тайшу Дуаня; Дуань 
уехал в Янь'; шштшшз-Ш'З'Шшшкшх.ш (м, v, 1, щ шыжэ 
ю3 куй шэнг юйг юй чжэн цзы-чанъ3, цзы-чанъ3 ши3 сяо-жэнь 
сюй*-чжи чи? 'В прошлом кто-то подарил Цзы-чаню из кня
жества Чжэн живую рыбу. Цзы-чань приказал смотрителю 
пруда пустить эту рыбу в пруд'. 

Конечно, отсутствие в вэньяне местоимения 3-го лица, 
способного выступать в функции подлежащего, привело к тому, 
что в более позднее время для этой цели часто стали поль
зоваться местоимением $£ би3, в связи с чем читатель по
немногу перестал ощущать за этим местоимением его особый 
смысловой акцент, например: 

ШМ'ШШЙ, М Ш ^ Щ Щ Л Ь Ж & (ДН) во3 и* би3 би* цун 
ши* чу1, эр би3 цзин* бу-ляо3 во3 цун цы3 чуг-е 'Я предпола
гал, что он должен выйти оттуда, а он совсем не предпола
гал, что я выйду отсюда'. 

Однако, если в функции подлежащего местоимение $£ 
би3 занимает твердое положение, выступая в роли, которой 
не могут играть ни :Ц: циг, ни ;£_ чжи1, то в функции ко
нечного слова глагола оно совершенно не может соперничать 
с 2 , чаш1. Например, в предложении $£&Ы.Щ£, Ши.2. ой* 
гуншу* дуань*, юй* ли*-чжи 'Она любила Гуншу Дуаня и хо
тела, чтобы он был наследником [отца]' заменить ;£, чжи1 на 
$& би3 невозможно. 
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10.36. Кроме указанных выше, имеются еще два место
имения 3-го лица ffi и1 и Щ цюй?, которые часто встречаются 
в-текстах, написанных на популярном вэньяне (в записках, 
письках w т. д.)в. Примеры. 

;§№ЙШ, хашк№> тш&шт, ътштжш 
(ШШСЮ) янг-дэн* ши* ши*-хунъ1, цзянх-цзя во3 гу* и1, юй-цзя 
и1 гу* во3, бу нэнг фу* юй се* поу эрг хунъ1 'С домами Яна и 
Дэна мы роднились из поколения в поколение. С домом Цзян 
мы искали родства, а дом Юй сам искал родства с нами; 
но мы не можем идти на брак с сыном Се Поу'; 

ШЗ-ЧШФ, ШШТЩШ (ГШ) вэнъ2цзы дин1 те3 нюг у2 цюй* 
ся*-цзуй3 чу* 'Когда комар железного быка кусает, он места 
не найдет, куда воткнуть свой нос'; 

яг§#шт£. да*л, mt&mm&z. »? ч*** ™у* 
сюй1 ку3 янъ*-чжи, жо* кР бу-жу*, дай* чжэнь* люг цюйг си* 
юй3^чжи 'Ты дальше выложи ему всю горькую правду, если 
она не дойдет до него, я оставлю его у себя для разговора 
по душам'. 

10.37. Итак, в вэньяне 3-е лицо передается различными 
средствами: 

1. В функции конечного слова глагола или косвенного 
дополнения употребляется £. чаш1. 

2. В функции определения и для выражения принадлеж
ности употребляется :g: циг. 

3. Когда в функции подлежащего должно оказаться ме
стоимение 3-го лица, то обычно либо повторяется существи
тельное, либо же подлежащее вообще опускается, а иногда 
используется местоимение Щ би3. В функции конечного слова 
глагола и косвенного дополнения $г би3 выступает относи
тельно редко. 

4. Местоимения ф и1 и Щ цюйг в вэньяне имеют оттенок 
просторечия, а в байхуа, наоборот—книжный оттенок. Од
нако они-широко употребляются в популярном вэньяне. 

ffj мэнь! МЕСТОИМЕНИЯ fsffj вотэнь и Щ^ЦЗАШЭНЬ 
10.41. Если личное местоимение обозначает не одно лицо, 

то к местоимению добавляется ffj мэнь. Характер ^ мэнъ 
мы уже рассматривали в разделе 9.61. Придача fl*] мэнь 
личному местоимению примерно аналогична образованию 
множественного числа в европейских языках. 

Однако в китайском языке наряду с местоимениями 3%ffJ 
во3мэнь 'мы', jfcffl ни3мэнь 'вы', -fluff! тахмэнъ 'они' существует 
еще fl^ffj, тоже являющееся формой множественного числа 
от местоимения первого лица. Его произношение: цзам или 
цзамэнъ, и в письме оно обозначается иероглифами Щ, Щ, {§£ 
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или Щ№, Щ№, ffft^ Разница между Щ$Ч ща^мзнъ и ffcffl 
ео3мэнъ состоит в ом, что Щ$Ч во3мэнь обозначает говоря
щего и вместе с ним третг.их лиц, но без собеседника (ср. 
в русском «мы» з противоположность «вы». — Ред.), в то 
время как PfJ-fPJ цзагмэнъ обозначает говорящего вместе с со
беседником вне зависимости от того, входят ли сюда кроме 
них еще и третьи лица (ср. в русском «мы с вами». — Ред.). 
Ниже приводятся примеры, ясно показывающие эту разницу: 

таЪ~ЩШ±ФЯ8, Я « Я № Т * 7 - ШШШ, ШШЩ\ ЗгЙ}*> 
tfelRMiS (Эр, 29) е бу-юн* лао-ди* ни пэйг во. во цяог ни3-
мэнъ на*вэй лао-чэн шш?... хай ю3 бао3чжудун* на*гэ бу-кун1 

хэгшан... цзай* дай^шан нюйсюй*, во3мэнъ цзю* цзоу3сяцюйла. 
во3 хуйцзя1, цзам? цзю* хэ1; во3 чу1цюй, во3мэнъ цзю* гуан* ГДа 
тебе и незачем сопровождать меня. Я повидаю вашего по
чтенного наставника Чэна...; кроме того, пойдет монах Бу-
кун из грота Баочжудун; да еще возьмем с собой зятя и 
двинемся в путь. [А] когда я вернусь домой, мы [с тобой] 
выпьем; [а] когда я выйду, мы [без тебя] погуляем'. Эти 
слова один собеседник говорит другому; оба они — хорошо 
пьют, почему здесь и говорится: 3£|ЁЩ'1Й'11''1*№1 в ° 3 хуйхцзя, 
цзамг цзю* хэ2 'Когда я вернусь домой, мы [с тобой[ выпьем'. 

Можно привести еще пример, показывающий смысловые 
границы местоимения Щ$\ цзсРмэнъ. В другом месте того же 
источника, похвалившись, как хорошо одевают и кормят ее 
«преподобные отцы», бесстыдница в монастыре говорит: 

пэйг-ма? на* нюй3цзы (шисань1 мэй*) шо1дао: бе цза?мэнь! ни3! 
(Эр, 7) '«Составим мы с вами им компанию?». На это тринад
цатая сестра говорит: «Не мы! Ты!»' 

Однако указанная разница отмечается только в районе 
Пекина и в нескольких северных провинциях. В мандарин
ских диалектах бассейна Янцзыцзян местоимения Щ$Ч цза2-
мэнъ не существует, и в тех случаях, когда на севере ска
зали бы Щ^ цза?мэнъ, здесь говорят З&ЩЧ во3мэнь. 

Не существует подобного разграничения и в вэньяне. 
Современный обиходный литературный язык, и особенно 

язык публицистики, в своих нормах колеблется между вэнь-
янем и устной речью. Поэтому во многих произведениях, 
написанных на обиходном литературном языке, употребляется 
только местоимение fljff} во3мэнъ, причем писателям, вырос-
длим на Севере, также иногда приходится приспосабливаться 
к этому. 

10.42. В эпоху Сун вместо fl*) большей частью писали $£ 
или f<J, а в драматических произведениях эпох Цзинь и 
Юань почти исключительно 4$ мэй3. В те времена место-
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имения 3fcffi ес3жэпъ, ffcffj ни3мэнъ и Щ$Ч цза?мэнъ произно
сились ОЛИУНО и для записи их существовали иероглифы: 
Ц- ань3, % никъ2 и Щ цзанъ2: 

Поэтому три последних слова первоначально обозначали 
только множественное число каждого из этих местоимений; 
в таком же значении употребляются они и в современных 
диалектах Северного Китая. Однако эта форма множествен
ного числа уже давно стала употребляться и для выраже
ния единственного числа: Щ ань3 вполне равнозначно ^ во3 

во многих местных диалектах, Щ цзанъ2 также употребляется 
во многих диалектах как местоимение ^ во3. 

В современном разговорном языке известны также и при
меры, в которых местоимение, будучи во множественном 
числе, обозначает, однако, только одно лицо, например: 

1Ш—ШУШ, « Н б Д й Ш И ( х . 31) воЫэнъ и^э ягтоу, 
гугнян чжи*ши хунъшок1 'Я (мы) — только служанка. Вы, ба
рышня, просто зря говорите!'; 

ЗШЙ1—ЧУ.#Г1ЙА#Г£ЙЙЭЙЭЕ (Эр, 7) во3 цзянь* син* 
вон?, пэй1! во3мэнъ сыгуй3 данцзяргды стш4 ван% 'Моя [презрен
ная] фамилия Ван. Тьфу, фамилия его помершего хозяина — 
Ван'. 

10.43. Чтобы указать на собирательное значение в вэнь-
яне, местоимение можно сопроводить одним из следующих 
элементов: Щ чай? 'компания', "ff цао2, 'компания', Щ шу3 

'члены семьи', Ц бэ№ 'поколение', Щ дэн3 'класс'. Кроме того, 
в современном вэньяне местоимение первого лица часто мо
жет быть в тех же целях передано через ^ Д у2жэнъг 'мы'. 

Перейдем к примерам: 
%т*шт мшжтшт^ -̂ш, щч, сюань, щ у*-чай 

сяокжэнь со-вэй? цюй3 чжу циг хуай2 эр юй3-чжи~е '[Это и есть 
то], о чем мы, маленькие люди, говорим: «Взять у человека 
из-за пазухи и отдать ему же!»'; 

Щ-Ж2.Ж2., ^ШЙгШ^^-Й. Уг ай*-чжи чжун^-чжи, бу-юань1 

жу%-цао цзяо^-чжи-е 'Я люблю и уважаю его, и не желаю, 
чтобы вы осуждали его'; 

ШШШ8&, $Ш4№&& (Ш, лх) юн-чи3 шан* вэй2 хоу\ во3-
шу у2 хуанъ*-и 'Пока Юн-чи остается князем, мы можем не 
беспокоиться'; 

ША&Ш, e T * & i i , VttLffiM, 1ЕЙ?Щ (ШШСЮ) шэн*-
жэнъ ван* цин2, цзуй-ся* бу-цзи цин2, цин2-чжи со-чжун1 чжэн* 
цзай во-бэй* 'Наиболее совершенные забывают о чувствах, 
самые низкие до чувств не доросли; а кто действительно 
живет чувствами, так это мы'; 

©Л£*ЁШ*Ш:5г--&3!г:Й (ЦЮП) у2жэнъ-чжи шэнхо кй ши-
цзе*-е, и4 жанъ2 'Наша жизнь в этом мире протекает таким же 
образом'; 
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# ^ З Д М Ш . ЩУ.Т&нМ'} иго4 бу кэ* чжи* цыбэй*, хэ3 и?вэй 
цаинду1? 'Что это за столица, если здесь не могут принять 
этих людей как гостей?'; 

ftSHWfc f M & ' g , &Jfc3H& МЧШ? (Ш) цы3-дэн янъян\ 
су* бу фу% гуанъ1, по* цы3 шицзи1, на3 кэ чжуанъ*-синъ*? 'Эти 
недовольны, что никогда не состояли на службе; как же 
можно им верить теперь, когда момент настолько серьезен?'. 

Добавим, что местоимения нельзя сопровождать произ
вольно любым из рассмотренных элементов. Например, "§ 
иао2 чаще всего сочетается с $с жу и Щ эр3, Щ шу3 с Щ 
во3 и life кы3, ffi чай2, почти исключительно с Щ- г/2 и только 
зЩ бэй*. и Щ дэн3 могут употребляться во всех случаях. 

63 ДЫ И £ , ЧЖИ1 
10.44. В байхуа постановка #j ды после местоимения 

служит для выражения притяжательных отношений. В этих 
случаях ЙЭ ды часто опускается, в особенности если ме
стоимение снабжено показателем множественности fl*J мэнъ. 
Примеры: 

ЙЭ13сШ£7 (БС> Д) во3мэнь (ды) дунъэр* та1 (ды) бсМа, 
цзай хайдянь* дацзе^шан кань* жэ*нао, чжэ*мо ихур1дыгун1ф\г 
цзю дюгла 'Пока отец нашей Дунъэр на улице Хайдянь смот
рел на уличную толпу, он за несколько минут вдруг поте
рялся'; шшмшттъ, т®тш&1 (Там же) дунъэр* 
ши* догдао таг(ды) up2, во3(ды) мэ&мэй-цзя1 цюй*ла 'Дунъэр» 
убежала к своей тете, моей младшей сестре'. 

В вэньяне для выражения принадлежности можно при
бегнуть к помощи £. чат1. Однако после местоимения ^ уг 

'я' ;£, чжи1, как правило, не ставится; после местоимения 
ffe во3 'я' — ставится, но не всегда (напротив, оно часто 
встречается после предикативного словосочетания в атрибу
тивной форме); обычно употребляется после местоимения 4& 
юй% и не употребляется после местоимения ^- юй%. С место
имениями 2-го лица Щ эр3 и $£ жуг существительное соеди
няется чаще всего непосредственно (без помощи £ , чаги). 
После местоимения 3-го лица $£ бв3 постановка ^ чжи обя
зательна {$.Щ би3 ших значило бы 'те стихи', в то время 
как tfe^llS би3-чжи ши1 означает 'его стихи'). 

10.45. Здесь необходимо напомнить (см. выше, раздел 3.6),. 
что личные (а также определенные) местоимения в вэньяне,. 
выступая в функции конечного слова глагола в отрицатель
ном предложении, должны ставиться перед этим глаголом. 
Приведем здесь еще несколько примеров: 

Я 



ШШШтШШШШ (ЦЧ, «юань, 15) во3 у2 эр»- часе*, ар8»» 
«os юй 'Мы не обманываем вас, вы в нас не сомневайтесь'; тшжк2.шш&> шжж т, т , i, щ су& ши* У

з-чиз-
чжи тун2 ши* ши*, мс*-чжи хо*-щиг 'И если даже на рынок 
за покупками пойдет мальчик ростом в пять чи (десятилет
ний. — Ред.), никто его не обманет'; 

ИШЙ.Ф'Зс^^Й'-Ш» (ЦЧ, Сян, 14) цзинъ*-го-чжи мин* вэй* 
ши* ю3-е 'В приказах княжества Цзинь никогда еще не бы
вало такого...' 

№ СЯШ и Д ЦЗЯНЬ* 
10.46. Слова Щ сян1 и Д цзянъ*, не будучи местоимениями, 

выступают, однако, в некоторых предложениях на вэньяне 
в качестве местоимений. Как наречие слово #} сян1 имеет 
основное значение 'взаимно'7. Однако как местоимение в сле
дующих ниже примерах оно обозначает одностороннюю на
правленность действия: 

штш^штт, ю&ттт (хш) гу* ми* и шоу3 щ? 
сян-сяо3, юй* цзюнъ1 цзы*-ту2 цзинь*-туй* 'Поэтому тайно 
уведомляю Вас личным письмом, желая, чтобы Вы сами про
думали Ваш образ действий'; 

Я.Ж4вД*4нШ. Э ^ З Й Ё Я в * ? 1 (ГШ) эр2тун сян-цзянь* 
бу*-сян-ши*, сяо* вэнъ*: кэ* цун2 хэ3чу лай2? 'Взглянул ребенок 
на меня и не узнал совсем. «Откуда прибыли вы, гость?» — 
с улыбкой он спросил'; 

Я Ш И * * . ЦДООДЭД (МЛЦ) е нян2 вэнъ2 нюй3 лай2, чу1 

го* сян1 фу2 цзян1 'Матушка Е, как узнала, что прибыла дочь, 
вышла в предместье помочь ей и привести ее домой'. 

В этих предложениях %&Щ сян-сяо3 означает то же, что 
ЩМ' сяо3 цзюнъ1 'дать вам знать'; ЙД^+НШ сян-цзянъ* бу-
сян-ши значит то же, что Д^с^Щ^е цзянъ* во3 бу* ши* во3 

'увидел меня, но не узнал меня', a TJB^^P сянХ ФУ Цзян1 зна
чит то же, что $&$&£. фу2 цзян^чжи 'помочь ей и отвести ее'. 
Хотя мы и не можем сказать, что слово +Щ сяк1 равносильно 
местоимениям ftp. ни3 'вы', ^ во3 'fC или Ш та1 'он', однако 
приходится согласиться с тем, что косвенным образом оно 
выполняет местоименную функцию. 

Таким же образом обстоит дело со словом Д ^зяиь4. 
По своему основному значению оно является глаголом и 
может употребляться как |£ бэй* 'подвергаться', например: 

ШШЖШШ^УШШ Цин3 ши1 цзянъ* цзюй*, цыг син2 бэй* 
цзюй1 'Я просил войск — получил отказ, пришел проститься — 
и был задержан'. 

Однако в некоторых предложениях слово Д цзянъ* не 
выражает пассива, например: 
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£.Ш^\Л> Ш'ЗСМ.'Ш шт1 хай''' лю4 юг1, уь?,2 Оу^ цзяньА- бэй* 
'Через шесть месяцев после рождения сына мой любящий огец 
умер'; 

ШЩ$&%Ш%&^> И^Ш-fe (СГ) чжуеэ ЛЛ« цзянъ* гу* т> 
бэнъ3-мо*, чжун1 бу-эр3-е 'Чжугэ Лян отнесся ко мне внима
тельно и не поступил со мной так'; 

S&ftJSUkft». ШЯМШЯё. (ТЦШ) цзн^ шу1 и юй пинъку3, 
суй цзянь* той4 юй сяо3 и1 'Мой дядя, видя мою бедность, 
устроил меня на работу в городке'. 

В этих примерах Д ^ цзянъ* бэй* значит ^ ^ (Ifff̂ ?) бэй4 

во3 (эр цюй*) 'покинул меня'; Д Ц цзянъ* гу* значит ЩЩ гу 
во3 'заботился обо мне'; Д Д цзянъ^ юн3 значит 'использовал 
меня на работе', а само Д цзянъ* косвенным образом вы
полняет функцию местоимения8. 

ПОЧТИТЕЛЬНЫЕ И САМОУНИЧИЖИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 
В РОЛИ МЕСТОИМЕНИЙ 

10.51. Согласно обычаям старого Китая, при обращении 
лиц, занимающих более низкое общественное положение, 
к лицам занимающим в обществе более высокое положение 
(например, младших членов семьи к старшим, слуги к хо
зяину, представителей простого народа к чиновникам, бед
няков к богачам), нельзя было пользоваться обычными место
имениями 1-го и 3-го лица, а нужно было заменять их само
уничижительными и почтительными словами соответственно. 
Это было принято и между лицами, занимающими в обще
стве равное положение, например между обычными знако
мыми и незнакомыми между собой людьми; исключение со
ставляли близкие друзья. 

Более того, даже лица, занимающие более высокое об
щественное положение, при общении с стоящими ниже также 
прибегали к специальным почтительным обращениям, напри
мер применяли слово Щ цин1 'вы'(букв, 'канцлер'),—и лишь 
такое обращение считалось вежливым. 

Этого обычая придерживались уже в древности. Так, 
в древних книгах мы читаем: 

Л « Я * 2 Ж Ж2Х> 9№*-ЩВт& (М, VII, 2, XXXI) 
жэнь% нэнг чун3 у шоу^ эр3-жуг-чжи ши*..., цзэ2 и4 бу-кэ3 шэн* 
юнк-е 'Если бы человек был способен дать полную волю 
своему чувству протеста против обращения на «ты»..., спра
ведливость [к другим с его стороны] проявлялась бы боль
шая чем можно пожелать'. 

ДЯ-ЛР, * « j f t ; ШЪШ&С»1*. (СШ) цзянъ* гун}-цин\ 
6yk вэйг ли3; уг гуй*-цзянък, цзе1 жу2-чжи 'Встречая сановни
ков, он не кланялся им; не делая различия между благо
родным и худородным, он всех называл на «ты»'. 
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10.52. Чем же выражалось почтительное наименование 
ЛИЦЕ? Один из способов — замена местоимения почтительным 
названием уважаемого лица: Щ цзюнь1 'государь', ^^fe сянъ?-
шэн 'учитель', 'господин' и т. д | Слово -jF цзы3 'учитель' также 
некогда являлось почтительным, наименованием собеседника, 
однако оно очень рано утратило оттенок почтительности и 
в тексте имеет лишь немногим более вежливый оттенок, чем Щ 
эр3 или ЙГ зку2 'вы', 'ты'. Иногда прямо не называется тот, 
к кому обращаются, а называется то, что к собеседнику 
близко, например: J&.T цзуся* 'Ваше превосходительство' 
(букв, 'под ногами'), -fcjfo цзо3-ю* 'вы' (букв, 'слева и справа 
от, вас'). 

Этим почтительным именованием 2-го лица примерно со
ответствуют следующие самоуничижительные слова, заменяю
щие местоимения 1-го лица: мужчины называют себя g> чэнъг 

'подданный', 'ваш покорный слуга', Щ пу 'ваш слуга'; жен
щины — ̂  це* 'ваша наложница', #J£ ну 'ваша рабыня' и т. д. 
Само название ЙТ* цзайся* 'ваш покорный слуга' (букв, 'внизу') 
относится к тому же типу, что JSLnF цзуся*. В эпистолярном 
стиле для именования собеседника часто прибегают к при
лагательным, вроде '^Щ гаоЫин 'высокопросвещенный', ^Ш 
дая 'высококультурный', а для именования себя — В$, ванъ3' 
'младший' (букв, 'поздний'); jg той2 'глупый', 1Ц мэнг 'темный'. 

Другой способ наименования 2-го лица и себя состоит 
в том, что собеседники называют друг друга по занимаемому 
положению. Наиболее часто используется название родствен
ных отношений, причем слова Я, аон1 'старший брат' (о собе
седнике) и Ц ди* 'младший брат' (о себе) получили чрезвы
чайно широкое распространение, особенно в письмах. Сюда же 
следует отнести и наименование собеседника и себя по за
нимаемой должности. Приведем примеры: 

ши3 юй сух-цинь* шань*, цзинъ1 цинъ* и3 дан1 лу*, цзы3 хэ% бу-
ван3 то2, в ию2 \тунх цзы3-чжа юань1? 'Сначала Вы дружили 
с Су Цинем; в настоящее время [Су] Цинь стал у власти; 
почему бы Вам не съездить к нему, чтобы добиться от него 
понимания Ваших желаний?'; 

£-А0, t g*»s , &тшт-шт®1иттш& (Тамже) 
шэгжэнь юе*, чэнъ2 фэй1 чжи1 цзюнъ1, чжи1 цзюнъ1 пай3 су1-
цзюнь1... су^цзюнь1 ши3 чэнъг инь1 фэн1 цзи3 цзюнъ1 'Придвор
ный сказал: «Я вас не знаю, вас знает г. Су. . . г. Су по
слал меня тайно вручить это вам»'; 

&ткШ1&{%Ж, 75^—Itf^? (XX) гун1 ши* хань^бо-сю1^, ной* 
бу эр* цгя*-ху? 'Уж не Хань Бо-сю ли Вы, раз не называете? 
другой цены?'; 
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&ШЖ>&, ШШ1Ж, М^МШ (СГ) тюй3 цзян^ду^-чжи чжун*, 
цзюеР-цзи1 юй эр*-чжэнь*-чжи-цзянъ*^, юй тянься* чжэн1 хэнг, 
цин1 бу-жуг во3; цзюй3 сянь* жэнь* нэн? гэ* цзинь* ци% синь1, 
и баб3 цзян^-дун1, во3 бу-жуг цин1 'В том, чтобы, подняв на
род Цзяндуна, выбрать момент на поле брани и бороться 
за преобладание в Поднебесной, — в этом ты не можешь 
сравниться со мной; в том, чтобы выдвигать мудрых и на
значать способных, чтобы каждый из них отдавал все свои 
силы и способности для сохранения Цзяндуна, — в этом я не 
могу сравниться с тобой'; 

Ш> 3fc*ilfo& (ФС) но*, сян^шэн сю^-и 'Хорошо! Вы отдох
ните!'; 

^ M i & ± * « & £ « ^ * S @ t # £ t (XX) це*вэнъ* чжи*-
ши бу*-инъ3 дао3цюанъ~чжи шуй3, лянъ'Ыжэ бу*-шоу* цзе1лай-
•чжи ши2 'Я слышала, что принципиальный человек не пьет 
воду из источника Даоцюань, а честный не примет пищи, 
поданной без уважения'; 

ШЯЛЖОЬ O j & i № ¥ £ Ш с Д (СДП) пу* чу3 жу* лу*-
гианъ, шанъ^гу3 циг-сюг, пин^-шэн1 со3-вэй-цзянъ* 'Когда я впер
вые приехал в Лушань, горы и долины показались мне та
кими прекрасными, каких я и не видывал никогда в жизни'; 

ЗШШЙЗС (ЦЧ, Чжао, 32) ци? вэй3 чжу богфу 'Это я 
поручаю вам' (букв, 'моим дядьям') (князь Чжоу называет 
дядьями своих вассальных князей — однофамильцев); 

тШМ№%, ШЩШШАЩ-Ж? (Ш. хи) чэнсян1 й1У*янъ* 
цзянцзюнь1, цзящзюнь1 хэ2-и цзяо* гуа3жэнъ цзицэ* 'Канцлер 
не раз говорил мне о Вас, генерал, — как Вы научите меня 
искусству составления тактических планов'; 

ШДО'т'^МЗЕ? (ЧБ) юй\жоу цзинь1 юй* хэ2 чжи*? 'Куда 
Вы (Юйчжоу) сейчас хотите направиться?'; 

« £ , « £ , * Д JS.T®, Е = ^ ^ ; * # J £ T « , ® ; z : # £ (БЦИ) 
•вэй-чжи1, вэй-чжи1, бу*-цзянъ* цзу^ся мянь, и3 санъ*-нянъ%-и1 
бу*-дэг цзу*ся шу1, юй* эр4-клкь2-и/ 'ВЭЙ-ЧЖИ, Вэй-чжи! уже 
три года я не видал Вас, уже скоро два года, как не по
лучаю Ваших писем!'; 

ШтШТШ®^^2.№ МШ№Ш±% (ЮФ) це* вэй* гэ\я 
су* це* бу* гун* чжи фэнь*, шу1-чоуг хуй}-фу*-чжи фан1 'Я по
лагаю, что, всегда питая смертельную ненависть к врагу, 
Вы умело продумали, какими средствами вернуть потерянное'; 

m&ttm, М Ф Е Й , тш&> ж&тх2.ш (там же) 
цзюй1 цзсР-ю* бу*-ча1 вэй* нань^-чжун1 чэнъг-миньг, тпоу^-анъ1 

цзян^цзо3, цзин* ван* цзюнъх-фу*-чжи юань* 'Боюсь, что Вы 
(букв. 'Ваше окружение') плохо разобрались, называя меня 
верноподданным в Южном Китае, готовым забыть об обидах 
государя я отца ради спокойной жизни на берегу Янцзы'; 
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Ф Ю Т Й Й А Й Ш . ^-&Ш2.% (ЮЮ) чжаши* дан1 цзы* 
чжуйиА ца% гу*, бу*-би* пу% янъг-чжи-е 'Вы, конечно, сами вом
ните, как это произошло, и дает необходимости, чтобы я го
ворил об этом'; 

ШШ^Ш^ЯШМ^ (А) суй1 жанъг фэй1 юйг-чжи, со-щнъ3 

янъг-е 'Хотя оно и так, — это не предмет, о котором я смею 
говорить'; 

ытт^тшжшштт^? (сш) Цыз ш^ со-
вэ& имщ4-ся4 сян*-фуг-е, чжан3-чжэ вэй* пуг нэн?-чжи-ху? 'Это 
и есть то «взаимное доверие между верхами и низами», о ко
тором говорят. Скажете ли Вы, что и я способен на это?'. 

В современном языке дело обстоит значительно проще: 
в вежливой речи используется только fg- нинь2 'вы'. 

10.53. В приведенных выше примерах почтительное на
именование собеседника соотносительно с местоимением jfc. ни? 
'ты', а уничижительное самоназвание соотносительно с место
имением Щ во3 'я' в случае прямой речи. Кроме того, при 
наименовании третьего лица, занимающего более высокое 
положение, взамен местоимения очень часто используется 
название занимаемого данным лицом положения, например: 

ж&тттФттт, штшщя&ящ ™* i*v*» хэ во 
му3цинъ шохла, во му3цинь шо1 вань^ванъ ши3будэ 'Я уже 
говорил с моей матерью, и она сказала, что это никуда не 
годится'. 

Иногда для этой же цели используется сочетание Ш^КШ 
та1 лаожэнъгцзя (букв, 'он — почтенный человек'): 

ШМАШтТШШ, » * Ф Й (Эр, 15) ma1 мюжэцьЬря 
цяогла цзигэ*, ду1 бу* чжунъи* 'Он (почтенный человек) по
смотрел нескольких, но ни один не понравился' 

В вэньяне же для этой цели до сих пор используются 
слова $с§£ сян&шэн 'господин', ^ цзюнъ1 'государь', -Й- гун 
'князь' (все в значении «Вы») и т. д., что мы и встречаем 
часто, например в биографической литературе. Вот образцы: 

йвш, m&mmmm, <Й-ШШ,Ш@*ЧШ (цг)ши» Цянь* 
гуй*, бао* гун1 си1 эр минг е1, гун1 бянъ циг шэн1, эр му^ бу-кэ3 кай1 

'Ши пал перед ним ниц, обнял его колени и зарыдал. Тот 
узнал его по голосу, но не мог открыть глаза'; 

*£te**!iii-"i&£:^f!£*£S*trti (ХВЦ) сян^шэн цзи 
ши1 ван3- цзинъ*... юйши* эр* пуг вэй* сяньхшэн хуа* ван3-цзинъ* 
'Так как вы, господин, потеряли платок..., мы, двое слуг» 
нарисовали для вас платок'; 

Ж Л Я £ + - # , * » » £ = & , « A № l f l » * f f l . (СБ) жу^жэнь 
сы3 шйи1 нянь2, да* цзы3 гуй1 ван-сань цзе1, жужэнъ сосюй3 

пинчжэ-е 'С тех пор, как она умерла, прошло одиннадцать 
лет; старшая сестра вышла замуж за Ван Саня так, как на 
то дала согласие покойная'. 
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10.54. В обычных статьях (не в диалогах и ве в письмах) 
писатель перед читателями также иногда уничижитзльно 
называет себя й юй% (букв, 'глупый'), 5 р ^ бу*-нин* (букв, 'бес
таланный') и т. д. Примеры: шштштт-тм—т,%в &Ш1 «& гу* ванз-чУайз

 гу*-
лоу*... цзи* вэйг и1 шу1, минг юе* вэнъ^-тун1 'Поэтому я со
брал все, что позволили мне мои скромные данные, в одной 
книге, которую и назвал «Вэньтун»'; телштешшш^ш. тттят, ъшмш бу-тт* 
цы3 и* по3 и% цзянъ1 шэнъг вэнъ*-лоу*-чжи цзи1, ши2, цзэ2 кэ* и* 
цюг сянъ3, бу-го* жуг-ши* 'Этот мой перевод вызывает на
смешки своим тяжелым и стилистически слабым языком; 
в действительности же я всеми силами добивался ясности и 
сделал что мог'. 

В современной литературе обычно встречается еще само
название f^^ цзо*чжэ 'автор' или tjE^I би3чжэ 'пишущий* 
(оба в значении «я»), в чем сказывается влияние европей
ской литературы. 

НАЗВАНИЕ ПО ИМЕНИ 

10.55. Издавна существовал и другой способ уничижи
тельного самоназвания: вместо употребления местоимения 
1-го лица называли себя по имени. Этот способ был широка 
распространен в древнем разговорном языке. См. примеры 
из «Луньюй»: 

ШЗ-ШШ, ffiJffS£>B,L-E*iE^i№ (ЛЮ, X, 31) кан*-
цзы-куй* яо4, бай* эр шоу*-чжи, юе*: цю1 вэй* да1, бу-гань3 чан5 

'Когда Кан цзы поднес ему лекарство, [Конфуций] с покло
ном взял его и сказал: «Я (Цю)не учен, не смею его отведать»'; 

^МШ^М^З-Ш, £ Е-& (Там же, VII, 24) ф у* син* 
эр бу* юй3 эр-санъ1-цзы3-чжэ, ши* цюг-е 'У меня нет ничего 
такого, чтобы я совершил и чем бы не поделился с Вами, 
ученики мои. Таков я!'. 

Во многих произведениях авторы употребляли слово 3£ 
моуг 'некто', 'такой-то' вместо имени говорящего лица, но 
сам говорящий никогда так себя не называл. Этот прием при
вился в эпистолярном стиле и более поздних времен. Перей
дем к примерам: 

чжун1 сян3 цзе1 хао3 инь1, фа3 суй* цянъ ши3 вэнъ*-синъ у да*-
цзянцзюнь1, вэй-ганъ3 цзюй тун1 цзо3-ю* 'Из Наньчжуна все 
время поступали хорошие известия, я (Фа) послал человека 
с запросом к генералу У, не желая преждевременно сно
ситься с Вами'; 

чэнг сян^шэн ту3 сю^-и1 сянх-цзяо*, эр най3 шэнь^ сюй* со 
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zyoft? sp бу1 и3 \жь*. viu*. цих-е, це*" со-бу'-ганъ5 'Вы удое-тоили 
додели^ься со мной Вашими мыслями; et-ла 6ш я: (Най; скрыл 
от Вас. 'Ю, что лежит у м#вя на сердце, это -был'.? бы не
честно, и на это я неспособен'. 

Не только в монологической речи или Б письмах, но и 
в обычных сочинениях автор часто называет себя по имени: 

ШШ. '^ЩШ^ (СБ) ю-гуан1 ци1 суй}, юй цзун^сюн1 ю-цзя жу* 
сюег. мэи3 инь1 фэн1 си^-юй3, цзун*-сюнг чжэ люг, ю-гуан1 и1 

лянълянъ*, бу-дэг лкР-е 'Когда мне (Ю-гуану) было семь лет, 
я вместе со своим двоюродным братом Ю-цзя поступил 
в школу. Если выдавалась ненастная погода, то брат оста
вался дома, я же (Ю-гуан), как бы ни хотел остаться дома, 
не получал ее разрешения'; 

Шашштт, шшштп2.?№& (кст> сюй чжэнь 
кэсунту^-чжэ, буцай?-чжэн гуанъ цзи^ши жи*-чжи со-цзо*-е 
'Благодарность сестре-наставнице написана мною (букв. 'не-, 
способным Чжэном') в то время, когда я был правителем 
столицы'. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Определительные местоимения 
в чисто указательной функции 

10.61. Определительные местоимения подразделяются на 
местоимения, указывающие на близкие и далекие предметы. 
На близкие предметы в байхуа указывает местоимение jjf 
чжэ* 'это', 'этот' в вэньяне jft; цы3 или jjt ши* 'это', 'этот'; на да
лекие предметы — в байхуа Щ$ на* 'то', 'тот' и в вэньяне — Щ 
би3 и # ци2 'то', 'тот'9. 

Определительные местоимения называются так отнюдь не 
потому, что они могут сами по себе определить то, на что 
они указывают. Если я скажу просто ЗЭДЛЦД. на*гэ жэнъ2 'тот 
человек', вы не обязательно будете знать, о ком именно я 
говорю. Если Вы спросите меня: «Кто?», — я могу ука
зать на него рукой или сделать это мимикой, могу сказать: 
«Человек, которого мы с вами только что видели», либо же, нако
нец, сказать: «Ну, тот самый, — понял?» — И вы сразу его себе 
представите. Отсюда видно, что свою определяющую роль 
местоимения могут играть только при определенных условиях. 

Ниже мы опишем эти местоимения, различая три разных 
способа их употребления: в функции чисто указательной, 
в функции относительной и, наконец, в функции вспомога
тельной. Помимо этого, в зависимости от наличия или отсут-
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ствия оущеса'нитедьног?? после определяющего местоимения, 
огромной бол;'.•.глнетво местоимений, выполняя указанную 
функцию, йогу? в то ?ке время выступать в качестве заме
стителя опущенного существительного. Поэтому следующие 
ниже примера делятся нами по этому последнему признаку 
на две группы в каждом разделе. 

10.62. В чисто указательной функции местоимения часто 
сопровождаются жестом, очень часто £g чжэ*- 'это (этот)' 
выступает в паре с Щ на* 'то (тот)'. В этой функции место
имения могут указывать на людей или на предметы, но не 
могут указывать на ситуации. Приведем примеры: 

Ш&Ш£&4*Ш,— 1ЙЙ &•-&&%" чжэ*-6энь шу1 минг 

вэйг сяошо1, идяр3 гу*ши е мэй-ю3 'Эта книга называется по
вестью, но в ней нет никакого сюжета'; 

ШтМЖШ, №%МШ № сю) у* циг цы3 ма3 у* суй*, 
со-дан1 уг-ди3. 'Я пять лет езжу на этом коне и с кем бы 
ни встречался — не находил себе равного'; 

Й & З Ш Л , Ш&Ш, ШШШ (ЛЦз) цзы* ю& вэй2 лу*жть, 
цзюй1 ши* чжоу1, хэнг чжуйли* 'С тех пор как я попал в бес
честье и поселился в этой области, я живу в постоянном . 
страхе'; 

Е<ЛЁ> ШШ&. (Ш» л х) гао^-цзу3 чжао1 ца1 фухжэнъ чжиЬии сы* 
жэнъг-чжэ, юе*: во3 юй* и*-чжи, биг сы* жэнъ"1 фу*-чжи, юй3чг* 
и3 чэнг, нанъг дун*-и Тао-цзу вызвал госпожу Ци и, указывая 
на этих четырех человек, сказал: «Я хотел бы сменить его, 
но эта четверка поддерживает его, защитники у него уже 
есть, и его трудно тронуть»'. 

10.63. Примеры с опущенными существительными: 
frM£#№ttgaf|V ЭОТ£1$1№ ни3 си3хуань чжэ*-

цзянъ, ни* цзю* чуанъ1 чжэ*-цзянь, во3 кэи3 чуанъ1 на*-цзянь 
'Если вам нравится это (платье), вы и надевайте его, а я могу 
надеть и то'; 

ШЙМь^Ц^бЭ1 (X, 19) вай*мянъ бу*-иш чжэнь3тоу? ка2 и1гэ 
лайг чжэнь*чжо.— на*гэ во3 бу-яо*, е бу-чжи1 ши на3гэ ан1 

цзан лаопогцза-ды 'Разве там—не подушки? Возьмите себе 
одну под голову.—Я не хочу брать ту (подушку), я не знаю, 
какой грязной бабе она принадлежит!'. 

В двух приведенных выше примерах опущено существи
тельное, но имеется налицо счетное слово; jg чжэ* и Щ, на* 
в первом примере четко противопоставлены одно другому 
в значении 'это' и 'то'. В вэньяне такое употребление место
имений не встречается. В байхуа можно сказать ШШЗС^-& 
ШШ (ЗСМ) Ш чжэ*-пянъ вэньЧжан би? на*-пянь (вэнь*чжан) 
хао3 'Эта статья лучше той (статьи)', а в вэньяне можно 
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лишь сказать ЛШШДШШ^ цы3 шань1 ван* цзянь* би3 шанъ1 

гао1 'Эта гора выше той горы'. 
10.64. Наоборот, в случае прямого указания на ситуацию 

или предмет, т. е. без опущения существительного, в вэньяне 
и в байхуа примеры оказываются вполне однородными: 

%ШУ МШШ? к " 3 кань1, на* ши шуйЧ 'По вашему, кто 
там такой?'; 

ЩШШ 7№¥?ЙГ, тШТШШ, З Ш Ш Е 7 (X, 32) дао*ши 
дю*ла инь* пинчанг, жо* дю*ла чжэ*гэ, во3 цзю* гай1 сы3ла 'Ну^ 
если бы я потерял печать, в этом не было бы ничего особен
ного. А вот если бы потерял это, тогда заслуживал бы 
смерти'!; 

ЙФЛ7--Ш,» НаШШЗ! Цы3 "4 жэньг-цзы3-е, дан1 шанъ* ши*-
чжи 'Это — тоже человек, нужно относиться к нему хорошо!'; 

&С#Ж&> # Ш ^ Ф ^ ? (ЦШФ) цы3 цю1-шэн3-е, ххр- вэй* ху 
лайР-цзай 'Это — голос осени, зачем она пришла?'; 

#1» fsJjfril'Fffilifc. Й№ (ЦзЭ) жанъг, во3 со-чан2 бу* цзай 
би3, цзай цы3 'Верно! Мое преимущество не в том, а в этом'. 

В приведенных выше' примерах местоимения указывают 
как на людей, так и на предметы. В вэньяне для указания 
на людей употребляются как местоимение Щ би3 'тот', так 
и jlfc цы3 'этот'. Примеры на употребление ^ бы3 см. выше, 
в разделе 10.35. 

Определительные местоимения 
в относительной функции 

10.65. Выше упоминалось, что определительное место
имение может выступать в относительной функции. Это 
бывает, если как для говорящего, так и для слушающего 
ясно, на что указывает местоимение. Здесь необходимо об
ратить внимание, что при таком употреблении различие между 
местоимениями, указывающими на далекие или близкие пред
меты, не является четким10, и в этих случаях в байхуа 
местоимения Jff чжэ* и Щ на* иногда могут употребляться 
одно вместо другого. В вэньяне местоимение ft цы3 употреб
ляется в этих случаях чаще, чем $[ би3; кроме того, часто 
употребляется и местоимение j£ циг. Местоимение j£ ци% 

следует отнести к числу указывающих на далекие предметы, 
однако в связи с тем, что оно употребляется в функции от
носительного местоимения и не употребляется как указатель
ное, оно как будто становится уже нейтральным. Место
имение jjt ши* указывает на близкие предметы, но не так 
резко, как местоимение jlfc ifbi3, поэтому в относительной 
функции его употреблять более целесообразно, чем jlfc цы3. 
Местоимение 1J: циг не может употребляться для замены 
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существительного, как не употребляется оно и перед числи
тельным: перед числительным ^ ци2 значит 'из них'. 

Примеры использования указательных местоимений в от
носительном употреблении: 

—ЯШ"£1Ш^Е1Ш^Д7 ЧУЩянь2 ю3 гэфу*вэн1..,на*гэфу-
взн1 май3ла и^-цзянъ гудун3... шуй2-чжи1 на*гэ гудун3 ши 
цззрды.,. на*гэ гу3дуншанх цзао3-и до3ды буцзянь*ла 'Жил раньше 
богач... ^Этот богач купил антикварную вещь... Кто мог бы 
подумать, что эта вещь поддельная..? А (этот) торговец 
антикварными вещами, конечно, давно уже исчез!'; 

В̂Е;£ (ШШ) няо3-чжи шэн1 цзюй* юй линь2, шоу*~чжи шэн1 

цзюй* юй шань1, жэнь2-чжи шэн1 цзюй* юй ши*: ши* шэн1-е, 
гай1 у2 цзай* у2-чжи 'Голоса птиц хором звучат в лесах, 
голоса зверей — в горах, голоса людей — в городах. Нет 
места, где не звучали бы эти голоса'; 

=g." (Там же) той4 бай3-хо* юй ши*-чжэ... гай1 бу-чжи1 цза 
цянъ2-ванъ жэнъ2-е... жань2 ши3 цы3 цянь2 бай3 вань* жэнь2-
чжэ янь* ци2 циньку3... Тех, кто продает в городе товары, 
можно насчитать не знаю сколько десятков миллионов чело
век. . . , но если бы этим миллионам надоел их тяжелый 
труд.. . ' 

АШШ, щъъакжт, ш д е * . *=£*-& (сг) цзин^вэн^цин1 
юй ганъ1 син2-баг инь3, инь1 цзю3фа-цзо*,циньлиц2 цигжэнь\ци2 

жэнъ2 цю2 шу3 люй3 мэн2 дух-чжунх. цы3 жэнъ2 суй1 цухао\ю3 бу-жу2 

жэнь2-и* ши\ жанъг циг цзяо3люе£, да* чжан*фу-е 'До меня 
недавно дошли слухи, что вы как-то пили вино с Гань Син-ба, 
что под действием винных паров вы обидели этого человека. 
Он просится на службу в войска Люй Мэна. И хотя этот 
человек груб и бывает иногда неприятным, однако по своей 
способности разрабатывать военные планы — это большой 
человек!'. 

Выше мы рассматривали примеры, в которых местоимение 
в относительной функции указывает на что-то, сказанное 
выше. Ниже приводим примеры, в которых местоимение в от
носительной функции указывает на что-то подразумевающееся: 

& # Ш # , ШШЪ%Ш.ШШШ иииь2 бе2 у*хуй, во на3р хуй* шо1 

чжэ'гэ хуа4? 'Не создавайте себе неправильного представле
ния! Неужели же я мог бы сказать что-либо подобное?'; 

Я Ш Ш А Ш ^ И ^ Т Ш бе2 ши* на*гэ ши*цин фацзо*ла ба? 
'Уж не началось ли то дело?' 

^Ж'&ФЯШХ.ШЗ-ш, JB&, йГЙЖ#, ШЖШ1 (ЛЮ, 
III, 17) цзы3-гун* юй* цюй* гао*-шо*-чжи си*-ян2. цзы? юе*: сы4-е, 
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эр3 ай4 циг янг, во3 ай* ци? ли3 !Цш-гук хотел отменит!» 
жертзопранотекие овцы перед наступлением новолунии. Кон
фуций сказал; «О Сы! Тебе дорога [в этом] овца, а мне дорог 
[в этом] обряд!»'; 

ЩПЩЩЩЩКШ, «ЭДШ81ПЙ& (ГТТ) уг вэнь* ян* шу*, 
дэ% ян3 жэньг шу*, чуанъг циг ши* и3вэй гуань1 цзе*-е, 'Итак, 
я спросил, как воспитывать деревья, а познал искусство 
воспитания людей. Я передаю эту историю в качестве драго
ценного завета всем'. 

10.66. Согласно нормам вэньяна, при наличии указаний 
в предыдущем контексте, постановка определительного место
имения не является обязательной вообще, например: 

&ЪШ< ШШЯг&Ш=АИ (ХШ) гуан3 пай3 цун* бай3 ци? 
ван% чиг санъ1 жэньг. сань1 жэнъг ван* ма3, бу* синг, синг 

цзи1-шиг ли3, гуан3 лин* циг циг чжан1 цзо3-ю* и*, эр гуан3 

шэнъ*-цзы* шэ* би3 сань1 жэнь3-чжэ '[Ли] Гуан с сотней всад
ников бросился вдогонку [этим] троим; у [тех] троих лошади 
погибли, они прошли пешком несколько десятков ли. [Ли] Гуан 
приказал своим всадникам развернуть левый и правый 
фланги и самолично подстрелил тех троих' (выше речь шла 
о трех гуннах). 

В этом примере сань1 жэнъъ 'три человека' встречается 
трижды, но определительное местоимение Щ_ би3 употреб
ляется только один раз — в самом последнем случае. 

Приведем еще пример: 
# - * Ж - З Ш . Ж$С - З Ш « - £ * Ж № . Ш (Ш, лх) 

ю3 и1 лаофу*... фу* юг*: люй, во3...; фу* и3 цзуг шоу*... фу* 
цюй* ли* со3, фу* хуанъ* 'Какой-то старик.. . Старик сказал: 
«Обуй меняЬ.. . Старик протянул ногу... Старик прошел 
версту с небольшим, но затем вернулся'. 

Если эту ситуацию рассказать на байхуа, то каждый раз 
перед словом ^ Щ Й лао3тэур 'старик' надо будет ставить 
определительное местоимение jj5[g] на*гэ 'тот' (ср. выше с при
мером о покупке богачом антикварной вещи). 

10.67. Вообще говоря, в байхуа местоимениями поль1 

зуются несколько чаще, чем в вэньяне. Например, собствен
ное имя человека или географическое название само по себе 
является определенным и не требует дополнительного опре
деления, однако в байхуа перед ним часто ставится опреде
лительное местоимение, которое здесь, можно сказать, пред
ставляет собой в некоторой степени известное стилистиче
ское украшение речи. Хотя в вэньяне тоже есть подобные 
примеры, их, однако, меньше, чем в байхуа. Примеры: 

± A W # . £ № £ £ • * f t £ L * . & Я Ж (ШЦ, 236) тай*-
жэнъг ю3 шэнь1^ шэн1 цы3 вэнъ2-ван3. вэйг цы3 вэньг-ванг, сяо3-
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синь1 и*-и1 'Тай-жэнь понесла, родила нам (этого; Вэнь-вана. 
(Этот) князь Вэнь осторожным, почтительным был'; 

Г^ШШШ. И Ж З Ш (ШД. Щ чжи* 6иЪ нань^-танъ1, янь2 

ца№ ци2 вэй2 'Я поднимаюсь на юру Наньшань и собираю 
(ее) папоротник'; 

ШШШШШЗЕ^МЖяШь&ЙЙЗзШ (Зр, 38) цюе~ 
шо* чжэ*-цзо чжо2чжоу-чэн2 чжэн*-и.и гэ*-шэн3 чу^-цзин1 цзинъ*-
цзин би*-ю2-ды Залу* 'Теперь расскажем, что (этот) город 
Чжочжоу лежит как раз на столбовой дороге, по которой 
нужно ехать из столицы в провинции или обратно'; 

МФ&&~Т, Ш> ШЪ&£1Ш? (Там же) на хуа2 чжун* цзи2ла, 
шо1: чжэ* бу*ши дк^ла-ма? 'Тут (тот) Хуа Чжун вспылил и 
сказал: «Разве это не значит потерять?»', 

10.68. Выше мы приводим примеры употребления место
имений в указательвой функции. Теперь обратимся к при
мерам, в которых местоимение выступает в качестве заме
стителя опущенного после него существительного: 

4 ^ Й Х К 7 — Ш , 1 И ^ № - Ш Ш Ш Ш цзинъ^тянъ та1 

ю* кухла и-чан2, чжэ* духши ни3 их-цзюй хуа1 жэРчулай-ды 
'Сегодня он опять плакал, и это все из-за одного твоего 
слова'; 

3 ? | Ш $ . МШШЪШШ (X, 25) яо\ шо1 се* во3, на* во 
кэ3ши бу-сян3-ды-я 'А что касается обещания отблагодарить 
меня, то я об этом совершенно не думаю'; 

ЙЭШ к ц 1 ганцай2 канъ*цзянъ во шучжо1-шан ю3 и-дуй* бо2ли 
чжэньчжи3 бу*-ши? на* цзю*ши во цзеРцзе сун* во3-ды ли3 'Ты 
только что видел у меня на столе два стеклянных пресс-
папье? Это подарок моей старшей сестры!'; 

ttT^fr, &JH&& Ш.МйЖ^2Ж& (ЧШБ) цтнь1 

тянъся* сань1 фэнь1, и*-чжоу пиби*, цы3 чэй2 взй2~цзи2 цунь*-
ван*-чжи цю1-е 'Ныне Поднебесная разделена на три части: 
к тому же район Ичжоу сильно истощен, наступило дей
ствительно опасное время, решающее судьбу государства'; 
(М, 1, 1, 111) и уши3 бу* сяо* бай3 бу*, цзэ2 хэ% жу2? юе: бу*-кэ3. 
чжи* бу* бай3 бу*-эр, ши* и* цзоу3-е '«Что бы Вы сказали, 
если те, кто бежал пятьдесят шагов, стали бы смеяться над 
теми, кто бежал сто?» Князь ответил: «Это было бы недопустимо: 
они ведь тоже бежали, только что не на сто шагов!»'. 

Примеры употребления местоимения ^ ши* 'этот', 'это" 
в относительной функции см. в разделе 7.22. 

Из приведенных выше примеров можно увидеть, что место
имения, выступая в качестве заместителя опущенного суще
ствительного, в большинстве случаев обозначают ситуацию, 
реже — предметы и никогда не обозначают людей. Это не 
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значит, однако, что вообще не может быть примеров, где 
ОЕМ обозначали бы людеа: просто если такое местоиыение 
обозначает лицо и в го же время замещает собой отсут
ствующее существительное, оно окажется не чем иным, как 
личным местоимением 3-го лица и не будет более определи
тельным. В вэньяне в этом случае чаще всего ставится 
местоимение $? би3, а не jjfc цы3. В составе трех примеров, 
приведенных в разделе 10.35, местоимение $fc би3 во втором 
примере и первое ф£ би3 в первом примере выступают в чисто 
указательной функции, а то же местоимение в третьем при
мере и второе $? би3 в первом примере выступают в отно
сительной функции. Поэтому, если говорить о вэньяне, тер
мин «личные местоимения» вполне можно было бы заменить 
термином «местоимения в диалоге», отнеся в эту рубрику 
местоимения 1-го и 2-го лица. Местоимения же 3-го лица 
можно совершенно вывести из этой категории, рассматривая 
местоимения Щ, би3, ^ циъ и ;£ чжи1 как определительные. 
Напротив: если мы говорим о байхуа, местоимение 3-го лица 
является полноценным личным местоимением, местоимение {& 
та1 'он' имеет одну функцию заместителя и вообще не имеет 
указательного значения. Оно не может поэтому быть от
несено к разряду определительных местоимений. 

10.69. Наиболее распространенными местоимениями вэнь-
яня являются Jlfc цы3, ffi. би3, Jj| шц* и Д циг, о которых 
мы говорили выше. Кроме них в вэньяне есть еще и немало 
других местоимений, из которых мы ниже приводим основные: 

Щ ал1 'это', 'этот' указывает на близкие предметы. Наи
более часто встречается в «Луньюй». Во втором из приво
димых ниже примеров выступает в функции заместителя: 
- ^rA-fi». ffiW#f#L& (ЛЮ, VI, 8) сы1 жэньг-е, эр ю3 ал1 цзиг-е 

'У такого человека и вдруг такая болезнь!'; 
•9сЗ:2.Ш> Ш1&Ш (ЛЮ, I, 12) сянъ1 вхнР-чжи дао\ ал1 вэйг 

мэй? 'В обычаях прежних князей она (мягкость» — Ред.) счи
талась высшим достоинством'; 

&±ШМ, # J $ W i | J £ « ? (ЛТЦС) хоу^чжи лань^жэ, и* 
цзян1 ю3 ганъ3 юй сы1 вэнь3? 'Вероятно, тот, кто будет после 
нас читать это произведение, тоже будет тронут?'; 

3(£ цзы1 'это', 'этот' указывает на близкие предметы. Чаще 
всего встречается в «Шуцзине», например: 

&1&&.Ш. (Шу) нянь1 цзы1 цзай* цзы1 'Помните об этом, 
не забывайте о нем!'; ттъ, &тшшш±ш& (лцз) ш? юй ши\ со-из »* Цзы1 

цюх-чжи цзао1-е 'Написал на камне, чтобы таким образом от
метить злоключения Цю'. 

$z фу 'тот' указывает на далекие предметы, употребляется 
икллючнтельно как указательное местоимение. Чаще всего 
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встречается в книгах Циньской эпохи; в письменных памят
никах более поздних времен встречается относительно редко. 
Если говорить об оттенках его значения в памятниках более 
позднего времени, то в отличие от $& би3 'тот' оно не так 
резко противопоставлено словам, указывающим на близкие 
предметы, и приближается по значению к местоимению Щ$ 
на* 'тот' в байхуа, когда последнее выступает в качестве 
стилистического украшения11. В этом значении находим его 
во втором и третьем из следующих ниже примеров, в то 
время как в первом примере более сильной оказывается его 
указательная функция. 

2 с Л ^ Й , "Й!Й?ГФ (ЛЮ, XI, 13) фуг жэвь2 бу*-янъ\ янь2 

би* ю3 чжун* "Этот человек неразговорчив, но если уж что 
скажет, то всегда метко!'; 

^•УсВЙШЛ*, ШШ—Ш (ЮЯ) юйг гуанъ* фу2 баЧин 
шэн* чжуан*, цзай* дун*тин и-хуг 'Я считаю, что своим пре
восходным пейзажем этот Балин обязан озеру Дунтинху'; 

З ^ Й ^ т Ш Я ^ ? (ЧБФ) кэ* и* чаш1 фуг шуй3 юе* юе*-ху? 
'Вы, не правда ли, тоже знаете, что такое вода и лунный 
свет?'. 

^ фуг участвует в образовании выражений Д^5 Ц&фу 
'да к тому же еще', 'добавим к этому, что'; ^ ^ с цзинъ1фу 
'ныне', 'в настоящее время'; ^ с - ' ^ фуг. • .-чжэ 'ведь тот, кто 
(то, что)'. 

Определительные местоимения 
во вспомогательной функции 

10.71. Вспомогательная функция определительных место
имений проявляется в тех случаях, когда для указания на 
предмет необходимо наличие еще и другого определения. 
В байхуа во вспомогательной функции в большинстве слу
чаев выступает местоимение Щ на* 'то', 'тот' и лишь изредка jg 
чжэ* 'это', 'этот', причем как то, так и другое обычно ста
вится после других определений. Примеры: 

*%Щ%Ш^М^-ШШ^^ ни3 цзо*тянь канъ*ды на*-бэнъ шу1, 
хасР-бу хао3? 'Хороша ли книга, которую ты вчера читал?'; 

Я£Й-Ь#в$Ш&Ш-&'^;й:Т цянцзяо3-шан на*-ко гуйхуашу* е3 

кайхуа1-ла 'То коричное дерево в углу стены тоже расцвело'; 
Э&Ш№Ш.ША№-&Ж^ в0 шох-дычжэ*гэ жэнъг, ни3 е жэнь*дэ 

'Этого человека, о котором я говорю, ты тоже знаешь'. 
Такое употребление местоимений характерно только для 

байхуа. При переводе первого и третьего примеров на вэньянь 
можно было бы воспользоваться словом Щ со: {ЩЯгЩ£.Ш ЭР3 

со-юе*-чжи шу1 'книга, которую ты читал', ?5$flf:# во со-янь-
чжэ 'тот, о котором я говорил'), а во втором примере место-
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имение'вообще не понадобится {ШШШШ цянР-бянъ1 еуйшу* 
'коричное дерево у стены'). 

10.72. В байхуа такое местоимение во вспомогательной функ
ции легко может выступать и в качестве заместителя опущен
ного существительного12, например: х-

№&%ШШМ&ЩЗ &%ШШ1 ни цзо*тянь канъ*ды на-бэнь*-
ни? на?лай гэнъ во3 хуань* 'А.та [книга], которую ты читал 
вчера? Принеси-ка мне, мы с тобой обменяемся!'; 

М 7 $ ? С , Ш1Ч±Ш11&&Я*.&7 го*ла цзи1 лишь1, цянцзясР-
шан на ко* е3 кайхуа}-ла 'Через несколько дней то [дерево] 
у стены также расцвело'. 

В вэньяне в этих случаях обычно употребление $£ чжэ 
(%з$гЩМ цзюнъ1 со-юе*-чжэ 'то, что вы читали'; © j & ^ . цян?-
6янъх-чжэ 'то, что у стены'), например: 

—лк*. *##£•—лв№#, шъттъм (ллм> и» 
жэнъг то1 и1, шуанх-шоуг пэн?-чжи... и1 жзнь2 цянъг ци% чжан*, 
хуй1-шоу3 ши* пэн? и1-чжэ 'ОДИН снял одежду и держит ее 
обеими руками Другой выставил вперед свой посох, и, 
обернувшись, смотрит на первого'; 

-КШШ, т.ШШ&- Л « * Ш Н Е « # (Там же) и1 

жэнъг Мао* и* миР-цан\ юйлюй* цэ* чжан*... и1 асэкь* мао* 
лао% го* юй юйлюй*-чжэ 'Одна фигура (изображает) человека 
сизого от старости, он горбат и опирается на посох... Дру
гой выглядит еще старше, чем горбатый'. 

При переводе этих примеров на байхуа их придется пере
строить: 

*РШ$(ЖШМШ пэн3чжо иъфу-ды на*гэ 'тот, который дер
жит в руках одежду.. .'; 

ЩШ^^&ШШ ваньяо1 тобэй*-ды на*гэ 'тот, согнутый 
в пояснице, с горбатой спиной...' 

МЕСТОИМЕНИЯ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

10.81. В байхуа к местоимениям Jg чжэ* 'этот' и Щ на* 
'тот' прибавляют в? се, указывая, что. в данном случае 
имеется в виду не единичный предмет или человек. Например: 

®штштт№1, тяъшшттш (лс> цат*. 
цзян1 чжэ*се шу1 каньлань*ла, хэ чуан1цзо е мэй1ю шэмгмо гуань1-
си-ды 'Даже если эти книги зачитаешь до дыр, к творчеству 
все равно это не будет иметь никакого отношения'; 

* Л Й * » Ю Й Ж * & Ю - 1 : М 1 М Г * М (ЕШЦ) ули*ды 
ванъян2 чжао* цзай на*се хуа1-ды шан*мянъ чжоши* к? се1 

ханъ2-и 'Бессильные лучи вечернего солнца падали на эти 
цветы, придавая картине холодноватый вид'. 

В вэньяне нет слова, соответствующего в? се в байхуа. 
Если местоимение указывает на людей, то иногда еще пи-
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шут ЩЩ 6и?-дэн 'те', jlfc|g цыг-Оэй 'эти', если же — на пред
меты, то в большинстве случаев к местоимению ничего не 
добавляется. Так, во втором примере (при переводе на 
вэвьянь) можно написать только: H^tlfc^.J: жи*-гуан} ив4 

хус^-шан* 'Лучи солнца отражались на цветах'. Напомним, 
что jgfj? чжэ*сэ и ЩШ на*се могут еще иметь значение 'тан 
много', о чем мы говорили в разделе 9.56. 

10.82. Зато в вэньяне есть несуществующий в байхуа 
способ выражения множественности с участием местоимения. 
Именно: если предметы или события были названы в пред
шествующем контексте, их можно обобщить при помощи 
числительного и местоимения. Примеры: 

^н, л&> ж-%, &mz$e- ^1ГВч&*#ЕШг,ш=^-
ИЗЬ?1 (ЛЮ, XII, 7) цзы3 юеА: цзу2 шиг, цзуг бин1 минь2 синь*-
чжи-и. цзы3-гун* юе4.* би*-6у*-дэ-и3 эр цюй*, юй сы1 санъх-чжэ 
хэг сянъ1 'Конфуций сказал: «[Правителю нужно, чтобы было] 
достаточно продовольствия, достаточно оружия и доверие 
со стороны народа». Цзы Гун сказал: «Ну, а если бы это 
оказалось невозможным и пришлось бы отказаться от чего-
либо из этих трех [вещей], — от чего можно было бы отка
заться раньше всего?»'; 

тЩЩ1£Щ~% (М, I, 2, XV) цзюнъ1 цин* цзэ* юй сы1 эр*-
чжэ 'Прошу Вас, государь, выбрать одно из двух'; 

№сШИ' Ш E!;£.JEMS» (ЧБ) цы3 шу*-чжэ, ювЧжв'-часи хуанъ*~е 
'Все вто наносит ущерб боевым действиям'. 

Иногда местоимение jlfc цы3 в этом случае опускается, 
например: 

~%*щш, &шшшт& (м, vi, 1, х) ар*-чжэ 
бу-кэ3 дэг цзянъ1, шэ1 юйг эр цюй3 сюн*чжангчжэ-е 'Если обоими 
этими вещами обладать одновременно невозможно, я отка
жусь от рыбы и возьму медвежью лапу'. 

В байхуа нет единого элемента, который соответствовал бы 
% чжэ в таком употреблении. В большинстве случаев здесь 
приходится прибегать к постановке существительного, на
пример: jg=#^i-'|pf чжэк санъ1-цзянь ши*цин 'эти три дела'; 
ШШ8Ш|Й чзкэ^ лян3-чжун банька 'эти два способа'. Можно 
также сказать и просто jgS t i l чжэ4 санъ1-ян 'эти три [вещи]'. 

МЕСТОИМЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ПРИЗНАК ИЛИ СТЕПЕНЬ 

10.91. Для указания на признак или степень в байхуа 
употребляются местоимения зйЙ (Щ) чжэЫо(-ян) 'этак', 
Ъ этакой степени', 'настолько' и Щ$ (Щ) нэ*мо(-ян) 'так', 
'в такой степени', 'настолько'. Эти два местоимения могут 
указывать и на предметы, например: 

Щи5г#РЙЬ»1ША8н4г-ЩР|Ш! шУй% Чзя°4 м"3 л**0* чжэ*мо 
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.&9- ж:и*цта чу-мэнь^-ды! 'Кто заставил тебя выбрать такой день 
для кыхода из дома?*. 

Однако наиболее часто OHF указывают на: 
h) образ действия: 
Ш^-ШШШШ хУа* бу-нж% чжэ*мо шо1 'Так говорить нельзя'; 
ШШ%ЩЯШШШ чжз*-фу хуа* дэйг нэ*-моян кань* 'Эту 

картину нужно смотреть так'. 
б) степень признака: 
ЯШ&18, № 3 # 8 Б З Д № бе2 чжэ*мо ша3, та1 хай* хуй* 

цзи*дэ ни3-ма? 'Не будь настолько наивный, разве он еще 
может помнить тебя?'; 

Щ^МШЖШШШШ1 ляо*-будао* та1 цзин* нэ*мо хугту1 
'Никак не думал, что он окажется таким бестолковым!'. 

Иногда эти местоимения обозначают действие или харак
тер его протекания, например: 

&%&*№ШШ, SH*FffiH*SFft (X, 64) цМ е8 

буго* ши чжэ*мочжо, сань1 жи* хао3, лян3 жи* бу-хао3-ды 
'Более или менее все в таком же положении: три дня — по
лучше, два дня — похуже'. 

В раннем байхуа имелось еще слово <§ жэнъ*, жэм*, 'так', 
'таким образом', 'до такой степени', которое чаще всего 
встречалось в форме ШШ жзм*ды. Значение его иногда при
ближалось к ^ Е ^ чжз*мо, а иногда к SfSjgj нэ*мо. Примеры: 

ЮЙ. RS^feil (ШХЧ, 4) хэЬиан, чжи* жэм*ди-6а Только 
так, преподобный отец, и будет!'; 

$ # ! Я Ш № (ШХЧ, 16) всРмэнъ чжи* жэмЮы ку3! 'Вот 
так мы и страдали!' 

10.92. В вэньяне иногда употребляются слова fa жу* или 
т£ жо1 'вроде', 'подобно', 'наподобие' в сопровождении место
имения ф£ би3 'тот', jjfc ifw3 'этот' и др. Впрочем, #п{£ жу* 
би? 'подобно тому' отдельно не употребляется, а выступает 
обычно в парном построении с jcgjk жуг цы3. 

Перейдем к примерам: 
И в * * . Д ЛАиН:, Ж - Ш Ш £ М (Ш) и3 дэ* жо*-би3, 

юн* ли* жуг-цы3, гай1 итун3 жо*-сых-чжи нанъг-е 'Вот насколько 
он действовал добром и насколько прибег к силе: ведь 
объединение [страны] оказывалось трудным до такой степени!'; 

Ц 7 > О Д # & З Ш - & (ЛЮ, XIII, .15) янъг бу-кэ-и3 жочии* 
ци* цзи1-е 'Слова не могут иметь такой волшебной силы!'; 

Щ-^ЯпШ; (ЦЧ> Чжао, 31) у% мэнг жу*-ши* 'Вот что мне 
приснилось'; 

Ш4к2.Ш 1.Шэ№ (СМШ) гай1 юйг-чжи циньг це3 цзянь1 

жо*-цы3 'Ибо вот насколько я трудолюбив и насколько мне 
трудно'. 

Вместо 4nJfc жу-цы3 употребляются также слова f£ жанъ% 

'таков' и Щ эр 'такой', 'таков', например: 
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ЖШ, ШЖШ¥? (ЛЮ, XIV, 14) ци* жанъ\ ци? ци% жань*-ху? 
'Вот как! Но таков ли он на самом деле?'; 

^•ШШ, Ш Ш П . тКШЯ (ЦЧ, Сян, 2Е) цш3 у* жань\ 
хо-фуг уг мэнъг, еэйг жэнъ* со-чжао* 'Вы не должнк вести себя 
так! Счастье и несчастье, не приходят сами, каждый кует 
себе либо то, либо другое'; 

& f t £ & ^АЯ^Ш^^-Й. (ЛЧ) шэ* и3-жаньг-чжи ши* 6у*-нэн* 
юй у*• дан}-жанъ-*чжи ли3 хэг, цзэг ли* чуг циг и3-жанъг-чжэ эр 
цюг хэх ху у^-чжи дан1-жанъг, жо* ту% тань1 циъ бу*-жаньг, 
тин1 циг цзы*-жанъг, хо* дай* циг гай*-жанъ2, син*' циг хо* 
жаньг-чжэ, цзюй3 фэй1 чжи*-нэй-чжи ши*, угжэнъ со-цзюег бу-
вэйг-е 'Если свершившееся дело не соответствует нашим 
идеалам, мы немедленно отменяем то, что уже совершилось, 
и добиваемся, чтобы оно было сделано так, как мы считаем 
правильным. Ограничиться общими вздохами о том, что оно 
сделана не так, пускать его на самотек или ждать, что оно 
сделается само собой, и надеяться на авось, — значит совер
шить то, что противоречит нашей воле, и этого мы реши
тельно делать не будем!'; 

т£Ш%.Ш, МШМ% (ШШСЮ) вэй*-нэнг мянъ3 су\ ляог фу* 
эр3-эр 'Если обычай отменить нельзя, что ж — пусть пока 
так и будет!'; 

^ ^ t S t t , Ш^ТЬШ, ШЩЫ (ЛЛМ) цзинь1 вэй* ду*^цзян\ 
цзянъ1 синь1 най3 эр3, шу1 кэ3 гуай*-е 'И крайне странно, что 
в наши дни приходится переправляться через реку с такими 
муками!'. 

ffe жанъъ часто употребляется в составе служебных слов: 
%ЬЩ жанъЪр 'так-то оно так, но. . . ' , 'несмотря на это', 
'однако', #fcgij жанъцзэ2 'если так, то.. . ' , 'в таком случае'. 
В составе этих слов #fe жаньг сохраняет свое значение 'если 
так', 'так', подобно тому как в байхуа слово jffl$£ нэ*мо, 
имея значения 'так', 'такой', часто выступает и в служебной 
функции, означая 'в таком случае'. 

Обычные для вэньяня словосочетания ^)^%Ш бу* и3-вэй 
жанъг 'не считать это правильным', 'прийти к иному выводу', 
*£ШШ бу* цзинъ* жанъг 'не вполне так' и 4gPp#& яо бу-жань 
'если не так', 'в противном случае' употребляются и в живой 
устной речи. 

10.93. В байхуа имеются еще четыре сложных слова, 
образованных при помощи jff чжэ* 'этот' и Щ на* 'тот': ШШ 
чжэ*ли 'здесь' и ЩЩ на*ли 'там', которые указывают на место 
действия, и 21#Й. чжэ*хур 'в этот момент' и Щ^% на*хур 
'в тот момент', которые указывают на время совершения 
действия. В вэньяне местоимения Щ, би3 'тот' и tffc цы3 'этот' 



также могут указывать на место действия, a pjjf эр 'тогда5, 
'в то время' и $ ; Чзьг 'ныне', 'в настоящее время' указы
вают на время (об этом см. в главах XII и XIII). 

П Р И М Е Ч А Н И Я К Г Л О Е X 

* Различив в древнекитайском языке местоимений 1-го и 2-го лица 
в зависимости от грамматической функции в предложении отмечено 
впервые в 1917—J 918 гг. Ху Ши в двух статьях его «Собрания сочи
нений» ( Ш Ш и $ $ Ш . — ШШ&Ш, S — , 7 -22 Щ). В 1920 г. 
проф. Б . Карлгрен приходит к реставрации древнего чтения Щ и ЙГ 
как *Aiwo2 и *nia, а Щ' и ^ как *ngo и *nga соответственно. В даль
нейшем на основании якобы существовавшего в древнем китайском 
языке склонения местоимений он развивает теорию о флективном ха
рактере древнекитайского языка. Эта теория защищалась в работах 
Карлгрена и имеет широкое хождение на Западе. См., например, по
пулярную книгу Б . Карлгрена «Китайский язык» (В. Karlgren, The 
Chinese language, N. J , 1949). Современные китайские авторы относятся 
к этой теории в общем отрицательно. 

* Реставрация древнего чтения этих иероглифов (сЦо у Карлгрена) 
позволяют предполагать их весьма близкое родство и даже рассмат
ривать их за разнописи одного и того же слова. Наблюдения автора 
над употреблением местоимений в стилистическом плане весьма инте
ресны, они указывают на последовавшую дифференциацию в функциях 
обеих графических форм. 

* Все местоимения 2-го лица в древнекитайском языке имели в ка
честве начального согласного звука А (кроме 75 , где начальным зву
ком был п), что послужило основанием для Ху Ши и Карлгрена рас
сматривать их в плане единой системы. Автор сосредоточивает внима
ние читателя на смысловых и стилистических особенностях этих место
имений. 

* Позволю себе здесь не согласиться с проф. Люй Шу-сяном 
в оценке характера ^ : во-первых, в современном языке оно всегда 
примыкает в ^той функции внлотную к предшествующему глаголу и 
неотделимо от него паузой. Во-вторых, прямое дополнение («конечное 
слово глагола», по терминологии автора) в китайском языке обычно 
является носителем фразового ударения и четко тонируется. На £. 
в этой же функции ударение никогда не падает, крайне нечеток в произ
ношении и первый тон ^ 1 . В-третьих, эти особенности были свой
ственны, видимо, местоимению ^ и в древнекитайском языке. 

Например, в тексте «Шицзина» наличие ;£, на конце строк или 
перед цезурой, как правило, требовало, чтобы рифмовались слова* 
предшествующие ; £ , например: Ш£.Ш£.> ДЩ?Й1^1. ^» В $ £ , где 
рифмуются Щ& и §jf, Jfc и д£. Это могло иметь место только в том слу
чае, если ; £ не отделялось в произношении от глагола. Наконец, 
и это главное, уже в ранние эпохи истории древнекитайского языка 
£, при глаголе весьма часто не. обозначает никакого объекта, а просто 
указывает на переходный характер глагола, при котором стоит это 
местоимение. Если М,£. цзянь-чжи или ~Щ£. янь-чжи может значить 
'видеть его' и 'говорить о нем' соответственно, то в первом предложе
нии «Луньюй» ЩЩЩЩ%. сюе2 эр ши2 си^-чжи чрезвычайно трудно 

* • 
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без натяжки указать, какой объект имеется в виду под ,£ , а в извест
ном изречении Конфуция ftf;£jS$ti;£". чжи^-чжи взи2 чжи^-чжи... 
'знать и считать, что знаешь...' ;£. несет чисто служебную функ
цию, указывая лишь на переходный характер глагола £й. Все это как 
будто приводит к выводу о том, что ;£, вообще не является отдельным 
членом предложения, а представляет собой особый местоименный по
казатель при глаголе. Показатель этот ставится часто для указания 
на глагольность предшествующего слова (ср. Щ£. го-чжи 'обойтись 
с ними как с государством') или на переходность предшествующего гла
гола. По этой линии и лежит основное отличие местоимения 4fe и»в* от 
£. -чжи, что автор отметит в отношении следующих ниже четвертого 
и пятого примеров. Указанные особенности ^ обусловили применение 
в данной работе транскрипции для этого местоимения — через дефис 
с предшествующим глаголом, без указания тона. 

5 Подлежащее, оформленное как определение (с £.), в древнеки
тайском языке является нормой для подчиненных (несамостоятельных) 
предложений. Ср.: ЙЛ&^РдЙ Чы3 ЛУ* бу*-тун1 'Эта дорога не 
проезжая' и fcHjtfcJSl-^-'FM чжи1 цы* лу4-чжи бу*-тун1 'Знаю, что эта 
дорога (i£.) не проезжая'. При этом, естественно, ^ как определитель
ная форма местоимения оказывается неизменно в функции подлежащего 
придаточного предложения, если это подлежащее выражено местоиме
нием. Ср.: %&^^Ш часы1 ци2 бу*-тун* 'Знаю, что она (дорога) не
проезжая'. В современном национальном языке посессивное оформле
ние подлежащего в придаточном предложении является довольно ред
ким (см. прим. к гл. VI). Однако замена этого подлежащего местоиме
нием (вообще затрудненная ограниченным применением •ffe mo1 к ве
щам) в притяжательной форме (№63)» видимо, в нормативном языке 
невозможна. 

в Местоимение ffi iti 'он' свойственно некоторым диалектам У, ме
стоимение ;Щ цюй2 л произношении кзй (Щ) — кантонскому диалекту. 
Вопрос о происхождении местоимений из разных диалектов китайского 
языка весьма интересен и заслуживает глубокого исследования. 

1 Употребление +Н сян при глаголе в древнекитайском языке и 
вэньяне следует сравкить с употреблением § цаы. В самом деле: ^х 
ша\ 'убивать' и &Ш цзы^-ша* 'убить себя' (ср. &Ш£. чаы ша-чжи 'са
молично убить его'); %&Ш сяк*-шо1 'убивать друг друга', 'убивать (мно
гим одного, одному многих или одному одного)' л%Ц$.£.сян1-ша1~чжи 
'сообща убили его'. По-видимому, § и Й способны нести функции 
местоименных показателей при глаголе наподобие £., с той, однако, 
существенной разницей, что эти показатели препозиционны по отно
шению к глаголу, а не постпозиционны, как £.-

Mi вряд ли правомерно соединять в одной рубрике с ^В. Скорее 
хочется рассматривать приведенные выше три редких примера в раз
деле о субъектно-объектных отношениях глагола и в связи со служеб
ной ролью М в предложениях разд. 3.82. 

• Прочие указательные местоимения в вэньяне разбираются авто
ром ниже, в разд. 10.69. 

ю Аналогичные явления наблюдаются и в русском языке,-где ме
стоимение «этот» употребляется едва ли не во всех подобных случаях. 
Ср. «Вчера я встретил на улице приятеля... Приятель этот сказал, 
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что...» и *. д. 3 данной работе в этих случаях местоимение Щ «с* 
'тот* везде переводится словом 'этот' в соответствии с нормами рус
ского языка. • , 

11 Следу*'.- подчеркнуть, что местоимение ^ читается под вторым, 
а не под первым тоном, как 3z ('муж'). О стилистическом употребле
нии в байхуа местоимения Щ$ на* см. выше, в разд. 10.67. 

12 В суппюсти «заместителем» существительного является здесь не 
указательное местоимение, а счетное слово, которое в этом случае вряд 
ли возможно считать суффиксом. В частности, на нем лежит силовое 
и даже фразовое ударение, и оно отчетливо тонируется. 



ГЛАВА XI 

МЕСТОИМЕНИЯ (НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ) 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Вопрос о лицах 
11.11. Неопределенные местоимения можно разбить на дв< 

группы: одна связана с категорией вопроса, другая—с ка
тегорией количества. Первые —вопросительные местоиме
ния •— не всегда употребляются для выражения вопроса; 
иногда употребление их указывает лишь, что обозначить 
определенное лицо или определенный предмет говорящему 
лицу вообще невозможно или необязательно. 

Вопросительные местоимения делятся также на две основ
ные группы: одни служат для постановки вопроса относи
тельно лиц. или предметов, другие — относительно признаков 
предмета или обстоятельств протекания действия. Кроме 
этого, существуют еще вопросительные местоимения, служа
щие для постановки вопроса о количестве (см. раздел 9.2), 
месте и времени (см. разделы 12.1 и 13.1). 

Вопросительное местоимение |Ц шуй 'кто' употребляется 
как в вэньяне, так и в байхуа. Оно может выступать в ка
честве подлежащего или сказуемого в определяющем пред
ложении. Примеры: 

т£Ш&ШЖт?Ат&ШШЩ? (Эр, 20) лаоди\ ни* чжи1^ 
дао чжэ* ци?цзы жэнъг даоди3 ду1ши шуйг-я? 'Почтенный брат; 
не знаете ли Вы, кто такие эти люди?'; 

Ж й № ? ШШ: «4Й1? (X. 62) та3 шик шуйг? шуйг ши* та1? 
'«Он» — это кто? Кто такой «он»?'; 

Щ^Щ^ЖШ'ЙкШШЗ (ХЮ) у1 яньг-чжи, эр тпин^-чжэ шуй?-юй? 
'Я говорю, а кто слушает?'. 

Местоимение Щ шуй 'кто' может также выступать в ка
честве исходного или конечного слова глагола или косвен
ного дополнения к нему. Примеры: 
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ШШШШШ$$ (Хг 34) шуйг чжэ*мо бшъгпсй ее3? 'Кто этс 
зсаподкт на меня такую напраслину?'; 

я̂".|ДШ? ни? чжао3 шуй?? 'Кого вы ищете?'; 
• » « * Т » itJl-?f&l&et№?''(X, 20) cty1 лаЧройл», чжэ* У^зк 

цзяо'гэй шуйг-ни? 'Если все уйдут веселиться, на кого оста
нется помещение?'; 

НЮ:^Щ. ИЩ§?£? (ЦЧ, Си, 5) и цы3 часу»4 чжань, шуи* 
нзнг юй*-чжи? 'Если вести бой этой людской массой, — кто 
сможет противиться ей?'; 

—Щ=&, Щ-ШШ&? (Там же) и1-гог саньг~гун1, уг шуй* ши* 
цунъ? 'Раз в стране — монархов три, то за кем же мне идти?'; 

ffi»£#f«; &ШЧШШШШ&. 1 Ш Ш Ш ? (М, III, 2, 
VI, 2) цзай* юй ванг со3-чжэ, чжан3-ю* цзунъх-бэй1 цзе1 фэй1 сё1-
цзюй1-чжоу1-е, ван? шуйг юй* вэй% шань*? 'Если бы среди всех, 
кто находится в резиденции вашего государя, среди моло
дых и старых, высокочтимых и низких, не нашлось бы ни 
одного Се Цзюй-чжоу, то с кем стал бы ваш государь делать 
добро?'. 

11.12. Перед местоимением Щ шуйг 'кто', выступающим 
в функции исходного слова глагола, часто ставится слово Л; 
ши* 'быть', 'являться', а на конце предложения или после 
глагола одновременно добавляется Щ ды. Примеры: 

&Щ1£9\-ЩУкШФШ^ ши* шуй* цзай вай1мянъ сао* гэ бу-
цин1? 'Кто это там снаружи галдит?'; 

таЬЩпЭД£?}$ЙЭ? ши* шуй? цзяо* ни3 лай?-ды? 'Кто это звал 
тебя сюда?'; 

^ЩШ&ШШ'^Щ^^ ши* шуй? ци3ды чжэ*ян дяо^цзуань 
минъцзы? 'Кем же это дано такое мудреное имя?'. 

Такое построение предложения обусловлено тем, что мы 
не очень охотно ставим fj| шуйг на место исходного слова 
глагола, а потому превращаем предложение в определяющее, 
в котором Щ£ шуйг формально оказывается сказуемым, зани
мая это, по всей видимости, наиболее свойственное ему по
ложение *. (Впрочем, в третьем примере оно составляет лишь 
часть сказуемого.) 

11.13. В вэньяне наблюдается та же тенденция — избегать 
использования Щ шуй? в функции исходного слова глагола. 
Примеры: 

тт&тп$:%стшш%Ф (ФС) шуй*«»Цзи*ку<ш* *>»« 
вэй* вэньг шоу1 чжай* юй се1-чжэ-ху? 'Кто [из вас] опытен 
в счетном деле и мог бы в княжестве Се собрать для меня 
долги?'; 

ЗДЖЖ^. Щ Р Г Г С ^ ? (Ш, СС) цзюнъ1 цзи* бай3 суй* хоу*, 
шуйъ. кэ3 дай* цзюнъ1-чжэ? 'Кто сможет Вас заменить после 
Вашей кончины?'; 

Х2.шт, ^ @ ш : . шъкшшямзстт щч») вть*-чжи 
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цзях-э^, уг цзы* дз%-чжи, хоу*-ши1 шуй% сян1 чжи-дин1 у* вжъг-
чжэ-е? 'Качество сочинения определяем мы сами. Кто в после
дующих поколениях разберется в наших сочинениях?'. 

На конце всех этих предложений мы находим ^f -чжэ, 
указывающее, что предложение из повествующего превра
щено в определяющее. В них Ш-- • ^ шуйг.. .-чжэ уже не 
является чисто исходным словом глагола, независимо от того, 
какую половину предложения мы будем считать подлежащим 
и какую сказуемым. 

11.14. Иногда вместо Щ шуй? 'кто' мы говорим -ftjfjA 
шэм?мо жэнъг или Щ\ хэг жэньг 'какой человек'. Примеры: 

4 * ! Ш 1 Н & * Ш £ Ш Ш А ? (X, 19) цзир1 на*гэ чуанъ1-
хунР-ды* uafi ни3 шэм?мо жэнь2? 'Кем тебе приходится та, что 
была одета сегодня в красное?'; 

1 Ш * 7 ? Ж ^ Ш Л ? (X, 37) та1 дуг лайЧа? хайг кР 
шэм^мо жтъ2? 'Он пришел в одиночку? Кто еще с ним?'; 

ШШ^=?-тШ.Ш, ЖМЩКШ? (ГШ) бянъ* цзун3 ю3 цянъНжун 
фэнцин2, гэн* юй хэЪкэнь шо1? 'И тогда тысячи тончайших 
чувств переполняют душу; но с кем поделишься ими?'; 

ШШП.А> tfJttoW (ЧШ) во3 дуг хэ* жэнъг, тань1 цюг i/2 

янь4? 'Кто же я такой, чтобы не пресытиться собственной 
жадностью?'. 

Значение словосочетания -ff^A шэм2мо жэнъ2 'кто такой' 
(букв, 'какой человек', 'что за человек'), собственно говоря, 
не совпадает со значением |Ц шуйг 'кто': при ответе на во
прос Щ шуйг? 'кто?' достаточно назвать человека, а вопрос 
ffl§fA шэм?мо жэнъг? предполагает, что ответ будет содер
жать какую-то характеристику этого человека (скажем, его 
профессию, происхождение и т. д.). Однако разница эта вы
держивается не всегда строго. Так, во втором и третьем 
примерах, приведенных выше, ни ffSfA- шэм?мо жэнъ*, ни 
Щ}у хэг жэнъ% по своему употреблению ничем не отличаются 
от Щ_ шуйг. Наоборот, в первом примере, приведенном в раз
деле 11.11, можно было употребить •ff^X шэм^мо жэнь%, 
однако вопрос построен при помощи Щ шуйг. В некоторых 
местных диалектах вопрос задается вообще только при по
мощи ff-JlJA шэмгмо жэнъ*, а | не употребляется вовсе. 
(Так обстоит дело, например, в диалектах, где употребляется 
только р£Д са? мик2, т. е. ff-ЙА-) 

11.15. В вэньяне для постановки вопроса о человеке еще 
употребляется местоимение щ^ шуг 'кто'. Основное значение 
этого слова — 'который из нескольких' (см. ниже2), но оно 
постоянно употребляется наравне с fj| шуйг. Примеры: 

ШиШК^^ШФ (ЛЮ, III, 15) шу% вэй* цзоу1-жэнъ-чжи 
цзы3 чжи1 ли3-ху? 'Кто сказал, что сын человека из Цзоу 
знает приличия?'; 
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W$J£, %ШМЪ&? (ЛЮ, XII, 9) бай3-шн цзу\ цзюшъ1 

шуг юй бу-цзу^? 'Если народ живет в достатке, как может 
(букв, 'с кем тогда') не хватать достатка государю?' (ср. с по
следним примером из раздела, 11.11); 

Ш Ш £ > Ш*М%. (ЯШЩ) шуй* вэй* вэй^жи, щу* .щн* 
тин^-чжи 'Для кого Вы это делаете? Чьих приказов слу^ 
шаете? (в первом случае стоит Щ, во втором — §fc). 

В байхуа иногда вместо Щ шуй2 употребляется также ШШ 
на?гэ 'который'. Примеры: шг?, шттшя, ття, мтш~т? (х, зз> 
чжэ-хуй*цзы, ни3 тан3хо ю3 гэ хао3-дай*, ляо*ся во3, гряо* во3 

као* ноРигэ? 'Если бы в этот раз с тобой что-нибудь случи
лось и ты покинул меня, на кого прикажешь мне опереться?'; 

-$:Й»? (X, 21) мин?жи цзю* цзяо* сыэрг, бу-би* шэм?мо хуйсян1, 
ланъцы^-ды— на? игэ пэйби3 чжэ^се хуар1? 'Завтра назовем ее 
«Сы-эр». К чему давать имена каких-то «Хуйсян» (Благоуха
ние Бледной Орхидеи) или «Ланьци» (Дыхание Орхидеи): кто 
это может сравнивать себя с такими цветами?' 

Если в пекинском диалекте употребление ШЩ на3гэ 
вместо |Ц шуй1 встречается время от времени, то во многих 
диалектах (например, в гуаньхуа бассейна Янцзы) существует 
только местоимение %$Щ на3гэ 'который', 'кто' и совсем нет 
местоимения Щ шуй2. 

Вопрос о вещах 

11.21. Для постановки вопроса о вещах в байхуа упо
требляется местоимение fl-$j£ шэм^мо 'что?', 'какой?', 'что за?'. 
Это местоимение употребляется как в функции определения, 
так^и в качестве заместителя существительного. Примеры 
его употребления в качестве определительного местоимения: 

эЭЛг'ЙН+Й^? (Эр. 38) чжэ*ши ля3 шэм*мо цзъ№ 'Что это 
за пара иероглифов?'; 

-Ш+Е§Н|Ь ШЖШ$$ (X, 39) ю шэм2мо ши*, чжэ*мо яоцзинъ3? 
'Чта это (какое) у тебя за дело, такое важное?'; 

\\ШШШЖ^9^ (X. 28) шэмгмо яо* цзю1 чжэ*мо гуй*? 'Что 
это за лекарство, такое дорогое?'. 

11.22. Употребление вопросительного местоимения fhj§* 
шэмгма, так же как и Щ шуй2, в качестве заместителя суще
ствительного можно легко установить, исходя из его функции 
в предложении. В определяющем предложении {\$£ ишРмо 
может быть подлежащим и сказуемым, причем его значения 
в этих случаях не вполне совпадают. Как правило, место
имение fj-jgj шэмгмо используется в функции сказуемого 
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в тех случаях, когда неизвестно, о каком предмете идет речь. 
Примеры: 

ШЪрт~ШЬПШВШ&<Ш* (х> 35) те* »«3 т са«ы-
гунгян dfp-dpi на* хуа}ян ши шамгмо? 'А что за рисунок ты 
нарисовал позавчера для третьей барышни?'; 

^ Ш ^ Ш ч Ш Ш Ш ? (Эр, 26) ер3 дао* та1 цзя1 кэ3-суанъ* гэ* 
шэм?мо? 'А что будет особенного, если я и пойду к нему 
дрмрй?'. 

i\ffi шэм?мр в функции подлежащего употребляется лишь 
в том рлучае, ерли название предмета или события известно, 
и вопрос задается о его конкретном значении, например: 

ШШШШ tBiUS1 (ШШ) Ш? (Эр, 30) шэм?мо ши гэ хуа\зи-я? 
'Что такое «хуацзи»?'; ш ш , <тшм* ЯЗЁВАШАШ шшштт (х, 35) ̂  во3 
щ<А, шэм2мо ши* ли*? бидин* сы*гэ-у5гэ-ды? гоу* ши3, цзю ба*-
ляо 'А, по-моему, что такое «норма»? Непременно четыре или 
пять? По-моему — хватает — значит и ладно'. 

Однако такие предложения всегда можно построить и по 
предыдущему образцу, например: 

ШЯп^кШШШЧЯ? хуа?цзи ши гэ шэмгмотЯ? '«Хуацзи» — что 
это такое?'. 

11.23. Местоимение \\Щ шэмЫо часто выступает в ка
честве конечного слова или косвенного дополнения глагола. 
Примеры: 

fMSftK>£? lfo##*&fW8* (X, 35) ни сян3 шэм*мо ни1? 
ху&Лай хао3 гэй ни3 сун^лай '[Скажи мне], чего бы тебе хо
телось съесть, — я потом буду тебе присылать!'; 

Д Т Ж Й Т , ЩШШ? (X, 38) цзянъ*ла щшгмо-ла, чжэ^мо 
лэ*? 'Что ты увидел, что так обрадовался?'; 

ш<ттш? тшштяш? (х, 27) нц
з м* ша»**? 

се* во3-ни? нань*дао байгчжаола лай? бу-чзн? 'Чем ты отблаго
даришь меня? Неужели я нашла его (платок) задаром?' 

\\Ш шэм^мо 'в качестве исходного слова глагола встре
чается чрезвычайно редко; обычно при помощи Ц ши и ffa 
-ды образуется определяющее предложение. Так, вместо 
ftjSJIBSCTffcT- шемгмо яо3ла ни^ла? мы говорим: aJHfjejPjseT 
ffcTT? ши* шэмгмо яо3ла нц3-ла? 'Кто это тебя укусил'?3. 
Вместо {+|Й!##2К;ШЁХ#Й^Ф18? шэмгмо хуй* цзай шуй3-ли 
ю2, ю хуй* цзай кун1-чжун фэйЧ мы говорим: # & & Ш 2 | . Х 
#Й5£ФЯ$1$;!1Н+|Й? хуй* цзай шуй3-ли ю2, ю хуй* цзай кун1-
чз$уи фэй1-^ды ши* шэмгмо? 'Что такое может плавать в воде 
и летать в воздухе?'. 

Еще проще будет, если мы после ffjgt шэмгмо поставим 
слово jg Щ дунгси 'вещь', после чего нет уже необходимости 
придерживаться указанного правила, например: {j-^^ШШ 
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Tffc -Г' шем2ло дун1си яо3ла ни3-ла? 'Что за тварь теба •укут. 
сила г'; 

<ШШ^ШЖШХ%&&ФМ? шэм2мо дун^си ху& цзай 
шуйКли да*, ю хуй* цзай кунКчжун фэйх? 'Что такое (что а& 
вэщь) может плавать в воде и летать в воздухе?'. 

11.24. В взньяве для постановки вопроса о вещах упо
требляется местоимение Щ хэ2 'что', 'какой', которое* таким 
образом, может употребляться как в функции определения, 
так и в качестве заместителя существительного. Примеры 
его употребления в качестве определительного местоимения: 

М 1 Й Ж- ^ В , \ Ш № 2 . № № " ЭЕН, ^ШФ1 

Э'РИО1 (М, I, 2, IX) ци2 сюанъ^-ван вэнь* цин1. мэн2-цзы юе*: 
«ан2 хэ2 цин1-чжи вэнь*-е? ван2 юеК- цин1 бу-тун2-ху? /ое4: бу*-
тун2 'Князь Сюань-ван из Ци задал вопрос о министрах. 
^О каких министрах вы, государь, спрашиваете?» — спросил 
Мэнцзы. «А разве министры не одинаковы?» — в свою оче
редь спросил князь. «Не одинаковы!» — возразил Мэнцзы'; 

И ^ й Я Ш (ТЮ) вэнь* цзинь1 шц* хэ2 шиЧ '[Они] спро
сили: какая сейчас эпоха?'; 

6ЬНШ№ №№Ш2. (ЦШФ) цы3 хэ2 шэнг-е? жу2 чу1 ши*-чжи 
'Что это за голос? Выйди, посмотри!'. 

11.25. Когда f5f хэ служит заместителем существитель
ного, оно выступает в определяющем предложении- исклю
чительно в функции сказуемого, а в повествующем предло
жении— как конечное слово глагола или косвенное дополне
ние к нему. Этим оно чрезвычайно напоминает местоимение 
ff-jf£ шэм2мо в байхуа. Примеры: 

ОС*? ЗШ? ;&£*&#.&, l * 1 %W m±te& (ГЯЧ) юань* 
нянь2-чжэ хэ2? цзюнъ^-чжи ши3-нянь2-е. чунъх-чжэ хэ2? суй*-чжи 
ши3-е 'Что такое «юань нянь»? Это — первый год правления 
государя. Что такое «чунь?» Это — начало года' (здесь Щ 
хэ — в функции сказуемого определяющего предложения); 

Ф Д О Щ г Я & З ? (ЛЮ, XII, 20) хэ2-цзай, эр* со-вэй* даг-чжэ? 
'Что вы называете «выдающимся»?' (здесь сказуемое инвер-
сировано); 

fg^h,1. (ФС) мэнчан3 цзюнъ1 юе*: кз4 хэ2 хао*? — /ее: кэ* у% хао*-
е, юе: кэ* хэ2 нэп2? юе4: кэ* у2 нэн2-е 'Мэнчанский правитель 
спросил: «К чему у Вас склонность?» — «У меня нет склон
ности ни к чему». Правитель спросил: «Что Вы умеете?» — 
«Я ничего не умею!»'; 

ffH&fBflf ? (ЧБ) цин1 ю0 хэ2 янь2? 'Что Вы хотите сказать?'. 
11.26. Местоимение Щ хэ2 часто сопровождается Щ со3, 

указывающим, что повествующее предложение преобразо
вано в определяющее. Это можно сравнить с построением 
Ш.'!'М шуй2... чжэ. Примеры: 
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ЩШ^Ш^ (Ш, хи) sjsuwb1 д^-вап? чэм2 мз,ч2 $>ань3 efu2 дао4, 
жэнъ* nuiHb1-cHi ys-Wtts, хэг собу-чжу1? и тянъ^-ся* чэн2-и* фэн1 

гун^-чэнь1, хэ2 со-бу-фуЧ 'Если теперь Вы, великий государь, 
действительно сможете поступать наоборот, то как бы ни 
были храбры все в Поднебесной — кого из них не покарает 
Ваша рука? Если пожаловать заслуженных чиновников 
городами Поднебесной, то кто из них не будет Вам подчи-
ттяться • * 

ШШт? W f Ш * ? (ЩП, цк) хэ2 со-вэнъ* эр лат хэ2 

со-цзянъ* эр цюй*? 'Что услышав, пришел ты ко Мне? Что 
увидев, ушел ты от меня?'; 

Щ-кЩШШЗ Щ$сЩЩ& (МЛЦ) вэнъ* нюй3 хэ2 со-сы4? вэнъ* 
нюй3 хэ2 со-и*? 'Спроси дочь, о чем она думает? Спроси дочь, 
о чем она вспоминает?'; 

Ю Ш Л Ш ? %Ш—®Щ (ДФ) пяо-пяо хэ* со-сы*? тянь^ди* 
и1 ша1 оу1 'На что похож, когда летит, порхая? — На тучу 
чаек, что с небес слетает'. 

11.27. В вэньяне для постановки вопроса о вещах помимо 
Щ хэ2 используется еще слово Ц см2 в значении 'что', на
пример: 

ш и * ? мтшшш; н*ш$? мтшт (ч, vni) вэкь* 
цзан1 си2 ши*? цзэ2 цзя^цэ* ду*-шуг; вэнь* гу3 сиг ши1? цзэ% бо? 
сай* и-к? 'Когда спросили раба, чем он был занят, —- оказы
вается, с книгой в руках занимался; когда спросили сво
бодного чем он был занят, — оказывается, развлекался игрой 
в кости'; яшдаии, штм—&, mw (Q ли? а»* эр m# 
цзы* цзэг, ши? юг и ляп? и* и1-е, си? дэ2? 'Если, отступив от 
высших принципов, ты будешь сам выбирать для себя свое 
счастье или несчастье, — это будет тоже (невыгодным) обме
ном пары на единицу. Что ты от этого выиграешь?'. 

Выбор 

11.31. Для обозначения выбора в байхуа употребляется 
вопросительное местоимение Щ на3 'который'. (Его нужно 
отличать от определительного местоимения JJS на* 'тот'. До 
последнего времени оба эти местоимения записывались одним 
иероглифом Ц и в примерах они даются в такой старой 
графике.) В отличие от \\Ц£ шэмгмо 'какой' это местоимение 
обычно сопровождается счетным словом. Так, мы говорим: 
И'Й'й: шэм2мо хуа1 'какие (что за) цветы', но должны гово
рить: Щ#?;& на3-до хуа1, или Щ—%&№, на3и-до хуа1 'который 
цветок' и ЙВЛ?;$- на3-се хуа1 'которые цветы' (конечно, бывают 
случаи, когда счетные слова и не ставятся). 
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Существительное( которое обозначает выбираемый обтект, 
иногд£ образует с вопросительным местоимение^ Щ на3 

атрибутивное словосочетание. Примеры: 
№0£ШШ—&4*Ш? к«3 ой4 кань* нс?и-бэнь сяошо1? 'Какой 

роман вы предпочитаете читать?'; 
ШШШШ—ШШ^~ЗШЙЗ? "» ' чж^ «*й* на3и-цзя Пу*цзы-ли 

май3-ды? 'В каком магазине вы это купили?'. 
Но иногда это существительное ставится впереди, и лишь 

затем следует Щ на3, например: 
ШШ4*ШЖШ* 1&ШЖ Щ—#? чжэ* сё сябшо1 ли3 fhoy, ни3 

ай1 Нань* на3и-бэнь? 'Какой из этих. романов вам больше 
нравится?'; 

ШШШМЗ-Ш—ШШШ&Ш? чясэ* Цзйг-цзя пу^Цзы тЫ-цзя 
цзя*цянь гундао4? 'В каком из этих магазинов сходные 
цены?'. 

Б приведенных примерах вопросительное местоимение 
относилось к вещам. В случае, если выбор производится 
из людей, употребляются местоимения Щ на3 'который', 'ка
кой' или fd шуй? 'кто', например: 

№№Ш№ЖЯШШШ£? ни3мэнь шуйг юанъи* гэнь во3 

цзинъ* чэнг-цюй? 'Кто из вас хочет поехать со мной в 
город?'; 

ЯШШШШЗ-, Ш—ШШШШТ? панъ^-кань чжэ*се ха&цзы, 
на3игз- шэ*дэ фанея*? 'Взгляните на этих детей: с кем из 
них мог бы я легко расстаться?' 

11.32. В вэньяне для обозначения лица, выбираемого из 
нескольких, употребляется вопросительное местоимение |% 
iuy2 'кто'. Это местоимение, как правило, в функции опреде
ления не употребляется и служит только заместителем су
ществительного. Поэтому существительное может быть по
ставлено только впереди него: 

f&-?IUS*F*? (ЛЮ, VI, 2) да*-Цзы3 шуг вэй* хао* сюег? 
'Кто из [Ваших] учеников любит учиться?'; 

КШ&МЯИ^М; ШШШШ (Шш) жэньг фэй1 шэн1 эр чжи1-
чжи-чжэ, шуг нэнг уг хо4? 'Люди не рождаются на свет с го
товыми знаниями. У кого из них не бывает сомнений?'; 

* Ш Ш * § Ш * - ^ $ Ш * ? Ъ&П* (М, iv , 1, XIX) 
ши* шуг вэйг да*1? ша1 цинъ1 вэй2, да*, шоу3 шуг вэйг да4? шоу3 

шэнь1 вэй% да 'Какая служба важнее всех? Важнее всех — 
служба родителям. Кого блюсти важнее всего? Важнее 
всего — блюсти самого себя'; 

ШШЗЕЛ, ^Ш±П? (ЦЧ, Си, 25) чжань4 кэ\ эрван* 
сян3, цтг шуг да4-янъ? 'Победа на войне и достаток князя — 
которое счастливое предзнаменование важнее?'. 

Однако для обозначения лиц может употребляться также 
и местоимение Щ шуйг 'кто', например: 
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АШШШ Ж5Ш&, ШЖКП (ЦЧ,- Сюань, 2) жэнъг шуй* 
уг to*? го эр Нэп* гай3, шанъ* мо* да*-янь 'У кого из людей 
не бывает" ошибок? И высшее качество —это способность 
исправится после ошибки'. 

Необходимо также отметить, что, поскольку олово $% шуг 

'кто' используется, как мы говорили выше, только как за
меститель существительного, поэтому, если возникает не
обходимость в указательном местоимении, приходится при
бегать к помощи уже знакомого нам fSf хэг 'какой', 'который'. 
Примеры: 

Шй:?Ш. И $ т а ? (ЦЧ, Си, 4) и цы* еун1 чэн\ хэ* чэк2 

бу*-кэ*? 'И если с этим атаковать город, то какой из горо
дов не будет взят?'; 

Я £ * Й ? Я Н ТО? ЯЛ*Я$? (ПЩ, 234) хэ* цао3 бу^-хуанЧ 
хэг жи* бу^хан?? хэг жэнъ"- бу^цзян1? 'Какая трава не жел
теет? В какой день мы не идем в поход? Кто из людей не 
взят в войска?'. 

11.33. В приведенных выше примерах производится «вы
бор одного из многих возможных». Обычны, кроме того, 
примеры альтернативы, где приходится делать «выбор одного 
из двух». В этом случае в байхуа, как правило, употреб
ляется местоимение fj| шуй? 'кто\ когда речь идет о людях, 
и Щ—Щна?и-ян 'какого рода', 'который' или ЩЩ на3гэ 
'какой', 'который', Когда речь идет о вещах. В вэньяне во 
всех случаях употребляется tfc-Шу1 'кто', 'который из двух'. 
Примеры: 

ХШЫ&ЛШШШ? фу1цпнь хэ чжан*фу, шуй? ципь^нх?. 
"Кто роднее, отец или муж?'; 

юйг, цзю* бу-нзн? май3 цзи1; май3 ла Цзи1, цзю* бу-нэнг май3 

юй2, ни3 ой* чи1 на3-ян? 'Если, купить рыбу, нельзя будет 
купить курицу; если купить курицу, не хватит на рыбу. 
Что [из двух] ты предпочитаешь кушать?'; 

ХМ^Шт? (ЦЧ, Хуань, 15) фу* юй фу1 шу* цинь1? 'Кто 
роднее, отец или муж?'; 

ШМкШШ? (М, VI, 2, I) Ли3 юй ши\ шуг чжун*? 'Что 
важнее, этикет или пища?'. 

Об альтернативном вопроее см; ещё разд. 19.41. 

Вопрос о признаках предмета 
или об обстоятельствах совершения действия 

11.41. Для постановки вопроса о признаке предмета или 
обстоятельствах совершения действия в байхуа используется 
местоимение ;gj£>S цзэмгмо или ^Ё^Ш цзэмгмоян 'каков', 
'как', 'каким образом'4. В вэньяне главным образом исполь-
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зуется местоимение |5f жз2 'как', 'каким образом' и образо
ванные на этой основе сложные слова fsfjm хэжу2, $п{й$ ясухэ*, 
^Щ жохзг и ^Щ найхэ* 'каков', 'каково', 'каким образом", 
'как' (букв, 'подобно чему', 'подобен чему'), а также Щ Jt| 
хэй3 'чем5, 'почему', и Щ^ хэвэй* 'для чего', 'зачем'. 

Понятие «признака» и «обстоятельства», о котором здесь 
идет речь, включает характер и состояние предмета, харак
тер и обстановку совершения действия и т. д. 

Когда вопрос касается самих вещей, $&ЩЩ цзэмгмоян 
встречается чаще, чем ;£*(§£ цзэм?мо. Это местоимение может 
выступать в функции как определения, так и сказуемого. 

Примеры, где ;&{&({(£) цзэм?мо(ян)— определение: 
Я Ш 7 С * Л Х £ ; Ш # * 9 г ? (Эр, 32) на* чжуанъ*юань фух-

жэнъ ю*-ша цзэмг мо-цзянъ ши*-ни? 'А что это за штука — 
супруга первого кандидата?'; 

Ж - П 1 1 т&&&&Ш&Ш*Ш№ чжэ* ^коучжун1 даоди? 
ши* цзянъ цзэмгмоян-ды игфу-ни? 'Что это в конце концов 
за одежда «манто»?'. 

Примеры использования $£$£$% цзэм?моян и igjgf цзэм2мо 
в качестве сказуемого: 

№-МШШ4*&ШМ1Ё.ШШ? ни кань*, чжэ*гэ сяо* хуаппнр2 

цзэм2моян? 'Какова, по-твоему, эта вазочка для цветов?'; 
&W ШШ? ^ Н ' Ж Й Й ? (X, 28) данчу3 цзэмгмоян? 

цзин^жи цзэмгмоян? 'Ну, а как было тогда? И как сейчас?'; 
IfcXfiftT. ifcXWm? (X, 21) во3 ю* цзэмгмо-ла, ни3 /о* 

цюанъ* во3? 'Что я сделал такого, что ты опять меня уго
вариваешь?'; 

#ЛИ1Ш*ЩШ1;£Ш7? (ЭР. 39) ни3мэнь гэнъхцюй цяо-цяог 

шй цзэмгмо-ла? 'Пойдите следом и посмотрите, как там дела!'. 
11.42. В вэньяне при постановке вопроса о характере 

вещи наиболее часто употребляется вопросительное слово 
ffljia хэгжу 'чему подобен', 'каков', а -^цЩ жухэ* встречается 
реже. После эпохи Цинь-Хань стало применяться также во
просительное слово ЩЩ хэ^дэн 'какого класса', 'каково'. 
Ниже приводятся примеры, в которых вопросительные слова 
выступают в функции определения: 

жгштштшкяг _ыэ, ̂ м 1 . зики, лшят 
Й Ш п Л - й ? 1 ±ШВ, tMig1 (Ш) би*ся и3цзян* хоу2 чжоу1 бо* 
хэгжу жэнъ^-е? шан* юе*: чжан3-чжэ-е. ю фу* вэнъ*, дун&ян хоу2 

чжан1 сян* хэ*жу жэнъ2-е? шан* фу* юе*: чжан3-чжэ 'Каким счи
таете Вы, Ваше Величество, цзянского хоу (титул. — Ред). 
Чжоу бо? Император ответил: «Прекрасный человек!» Тогда 
он спросил еще раз: «А что за человек Дунъянский хоу 
Чжан Сян?» — «Прекрасный человек!» — вновь ответил импе
ратор'; 
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#шшт> a&»£w$ta-&? (хш) ^«"* IJOK1 eos ер* бао1, 
чэм2 чжм1 иш4 хэгдэн эрг~е? 'Хорошенько спрячьте.моего сына. 
Вы же знаете, что это за ребенок!'. 

В следующих ниже примерах те же вопросительнкз слова 
выступают в качестве сказуемого: 

*ШЙЙ.МЖНЯ*ИГ. ШЩВ, ЛВЗ&РНаГ (Ш, сю) 
юйши* чжан1-ляп? нэки* цзюнъ^-мэнъ* цзянъ* фанъг-гуай*. фанъ% 

гуай* юе*: цзинъ1жи-чжи иш* хэгжу? 'Тогда Чжан Лян подо
шел к воротам Цзюньмэнь и увидел Фань Гуая. Фань Гуай 
спросил: «Каковы сегодня дела?»; шжтштя-- мыяипг в, ^зга*-1 -&пштпг в, .аде* 1 , ^шшп?1 в, iS&itffl1 (шшсю) фуцзюнь1 
вэнь* сунь1 син^-гун1: люг-чжэнъг-чжанг хэ^жу? юе4: цин}-вэ& 
цзянъ3-лин*. ван?^чжун цзу5 хэъжу? юе4: вэнъ^жунь* тянь2-хэг. 
хуань^-вэнь1 хэ2жу? юе4: гскР-шуан? май^-чу1 'Генерал-губерна
тор спросил Сунь Син-гуна: «Что за человек Лю Чжэнь-
чжан?» — «Человек честный и исполнительный». — «Что за 
человек Ван Чжун-цзу?»—«Человек добрый и мягкий — «А 
что за человек Хуань Вэнь?» — «Это человек принципиаль
ный и деятельный»'. 

11.43. При вопросе относительно характера или образа 
действия употребляется ^{Ц цзэм?мо 'какой', 'каким образом', 
однако зачастую после глагола ставится слово £fe5l -фо-Р 
'способ', 'метод', а после jgjgj цзэмгмо употребляется Щ гэ. 
Примеры: 

Ш1кЩ&Ш1&ШШШ& (X,. 21) чжэ*-цзянъ ши* ни3 гай 
цзэм2мо се4 во3-ни? 'Каким же образом тебе следует отблаго
дарить меня за это?'; 

№ ; Ш & Ж Й Э ? (X, 32) ни3 ши* цзэм2-то ишЫжо-ды?^Ка
ким образом ты это нашла?'; 

ш и д а хъшт, улшжт, ш ш ш а ? (х, 28) 
чжэ* суапъ* шэм2мо? ю бу*-ши чжан1, ю бу*-ши ли*уу цзэм?мо 
гэ сеР-фар? 'За что прикажете это принять? Не то счет, не 
то список подарков. В какой форме это писать?5; т%¥7тш®%, нПЕшга&йк? (Эр, зг) чжэ* шуаят 
гэ фэньсуй^-ды ва3, кэ3 цзэм?мо гэ чжэн3-фарни? 'Как, однако, 
сделать целой эту разбитую вдребезги черепицу?!'. 

11.44. В вэньяне для этой же цели главным образом упо
требляется слово Щ^Х хэги 'чем', 'чему', 'как'5, реже — слова 
jiljfpf жухэ2, %Щ жохэ2, но отнюдь не Щт&П хэЪку. Примеры: *птт*тт2.м®ш? (м, i, i, vii) бу+аьикэ «л 
бу-нэн^-чжэ-чжи синг хэЧ1 и4? 'А как отличить нежелание от 

I B , n&mktWi * * В , ®ВМШ? ±ШКВ, m*№ 
f%1 (Там же) ван? юе4, хэги ли4 уг го2, дафу юе4, хэЬг ш* уг 

цзя1? ши*-шу жэнъ2 юе*, хэЧи ли1 у2 шэнь1? 'ЕСЛИ ВЫ, госу-
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дарк, говорите* х;зк прмкести выгоду меему государству, то 
Ваши С&ЯЭВНМКЙ екг.жут, как принести выгоду своей семье, 
а служклые и вроотые людичекажут, как вринеетй. выгоду 
самому себе'; I 

Ш : Й * п Я # , ^ Й 1 ^ Ь Я # — (ДН) ба3-чжи terete8 Шуаэ4 

лай2, в68-чяш цзЫ? жухэ* ёин3 'И как нападает рогами та 
сторона, — так отвечает рогами и наша...'; 

1ШЯ>ЗШ-&? (Ч, I) си?-и чжи1 ци? жанъг-е? 'Откуда ты 
знаешь, что это так?'; 

МЙЙ^Я-Ш,? (М, I, 1, VII) хаю*- чжи1 уг кэ3-е? 'Откуда 
Вы знаете, что я на это способен?'. 

11.45. Хотя приводимые ниже примеры по форме, каза
лось бы, идентичны с примерами второй группы раздела 
11.41, однако они отличаются в том отношении, что вопрос 
в них является не широким, касающимся природы или ха
рактера вещи или явления, а узким, предполагающим лишь 
ответ о приемлемости или желательности явления (события). 
По своей природе они близки к общим вопросительным пред
ложениям, на которые требуется простой ответ «да», или 
«нет» 6. Примеры: 

Щ^ЧШШ^, Ш.ШШЗ цза*мэнь чжэ^цзю цюй*, цзэМгМдян? 
'Мы с Вами сейчас же и отправимся, как вы смотрите?'; 

№)>т*ШШЖ- 1ШШШШ? (Эр, 30) сои3 во3 цай* хэ 
ни3 шанхлян. ни сян\жо цзэмгмоян? 'Поэтому-то я и сове
туюсь теперь с тобой. Как ты думаешь?'; 

ЙШ*> №ШтШ£ШШт? (Эр, Щ гу^наЯнай, ни3 сян3 

во5 чжэ* чжуи* цзэм*моян? 'Бабушка, по-твоему, это мое ре
шение — правильное?'. 

Аналогичные примеры в вэньяне: 
СШЖ> $&%№"*• (ЛЮ, XI, 13) жэнг цзюА гуань*, жуг-чжи 

хэг? 'А почему бы не, сохранить ее прежний стиль?'; 
j ( | ;USl i , 3J|RT? (ЦЧ, Си, 24) ц4 ши3 чжи1-чжи, жохэЧ 'А 

если и ему дать об этом знать, как ты посмотришь?; 
Щ'ШЙ.ШШРНт? (ВС) уг юй4 чжи1 нань^-шй3, хэг жуъ? 'Я 

хочу поехать в Наньхай, как вы относитесь к этому?'. 
11.46. Существует еще один вид вопросительных предло

жений, в которых сначала высказывается предположение 
о возможном обороте дела, а затем узнается отношение со
беседника. В байхуа в таком предложении используется то 
же вопросительное слово З&ЩЩ,- цзэмгмоян. Примеры: 

щшштт, штт? ъшм, №шт? т%тт, 
таШШ, ШШШШ&, ШШШ? (X, 91) бао3 цз^щзехдни3 

хао3, ни3 Цзэмгмоян? бук хэ ни3 хао3, ни3 цзэмРмоян? цярг хэ 
ни3 хао3, жуцзинь1 6yi хэ ни3 хао3, ни3 цзэмгмоян? ни3 хэ та1 

хао3, та1 пянъ1 бу* хэ ни3 хао3, ни3 цзэмгмоян? ни3 6yi хэ та1 
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хао3, та1 пякь1 яо* хэ ни3 хао~< ни3 цзэм*мо?,ч? 'Ну, я если 
сестрица Бао будет с тобой xoponiai как ты на это посмот
ришь? Как тк поступишь, если она не будет с •* збой хороша? 
Или. если она сначала будет с тобой хороша, а поток — не 
будет хороша; как ты посмотришь на это? Или, если бы ты 
с ней был хорош, а она с тобой, несмотря на это, ^ н е т ; как бы ты 
к этому отнесся? Или, если бы ты не был хорош с ней, 
а она, несмотря на это, все-таки хотела бы быть хороша 
с тобой; как бы ты поступил в этом случае?'; 

ЯЩХШШШЩШ? (X, 39) до1 хэ\ го4 ба во3 цзэмЪоян? 
'Ну, а если я еще выпью, — что мне тогда будет?'; 

« # Ш * « £ « « ? И Р Ш * « » ! в « ? (Эр* .30) тинЮэ-цёйнь-
цюй* бякь* цзэмгмоян? тинх-буцзинъщ& бянь* цзэмгмоян? 
'Как быть, если он сможет воспринять эти слова? И как 
быть, если не сможет?'; 

Ш^Ш^Ш^Ш-Ш, АЮЦТЯЙЙЙЙЁ? *°*ш» "ш1 чжиЧуань 
бу ли?хуй, ни3 ю4 да3суань цзэм2моян-ни? 'Ну, а если он 
только и знай, что будет затыкать уши на наши слова, — 
что ты рассчитываешь сделать в этом случае дальше?'. 

Если предположить, что вопросительное местоимение за
мещает собой какое-то слово, то й а'тай примерах 1&$£Щ 
цзэм*моян замещает глагол. 

В вэньяне в аналогичных предложениях главным образом 
используется слово $%Щ найхэ% в значении 'как быть', 'что 
можно поделать' или же ^ (£,) Щ-ЖО*(-чжи) хэг и фа (£.) fi»f 
жуг(-чжи) хэг 'как (е этим) быть'. Примеры: 

ШШШ, ЯЙЩЪЖ, imltnml (M, I, 2, XV) цзе* 
ли* и ши* да* го2, цзэ* бу-дэ% мянъ3-янь, жуг^чжи хэг цзэг ке4 'Ну, 
а как быть, если, не щадя сил в служении большим княже
ствам, мы все-таки не еможем избежать этого (их нападе
ния. — Ред.)?'; 

^ттЩЩЫтШ1 (М, Ш, 2, VI) и\се> цзюй1*жоу1 ду* 
жуъ сун^аяг хэ2? 'А что может один Се Цзюй-чясоу поделать 
с сунским князем?'; 
(ЦЧ, GH, 15) цзанъ* хоуг, еэй4 цин* чжэн* roe4: коу* шэньг-и, 
жо^-чжи хэг? дуй* юе4: цзюнь1 шиг шэнъ*-чжи, кэ3 жс^хзг? 
'ЦЗИНЬСКИЙ хоу сказал Цин Чжэну: «Глубоко зашел разбой; 
что с этим делать?» Тот ответил: «Если Вы, государь, фак
тически усугубляете его, — что можно е нам поделать?»'; 

ШЪЖЪЩ&Н? ШЪ&Ъ&ЯП (Ш, ею)чжуй бу ши^и, кэ3 

най3хэг? юйг~сщ юйг-еи, най3 жд* хэ1? 'Чтобы пегий мой не 
пал — что-нибудь придумать можно. Но с тобою как мне 
быть, о моя Юй?!'; 

ШШ^Щ., МЩ? (Ш. лх) чжу-хдуг бу цуй,1, най3 з&? 'А как 
нам быть, «ели НЙЯЗЬЯ за лами яе пойдут?'. 
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Вопрос о причине и цели 

11.51. Для постановки Еопроса о причине и цели в бай-
хуа обычно пользуются вопросительными словами %{\^ 
вэй-ш*мгмо 'почему', 'отчего' ^{"ЦЙ и цзошэмрмо 'для чего', 
'зачем'. Строго говоря, для вопроса о причине служит слово 
%\\Ш вэйшэмгмо, которое ставится перед глаголом, а для 
вопроса о цели — ^ f f ) ^ цзошэм?мо, которое ставится после 
глагола. Однако такое разделение не всегда выдерживается, 
так как понятия причины и цели сами по себе чрезвычайно 
близки и иногда трудно различимы. Перейдем к примерам: 

%1&\ШЗШЖ У Я Ш К & Й * (X, 22) ни3 вэйшэмЪо то4 хэ юнъг 

ягтоу ши3 янь3сэр? Ты почему это опять перемигиваешься 
со служанкой Юнь?'; 

ШШШ, Ш Ш « * 7 А * * 1 Ч - У ® Й Г Ш ? (X, 28) ни3 цзи* 
чжэ*мо шо1, вэйшэм?мо во3 цюй*ла, ни3 бу~цзяо* яхтоу кай1 

мэнъг-ни? 'Если ты так говоришь, то почему же, когда я 
пошла к тебе, ты не велел служанкам открыть мне двери?'; 

Ш%-ШШШШ&Ш\Ш (X, 21) чжэ\ цзаованъ3 цзю^ пао3го-
лай, цзошэм?мо? 'Зачем это ты прибежал в такое время?'; &щттт№ьтттш№Ш1& (ЭР, 6) ни3 и» ЦЗиньз-
чжо чжао та1 щрку-лем^-ды ши цзошэм? мо-ни? 'А зачем это 
ты всеми средствами старался довести ее до слез?' 

11.52. Для постановки вопроса о причине используют 
также вопросительное слово ^gfg цзэм?мо 'как', 'каким об
разом'. Принято считать, что оно употребляется для поста
новки вопроса о признаке вещи или обстоятельствах дейст
вия, однако фактически во многих случаях оно служит и 
для постановки вопроса о причине. По существу ;gfgj цзэм? 
мо образовалось путем стяжения f^f+lS' цзо* шэмгмо и, есте
ственно, оно может быть использовано для вопроса о при
чине. Наоборот, употребление его для вопроса о признаке 
вещи или обстоятельствах действия нужно считать произ
водным, вторичным. При употреблении ^J§j цзэмгмо для во
проса о причине оно может стоять как между исходным 
словом и глаголом, так и перед исходным словом. В этом, 
втором, положении ^ ) g цзэмгмо не может служить для пот 
становки вопроса о признаке вещи или обстоятельстве со
вершения действия. Примеры: 

%1ШМШЩШ%^Г^ (Эр, 27) ни3 цзэмгмо чакэ4 ши2хоур 
цай? лай%? 'Ты почему это пришел только сейчас?'; здышшт, штъшштъ? (х, 22) в0 <?-сУанъ ху# 
шсР-ды-ла, цзэм?мо шох-6уго чжэ* хоург? 'Ведь я тоже умею 
говорить, так почему же не умею переговорить эту мартышку?'; 

£]£У&&ЭДДОАОДВ&М. ЯттЖШГХ! (Х,21) цзэмгмо 
бао3 цз&цзе хэ нив ию1ды чжэ*мо жэ*нао, цзянъ* во3 цзинь^лай 

92 



цзю* пао5ла? 'Почему бы это сестрица Еао беседо: ала с то
бой так оживленно, а когда увидела, что вхожу я ,— убе
жала?'; 

шжът? штшштттшж .(эР, Щ ЧЖФ ха&бу-лэ*? 
цзэмгмо дао* чоугдз чжэкмо гэ янр*? 'Неужели и здесь тебе не 
весело? Почему это ты так печален?'. 

11.53. Для постановки вопроса о причине существует 
еще один способ — употребление одного только ffjgf шэмгмо 
'что', 'какой'. Будучи по форме конечным словом глагола, 
оно по существу ставит вопрос и о причине. Доказательство 
этого положения можно найти в том, что некоторые глаголы, 
которые, вне всякого сомнения, являются непереходными и 
ле принимают обычного конечного слова, тем не менее при
нимают после себя ff-Щ шэмгмо. Примеры: 

ШШтШШ%ШШ№ (X, 31) хао* дуанъдуань1ды 
ни? чуй-тоуг сан-ци^-ды сяг шэмгмо? 'Почему это ты, такой 
бодрый обычно, вздыхаешь, повесив нос?'; 

Ъ'ШШШТ, ffcflMftlfc? (Х> 2 8) лин1гуань ду1 чжунь3ла, 
ни3мэнь иао4 шэмгмо? 'Начальник все разрешил, чего же вы 
шумите?'; 

шчштт шшъжжш-шжшълт? (эР, 29) 
ма1 кэ3 ман? шэм2мо~ни? мэй? ши*, цзю* цзай чжэ*ли цзок и-
тянь1 шо1ию ху*ар бу-хао3? 'Зачем же вы спешите, матушка? 
Разве плохо, если нет дела, сидеть здесь и беседовать хоть 
целый день?'. 

Иногда ff-)gf шэм?мо с этим значением выступает в ка
честве определения к конечному слову глагола. Примеры: 

**&£»#." шшшт^ xmwmmw (х, 22) бУ-цзюй 
цзэм?мочжо, шуйг хай2, гань3 чжэн1? ю бань* шэмРмо цзкР-еиг-
ни? 'Как бы там ни было, кто посмеет ей перечить? Да и 
какой там еще пир устраивать?'; 

МШШ, &&®ШЫШ9Ь (X, .28) хао3 мэй-и'сы, бай-
байгды ци3 шэмгмо ши*-ни? 'В этом нет никакого смысла, да 
и какую клятву приносить ни с того ни с сего?'; 

т.-%ш- «ме? +лайэ#й, т\ят& (Бс, *) та> шо\-
«о3 бу-ци* бегды, во цй*ды шиба1-суй-ды нюйхайгцзы чу1 шэмгмо 
гэЧ во пучи1 и сяо4 шо1: ни3-ни? шицзк?-суй-ды нянъгцзи, жэнъ* 
шэмгмо гухгу! 'Он сказал: «Я сержусь не на что другое, как 
только на то, что восемнадцатйлетняя девчонка думает о ка
ком-то замужестве!» Я прыснула со смеха и сказала: «А ты? 
В девятнадцать лет ты уже знаешь какую-то «тетушку!»'. 

11.54. В вэньяне для постановки вопроса о причине глав
ным образом употребляется местоимение fSJ хэг 'почему' и 
словосочетания, имеющие его в своем составе. Слова Ц сиг, 
ffl хуг и Щ хэ2 являются синонимами fSf хэ, однако по своему 
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унотребданкяз они несколько от него отличаются. Так, $§ 
ху2 чащ& всею ставится перед отрицанием 5f! бф ижа .-серед 
3§ j35u4'для': ^ хэ*, — главны» образом перед словом % «эй*, 
в то время нак Ц саг в этор ндащ^Р ^п,отр§б^яб£ся Kj? use 
редко. 

В отдельном употреблении как fBf аэг, так и | | си2 со
ответствует слову jjgjgf цзэфмо 'как', 'каким образом', 'по
чему' в байхуа. Примеры: 

ЙЁШШпШФ-Й,? (ГЦ) сао3 хэ2 цянъ2 цаю&, эр хоф 
бэй1-е? 'Почему ты была раньше такой гордой, а потом стала 
такой приниженной?'; 

« Я Б * | # ¥ ? £ЯЯЁЛ££-«Ь? (Ш, сю) ханъ* цзе1 и? дэ2 

чу3-ху? ши* хэ2 чф-жэнъ-чжи до*-е? 'Неужели ханьцы захва
тили всю территорию Яу? Почему среди них так много чус-
цев?' (ср. ... —ШШШШ^% — Цзэм2мо чжэ*мо дог

гни?)\ 
тШИ^В, ^ЖЫ&Ш?1 ( л ю - И. 2 1) хо% вэйЦ кун'-цзы 

юе*: цзы* си2 бу вэй2 чжэн*? 'Кто-<го спросил Кун Цзы: «По
чему вы не займетесь управлением страной?'»; 

^ Т £ Я ' Ш £ £ , ^JSSS£i&&? (ХФЦ) тянься*-чжи юе^жь 
до^-и! Цзы3 си2 кух-чжи бэй}-е? 'В Поднебесной так много лю
дей с отрезанными ногами! Почему же вы так убиваетесь 
над этим?'. 

11.55. Местоимение Щ хэ2, служащее для постановки во
проса о причине, может выступать в функции сказуемого. 
В этом случае ему предшествует -% -чжэ, означающее здесь 
'причина', по которой...', а после местоимения Щ хэ2 обычно 
ставятся конечные частицы -jb, ~е или Ц£ -юй. В результате 
этого fTf-tJl, хэ2-е и ЩЩ. хэ2гюй стали устойчивыми фразеоло
гическими сочетаниями со значением 'почему'. Примеры: *ш&&шш, гоата*ш&й, «ял? (м, i, i vn> 
цзинь1 энь1 цзу2 и-цзи2 цинъ2-шоф, эр гун1 бу-чжи* юй бай-
аш*-чжэ, ду2 хэ2-юй? 'Так в чем же причина, государь, того, 
что Ваше милосердие распространяется на птиц JH живот
ных, но его не хватает для Вашего же народа?; 

l^SiHU, i*fc^, M-ffi.? (Ш, пюц) у2 цзюнь1 цзай* цянь2, чи*-
чжэ, хэ2-е? 'Наш государь впереди. Зачем же браниться?'; 

/ Э Ш & З Ш 2K±S-tiL (ЯЦ) с(?-и-жанъ2-чжэ хэ2? шуй3-ту* 
и*-е 'Почему бывает именно так? Потому что вода и почва — 
не одни и те же'. 

11.56. fBpf; хэ2 бу* равноценно словосочетанию j£jif$^ 
вэйшэм2мо бу* 'почему бы не...? и часто имеет оттенок побу
ждения, о чем свидетельствует второй из примеров: тьтт, тшти^шш'а^ (ЧБ> гоУ^ жу

2 цзюнь1 янь*, 
лю2 юй*-чжоу1 хэ2 бу* суй* ши*-чжи-ху? 'Если это так, как Вы 
говорите, то почему Лю Юй-чжоу не идет за ним и не слу
жит ему?'; 
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ШШ&Ш, &&Z, fif*\Ki£? (ГШ) уг чж$к1 бу* ЙШЬ*, ер;-?-1 

ш^гчасц, жэ"" бу* цзи*-чжи? 'Без доказательств верить нельзя. 
Вам он аравится. Потему &H н е записать его за собой?'. 

Щ/f хэгби^ дает стяженкэ ^ хэ2'почему бы не'7, даприкср: 
Ж#"Й*Шй? (ЛЮ, V, 25) я?2 гэ* *кь* ар8 часа*?'Почему бы 

каждому из вас не высказать свое желание?'; 
ГО»Ф%«-г&, Й Ш Ш £ ? (ОД) эрхуа*-чжун ю3 цао3-

чун2 и^-фа3; хэ1 фан* эр сяо*-чжи? 'А ведь известен живопис
ный прием в манере «насекомые в траве». Почему бы не 
скопировать его и не подражать ему?'. 

Словосочетание jj$>p хуг бу* равноценно Щ^хз? бу*, на
пример: 

АМШШ, Й * Ш Е ? (ШЦ, 52) жэкъ2 эр у2 ли3, гу2 бу* 
чжуань1 сы3? 'А если человек не хочет знать культуры, то по
чему бы ему скорей не умереть?'; 

» * * # , ШШШВЕЙЯ^Ш? (ТЦШ) гуй^-цюй* лай*-си, тянь* 
юань* цзян1 у2 хуг бу* гуй1? 'Уйду к себе... и как же не уйти, 
когда поля-сады покрылись сорняками?'. 

11.57. Ниже приводятся примеры, в которых фразеологи
ческие сращения jBfjgl хэ*-и3 и Щ{& хэг-гу* 'почему?', 'по ка
кой причине?' служат для постановки вопроса о причине: 

ШАШШ, ВДШШКК. # Л £ Ш £ Й ? (БЛ) фа3-жэнь хао 
шэн*, хэ2-и3 цзы4 хуй* бай* чжуан*, лин* жэнь1 сан*-ци* жо* 
цы3? 'Французы любят побеждать... Так лочему же они сами 
рисуют картины поражения, вызывая у людей такой упадок 
духа?'; 

&4Й^й, НШЪШ ЩЧ, Ай, 7) чжц1 би* вэй2, аэ2-гу4 бу* 
янь2? 'Если ты знаешь, что [поход] несомненно будет опас
ным, почему же не говоришь [об этом]?'. 

11.58. fnf;j$ хэг-еэй* 'для чего' обычно служит для поста
новки вопроса о цели, однако очень часто также и для по
становки вопроса о причине, например: лттш, ъжт? (шц, 52) жжъ* эр У* и\ бУ* сыз х*-
взй*? 'А если человек не хочет знать манер, то почему же 
он еще не умирает?'; 

^ШШ±, # £ # Т О , Ш Ш (HI. и ) цзинъ* чжань* эр 
шэн*-чжи, циг-чжи бань* кэ3 дэ2, хэ^-вэй* чжи3? 'Если сейчас 
nomrji на них войной и победить их, можно захватить поло
вину княжества Ци. Почему же Вы остановились?'. 

Очень часто f5J^ хеР-вэй* разделяется на составные части, 
причем сразу после Щ хэг ставится J£J и3. Такое синтакси
ческое построение служит исключительно для постановки 
вопроса о цели. Примеры: 

*$№Ш±=?&Ш№ (ЛШЧЦ) цзинь1 во3 хэ* и3 цзы3-
чжи цяньг цзинь1 цзянъ вэй*-ху? 'Зачем мне теперь Ваш драго
ценный меч?'; 
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т№шшшт2.тш (Щ) щюш,1 хЭ* и? цы* я«ь* гао* 
ханъ-вэй-чжи цзюнъ1 вэй*? 'Для чего Вы, государь мой, сооб
щили мои слова князьям Вэй и Хань?'; 

ЩШМШУ ШВ-Ш^Ь* сюнгщ вэй* ме*, хэг и3 цзя1 вэй*? 'Зачем 
нужна семья, пока не уничтожены гунны?'; 

M&.2.JlMMM&W (Ч, I) сиг и3 чага1 цзкР-ванъ* ли3 эр 
нань% вэй*? 'К чему взмывать на девяноста тысяч ли [и ле
теть] к югу?'. 

Слова $;jg хуг-вэй* и Щ%% хэг-вэй* равнозначны ffijfe хэг-
вэй*, например: 

# . I § ^ ^ ! №**<•&• # Ш ¥ 2 д а (ЦШФ) и-си\ бэй^цзай! 
цы3 цю1 шэн1-е. хуг-вэй* ху лайг-цзай? 'Увы! Как печально! 
Это голос осени! Почему она пришла?'; 

ЩШ*&т£, ? « # * £ ? (ГЯЧ) у2 ши3 цзы3 ван3 ши*-
чжи, цзы3 хэг-вэй* гао*-чжи? 'Я послал тебя только посмотреть; 
почему же ты рассказал ему наши секреты?'. 

jtuffi жуг-хэг, ^fBJ жо*-хэг и ^jnj най3-хэ2 также могут 
служить для постановки вопроса о причине, например: 

# Ш £ * № - З Ш Ш £ ? (ЦЧ, Сян, 26) фэй1 гогцзя-чжи 
ли1-е. жо-хэг цун?-чжи? 'Они не принесут пользы государству. 
Почему же следовать им?'; 

МШ&62.Ш, « Э Ф Ш Э М б ? (ЦШФ) най3-хэ* фэй1 цзинъ1-
шиг-чжи чага2, юй* юй цаоР-му* эр чжэн1 жун?? 'Почему же 
это вещество, не будучи ни металлом, ни даже камнем, 
хочет оспаривать славу растений?'; 

ШММ-f, zHRHF̂ ISi? (ПЩ, 116) цзи* цзянъ* цзюнъ^цзы, 
юнъ1-хэг бу-лэ*? 'Когда супруга своего я вижу, как же могу 
веселой я не быть?'. 

Произвольное указание 
11.61. Слова fjl шуйг 'кто', \\Щ шэмгмо 'какой', 'что', 

Jgfg цзэм?мо 'как', Щ% нар3 'где' и др. обычно- называются 
вопросительными местоимениями, ибо служат главным обра
зом для постановки вопроса о человеке, предмете или ситуа
ции. Однако эти слова могут также употребляться и не как 
вопросительные: §{£ шуйг может означать 'кто-то' и 'кто 
угодно', a ff Щ шэмгмо 'что-то' и 'что угодно' или 'какой-то' 
и 'какой угодно', В таком употреблении эти слова можно 
назвать неопределенными местоимениями. Неопределенные 
местоимения могут, таким образом, выступать в двух функ
циях: когда они обозначают любого человека или любой 
предмет, их функция может быть названа произвольно-ука
зательной, а когда они обозначают какое-то неопределенное 
лицо или какой-то неопределенный предмет, их функция 
может быть названа псевдоуказательной8. 
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В вэньяне одно лишь местоимение {5J жэ2 'какой', 'каков' 
может употребляться не только как вопросительное, да и 
оно в популярном ззньяне встречается не так часто. Поэтому 
в вэньяне для выражения произвольного указания или псевдо
указания обычно прибегают к помощи ^f чжэ и Щ со3 (см. раз
делы 6.5, 6.6 и 8.3), а также некоторых других слов. 

11.62. В функции произвольно-указательной местоимения 
обычно употребляются в сложном предложении, притом в пер
вом из входящих в его состав меньших предложений. Перед 
местоимениям мы часто находим |̂ ийг улунъ2, f j ^ жэнъпин* 
или ^Щ бугуань3, однако эти слова — особенно в отрицатель
ных предложениях — можно и не ставить. Примеры: 

\%ШШШ, Я.'ШЩ-^ШШ (X, 35) ни? си3хуань шуй\ чжи*-
гуань цзяо* лайг ши3-хуань 'Любого, кто тебе нравится, тебе 
стоит только позвать и им можно распоряжаться' (речь идет 
о любом — по выбору); 

ЩШШЪ'Ъ, ^ШКШШШтШ- (X, 29) бао3 цз^цзе ю-синъ\ 
бугуань3 шэмгмо, та1 дугцзи*дэ 'Когда сестрица Бао что-нибудь 
задумает, она помнит решительно все (каждое дело)'; тттм-ът®*&, шшящ®. (Эр, 26) в0» чжэ* хуа* 
на?и-цзюа цзян3ды бу-шы*, цзеРцзе чжи1-гуанъ боъ 'Если в моих 
словах что-нибудь (букв, 'любая фраза') неправильно, вам, 
барышня, стоит лишь возразить!'; 

=Ж£Ш, ШШЪ, *5Ъ&%*± (X, 35) эр*-сао*цзы пин* 
та1 цззмгмо цяо3, цяо3-буго* лас?-тай*тай 'Как ни хитри вто
рая тетушка, ей никогда не перехитрить старую госпожу!' 
(букв, 'хотя бы она хитрила.. .*); 

£ 7 ^ 7 , мшшшм, 9№пттт%7 (эР, зз) 
ши*ла, ши*-ла, углунь цзэмгмочжо-ба, суань* всРмэнь мингбайла, 
цзю* вань%ла! 'Ладно, ладно! Как бы там ни было, считай, 
что мы поняли, и ладно!'; 

Щ&^$яШ.Ш7кШ%%.(& шуйг-е бу-чжидао* та1 ши на3-тянъ 
цзоу3-ды 'Никто не знает, в какой день он уехал' (ср. Щ^а 
мо* чжи1 'нет такого, кто бы знал.. .'); 

Ш Ш Э Д ^ г ё , ШЯ.№АШШ*ШЖ та1 шэм*мо ду1 бу-па\ 
цзю* чжи-па* жэнъг шо1 та1 бу-гоу* пэн3ю 'Он ничего не боится; 
он боится только, как бы другие не назвали его плохим 
другом' (ср. 4йШг@ уг со-еэй* 'яет ничего, чего бы он боялся'); 

* й * » « » а » й . - шжттжт «яр3 бУ-доз
 пЯнь 

яо* до3 цзай нар5, чжэ* хайг ю шэмгмо шолды 'Куда не пря
чутся, — там-то как раз и нужно спрятаться, — здесь и го
ворить нечего I'. 

Местоимения в функции произвольного указания очень 
близки к вопросительным, но фактически они образуют при
даточное вопросительное предложение, по содержанию своему 
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sapaeee «отвергающее оеную возможность постановки вопроса 
(см. раздел 16.61). 

Сравним следующую aapjt примеров: 
ШЖТШШ* &£1ШШШ-ШШ та1 цзянъ*ла цзкг яо\ е8 бу-

суань3 на* uiu* шуйгды "Он, как что увидит, так сразу ^ т р е 
бует себе, независимо от того, чье оно' (обычный косвенный 
вопрос); 

^КШШЙЗЖВ, ШЛТМЖ бу-гуанъ3 ши* шуйгды дунгси, 
та1 цзянь*ла цзю* яо* 'Чья бы вещь ни была, он, как увидит, 
так и требует ее себе' (произвольное указание). 

В функции произвольного указания местоимения часто 
ставятся дважды, в результате чего образуется своеобразное 
ценное предложение (см. раздел 23.61). 

Псевдоуказание 
11.63. Употребление вопросительных местоимений в псевдо

указательной функции сравнительно далеко отходит от их 
основного вопросительного употребления. В современном 
вэньяне, да и в литературном языке,_в этой функции часто 
выступает ^ моу 'некий', 'некто'. Например, предложению 
в байхуа ШФ&ШЖШM,jih сы*ху цзай на3ли кань*цзянъго 
'как будто где-то раньше видел...' в вэньяне соответствует 
Ш&1&ЖШЯ.£. сы4 'Р«2 юй моу--чу* цзяш>*-чжи. Примеры: 

Ш«=*Йв*й*ЯЖ«*ЙЭ*?-ЙЬ**-А1(Й (X, 29) чжэ*- . 
цзянь дунхси хао3сян ши* во3 тганъ*цзянь шуй*-цзя-ды хайгцзы 
ё дай*чжо и-гэ*-ды 'Эту вещь я, кажется, видела на ребенке 
из чьей-то семьи'; 

М « й . Х^ШШ-Ш^Ш-^Ш^^. (Эр, 36) zf лао3е чан* то1-
ды-я, кунфщзы-ды ту2ди шуй* цзэмгмо тин1 цзянь иянр* цзю* 
хуй* чжихдао лян3янр, ю* ши* шуйг хайг нэнг чжи1дао ши2янр-ни 
'Старый барин часто говорил, что кто-то из учеников Кон
фуция, услышав об одном, умел постичь и другое, а кто-то 
умел постичь даже десять вещей'; 

шяэгт&жшт* штшшт^у (эР, зз) та> фан-
цайг хайг цзай* чжэ*ли-лайчжо, цы3 шиг сян3 ши* изо-шэлАко 
цюй*ла 'Он был только что здесь, а сейчас, думаю, зачем-то 
ушел'; 

R"*«HB«. ^ЪЪШШ (Эр, 39) часы* жан3 э*дэ- хуан\ 
яо* сянь1 чих дянь3 шэм2мо Только кричал, что очень голо
ден, и просил поскорее чего-нибудь поесть'; 

ШМ&ЗМ'бШЮ (X, 32) та1 хоу*хуйдэ шэмгмо сы*ды 'Он, 
как будто в чем-то раскаивается'; 

т#з?£й«. ътт^ы&ъ&щш (х, зо> т* яо* 
цзэмгмоян, АЯО*ЧЖО бло-юй* вэйби* щи* анъ1-симьу ти1 та1 
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'А пока суть да дело, она подумала, что Бао-юй, возможно, 
и беспокоится, что ударил ее ногой'; 

•#«|£ЙШ^*>£<&*,• шщш&тшъ (ЭР, 14) ни* 
дао*ши цзай на?ли нун* се чи1ды лай, цзай нунг ваньг ганъ*-
цзин ча? лай хэ1 Ты же достань откуда-нибудь немного 
съестного и, кроме того, чашку хорошего чая'. 

Выше приведены утвердительные предложения. Иногда 
мы перед местоимением добавляем слово ?р£и бучжи1 'неиз
вестно', которое ясно указывает на то, что в данном случае 
имеет место псевдоуказавие. Примеры: 

(X, 33) до1банъ ши* сег-дае*... бучжи1 цзай вай4тоу тяосо1ла 
шуйг лай цзай лао3е гэнъ1цянъ ся*ды цюй1 'Наверняка, это 
старший барин Се, который на стороне науськал неведомо 
кого пойти к старому барину и зря нажаловаться'; 

тшшмтшт±ъш№Ш?ж, шиша*. <х, 4о> 
чжэ*се дун1 си ду1 гэ1 цзай дунлоуг-шан бучжи1 на?гэ сян1цзы-ли, 
хай? дэй3 мань*манъ чжао3-цюй 'Эти вещи лежат в каком-то 
ящике в восточном флигеле, их нужно не торопясь по
искать'; 

8 в Ш Ф ^ « Й в _ Ь й Ж ^ М Й М Ю , Ш К (X, 31) сян1-
юнь* шэнъ3 шоу3 цинг цзай чжан3-шан, синъх~ли бучжи1 цзэм?мо 
и-дун*, сы* ю3 со-ганъ3 'Сяй Юнь протянула руку и- взяла 
[фигурку] с ее ладони. Сердце почему-то забилось, как будто 
что-то предчувствуя'. 

f̂cH бучжи1 в таких построениях всегда относится только 
к fH шуй2, ЩЩ на?гэ, Jg'JgJ цзэм?мо и т. д. и совершенно не 
относится ко всей второй половине предложения, лочему 
эти предложения и не являются «предложениями косвенного 
вопроса». Если же иногда ^$й бучжи1 опускается, смысл 
предложения от этого не меняется, что мы видим на первом 
из приведенных выше примеров. < 

11.64. Примеры на отрицательные предложения:. 
^ Ш Ш ^ - . Л Й Ш Ш 1 (X, 26) ни3 цайУию\шэм>-мо? 

во3 мэйг шо1 шэм?мо '«О чем ты только что говорила?» — 
«Я ничего не говорила!»' (ср. igEj^JJ у2 со-янъг 'нет того, 
о чем говорил'); 

U T f t l f c T P - W T f l - l S 1 (Эр, 40).*»*» ш э А о ла?-
мэйг ло*ся шэм2мо '«Что забыл (оставил)?» — «Ничего не за
был!»' (ср. ^E^ria 2/2 со-и* 'нет того, что оставил'); 

дар&ШЁЦЁ (X, 35) е дао* бу-сян3 ти&мо чи1 'Ни 
о какой еде и думать не хочется!'; 

?£(Йп¥А4£ (Эр, 4) на* гу* логцзы-ды бэньчжур* дао* бу цзэм? 
моян, ни3 цяо* гэнъ талды на*#э син* хуа?-ды лаотоугцзы чжэнъ2 

лайг-ды тао3 жэнъъ сянъ2 'Этот хозяин арендованного мула 
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еще ничего зсбв, а вот рядом с ним старикашка Хуа—-тог 
действительно надоест KOMV угодно!'; 

Ш.ШШтШ^М, ±Щ&т,ЪЩШЖ£ (Эр, Щ ц<? ба тпа1мжъ 
сун1кай, даРюг е пжРЛудао^ наЬш цюй* 'Пока развяжите, их! 
Все равно вряд ли они куда-нибудь убегут!' (ср. ШРЯШ У* 
со-таог 'Нет места, куда бы убежали'). 

В отрицательных предложениях произвольное указание 
и псевдоуказание чрезвычайно близки друг другу по содер
жанию. Так, если мы в первых трех из приведенных выше 
предложений несколько изменим порядок слов и скажем f^ff 
ЙЁ-ЙЬйЕЖзЙ; во3 шэм?мо е шйгю шо1, {^$£&Щ.^~Т шэм?мо е 
мэй? ло4ся, ^^ЦШФШРЬ шэмгмо ду1 бу-сян3 чи1, интонацион
ная окрашенность окажется более резкой, а функция местог 
имения будет уже произвольно-указательной. 

11.65. Местоимения в псевдоуказательной функции могут 
быть употреблены и в предложениях с общим вопросом, на 
которые ожидается ответ «да» или «нет». Поскольку вопрос 
является общим — относится ко всему предложению и не за
ключен в местоимениях Щ£ шуйг, f{-|§£ шэм?мо и т. д., послед
ние выступают в псевдоуказательнвй функции. Примеры: 

ШМШ^ШЩЩ^Й? (X, 40) хай1 ю5 шуй? cswlxya цза*мэнъ 
бу-чэнг? 'Неужели кто-то еще и посмеется над нами?'; 

Ж'ЕШЙЙШЙте? (Эр, 28) хай* чи1 дяр3 шэмгмо бу-чи1? 
'Скушаете еще что-нибудь?'; 

Щ^^ШШЛ^Ш^Ш&.^ (Эр, 30) най3най ю3 шэмгмо чжи-
тун^-ды яо* мэйкР? 'У тебя, матушка, найдется какое-нибудь 
болеутоляющее лекарство?; 

цыкэ* 6ик та1, е5 у-юн^, наньгдао та1 хайг нэнг шан вар3 цюй* 
тоу1 и-дуй* лайг хуанъ* ни3 бу-чэнг 'Если даже ты сейчас и 
будешь напирать на него — это будет все равно бесполезно: 
неужто он может куда-то пойти и украсть другую пару, 
чтобы тебе вернуть?'. 

Щ шуйг в первом предложении можно заменить на Д 
жэньг 'кто-то'; ff-jjgj шэмгмо во втором предложении можно 
заменить на j£]g дун1си 'что-то', a ff-$J шэмгмо в третьем 
предложении и _ЬЯБЙ^ шап наР> Чюй4 в четвертом — можно 
опустить, в результате чего экспрессивность предложения 
хотя и будет в немалой степени ослаблена, однако на его 
основном значении это совершенно не скажется. Между тем 
такой результат был бы совершенно невозможен, если бы 
интересующие нас местоимения действительно выражали 
вопрос. 

11.66. В вэньяне местоимение fsj может выступать в псевдо
указательной функции, но только в единственном словосоче
тании fnf Д. аэ*-ясэнь*. Примеры: 
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цзюнь1 ю* дак1 хоу*-цъи} юй?-цзак*, юй* и3 и? со-бу-чжи^-чжи хэг-
жэнъг 'Теперь вы продолжаете собирать все повые сокровища, 
с желанием оставить их в наследство кому-то, кого вы не 
знаете'; 

Е # Л Ж & . ЯПАШШ, ФШ51Ш (XX) чэнъ* е* жэнъ* 
дин* хоу*, вэйг хэг-жэнъг со-цзэй^-шан1, чжун* чэнъ* яо*-хай* 
'Ночью, когда все уснули, я был кем-то ранен из-за угла, 
притом ранен серьезно'; 

%ЯЛ.5с*ВД. $ИЩ&.тШЛПШ (СТ)юхэ*-жэнъ\ тякъ1 

вэй* мин2, чэн ма3 и чжасбань3 фу* юнъ3 мэнъ*-ли* 'Кто-то еще 
перед рассветом верхом на лошади сказал пароль сторожам'. 

11.67. Кроме того, в вэньяне есть еще слово ^ хо* 
'кто-то', 'некто', употребляющееся исключительно в псевдо
указательной функции. Примеры: 

ЙсФ^ЙЕ. ^ШКШ (ЦЧ. Чжао, 8) *°* гао* цзы*-ци\ цзы3-ци* 
бу*-синъ* 'Кто-то сказал [об этом] Цзы Ци, но тот не по
верил'; 

цюань* и3 шао3 сю1, гун1 юе*: уг шан* кун3 фу* чаотпин*, ся* 
кун3 куй* уг-иш}-е 'Кто-то советовал ему немного отдохнуть, 
но Цзо Гун ответил: «Я боюсь, что наверху — не оправдаю 
доверия двора, а внизу — мне будет стыдно перед моим учи
телем»'. 

Слово ^ хо* 'некто', 'кто-то' равнозначно построению 
^•••if ю3.. ,-чжэ. Так, первый пример можно перестроить: 
^&-fM3$ ю3 гао* цзы3-цы^жэ (см. выше, разделы 7.7 и 8.2). 
Необходимо также отметить, что слово $, хо* 'некто' может 
указывать только на лицо и притом выступает исключительно 
в функции подлежащего. Поэтому в первых двух из трех 
приведенных примеров на псевдоуказательное употребление 
{врД хэг-жэнъг это словосочетание вообще нельзя заменить 
на 5̂с хо*, в третьем — такая замена возможна, однако при 
этом необходимо опустить слово Щ ю3. 

МЕСТОИМЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

11.71. Если количественное или порядковое числительное 
не сопровождается существительным, оно само в известной 
степени играет роль слова-заместителя. При этом в место
именной функции могут употребляться одни числительные 
или числительные, сопровождаемые прилагательными. При
меры на употребление одних числительных9: 

—Ш^-ШТ—ШШГ, — Ж # ^ 7 — 1 1 и^-чжи шоу3 бао*ла ихгэ 
хай^цзы, и1-чжи шоу3 ю* цянь^ла и1 гэ 'На одной руке она 
несла одного ребенка, а другой вела еще одного'; 
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• ,• тшштт-. ттчшт&ш (жл, i> ,«*•*?•«>» яо« 
ду* iuyl, ицзк~- &s% f?su4 цзих-бэнь3 цюй* ду* 'Если же мне за
хочется поработать с книгами! я всегда могу взять с собой 
несколько шгук [книг} для чтения'; 

зинъ1 во3мэнъ дунули. гсРпйнЬ дуаныши?, сюй1дэ чэнъ* цы3 

дацзег се^гэ лай?, цайг хао3 'Сейчас в нашем гроте не хватает 
фруктов, придется воспользоваться этим случаем, чтобы 
украсть немного — и будет ладно'. 

11.72. В вэньяне, вообще говоря, числительные не спо
собны так самостоятельно, как в байхуа, выполнять роль 
слов-заместителей. В байхуа числительное сопровождается 
счетным словом, в вэньяне же счетные слова употребляются 
далеко не всегда. Эта особенность мешает самостоятельному 
использованию числительного в вэньяве. Так, в предложе
нии: ^/Ц! S$fcr Ш^Щ^Ш цзюнъ1 ю3 сань1 чэнг, во3 и* ю3 сань1 

чэнг 'У вас есть три города, у меня тоже есть три города' 
последнее слово $£ чэнъ2 'город' является необходимым. На
писать просто 3 $ ^ ^ = : во3 и4 ю3 сань1 'и у меня — три' 
нельзя. 

Счетные слова являются предметными словами. Поэтому 
в байхуа числительные, взятые сами по себе, отнюдь не 
стали предметными. Наоборот, в вэньяне в приведенных 
ниже примерах числительные имеют предметное значение: 

. «&1=Гй«й.Н-&И-Ша1-Ь Ю&И-»-: (лю, v, 9) 
сы-е, хэг гань3 вой4 хуй1, хуй1-е вэнь3 и и чжи1 шиг, сы-е 
вэнь2 и1 и чжи1 эр* 'Как я* Сы, могу сравниться с ним? Он 
услышит об одном, а познает отсюда уже все десять частей, 
а я, услышав об одном, познаю только две'; 

$-#= : и з , mm, %шт*£тж*& (лю, xvi, 13) 
вэнь4 и1 дэг сань1: взнъг ши1, вэньг ли3, ю* вэнь2 цзюнъ1 цзъъ-
чжи юань* циг цзы3-е 'Я спросил об одном, а услышал о трех: 
услышал о «Книге Песен», о «Книге ритуалов» и о том, что 
совершенный человек держит своих детей в отдалении'; 

*тв ^ м а а ^ я * — . ел*-. *ч*&Л щч, си, 28) 
цзы3-юй* ши3 вань3 чунь1 гао* юй цзинъ* ши1 юек: цин3 ф/ вэйк-
хоу% эр фэн1 цаог, чэнъ% и4 ши сун*-чжа вэй%. цзы?-фань* юе4: 
цзы3-юй* уг ли3 цзай! цзюнъ1 цюй3 и1, чэнъ* цюй3 эр*, б>/-кэ3 

uiul-u 'Цзы Юй послал Вань Чуня со следующим обраще
нием к армии княжества Цзинь: «Прошу Вас восстановить 
Вэйского хоу и возвести в ранг Цао, а я в свою очередь 
сниму осаду со столицы княжества Сун». Цзы Фань сказал: 
«У Цзы Юя нет понятия о вежливости! Государь получит 
одно [преимущество], а он, его слуга, получит два! Нам те
рять нельзя!»'. 
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Числительное здесь замещает слово «преимущество», однако 
это слово выше в контексге не встречалось, поэтому такой 
способ замещения приходится признать отличным от суще
ствующих в байхуа. Приведем другие примеры: 

# * - * ; + , *nILA+, * & Я £ ~ (ЛЮ, XI, 24) фан1 лю<-ци} 
шиг, жуг уР-лю* шиг, цюг-е вэйг-чжи... 'Например, если бы 
у меня было государство в шестьдесят-семьдесят [ли] или 
в пятьдесят-шестьдесят [ли] и я, Жань Цю, стая бы управ
лять им... ' (здесь 4п жу% равносильно йс хо* 'или'). 

Ш + З И - Ш й й Ш , $ iФ*Ж^-Ш,£ (Л Ю, IX, 22) сы*-ши у3-ши 
эр у% вэньг-янь, сы1 и* бу-цзу'1 вэй*-е-и 'Но того, кто к сорока-
пятидесяти [годам] не получил известности, опасаться уже 
нечего'. 

В этих примерах числительные 'шестьдесят-семьдесят' и 
'пятьдесят-шестьдесят' указывают на ли, а сорок-пятьдесят — 
на годы. Самих слов «ли» и «годы» в предыдущем коатексте 
нет, поэтому нет основания говорить о замещении: суще
ствительные здесь просто не указаны, как это было принято 
в случаях, если числительное обозначало количество лет 
(возраст) или число ли (расстояние). 

Приведем другой пример: 
ЗУМАгЗУШЯ——ЖЯ6-#— (ЛЮ) дун1 цзэ* си* тан1 юй 

ши* вэйг эр*... ся* цзэ2 хэг вэйг в1. 'Зимой полуоткрытая тер
раса и спальня разделяются на два [помещения]... летом 
снова соединяются в одно'. • 

Здесь показано разделение и объединение одного и того же 
количества, причем слов, которые бы замещали числительные, 
вообще нет. 

11.73. Перейдем к примерам, в которых функцию слова-
заместителя выполняет числительное вместе с последующим 
прилагательным 10: 

шшш&& $?#*&, ш«шш1-шшш1£-т± (х,40) 
лиРмянъ ян3 чжо гэ*-сэ чжэчжи1 цзюй?хуа, цзя3 му3 бянъ* 
цзянъ3ла их^чжи хунгды цзань1 цзай бинъ*-шан 'Внутри росли 
разноцветные хризантемы с изогнутыми ветками; матушка 
Цзя сорвала одну красную и приколола в волосы сбоку'; 

их-бао анъгцзы цзянъ3ла и1-куай их-цянъг до1 чжун*ды гэй та1 

шох: цин3 ни3 хэг бэй цзк? 'Развязав узел с серебром, он 
выбрал один [слиток] весом более цяня и, вручая ему, сказал: 
«Выпей стаканчик вина!».' 

В вэньяне существуют аналогичные варианты, например: 
ЖШ.$Ш2Ж%, — В ШЩгШ^Г%~ и чжун* цзя* цюг-чжи 

чжу1-шан1, и1 жи* эр дэг цзин*-цунъ*-чжэ эр* 'За большую цену 
старался приобрести их у торговца драгоценностями и за 
один день приобрел две штуки диаметром в один цунь'. 
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Однако такие примеры в вэньяне встречаются не часто. 
К тому же, когда речь едет о количестве людей, то даже 
в аналогичных примерах подале числительного всегда ста
вится слово Д жэньг 'человек', например: 

Ж&тШАХЖт^ЖА (У4» Д и н . 8) ЛЭ"2 ши сюанг? юй% 

жэнь-чжи чжуан*-чжэ сань1 бай жэнь2 'Мэн отобрал из своих 
конюхов три сотни самых крепких'. 

В байхуа это выглядело бы следующим образом: 
Й Щ ^ Ж Ш & Т ^ Ж Ш А ' & Л т г Ш цзай ма3фули3тоу тяогла 

сань3байгэ* шэнъ-цян? ли-чжуан*-ды. 
11.74. Перейдем к примерам с порядковыми числитель

ными в качестве слов заместителей11: 

ди-и1-дао ти1 ши цзо*-еэнъг, ди-эр*-дао ши вэнъг янь и* байгхуа, 
ди-сань^-дао ши байгхуа и* вэньгянь 'Первое задание — сочи
нение, второе — перевод с вэньяня на байхуа, третье — пере
вод с байхуа на вэньянь'; 

шиъ^Ш'Ш, *®тш> ~тш, ^штт (лцд) 
чжан1 эр* ю3 санъ*гэ сяохай1, да*ды цзянъ3 мэй^-хэ2, эр* ды гунь3 

чэ-чэ* сань1 ды манъ3 юань* па2 'У Чжан Эра было трое де
тей: старший — собирал угольную крошку, второй — бегал бро
дяжкой, а третий — ползал по всему двору'. 

В вэньяне к примерам употребления порядкового числи
тельного в качестве слова-заместителя можно отнести: 

S—• Й£— циг-иг... ци2эр*... 'первый из них..., второй 
из них...'; 

S-K &Ж цигцы*... цигцы*... 'следующий.,., следую
щий. . . ' 

ОБОЗНАЧЕНИЕ СОВОКУПНОСТИ И ЧАСТИ ЦЕЛОГО 

Целое 
11.81. Часто мы говорим о людях или предметах, рас

сматриваемых как целое или часть целого. Это также свя
зано с категорией количества. 

Как в вэньяне, так и в байхуа для обозначения совокуп
ности существуют лишь слова-ограничители, указывающие 
на множественность или всеобщность и употребляемые при 
существительном или глаголе в качестве определения (см. раз
дел 9.63); соответствующих же местоимений (например, напо
добие слова all в английском языке) в китайском языке вообще 
не существует. 

11.82. Для обозначения совокупности отрицаемых вещей 
в байхуа нет других средств, кроме конструкций ££—Щ мэйг 

ихгэ 'нет ни одного' или ^2 |Й* цюань2 ду1 б у* 'целиком не.. . ' , 
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иногда с использование!* неопределенных местоимений, напри
мер: ШШ^ шуй7, е бу* (см. раздел 11.62). В вэаьяне же, если 
не считать 4ИЕ у2 'нет', 'ве имеется' (см. разделы 8.2 и 8,3), 
употребляется еще специально служащее для этой цели от
рицание Ц мо* 'нет никого, кто бы...', Примеры: 

ИМ%К, Ш&&&; | & Й # * . И£#ЫЙ. (ХН) куанЫжэ 
щан1 жэнь2, мо*-чжи юань*-е; ин-эр2 ли* лао3, мо*-чжи цзи2-* 
'Когда человека калечит безумный — никто на него не оби
жается; если старика ругает ребенок — никто на него не 
озлобляется ' 

гун да*-ду*, цы3 чжэнь2 у2 со-юань* цун2-ю2, мо* вэй2 во3 сянь1 

'Я вижу великодушие Пэй Гуна: именно из-за этого я готов 
ехать за ним куда угодно. Никто не сможет опередить меня 
в этом'. 

Слово ЗЦ мо* равноценно конструкции Ш"'М ?Л • ••чжэ', 
так, в первом примере возможны варианты12: Й ^ Ш Л » Ш& 
%J£i'" куанЫжэ шан1 жэнь2, у2 юань*-чжц-чжэ... или Щ-ф,^ 
43ИЁ*" шуйт-е бу*-юанъ* та1. 

Вместе с тем Ц мо* близко к неопределенному местоиме
нию ц£ хо*, поскольку употребление первого ограничено 
теми же условиями, что и второго: каждое из них может 
указывать только на людей и выступает исключительно 
в функции подлежащего. 

Часть целого 
11.83. Если речь идет только об одной части какого-то 

целого, высказывание можно назвать «выделением части це
лого», например: 

В Я * ? ЖЙЗПВЯЕвШТФФ я*4-*э хай2цзы-ли3тоу, ю3 

лян3гэ и3цзин цзинь*ла чжун'сюе 'Из четырех детей двое уже 
поступили в среднюю школу'; 

М 2 Р В * * * Ю Щ « # £ Ж ! Ш # « « Й * Ю (Эр, 3) ц* 
си3 пин2жи кань* вэнь2чжан-ды чжэ*се сюеНиэн-ли3тоу по ю3 

цзиугэ ци3лайды 'Хорошо, что из среды учеников, сочинения 
которых он обычно просматривал, многие уже выдвинулись^' 

ЗсАШШ2.ЪМт№£% (М, И, 1, И) сун*-жэнь2 нЯ 
минь3 циг мяог-чжи бу*-чжан3 эр я*-чжи-чжэ 'Среди жителей 
княжества Сун был один, который, будучи опечален, что по
беги риса (на его поле) не растут, вытягивал их руками'. 

В сущности примером такого выделения частей целого 
могут служить и те предложения, которые начинаются непо
средственно с ^ ю3, как, например: ^ ^ ф н Ш & ^ Т ^ да3 Цянь* 
ню2 эр го* тан2-ся*-чжэ (раздел 8.2), или же примеры указан
ного выше (раздел 11.67) употребления слова д$£ хо*. Однако 
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ее всех эч их случаях в начале предложений вет слова, ука
зывающего на целое; поэтому выделение части этого целого 
сказывается не таким четкий. 

Остаток 
11.84. Если речь идет о части, оставшейся после выделе

ния из целого какой-то другой части, высказывание можно 
назвать «обозначением остатка». Примеры: 

цтнъ*ла чжун^сюе циюйгды ду1 хай? цзай сяо3сюе ' (Д в о е Уж е 

поступили в среднюю школу), остальные еще в начальной 
школе*; 

й ^ И А Ш ^ Й В И Ш И линвай* на*се ни3 цзы*цзи люЫжо^а 
'Все остальные ты оставь для себя'; 

Ш№ШЖЩтс~7, #Ш*1Щ|2Ш во3мэнь чжэ*ли май*ваньгла, 
бе*-цаях цюй вэнь*вэнь кань* 'У нас здесь все распродано, по
пробуйте спросить в других магазинах'; 

ffeR# ШШ, ЗОД@ЗДНДО'& в"3 чжи*гуанъ бянъ\зи, 
цита1-ды ши*цин во3 бу-гуанъ3 'Я занимаюсь только ре
дактированием, остальное меня не касается' (ср. %Ц$}$?Р£Щ 
6егды со3 бу-гуанъ3 'прочее меня не касается'). Щ лин* и #1} бе* 
употребляются только в байхуа, f£ той2 и Щ та1 — главным 
образом в вэньяне. Примеры на вэньяне: 

* Й . & £ Ф , ШШШШ, t f c f f t » . *Ш& (XX) да*-эр* 
кун3 взнъ^цзюй3, сяо3-эрг янг дэ^-цзу3, «да2 цзы3 лулу*, бу-цзуг шу*-е 
'Старший сын — Кун Вэнь-цзюй, младший — Ян Дэ-цзу, 
а остальные — заурядны, их не стоит считать'; 

З ^ З Ш ШШША (ШЦ, 87) цзы3 бу* во3 сы\ ци* у*т?-
жэнъ* 'Раз обо мне ты с любовью не думаешь, может ли 
быть, чтоб другой не нашелся?'; 

ЖШ&ЪШ^тШ (М, I, 2, VI) вой2 гу цзо3-ю* эр янь* то1 

'Князь посмотрел налево и направо и заговорил о другом'. 
В байхуа для этого иногда заимствуется слово Щ на*. 

Примеры: 

Ш 7 ~ Ш—тШЩтХШШЩ (Эр, 4) чжи* дао*^агды чжэ*гэ 
гунхфур ю* цзинь*лайла лян3гэ жэнъ3... цянъгтоу нэ*игэ да3-
чжо гэ да*-чанг-ды бянъ*цзы..., нэ*игэ шу^чжо гэ да* вай* чжуа-
цзи* Только когда стали наливать чай, вошли еще два чело
века. . . первый — с толстой длинной косой..., другой — 
с большим, сбитым набок, пучком волос'; 

Я И & « Х Й « * Ю . - « - » . Я 5 = а & Ш 7 Т # (Эр, 5) на* 
толог ю* ши лянь*-цюньг^ды, и'гэ и-пао3, на* сань1гэ е3 гэньхла-
сялай* 'Эти вьючные мулы любили ходить вместе: как только 
один пускался бежать, три остальных сразу же бежали 
следом'. 
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Обозначение по частям 

Н.85. Обозначение по частям — это последовательное ука
зание на части целого: одну за другой. Такое указание обычно 
передается теми же приемами, что и выделение одной части, — 
путем их повторения в соответствующих местах. Примеры: 

шшттшжшжш, ътттп^т (эР, щмэ&жть 
яо*ла и1 цзинъ1 бань* мянъ*-ды баобин3, ю3ды мо3шан дянь3цзы 
шэн1 цзян*, цзюань3шан ко цун3, ю3ды цзю* чжанъЫжо на* 
хуан* шах-ванъ3-ли-ды яныиуй3 ланъсуань* чи*ла гэ маньЬгоу3 

сян1-тянь1 'Каждый заказал по полтора фунта пшеничных 
блинов. Одни поливали их соевым соусом и завертывали 
в них лук, другие макали их в соленый чесночный соус, что 
был в желтой терракотовой чашке, — все наелись всласть'; 

Щ$к.Ш (Эр, 34) чжэ^гэ данр1, чжэ* хао* цзинь*лай-ды жэньг цзю 
до^ла, е ю3 цян3 хао*-банъ3-ды, е ю3 луань* цзо*-цы*-ды, хай? ю3 

чжу1 ши* бу изо*, чжао3 жэнъ* цюй-ды, жзнъг лай чжао3-ды, 
шэнъ*чжи ю3 цзюй1 цзай и-чу* луань* чи1-ды, ханъ1 инъ3-ды 
К этому времени число вошедших в помещение увеличилось. 
Одни расхватывали бирки, другие расталкивали очередь; 
были еще третьи, которые бездельничали, приходили к кому-
нибудь или, наоборот, их кто-нибудь искал; были даже и 
такие, которые, собравшись вместе, закусывали и ' шумно 
пили'. . 

В вэньяне в этом случае употребляется также конструк
ция Щ—% ю3.. .-чжэ, например: 

шщжпмш: штт, ъпштт, шт <кцц) 
цзи* вэнъг ю3 май3-май* шу* цянъг шэн1; ю3 май3 чжу^-шо^-чжэ, 
io3 май3 фуцзан*-чжэ, кР май3 жоу*-чжэ 'И сейчас же слышны 
стали голоса торгующихся и звон считаемых денег: одни 
покупали свиные головы, другие — требуху, третьи — мясо'. 

Существует и другой способ — использование местоиме
ния йс з^4» которое, как мы уже говорили в разделе 11.67, 
равно по значению конструкции Щ'"^ ю3.. .-чжэ. Примеры: 

*иг£и. « Й М » « . &£, ззд, лз*. &ш. J££, ада 
ШШ£.Ш^ШМ*кАИ (БЛ) д5окь4 кР-мин-чжэ, ван3ван лю* сян* 
юй гуань3, хо* ли*, хо* во*, хо цзо*, хо* фу3, хо* сяо*, хо* ку1, 
цзоу* ши*-чжи, у* бу* цзин1 вэй% шэн1 жэнъг-чжэ 'Каждый из
вестный человек оставлял, как правило, в музее свой порт
рет; [на нем] он стоял или лежал, сидел или наклонялся, улы
бался или плакал. Каждый, кто вдруг бросал взгляд на 
портрет, с испугом принимал его за живого человека'; 
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Ш - т # 5 :g#K*,-A*JKtf t*JK-& (ЯСЦ) и шоуЧжи3 хуа\ 
жок гао* юй3-чжэ, жэнь2 хок щэе3, хв* бу-цз(?-е 'Он чертил паль
цем так, словно говорил. (|анй понимали, другие—нет*. 

В приведенных выше примерах при указании по участям 
не употреблено никакое оп-ределенное числительное, поэтому 
вопрос о том, охватываются ли при указании по частям все 
части данного целого или же только некоторые из них, при
ходится решать, исходя из контекста. В большинстве приме
ров все части целого охватываются, но во втором примере 
данного раздела этого, очевидно, нет, так как ко всем пере
численным частям должна быть по меньшей мере добавлена 
еще одна — те лица, которые своим жребием остались до^ 
вольны. 

11.86. Иногда для обозначения частей целого мы поль
зуемся числительными, которые в сумме точно обозначают 
целое, например: 

%я=т, -чю*». ншшс, ншишш, ктяютш 
ди*сюн саньхгэ, и>гэ чэн1 чуань1, ихгэ шло1 шуй3, ихгэ кай1 

цзян^сидянь*, фаньчжэн* ду1 гэнь шуй3 ю юань1 'Из трех 
братьев один был лодочником, другой — водоносом, третий — 
держал прачечную: все они так или иначе были связаны 
с водой'. 

В случаях, когда целое состоит всего из двух единиц, 
существует три способа порознь говорить о частях такого 
целого: 

ЗДДОШШ*. Н Ш Й » » . -тШКЗс во3 жэньЧэ лян*гэ 
чжао кэнь3: и'гэ ши* хуа*цзя, и}гэ ши* дайАфу 'Я знаю двух 
человек по имени Чжао Кэнь: один — художник, другой — 
врач'; 

тсРмэнъ лян3-вэй бу*-ши и-лу*: чжэ* и-вэй ши* бэнь3шэн коу3инъ, 
нэ*и-вэй шо* ши ган2 цун юньгнань лай2-ды 'Они совсем раз
ные: у одного — местный акцент, а тот, говорят, недавно 
прибыл из провинции Юньнани'; 

штг% жт&ш&тшя, ШХ&ШШШ (ЭР. зв> 
лян3гэ я1хуань, чжэ*гэ хэ та1 дянъ3дянъ тоур2, на*гэ ю хэ та1 

яо3яо шоур3 'Из двух служанок одна (эта) кивала ему голо-
:вой, другая (та) махала ему рукой'. 

Первый пример не требует комментариев, во втором при
мере имеется указание на выделяемую часть и на остаток, 
которые вместе составляют целое. ^ чжэ* и Щ на* в третьем 
примере, на первый взгляд, кажутся указательными, но факт 
тически ни на что не указывают: здесь они употреблены 
в переносном значении. Заметим, однако, что третий пример 
может быть перестроен по образцу первого, но отнюдь не 
наоборот. Сравнивая интонационную окрашенность обоих 
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этих нредложений, убеждаемся, что jf чаге4 и fj$ ка* упо
требляются в предложениях с более небрежным (фамильяр
ным) модальным оттенком. Еще более очевидно это из сле
дующего примера: 
- шмъмттш, тштт, тштт, тиш-ш*ш&® 
ЩЩ (ЛШ, хбл) та бай3нун на* сы*гэ ванъ*, чжуань3-чжуань 
чжэ*гэ, чжуанъ3-чжуань на*гэ, ба хунъюй2 яо* и*дянъ-буча1-ды 
чао'-чжо та1 'Он поиграл этими четырьмя чашками, повертел 
одну, повертел другую, и каждый раз красная рыбка обяза
тельно оказывалась обращенной точно в его сторону'. 

Зде,сь jg чжэ* и Щ, на* употреблены по одному разу, 
однако этого оказывается достаточно, чтобы указать на все 
четыре чашки. Другой пример: 

чжэ*гэ хайгцзы и-шэн1 лаоши1, на*гэ хайгцзы w-шэн1 лаоши1, 
кэ3 ба та1 манхуай'-ла 'Один ребенок позовет: «учитель», дру
гой позовет: «учитель», — совсем ее задергали'. 

Между тем по смыслу можно категорически утверждать, 
что речь здесь идет отнюдь не о двоих ребятах. 

11.87. В вэньяне указательные местоимения для этой цели 
не используются, как в байхуа, а употребляется только чис
лительное — в 'один' или словосочетание ;Ц:—• ца2 и 'один 
из них': 

«И-Л&Ф*ВЯ, т&шт, im-Jz-'j? (ЩЦ) * «къ1 

эр* жэньг ту^-чжун1 сянъ*-юй*, ц1-сюй* ханъ2-сюанъ\ ци2 шэн1 

и1 лао3 в1 шао* 'Вдруг мы услышали: как будто на дороге 
встретились два человека, раскланялись и стали обмени
ваться вежливыми репликами; судя но голосам, один был 
стариком, другой — молодым человеком'; 

(Ш) и1 сы3 и1 шэн1, най3 чжи1 цзяо1 цин2, и1 пинъ1 и1 фу*, най3 

чжи1 цзяо1-тай2, и1 гуй* и1 цзянь*, цзяо^цин2 най3 цзянь* 
'Дружба познается, когда один умирает, а другой живет; 
дружеское отношение можно узнать, когда один беден, а дру
гой богат; дружба видна, когда один знатен, а другой худо
роден'; 

ШАШ, • » «ждаж;*. ш^шв, сш-тт-, * - * « * , 
Ш Ш&З (Ч, XX) гу* жэнь2 си3, мин* шу*-цзы3 ша1 янь* эр пэн1-
чжи. шу*-цзы3 цин3 юе*: ци2 и1 нэп2 мин2, ци2 в1 бу* нэп2 мин2, 
цин3 си2 ша1? 'Друг обрадовался и велел слуге-мальчику за
резать гуся и приготовить его. Мальчик просил указания, 
какого гуся убить: того ли, который умеет петь, или же того, 
который не умеет?'; 

ШШ-АШ; Ж-АШ&Ш, ШШ2.ПШ; -ЛЯЙвЙ:. 
— & И # £ Й » Я г М (М, VI, 1, IX) ши3 и*-цю1 хуй* эр* жэнь2 

и*; ци2 и1 жэнь2 чжуанъ*-синь чжи* чжи*, вэй2 и*-цю1-чжи вэй1 
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тик1; и1 жзнь* суй* тцнх-чжи, и-синь1 у?зэй го3 хун*-хуг цжк%-, 
чжи* 'Предположим, что Й Цю будет учи-ть двух человек 
играть в ш&шки: один буД|т отдавать учебе всю душу и: 
только слушать й Цю. Другой же, хотя--и будет слушать 
И Цю, однако все мысли е ф будут о том, что скоро Ьриле-
тит дикий лебедь'. 

Универсальность и отдельность 

11.91. Универсальность и отдельность13 — категории сход
ные в том отношении, что, формально указывая на отдель
ный предмет, они фактически имеют в виду целое. Таким 
образом, по своему значению обе категории стоят близко 
к обозначению совокупности, отличаясь от последней лишь 
по способу выражения. По способу выражения универсаль
ность и отдельность различаются незначительно. 

Остановимся сначала на выражении универсальности. 
В вэньяне для этой цели служит удвоение данного слова. 
В байхуа частично используется тот же способ, но.удваи* 
вается обычно только счетное слово. Примеры: 

ду1 цзиманъгла жэнъг, гэ*-гэ сиюснъ*цш ду1 маймань* цзо* 
'На всех улицах было полно народа, во всех театрах места 
были распроданы'; 

ЖШ~\-11Ш; ШШЪЖЯ (МЛЦ) цзюнъ1-шуг ши-эр* цзюанъ*, 
цзюань*-цзюанъ ю3 е2 мин2 'Двенадцать свитков было о вы
ступлении в поход, в каждом свитке стояло имя отца'; 

zHJ^x+fa» ^?^тЩй^7С сан^-бай3 лю*-шиг хан?, ханг~хан 
чу1 чжуанъюань* 'Специальностей очень много (букв, 'триста 
шестьдесят'), в каждой есть свой непревзойденный мастер'; 

шш, Fpmm, шйшт&ш&ш&ът (лц, 2).^-
цзя цюанъ2-шуй3, ху*-ху чуй-ян2, би3 на* цзяннанъ2 фэн1цзин 
$зюе*дэ гэн*вэй ю-цю& 'В каждом доме — свой родник, на 
каждом дворе — плакучие ивы, — вид еще более привлека
телен, чем в районе к югу от Янцзы'; 

Ш&ЭгЩ, Н « Ш Ш (БЦИ) е*-е ебанъ* ти\ взюМзкэ 
вэй* чжанъх-цтнъх 'Каждую ночь он в полночь рыдает, если 
кто слышит, — зальется слезами'; 

А А ё ^ а ; Щ-ЩЩ.У& жэнъ'г-жэнь цзы*-вэй2; ши*-ши чз^-чжоу3 

'Каждый пребывал в страхе за себя; каждое дело тормози
лось'. 

В вэньяне, однако, для выражения универсальности может 
быть использовано и данное слово без удвоения, в то время 
как в байхуа этого сделать нельзя. Примеры: 

&ШШЖ71, Ш&: ШШЯЖ7], 9х& (Ч, Ш) лян* пао* суй* 
дан* дао1, гэх-е; цзу2 паог юе4 гэн* дао1, чжэ2-е 'Хороший повар 
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•: меняет неж раз в год—-к нож режет; плохой пеаар меняет 
HOJH каждкй месяц — и нож ломается'; 

^ Ш с К j § , &9ЯАШ&& \Щ Фы1 т* шуй'-даымЛздо» 
i^3aul

s минь2 цззг жэкъ1 цги3 цзя1 цзу% 'Если не будет навод
нения или засухи, то в народе каждый человек и каждая 
семья будут жить в достатке'. 

11.92. Помимо удвоения данного слова, в вэньяне для 
выражения универсальности может быть использовано место
имение Щ мэй3 'каждый из совокупности', 'всякий'. В байхуа 
местоимение Щ мэй3 употребляется только перед счетными 
словами, за исключением словосочетаний 4$ А мэй3 жэнъ*, 
%&"% мэй3 тянь1 и Щ£р- мэй3 нянь1. Перейдем к примерам: 

• ? Л ; Ш . &ЩЩ (ЛЮ, Ш, 15) цзы3 жу* тай*-мяо* мэй3 

ши* вэнь* 'Когда Конфуций входил в храм предков государя, 
он спрашивал обо всем'; 

#AMtft^l» В ft^M.^ (M, IV, 2, II) мэй3 жэнь* эр юе^-чжи, 
жи* и* бу-цзу^-и 'Если [правитель] будет угождать каждому — 
ему не хватит и дней на это'; 

. . Ш&ЛТ^-ШЖЖЩШг 1№№ЖШЯШ:ГТ та мэй3 тянь1 

ся3у би* лай'1 ЧЖЭААИ хэг чаг, ни3 лай1 чжэ4ли дэн3 та1 цзю* 
ши*-ла 'Он каждый день обязательно приходит сюда пить 
чай. Приходи сюда и дождись его—только и всего'; 

Ш&%&Ш±Ш&±%!¥ та1 цзай мэФ-бэнъ шу1-шан ду1 

цяньЬиан мингцзы 'На каждой книге он всегда надписывает 
свое имя'. 

Слово Щ мэй3 может ставиться не только перед суще
ствительным, но и перед глаголом. В последнем случав 
оно обозначает 'каждый раз', 'всякий раз когда... ' Примеры: 

т#тшт%, шштшшм (вв) зр-цаай* и* ш 1 «эй» 
и* кэ*, мэй3 фэн% цзях-цзег бэй* ал1 цинь1 'ОДИНОКИМ на чуж
бине будешь чужаком... каждый раз как будет праздник, 
вспомнишь о родных*; 

^ • J f c # l i f f i , i&WUM (У л) *»* ю к ь 1 ЧыЯ чзк°Уг л*3"' ЧУ\ 
би* ю3 фэн}-юй3 'Кто-то сказал: «Каждый раз как выходит 
эта ладья, обязательно бывает буря»'. 

11.93. Разница между категорией отдельности и катего
рией универсальности состоит в том, что вторая основное 
внимание концентрирует на общих признаках отдельных 
вещей, а первая — на особых признаках каждой отдельной 
вещи. Для обозначения отдельности обычно применяется 
местоимение ^§- гэ4 'каждый в отдельности'. Примеры: 

ЗгК&Ш^ШШ 2Э4 жтъг цзы* сао3 мэнь2-цянь сюе3 'Пусть 
каждый сам сметает снег пред своей дверью'; 

^ffifrfJ-S-fia, Ш&^ШШ ЦзаАмэнь »* фу* гэ*-ды, шуйъ-е 
бу-жао3 шуй2 'Каждый из нас заплатит за себя, пусть никто 
не принимает приглашения ни от кого'; 
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еэнь3, ни3мзиъ гз*-цзы* цюй* сян3, бу-би* ба3цы шан,хлян 'Вы
ходов сколько угодно, пуст| каждый из вас подумает над 
ними сам, — не к чему между собой советоваться!'; < 

КЪ-ЩШЩ^Ш жань* гэ* ю3 нэн? ю3 бу*-нэн* 'У каждого 
есть свое «могу» и свое «не могу»'; 

%Ш£.Щ% $ЭЗНГ± (ЧБФ) тяньг-ди1-чжи изянь4, у* гэ4 ю3 

чэгу3 'В мире каждая вещь имеет своего хозяина'. 
Приведенные примеры показывают, что & гэ4 'каждый' 

в байхуа может стоять как перед существительным, так 
и перед глаголом (часто в составе словосочетания ^ - g гэ4-
цзы*), в то время как в вэньяне оно ставится только перед 
глаголом. 

В современном вэньяне & гэ4 'каждый' иногда ставится 
и перед существительным, например: ф ^ } - ^ ^ чжун^-вай* гэ* 
бао* 'китайские и иностранные газеты', ЩлЦ&ШШ г°г л ц 4 

еэ4 юань*-сяо* 'асе государственные институты и университеты'. 
Однако в этом случае слово =§• гэ4 имеет значение не 'от
дельный', а 'все'. В байхуа встречается также небольшое» 
число фразеологических сращений, в состав которых входит 
слово 3§- гэ4 в этом значении14. Таковы, например: 

Й ^ ^ ^ И Л ^ цзай-вай* гэ4 шв4 дансинь1 'Вне дома будьте 
во всем осторожны!'; 

Щ ^ Ф й л а цин3 гэ4 вэй чжуи* 'Что и предлагается Вашему, 
господа, вниманию!'. 

11.94. В байхуа, помимо использования & гэ4, применяется 
еще следующий способ: 

-~Ш^$—Ш№Ш& и1-цзя1~кР и1^цзя1-ды нанъ\у 'У каждого 
свои трудности'; 

—Штк-~ЩШШМ, иг-шц2 шик их-шиъ-ды фэнхци 'Каждому 
времени — свое'; жтш%т&ш№, —*$ш—*£тш ™*™ мфт цзинъ* 
бу хэнъ3 куай*, и1-нянъ% ши4 и1-няньг-ды ян*цзы 'Наша мест
ность развивается очень быстро, каждый год дает новую 
картину'; ытш±№т.к, штя-лъ-лтм- (кц> цы*хоу-
чжо хэг-шан-ды фэнгуан1, чжэ* чунь1 лай1 и1-тянь1 ю3 иЧгаянь1-
ды сяо1си 'Если внимательно следить за пейзажем у реки, 
то с каждым новым днем весны увидишь здесь новое'. 

В этих примерах речь идет о том, что трудности одного 
отличны от трудностей другого, нравы и обычаи одного 
времени неодинаковы с нравами и обычаями другого. Таким 
образом, мы здесь выражаем категорию отдельности. В вэньяне 
подобного способа нет, да и в байхуа применение этого 
способа ограничивается предложениями с глаголами Щ к? 
'иметь(ся)* и ^k шц4 'быть,' 'являться'; ни при каких других 
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глаголах такое построение не оказывается возможным^ Так, 
миг не говорим — \ft—А№Щ< & говорим ^ А # # А Й Ш 
гэ*-жэнъг цзо* гз*-жэньг-ды ши4 'каждый делает свое дело'. 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО 

11.95. Иногда нам бывает нужно указать соотнесенность 
одного количества с другим. Например, если сказать —;?c_h 
3L13C И1 тянь1 шан* у3 кэ* 'на дню бывает пять уроков', то 
хотя мы и говорим — 3£ и1 тянь2 'один день', однако уроки-
то бывают каждый день, т. е. основной упор в таком пред
ложении все равно делается на совокупность — выражается 
универсальность, но своеобразным способом: мы говорим —• 
5$ и}-тпянъ1 'один день' вместо 5 5 ^ шянь^-тянъ 'каждый 
день'. Это можно назвать относительным использованием 
числительных, поскольку те или иные числительные служат 
здесь только для обозначения отношения. В паре взаимно 
обусловленных числительных можно выделить «обусловли
вающее» и «обусловленное». В большинстве случаев одним 
из них является единица, чаще — как обусловливающее числи
тельное, хотя иногда она бывает и обусловленным. При обычном 
порядке слов обусловливающее числительное ставится впе
реди. Примеры: 

—Эс±5Ш, ЖШХЯ.ШШ, Т*Ш и1, тянь' ишн* у3 

кэ*, син}цилю* чжи* ю3 сы* кэ* сяу3 фанцзя* 'У нас пять 
уроков в день, а в субботу — только четыре, — и после обеда 
нас распускают'; 

-ШШШ&, &Ш*М£&Жт "х У**1 чжаоЮай лян3-вэй, 
цюань^ду1 бу*-юн* цю& чжу* люй3гуань 'Каждая семья при
мет двоих, и никому не нужно будет поселяться в гости
нице'; 

бу* и1 тин2, у3 бу* и1 сех-ды, цзинь1 тянь хай2 сян3 дао^дз-
ляо3-ма? 'Если так через каждые три шага делать остановки, 
а через пять шагов — передышку, разве можно надеяться, 
что сегодня дойдем?' (ср. —Щ-^^р и1 тин* санъ1 бу* 'На 
каждую остановку — три шага'); 

-\-%ФШЛШ— ШШ> ШШШ]- шиг-тянъ бань*гэ юе* бань1 

и^-хуй цзя1, чжэнъ2 ма2 фанъ! 'Через каждые десять дней или 
полмесяца переезжать на другую квартиру — действительно 
надоест!'. 

В некоторых предложениях, наоборот, вначале ставится 
обусловленное числительное, например: 

ЙЖА+7С—••4' байми3 цзю3ши юань2 и1 доу* 'Рис стоит 
девяносто юаней за доу'; 
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' ̂ ШШ^^'-\"Ш~~Щ фэнъ1 гэй та1мэнь •сакь1шц.-му3 игэ* 
'Им роздали но тридцать • ку. на каждого'. 

Порядок слов в этих предложениях можно изменить. Можно 
сказать -—i|-.ft+:7c 14' доуЧ^зн^ши юань9 или — *Щ~^Ш и* 
гэ санъ1ши му3, однако такое построение не стало привычным 
для устной речи. » 

В вэньяне же существует единственный порядок слов: 
обусловливающее числительное — впереди, обусловленное — 
сзади. Если первым из них является числительное —• и1 'один', 
последнее может быть опущено (см. раздел 9.15). Если жег 

числительное 'один' выступает в качестве обусловленного, 
оно обычно не опускается. Примеры: 

Ц-^-^Ш доу* ми3 цянъ2 цянъ2 'Доу риса стоит тысячу 
цяней'; 

# = ^ ^ ^ , i£=f-—"&Я (Ш) фзн1 санъ1 цзы3 вэй2 хоу2, хоу2 

цянъ2 санъ^-бай ху* 'Присвоил трем сыновьям титул хоу, на 
каждого хоу — по тысяче триста дворов'; 

, ШШ-Y^—Ш, В>—ffc (Ч, II) цзэ2 чжи* ши2 бу* и1 чжо2, 
бай3 бу* и1 инь3 'Болотный фазан через каждые десять шагов 
делает клевок, через каждые сто шагов пьет воду'; 

3L 0 Ш., + Н Ш У3 зки* фэн1, ши2 жи* юй3 'Каждые пять дней 
бывает ветер, каждые десять дней — дождь' (ср. ЗЕН-^Ж У3 

жи* и1 фэн1). 
±.Ш*Шт, ВЛТШШ, Л^ШПШ (Ч, I) шаньгу3 ю3 

да* чун^-чжэ, и ба1 цянъ2 суй* вэй2 чунь1, ба1 цянъ2 суй* вэй2 

цю1 'В древности росла большая цедрела, для которой вес
на длилась восемь тысяч лет и осень — тоже восемь тысяч 
лет'. 

11.96. При выражении соотнесенности между числитель
ными в вэньяне, близком к байхуа, и в несколько вэньяни-
зированном байхуа часто приходится видеть местоимение Щ 
мэй3 'каждый [из совокупности]'. Примеры: 

м и ^ г ч ш ш + м ш ЭК^ЮЙДЯ-ЬЛШ ™<>з-ды тйз 

цзинъ1 кэ3 и чу1 ши2 лян3 ю2, цы3-дэн-ды цзю* чжи* ю3 ци^ба1 

ляп3 'Каждый цзинь хорошего сорта может дать десять лянов 
масла, а каждый цзинь сортом похуже — только семь-восемь 
лянов'; 

ЩЩ&~Щ, ЩШ^^Ш мэйг ин2 фэнь1 санъ1 лянъ2, мэй3 

лянъ2 фэнь1 санъ1 пай2 'Каждый батальон делится на три роты, 
каждая рота —на три взвода'; 

Ш1- TbVi—'Ш'ШЩ- (ЛЛЦ) ши3 ни3 шанъ* мэй3 юе* и1 лунь2, 
чжоу1 эр фу* ши3, ци2 си2 юе*: вэн^-гу1 лао3-и, жо и1 юе* и1 

лунь2... тай* шу*. ни3 мэй3 жи* и1 цзя1, чжоу1 эр фу* ши3, 
си2 ю*. юе*: вэн1 лао3-и, жо* и1 жи1 и1 лунь2... и* шу*. най3 
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и и1 цань1 ези3, люй* 'Сначала решили было, что дежурный 
по приготовлению пищи будет назначаться на месяц по оче
реди. Однако СНОГЙ сказала: «Свекор к свекровь стары— 
сменяться будем слитком редко!» Тогда решили: каждая 
семья будет дежурить один день поочередно. Но сноха 
опять сказала: «Свекор слишком стар., . Если будем ©ме
няться только раз в день-—это тоже слишком редко!» Тогда 
постановили принять за правило — меняться на каждый 
прием пищи'. 

ВЫРАЖЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

11.97. Последовательностью мы называем чередование 
нескольких отдельных явлений. Примеры: 

—-К;4$—-ft и1 дай4 чуанъ2 и1 дай* 'из поколения в поко
ление'; 

—Ш7£%а-~Ш. и1 се* бу-жуг и1 се* 'Каждый следующий хуже 
своего предшественника'; -тх-&®, р.)т№шшш±ш%тт <кщ 
ц1-вакь3 ю* и^-еанъ^-ды, чуки* цзянь* во3 чу1-шэнъ1-сы-ды и3 цзай. 
цяоланъг-шан сян си1 тянъ1 нин-ван* 'И вечер за вечером* 
меня можно было видеть в раздумье опершимся на перила 
моста и не сводящим взора с неба на западе'. 

По форме эти предложения похожи на предложения из раз
дела 11.94, передающие категорию' отдельности, но отличны: 
от них по содержанию. Так, если —Щт̂ —Ш и1 ши2 ши* и* 
шиг указывает каждый раз на один и тот же отрезок вре
мени, то — ft#—-ft ul дм* чуань% и1 дай* указывает на два 
поколения, следующие одно за другим, хотя действия, ука
занные в первом и втором предложениях, соответственно 
могут относиться к нескольким отрезкам времени или не
скольким поколениям. 

Заметим, что такое же синтаксическое построение мы найдем 
ниже в предложениях сравнения типа ~Jiф—55 и1 тянъ1 

лэн3 и1 тянъ1 'день ото дня становится холоднее' (раз
дел 19.74). 

Другим методом выражения последовательности в пред
ложении является удвоение существительного или счетного 
слова. Примеры: 

ШШШШШШ&, — ШШШ&Ш^ канъ*-канъ цянъ*мянь-ды 
люй3кэ, и}-гэ-гэ* цзяньчаг го*цюй 'Посмотрите, как прове
ряют одного за другим тех пассажиров впереди'; 
, «*и»=ст, шшмм. -шш, -mm, шштт 
(ВТЮ) у2тун шу*, сань1 гэн* юй3, бу-дао* лиг чоуг чжэн* ку3. 
и.1-е~е*, ^-шэн-шэн1 кун1 цзе1 диг дао* мин* 'Тунговое дерево... 
Дождь в третьей страже ночи... Не скажешь, как горька 
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*тоска в разлуке. Лист за листом, звук за звуком... На пу
стые ступени падают капли до утра'. 

Подобное синтаксическое построение очень напоминает 
г предложения, передающие категорию универсальности, если 
не считать того, что при передаче категории универсаль
ности числительное ^- и 'один', как правило, не ставится, 

:& при выражении последовательности ставится обязательно. 
•В вэньяне, однако, где при удвоениях числительное — и.'один' 
вообще не употребляется, никаких формальных различий при 
выражении той или другой категорий вообще нет, например: 

Цё$?И£Ш бу*-бу еэйг инг 'Шаг за шагом строил лагерь'; 
« № ^ l £ & j £ , ПШАЪМИШ (ГШ) ку* хэнъ* нянь^-нянь* 

я1. цзин^-сянъ*, вэй* та1 жэньг цзо* цзя1 их-шан1 'Как нена
вижу я из года в год нить золотую тянуть, чтоб для чужих, 
посторонних людей свадебный вышить наряд'. 

В этих предложениях сравнения $?$? бу*-бу и ^-Щ- няньг-
нянь имеют соответственно значения 'шаг за шагом' и 'из 
года в год' и являются примером выражения последователь
ности. Иногда для этой цели применяется словосочетание 

i——- и-и1 'один за другим', например: 
ЧЙЧЙИЩотм *̂—'ЛЙ№Ж (БЦИ) нанъг-нанъ цзяо* янъ*-юй3, 

•• и1-и1 шуа1 масР-и1 'Плавным потоком льются наставника речи, 
штука за штукой чистится зимнее платье'. 

В байхуа и в популярном вэньяне используются также 
- слово Щ. чжу% и словосочетание Щ— чжу-и1 'один за другим', 

'один за одним'. Примеры: 
&%жшшм, т*$&т, тшЕлт цыз чжа& ма&-ца* 

суй1 лянъ\ чжуг нянъ% сю1 ли, софэй1 и* и? бу-цзы1 'Хотя 
покупная цена на этот дом и невысока, но на его ремонт 
из года в год затраты потребовались без счета'; 

Ю Н Я # Ф . ттшш-тш'г-ш чжан-шэн*. хУ&-
дао цзя1-чжун, цзян1 цяньг-хду* ши* чжуг-и1 дуй* нянг шо1 ла 
ибянь* 'Вернувйись домой, Чжан Шэн по порядку расска
зал матери обо всех происшедших событиях'. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XI 
* Автор, очевидно, имеет в виду, что подлежащее в китайском 

языке в большинстве случаев обозначает исходный пункт предложе-
. вия, указывая на предмет, уже известный собеседнику, и, следова
тельно, детерминированный (определенный). Местоимение fj£ шум2 'кто' 
По своему значению носит недетерминированный характер, почему и 
редко ставится в функции подлежащего. Отметим, что такое его упо

требление встречается чаще в предложениях, в которых круг возмож
ных действующих лиц, обозначаемых местоимением Ш шуй?, ограни
чивается. Ср. предложения: '̂ЙЧЙЭИ^Йт^Ш? ни^маньды цзяо*юань 
ши шуй%? 'Кто такой ваш преподаватель?' и ffl^fi^fflfijJ^M? шуй* 
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ши ни3маньды цзяо*юанъ?' 'Кто (эдесь, из присутствующих, из 'этого 
круга лиц и т. д.) ваш преподаватель?* См. также нхже, прнм. 3. 

2 См. разд. 11. 32. В древнекитайском языке, как показывают при
меры в этом разделе, ^ шу2 'кто' употребляется особенно чаето"в зна
чении 'который из двух'. 

3 Постановка перед вопросительным словом ?§: ши* еще не озна
чает, что в данном случае имеется определяющее (т. е , связочное) 
предложение. j | t ши* в таком случае не является связкой и имеет 
выделительное значение, подчеркивая вопросительное слово. Однако ; 

остается фактом, что постановка ^ ши* впереди вопросительного слова 
в значительной степени вызывается противоречием между общим опре
деленным значением подлежащего в китайском языке (см. выше,; 
прим. 1) и неопределенным значением вопросительного местоимения 
и некоторых других слов (например, числительного 'один'), почему •• 
последним в позиции подлежащего предшествует обычно дк или ~Щ-
Ср. 2 ^ Т — Ш К лай2ла ихгэ жэнъ2 и Щ—ШК$£~Т ю3 и1гз жэнь2 

лай2ла 'Кто-то пришел' или ^ " ( " Ц Й А ^ Т ши шзм^мо жэнъ2 лай2ла? 
'Кто это пришел?'. 

* Отдавая, в своем анализе предпочтение лексическому значению 
местоимений перед их функцией в предложении, автор, как читатель 
увидит ниже, не проводит резкого различия между признаком-опреде
лением («какой?») и признаком-сказуемым («каков?»), объединяя здесь 
и ниже то и другое в одних и тех же разделах, лишь за разными руб
риками. Основной отличительной грамматической особенностью место
имений 1&$£; цгэм2мо и 1ШШШ цвэм2моян, как нам представляется, 
является их предикативность и способность заменять сказуемое, в том 
числе и глагол. [Ср. 'Ш^Й'ШВ'Е? таХ цзэм2лоян-ни? 'Ну, а он что 
(что сделал)?'). Эти же местоимения свободно' ставятся в позиции об
стоятельства: i ^ ^ f ^ цзэм2мо цзо*? 'Как сделать?'» Функция же обо
значения признака предмета для них производи (местоимение оформ
ляется в этом случае суффиксом $ ды или ' счетным словом, см. при
водимые примеры) и как будто нехарактерна. Ср. гё>|@НШ£Ш;%? 
цзэм2могэ цзр1фар? 'Какой способ изготовления?', "Как это сделать?'. 
Впрочем, об этом автор скажет позднее, в разд. 11.52. 

5 Для fSflSl хэЗ-цЗ и др. приходится в атом месте, прибегнуть 
к слитной транскрипции, поскольку в тексте автор называет эти ком-
плексы «словами». Между тем эти комплексы допускают даже раздель
ное произнесение обеих частей и требуют четкого их тонирования. По 
характеру они скорее напоминают фразеологические сращения, чем 
сложные слова. Как читатель увидит ниже (см. прим. 6), некоторые 
из них способны распадаться. В дальнейшем их транскрипция дается 
через дефис. 

* И здесь хочется обратить внимание на функцию местоимения 
в приводимых ниже автором предложениях (сказуемое после предло
жения — подлежащего). Еще настоятельнее этого требуют древнекитай
ские примеры, .где ^nfRj" жу^-хэ2 (см. выше, прим. 5) разрывается, при
нимая в свой состав местоимение ^ чжи или существительное. 
Ср. j t n ^ l M жуЪ-чжи хв2 'Как на это посмотришь?', 'Как с этим быть?' 
(букв, 'уподобишь его чему?') и ^ Й Й . Л М (ПЩ. Ш) жу2 цы2 лян2-
жэнъ2 хэ2 'С чем сравню этих красавиц?', где существительное и место
имение Щ выступают в функции дополнения к сказуемому jttl. Об этом 
автор говорит вскользь в разд. 11.46. 
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;• ? В «хшрвмвшЕОк девдЕздиальном китайском языке стяясолний ха
рактер ]Ц xz ire отчетлив, поскольку иероглиф читается теперь so 
штврои тон$, я сухщзетввведдк* црежде замыкающее смычное -р отпало,, 

.,Реставрации вреднёкятайскощ; чтения yap позволяет гнализиро-' 
ват:, сто слово как стяжение ущя отрицания ^рч Си, об ато*1 в ра
бота* Ван Ли <± 'Л , Щ § £ $ ] $ . - Ш . 1 5 5 К ) и Б. Карлгрена 
(В, Karigren, Aitnalitic Dictionary oj Chinese and Sino Japanese, Paris, 
1923, gr, 75). В диалектах, юга конечное смычное -р сохраняется в чте
нии sfc до. сих пор. 

8 у автора Ц$в I £ | B соответственно. 
в Как укажет далее и сам автор (см. разд. 11.72), местоименную 

функцию в байхуа способны выполнять лишь числительные предмет-, 
кого ряда, т. е. числительные, сопровождаемые счетными суффиксами 
или счетными словами. Но тем самым местоименную функцию в сущ
ности несут сами счетные, слова. 

10 И здесь местоименную функцию в сущности несет не числитель
ное, а прилагательное, снабженное субстантивирующим суффиксом 
63 -ды. Это легко доказывается последующими примерами автора, 
в. которых ЙЭ -9ы опущено быть не может именно потому, что опущен
ное существительное замещено здесь прилагательным. 

11 Последующие примеры указывают, что функция замещения 
существительного свойственна предметным числительным (см. счетное 
слово в нервом примере) или субстантивированным формам с суффиксом 
ЙЭ -ды (см. второй пример). - . 

*2 Речь, конечно, о смысловой равноценности. 
;. 1* У автора буквально «всеобщее обозначение» (WIS) и «отдель

ное обозначение» (&Щ-). Под первой рубрикой автор, как увидим 
ниже, объединяет в одной категории итеративное Использование суще
ствительных и счетных слов, а также употребление местоимения 4$ 
мэй? 'каждый (из совокупности)', под второй — употребление местоиме
ния ^8" *»* 'каждый (по отдельности)' и отдельных словосочетаний 
с числительным 'один'. Таким образом, здесь и ниже речь идет скорее 
о категориях значений, чем о грамматических категориях. 

** &Щ. гэвзШ, как и.'ЦК8[ чжувэй* 'господа', в современной живой 
речи —обычные сложные слова, не все составные части которых спо
собны в иных условиях существовать в качестве отдельного однослож
ного слова. 



Г Л А В А XII 

МЕСТО 

ВЫРАЖЕНИЕ ВОПРОСА О МЕСТЕ 

12.11. В байхуа нет специальных местоимений для выра
жения вопроса о месте. Поэтому здесь приходится прибегать 
к местоимениям f{-J$j шэм2мо 'какой' или 1Щ на3 'какой', 'ко
торый', образуя с их помощью -ff^flfc^r шэмгмо диафан и 
Щ% нар3 (ЩШ нсРли, или Щ на3) 'где', 'куда'. Из них Щ^ 
нар3 употребляется наиболее часто. Примеры: 

ИТЭДЖТ? (X, 35) тонула на3ли~ла? Тде обожгла?'; 
^ « « # Й * * Й * Ж 7 ? (X, 27) ни3мэнь ба линь* гу1нян 

цан2 цзай на3ли-ла? 'Где вы спрятали барышню Линь?'; 
ЖЙЬЖЖШШЧШЖ&Ш? (Эр, 40) чжэ* у1лия1сутай* к?ши 

нар3-я? 'Но где находится этот Улясутай?'. 
12.12. Для выражения вопроса о месте существует спе

цифическая и вместе с тем весьма распространенная форма: 
не применяя никаких вопросительных слов, оформить вопрос 
одной только модальной частицей Щ, -ни, например: 

Ш±.Щ®кЩЗ (X, 33) гэнъ шансюе2-ды жэнъг-ни? 'А где те, 
кто учится вместе с тобой?'1 

12.13. В вэньяне для выражения вопроса о месте можно 
использовать такие слова, как •fSJ|g хэЫу 'где', 'куда', 'в каком 
месте'; fnfjjf хэгсо 'где', 'в каком месте', fBff̂  хэъсюй 'где'. 
Примеры: 

Л И Ш Ч ^ Я в * ? № & 0 Ш £ $ А (ГШ) жэнъ* мянъ* чжи* 
цзинъ1 хэНу цюй*? тао^-хуа1 ицзю* сяо4 чунь1 фэн1 'И только 
личико моей любимой куда ушло теперь? Все так же персика 
цветы навстречу ветру весеннему улыбки шлют'; 

^ШШ^^ИШ-А (ТЧ) да* те-чуй бу*-чжи1 хэгсюй жэнь 
'Откуда был родом «Молот» — никто не знал' (здесь — косвен
ный вопрос). 

Все эти вопросительные слова довольно близки к соот
ветствующим вопросительным словам в байхуа. Можно в вэнь
яне употребить и одно местоимение fBJ хэг. Примеры: 
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* Ш # £ ? - Ш Ш £ ? Н Ш / ? Ш (м°.33) мй •»* бть3-
чжи?... юй хэ? юанъ^-чжи?... юй хэг юн*-чжи? 'На чем а "роить 
его (доказательство,— Ред.},.., из чего выводить его... , где 
применять -3CQ,..?'; $"* 

ШЙ, ДОШШОД? (ГШ) иш* uww1 юй ши*, ши3 ци% чжун1 

бу* цзы* дэ2, цзян1 хэ2 ван3 эр фэй1 бин*? ши3 ци2 чжун1 тань-
жанъ2, бу* и у* шан1 син*, цзян1 хэ2 ши* эр фэй1 куай*? 'Если, 
живя в этом мире, человек в душе всегда недоволен, — куда 
может он убежать, где бы не было для него страданий? Но 
если в душе он спокоен и не увечит натуры своей ради 
вещей, — куда может его занести, где он не был бы весел?'. 

12.14. Сложные слова вроде Щ^. хэЫу появились позд
нее. В более ранний период существовали специальные слова: 
5£ анъ1, % янь1 и ^ у1 'где', 'куда', 'в чем'. Примеры: 

*ш.тътмт, тътъътшт» жт.±ът%? № по. 
да* фэн1 ци3-си юнь2 фэй1 ян2, вэй цзя1 хай3-нэй*-си гуй1 гу3-
сян1, анъ1 дэ2 мэн3 ши*-си шоу3 сы* фан1? 

'Яростный ветер поднялся — эх! Тучи летят ввысь. 
Самый великий в Империи — эх! Едет в родную весь. 
Где найти смелого мужа — эх! Родину чтоб защитить?'; ш ш а ШШЙ. шш£> АПШЖ лмтт? (лю, 

II, 10) ши* ци2 со-и3, гуанъ1 ци2 со-ю2, ча2 ци2 со-анъ3, жэнь2 

янъ1 соу^цзай? жэнь2 янь1 соу^цзай? 'Смотри на то, что он 
делает, наблюдай, из чего он исходит, и исследуй, на чем 
он успокоится. Где тогда спрятаться [от вас] человеку? Где 
спрятаться человеку?'; 

-&-?*тЬ МФЙЯ? (ЛЮ, IV, 5) цзюн^цзы цюй* жэнь2, 
у1 ху чэн2 мин2 'Если совершенный человек откажется от гу
манности, то чем же заслужит он это название?'. 

Часто вопросительные слова со значением места употреб
ляются в риторическом вопросе в переносном значении. Так 
употребляются в байхуа ВДЙ .нар3, а в вэньяне т£ анъ1, Щ 
янь1 и |g у1 (см. раздел 16.74). 

v СЛОВА СО ЗНАЧЕНИЕМ МЕСТА 

12.21. В ответ на вопрос Щ% нар3 'где?' можно сказать 
$ff% чжэр* 'здесь' или Щ% нар* 'там', но можно сказать и 
ЖРЗ дунг-мэнъ2 'у восточных ворот', I f l^ jJ сюетан2-ли 'в школе' 
и т. д. В первом случае имеем дело с местоимениями, во вто
ром— с предметными словами со значением места. Предмет
ные слова со значением места могут представлять собой гео
графические названия, например: Щ янь* 'провинция Хэбэй', 
§ лу3 'провинция Шаньдун', )Ц чуань1 'провинция Сычуань', 
Щ кан1 'провинция Сикан', но они могут быть и обычными 
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существительными, например: fjjf ишк 'комната^ JH анък 'стол', 
f<J мзнъ2 'дверь', Щ ту1 'книга1. 

. Кроме того, имеются «аецйашьные слова, обозначающие 
местоположение предметов к образующие особую категорию 
слов-локализаторов2: J ; шок* 'верх', "f- ся1 'низ', ^ изо3 

'слева', -£ /о* 'справа', gif цякь2 'впереди', ^ хоу* 'сзади', pj 
кэй* 'внутри', 9\- вай* 'снаружи', ф чжуи1 'середина', §£ пан2 

'рядом', j|r дун1 'восточнее', Ш си1 'западнее', _bfg шан*тоу 
'вверху, над', J g f ди3ся 'внизу, под', fifgg цяньгтоу 'впереди', 
ШЖ тоу2ли 'впереди', &Щ хоу*тоу 'сзади', 'позади', Щщ 
мяньцянь2 'впереди', "Щ^Ц бзйхоу1 'сзади', ~$£Ш лу?пюу 'внутри', 
$\.Щ вай*тоу 'снаружи', ^ j ^ цзогбянь 'слева', ^ j g юкбянъ 
'справа', Щ$Ц панбянь1 'рядом', 3^j§ дун^-бянь 'на востоке', 
jSjjjl сигбянъ 'на западе'. 

Эти слова-локализаторы постоянно употребляются вместе 
с обычными существительными, если последние обозначают 
место, например: jifpj ши*-нэй 'в комнате', sft@ анъ*-тоу2 

'на столе', {"Ĵ K мэнъг-вай* 'за дверью', з&ф шу^-чжун1 'в книге' 
и т. д. В вэньяне слова-локализаторы употребляются только 
в тех случаях, когда в этом есть прямая необходимость. 
Примеры: 

ЯЙ—ff. ШЖШШ (ХГ) ху*-нэй* и1 сам1, иэ*-эр3 цин^тин1 

'А в дверях, приставив ухо, подслушивает монах';: 
^ Й Ь Ш Ф ^ З Ш ' Pfi—8НГЛ (ЛВД) цзяоЫжи шан^-чжун 

ю3 ши2-иш*, вэй? и1-лу* кэ* жу* 'В горах Кохинхины есть ка
менная пещера, в которую войти можно только одним путем'; 

%Ш.±М.±л ЩШЪаШШ ЭР2 фу* ли* ань*-шан*, бай1-ци? жуъ 

цяньг и2 • 'Мальчик снова встал на стол в стал кланяться и 
подниматься на прежний манер'.. 

Если такой необходимости нет, достаточно употребить 
одно обычное существительное в значении места. Примеры: 

Л^ЙШиИ^ИШ&Н" Чзю* цзю&чэнЬни-чжэ бу* си2 юй 
сян цунь1 'Кто долгов жил в городе, не может привыкнуть 
к деревне'; 

ПЩРРЦ, ~ТШШ& К0У3 суй1 бу-янъ2, ляо5жанъ юй синь1 

'Хотя уста молчат, но сердцу все понятно'. 
12.22. В байхуа слова, обозначающие место, за исключе

нием географических названий, обычно употребляются вместе 
со словами-локализаторами, среди которых наиболее распро
страненными являются :g -ли3 'внутри', _Ь -шан* 'верх', ~f? 
-ся* 'низ'. Примеры: 

ШЖ&\Ш№А' ШТ&^Ш. чэн2-ли чжугуанъ*ды жэнъ\ сянх-ся* 
чжу*-бугуанъ* 'Люди, привыкшие жить в городе, не могут 
привыкнуть к деревенской жизни'3; 

ЩЖФШ> 'йЖВДЙ цзуйъ-ли бу-шо1, синьх-ли мингбай 'Уста 
молчат, а сердцу понятно'. 
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Пространственные отношения, выражаемые словамк-лока-
лизаторами типа '_Ь -шан4, f -ся* или Ж -ли3, далеко не 
всегда ясны, например вместо Щ-Ж шоу3-ли 'в руках9 можно 
сказать также - .̂_Ь шоу3-иии4, вместо Ш-Ь шу1-шан 'в книгах' 
можно сказать ^Ж шу1-ли\ Когда же нужно более'четко 
обозначить местоположение предмета, тогда приходится вместо 
односложных j£ -ли3, _fc -шан*, "]» -ся* и т. д. употребить 
Ж ли3тоу 'внутри', 'в'; J^gg шан*тоу 'вверху', 'сверху', 'на', 
'над'; j jgf Зи3ся 'внизу', 'под'*. Примеры: 

ЩИйЖШШЯШг Щ^зШ цзуй3-ды ли3тоу ю3 яЧи, ю3 шэ*тоу 
'Внутри рта находятся зубы и язык'; 

Jzfft-kMM'fiii'ffi? тянъ^-ды шан*тоу хай2 кР шэмгмо? 'Что 
еще есть над небом?'. 

Что касается слов Ц. Щ вай*тоу 'снаружи', ЩУ&. панбянъ1 

'сбоку', 'около' и др., то они (как и в вэньяне) не употреб
ляются, если в этом нет крайней необходимости. 

12.23. Слово ЖШ ли3тоу помимо указанного выше значе
ния 'внутри', 'в' имеет еще значение 'среди [нескольких]'. 
Примеры: 

ШШШШ^ЖМ, ШЩЪЛЩМ. чжэ* се*гэ хай'-цзы ли3тоу, 
шу3 а-цяо цзуй* таоци* 'Среди этих ребят А-цяо самый ша
ловливый'; 

ШШ&ЖШ,№ЖШ&? чжэ* лян3-бэнь ли3тоу, ни3 ай* на3бэнъ? 
'Какая из этих двух книг тебе нравится?'. 

Во втором примере ЖШ ли3тоу заметно отличается от 
ММ ли3тоу в таком предложении, как: ШШШЗС*$.Ш1£ШШ 
%ЖШ. Упа^ды хао3 вэнъЫжан ду1 цзай чжэ* лян3бэнь яи3тоу 
'Его лучшие сочинения помещены в этих двух [книгах]'. 

Слово фцд чжунцзянъ* тоже имеет два значения, на
пример: 

скхг хуа* кэ3 линь^те3, ю* кэ3 сеР-шэн1; цзай чжэ* лян3-тяо 
лу* чжунцзянъ*, се3-шэнг цзы*жанъ цзяо*вэй чжунъяо1 'Учиться 
рисовать можно копируя, можно и рисуя с натуры. Из этих 
двух путей рисование с натуры, конечно, важнее'. 

ф|Щ чжунцзянъ* в этом примере имеет иное значение, чем 
в следующем: 

ШШШ^ФШ^-^^^ШШ чжэ лян3-тяо лу* чжунцзянъ* ю3 

и1 да* пянъ* цаоди* 'Между этими двумя дорогами лежит 
большой луг'. 

12.24. В байхуа слово-локализатор может присоединяться 
к существительному при помощи 6Э -&*> Н(> часто — и без 
него. Таким же образом может опускаться и ;£, -чжи в ана
логичных примерах в вэньяне, хотя ;£ -чжи употребляется 
в этом случае все-таки чаще, чем fltF -ды в байхуа. Примеры: 

%±ш, ттш; яшмшяш, жшт&ж (ч, цч^-чжи 
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ноль1, ю3 минлин^-чжг, и у36ай суй* вэйг чунъх. у3бай суй* вэйг 

ipo1 'На юге княжества. Чу растут деревья минлин, у кото
рых пятьсот лет длится весна и пятьсот лет— осень' (ср. в бай
хуа ШШШШ чурго наньЧянъ); 

Ш^ФЗС^^М мэн*-чжи чжун1 ю* ю3 мэн*-янь 'Во сне 
увидел еще сон' (ср. в байхуа: ФЖШЗС^^ -к3»* м?Щ/ ю* 
ю3 мэн* или ]^ЖШЗиР1& м»н* мРтоу1 ю* цзо* мэн*). 

Для выражения связи между существительным иеста и 
словом-локализатором в байхуа употребляется еще £Ё ван3, 
а в вэньяне — J£j[ и или fljf эр. Иногда связь эта полностью 
идентична той, которая выражается при помощи fltF -ды или 
£. -чжи, но иногда несколько отличается от нее. Примеры: 

ЗЁИГОЖ- XLff^fSL иНан эр-дун1, цзян1 синг пинг-ди* 
'К востоку от Ичана р. Янцзы течет по равнине'; 

тт±тт2ш, » м т * т £ » (щ син* эр-шан*-чжэ <*&-
чжи дао*, синг эр*ся*-чжэ вэй*-чжи ци* 'То, что невещественно 
(букв, 'выше формы'), называется «Дао»; то, что вещественно 
(букв, 'ниже формы'), называется «Ци»'; 

&&±Ш%'%:, # O T * * i * (СБ) би и-шан* хуа* к?~гуан\ 
биг и-ся* хуа* да-цзе3 'Над ручкой [чайника] нарисовала меня, 
под ручкой —старшую сестру'. 

12.25. Иногда существительное места бывает указано 
в контексте выше, и достаточно употребить только слово-
локализатор 5. Примеры: 

ЖМШШЯШ,- КШШ&, Ш, Ш, Ш, * f e » f f l * « . ШШ 
Й#Г» ШШШШ^Ш (X. 17) ли3мянь шу*-инг маофан\ вай*мянъ 
цюе*-ши сан1, юй? цзинь3, чжэ*, гэ*-сэ чжи* шу* синь1 тяо\ Ъуйъ 

ц\Р цюйл-чжэг, бянъг-цзю* лян3-лю* цин1 ли2 'Внутри (за огра
дой. — Ред.) [находилось] несколько тростниковых хижин, 
а снаружи (вдоль стены.—-Ред.) росли тутовые деревья, 
вязы, шиповник, кудрания и новые побеги молодых деревьев. 
Своими изгибами они сплетались в два ряда зеленой изгороди'; 

ШЛ'ЬШ, ФШ№Ш. (ЦЦВШ) жаиь* чжу* жу* сшР-дун*, 
чжун1 цзо* тпоугто сян* 'Зажег свечу и вошел в пещерку. 
Посреди находилось изображение сидящего монаха'; 

.ФЙЧКЗЯМ*-"- # М ' Ж > 2Ё#«-Ш (ХЧ) чжун1 сюанъчан3-
чжэ вэйг цанг... пан2 лян3 сяо3 чуан1, цзо3-ю* гэ* сы? 'В высо
кой части в середине (джонки. — Ред.) сделана каюта... 
Сбоку —два маленьких окна, слева и справа—• по четыре'. 

- Как видим, такие построения в байхуа и вэньяне оказы
ваются сходными. Однако в вэньяне мы часто находим место
имение ;j£ ци, а соответствующее ему ЩЩЩЭ на*гэ-ды в бай
хуа отсутствует. Примеры: 

-#тт-3£ттшш№ш&шш. (дсщ rf щ*\ *»*.«#» 
цмру цзюй* ди* 6а1 чи3 сюй3, и1 нанъг-цзы ли3 цп* шан*..: 
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iftt''--сял: цзэ% -эр* накъъ.-цш--и} фу* и1 • нюй3-тун% юй и1 лао3 фу* 
мин* цзинъ1 гуй~ лиР'СЭ1 цза? су% цюй1 хэ^-чжи, 'На высоте более 
восьми чи бревна были сое^нены в виде моста, один муж
чина ходил но нему..., а полним (мостом. — Ред.) двое муж
чин, женщина, девочка и ttapyxa били в металлические 
барабаны; им вторили народные песни и популярные мелодии'; 

^3£#^г» ffiJ&$S!3£4* цзинъ1-юй* ци? вой*, эр бай*-сюй* ци? 
нжун1 'Снаружи — золото и драгоценные камни, а внутри — 
слежавшиеся очески'. 

«Здесь», «там», «везде» 
12.31. Jg^. чжэр* 'здесь' указывает на место, расположен

ное близко, з№Й нар* 'там' — на место, расположенное далеко. 
Эти местоимения, обозначающие место, соотносительны с ука
зательными местоимениями з§ чжэ* 'это', 'этот' и Щ на* 'то', 
'тот'. Судя по их первоначальной форме (ШЖ чжэ*ли и МЖ 
на1ли), они образовались из соединения указательных место
имений j!f чжэ*, Щ на* с локализатором j£ ли3 'в', 'внутри', 
jg% чжэр* 'здесь' и ffifa нар* 'там' в сущности указывают 
на определенное место. Однако, подобно тому как ШШ чжэ*гэ 
'этот' и ЩЩ на*гэ 'тот' могут употребляться в переносном 
значении 'один... другой.. .'*, ^% чжэр* и Mfc наР* также 
могут быть использованы в переносном значении. Примеры: 

Ш—Ш, М%—Ш, —ЛХШ£7 чжэр* и}-шо\ нар* и>-пао3, 
и1 тянь1 ю* го*цюйла 'Сбегал туда, сбегал сюда, — и опять 
прошел целый день'; 

ш — m m , ЖЙ~*щ> шш.ш^тш чжэР* ичэ дУн*, наР* 
ц}-тяо фэн*, цзянъ^чжи бу3 бу-шэн* бу3 'Здесь прохудилось, 
там лопнуло, — просто чинить не поспеваешь!'. 

12.32. В вэньяне тоже употребляются составные слова, 
производные от местоимений Щ, би3 'тот' и ft г̂ ы3 'этот': 
jk№ цы3-ди*, й ф цьР-чжун1, $ЬЩ цы3-цзянъ* — 'здесь', ф[ф 
ба3-чжун1 'там'. Кроме того, существует еще слово ^ ^ 
ци?-ди* 'здесь', 'в том месте', которое употребляется для ука
зания на место, упомянутое выше. Перейдем к примерам: 

&ШШШШ, ШШ&П (ЛТЦС) цы3-ди* ю3 чун*-шанъ1 

цзюнъ*-лин3, мао*-линь2 сю^жу2 'Здесь — величественные горы, 
крутые кряжи, густые леса, высокий бамбук'; 

^Ш~\"¥, ЙФЭД$Ш!:^ (ВМ) бу-мань3 ши? нянь1, цы^жун1 

хуг ту* юг-и 'Не пройдет и десяти лет, как здесь будут бро
дить лисы и зайцы; 

ШЪАШШ, Ш Й Ш - И & , ШШФ\Ь)ЖЖ щн3 

ю^жэнь2 цзянъ*-дао* лай? гуй1, цзы* юнь1 люъ би3 ши2 цзай3, 
бэй* чжи1 би3-чжун шанъ^-чуань1 дао*-ли3 'Только что кружным 
путем оттуда вернулся человек. По его словам, он прожил 
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там десять лет и прекрасно знает географическое положение 
и местные условия этой страны'; 
. и*тж^.шт~-жшшшшш> ъш®. Р , д») ч** 
да*юанъ и-си1 чжи* анъЧи гог.. . ци2-ди* цзе1 уг сы1 ци1, бу*-
чжи} чжу* те3 'Выехав на запад от Ферганы, приезжаешь 
в Царфию... в этих местах нигде нет ни шёлка, ни лака, 
не умеют лить чугун'. 

12.33. Вместе с тем для обозначения места часто употреб
ляется одно $[ би3 в значении 'там' или jlfc цы3 (также ^£ 
цзы или jjf сы1) в значении 'здесь'. Примеры: 

Ш^%Ш6к> %ЧШ, Я£ЧШ, (СЦ) жанъ* юйг цзюй1 юй 
цы3, до1 кэ3-си3, и* да1 кэ3-бэй1 'Однако мое пребывание здесь 
во многих отношениях радостно и во многих отношениях 
печально'; 

3£№' Ш^лЕШШ (Там же) моу"1 со3, эрг му3 ли* юй цзы1 

[Взгляни на] это (букв, 'такое-то') место. Твоя матушка стояла 
здесь!'; 

ШЗ.Ш> ШАШШт? * # Ш п Ш ? (ЛЮ, IX, 12) ю3 

мэй3 юй* юй-сы1, юнъ3 ду* эр цан^-чжу? цюг шанъ* изя* эр гу1-
чжу? 'Вот, положим, здесь — прекрасный драгоценный камень. 
.Должен ли я спрятать его, положив в сундук, или же должен 
продать его за хорошую цену?'; 

l4;;3fc!ffi? ЧШ^ШШ (СШ) во3 цзай би3 санъ1 цзай3, цюй^гуань1-
чжи жи* бу-банъ* ю3 лу*-лян2. эр* ланг цзай би3 вэй* цзи1, на3 

нэнг бянь* дэ2, цы3 ми3-е? кэ цзай ми3 хуань би,3 'Я прожил там 
три года, но на день моей отставки у меня запасов на до
рогу не было. Эр-лан живет там недавно, мог ли он легко 
достать этот рис? Везите рис ему обратно!'. 

12.34. Слова |g |g чу*чу 'повсюду', 'везде*, 'повсеместно' 
и ЩШ даочу* 'везде' обозначают всякое место с оттенком 
универсальности, почему они соотносительны с ЩЩ гэ*-гэ 
'каждый', 'все' (см. раздел 11.91). Вместо p | jg дату* 'везде' 
можно также сказать $ | |§ маньчу* 'повсюду', 'везде' или — 
подчеркнуто — ШЩШШ: манъ3-дао* сы*-чу*. Примеры: 

Ш_Ь # ± , ШЩЪ &&ЩШШ у*-шан, цзе^шан, чэнцянг-
щан, чу*чу дух-ши сюе? 'На домах, на улицах, на городских 
стенах — везде лежал снег'; 

*ъш%т, ттщттжчттт* (кц) ни3
 жу* ай* эр*-

тун, чжэ* сян1-цзянь* даочу* ши кэцинь1 ды чжи*цзы: Если ты 
любишь ребят, то в этой деревне повсюду есть милые де
тишки'; 

.«9ШИ1Ш. ШтШЯШ>&&%№Ш (БС, д) маньчу*цзя 
вэнь*, манъчу*цзя да3тин, е3 мэй* гэ инр 'Повсюду спраши
вал, повсюду разузнавал, но никаких следов все равно не 
было'; 
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тШШШШШШ МЖШ' * « | ? <Эр, 37) гтъцзэ1 чжэ* цзю*ши 
' гу1лаоег тянъ1тяр цзяо*дэ цжднь^-еюа^-вы та1 на*вэй чэн2 

дагз^-я? чага4 хай юн1 мань5-дйо* сы*-чу* чжасРчжо цяо* хай3-ли 
бэнъ^цюй-ма? 'Э, да это, оказывается, тот самый старший 
брат Чэн, которого зятек ежедневно учтиво поминает? 
Стоит ли тратить столько сил, чтобы искать такое чудо пен 
всюду, чуть не на дне морском?'. 

В вэньянё также употребляется слово ШШ чУ1чУ- Од
нако в классическом вэньяне оно встречается редко. 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ГЛАГОЛОМ И СЛОВОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ МЕСТО. 
Й ЦЗАШ и 1& ЮЙ 

12.41. Об употреблении слова, обозначающего место, 
в функции исходного или конечного слова глагола или опре
деления особо говорить не стоит: оно ничем не отличается -
от употребления обычного существительного. Если же такое 
слово употребляется в функции косвенного дополнения места, 
оно обычно, хотя и не всегда, вводится при помощи слу
жебных слов. Между действием и местом могут существовать 
самые различные отношения. Например, действие может воз
никнуть или начаться в таком-то месте, может проходить 
через него или закончиться в нем и т. д. При столь различ
ных типах отношений используемые служебные слова, есте
ственно, тоже различны. 

Остановимся сначала на «статике», т. е. на таком видё_ 
отношений, когда между действием и местом существуют 
отношения покоя. Для выражения этого типа отношений 
в байхуа употребляется $ цзай в вэньяне — j ^ юй. 

Й цзай 'находиться в', V вместе с косвенным дополне
нием места ставится как перед глаголом, так и после него. 
В одних предложениях возможны обе позиции, в других — 
только одна из них. Поэтому необходим дополнительный 
анализ указанных статических отношений. В большинстве 
предложений слово, означающее место, выражает только 
место совершения действия, как бы сцену, на которой идет 
пьеса. В этом случае существительное, обозначающее место 
действия, ставится перед глаголом. Примеры: 

to - ШШ;ШШ=+**£^Ф®ЖШЁ1?« ° ESfctlill, т 
ШШШ (ЛЦ, 2) жу% и}-тяо фэгР-шэ2 цзай хуан?шань санъхши 
лю* фэн1 банъ^-чжун1 яох-ли пань2сюань чуаньча1. цинкэ^жа 
цзянъ*, чжоуцза шу*-бянь* Так, летучий змей, извиваясь, про
ходит на половине склонов всех тридцати шести пиков 
Хуаншаня. В одно мгновение он успевает сделать несколько 
кругов'; 
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» * * « / М Ш Й . mm Ш Щ Й Й Э Й - ^ Ш Ш Й (эр, 17) 
чжэн}-чжо лян3-чжи сяо3 янъ3цзинр, бодэнр*~бодэнр*-ды, цзай 
и-панг тин1 жэ*наор 'Вытаращив маленькие глазки, жадно 
и не отрываясь, наблюдал он сбоку за суматохой'. 

12.42. Если в предложении глагол является переходным, 
а предмет, обозначаемый его конечным словом, в результате 
произведенного действия оказывается в таком-то месте, то 
слово, обозначающее это место, обязательно ставится после 
глагола (одновременно конечное слово этого глагола при по
мощи ЗД ба или же путем экспозиции выносится в позицию 
перед глаголом)7. Примеры: 

ШШНЁШ&'ЬЖ (Эр, 14) ба чжэ* хуак тин1 цзай синь^ли3 

'Воспринял эти слова' (букв. 'Эти слова, слушая, поместил 
в сердце'); 

Ш*Ф&, ЩШ®, « Ш Ь а д я н И И й Ж й Й - Я (ЭР, 15) 
та1 бу-чжун* во3, дао* е пинчанг, шуйг сян3 та1 дань^дань ба 
во3 гэ1 цзай мо^вер и-Минг 'Если бы он меня срезал на экза
менах— было бы вполне обычно; но кто бы подумал, что 
он всего лишь поставит мое имя последним?'. 

В приведенных примерах ни в коем случае нельзя было бы 
сказать &&ШШ или ffi*ttffl-

12:43. В других предложениях глагол является непере
ходным, и предмет, обозначаемый начальным словом такого 
глагола, в результате действия .оказывается в таком-то месте. 
В этом случае слово, обозначающее это место, тоже ставится 
после глагола. Примеры: 

АЪМЖ1£Мг±> М&№& бэй3-фднх чуй1 цзай шэн^-шан, 
цыгу^ды лэн3 'Северный ветер прохватывает (букв, 'дует на 
тело'); холод пронизывает до костей'; 
и^гэнь чжэнь1 ло4 цзай да-хай3-ли, цзяо* во цзэмгмо гэ чжасРфа? 
'Это все равно, что уронить иголку в море: как прикажешь 
мне ее искать?'. 

12.44. В некоторых предложениях этого типа слово, обо
значающее место, может стоять как до, так и после глагола: 

№ Й Ж # ± чжу* цзай дун1-
цзе-шан 'Проживать на Во
сточной улице'; 
#Й$$_Ь тан3 цзай кан*-ишн 
'Лечь на кан'; 
ШЖТМ^Ш Ча к ? цзай мэньг 

бэйхоу* 'Спрятался за 
дверью'; 
^ Й Ш О - цзо* цзай чуанкоу3 

'Сел у окна'. 

^ £ Ш £ £ Т бу* цзай чжэ*ли. 
чжу*ла 'Больше здесь не 
живет'; 
&£Ъ-ЫЙ41 цзай кан*~шан 
тан3чжо 'Лежать на кане'; 
З П Э Д в Ф Цзай юнь* бэй-
хоу* цан* чжо 'Спрятан за 
дверью'; 
Й Ш П ^ Т Цзай чуанкоу3 

цзо*ся 'Уселся у окна'. 
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Примеры в левой и правой колонках выражают разное 
отношение к факту: в левой колонке постпозиция олова, обо
значающего место, показывает, что сначала происходит дей
ствие, а в результате его* достигается указанное место; 
в правой колонке препозиция слова, обозначающего {место, 
показывает, что сначала было достигнуто указанное- место, 
а потом происходит данное действие. 

Это говорит лишь о том, что значение той и другой по
зиций не абсолютно одинаково. Практически приведенные 
пары примеров, за исключением четвертой пары, по смыслу 
не сильно отличаются друг от друга. Порядок слов в при
мерах правой колонки обусловлен главным образом наличием 
при глаголе его оформления: -~J -ла, Щ -чжо и т. д.; если 
^ЙзИЗШ: °V цзай чжэ*ли чжу* еще можно сказать, то ни 
: Ш - Ш > н и .ffiRflMfclR. ™ ЙЩПЗ* вообще не говорят. 

12.45. В вэньяне употребляется слово %> юй (или =р юй), 
которое, кар правило, ставится после глагола; постановка 
его перед глаголом является исключением. Поэтому в вэньяне 
нет необходимости разграничивать различные случаи отно
шений покоя. Примеры:" 

ЩШтйММг, Ш2.ША, -W^fc— (ВЦ) У* чан* юаМжи 
юй шэнъ1, янъ*-чжи юй жэнъ*, бай? бу*~ших и1 'Я проверял 
это и на себе, и-на других, и всегда удачно'; 

ШЖШ*Ш2.Ш, *МЗ£ШМ£:±.Ж (МЧШ) бу* nv? 
циг шэньг юй бу*-цзи2-чжи у*, бу* юн* циъ ли* юй уг-и*-чжи 
вэй2 'Не утомлял его духа несрочными делами, не тратил 
его сил на бесполезные действия'; 

Ю Л @ * Я « ± / М М Ш 4 Ь , ХШШМжШШ (ЛЦМ) 
цзянь* юй тунчжи* чуан1 сыли* сяосюе2 юй чэн-бэй3, ю* юй 
чэн-нанъ1 чуанли* юе*баосо5 'И, между прочим, вместе с едино
мышленниками основал частную начальную школу в север
ной части города, а в южной части открыл читальный зал'. 

=? ху, Щ чжу, Щ янь 

12.46. В древнем языке %£ юйг и =f- юй2, возможно, и 
имели различия8, однако сейчас они совершенно одинаковы 
как фонетически, так и по значению. з$-ху — синоним }£ юй, 
а Щ чжу и Щ янь являются стяжениями J^ той с другими 
слогами. Примеры употребления ^ ху: 

М±¥3-Ш2.Ф, sLZ3F-m&±± (ГЦ) чжо^-чжи ху 
бинъх-кэ*-чжи чжун1, ли*-чжи ху цюнъг-чэнъг-чжи шан* 'Выде
лить его из числа клиентов и поставить его выше министров'; 

жанъг-цзэ ши со-чжун*-чжэ цзай* ху сэг-лэ* чжуг-юй*, эр со-цин1-
чжэ цзай* ху жэньминъ^-е 'Это значит, что ценятся здесь 
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удовольствия и драгоценности, и ЕЙ ВО ЧТО не ставится 
народ'. 

12.47. Щ чжу представляет собой стяжение £ чжи 
с ^ хц или с У& юй. Примеры: 

Я ^ « Л £ Л » & * . § # « * Й И Ж Л (ЛЮ, V, 11) во3 бу* 
юй* жэнъг-чжи цзя1 чжу во3-е, у% и* юй* у1 цзя1 чжу жзнь1 

'Чего не желаю себе, того не хочу делать другим'; 
шттт. шш&жтшшш, шшж& v жунь* зР юв*. 

чжэн1 чжу ши1-е;ли3 шуан1 цзянь1,6инх чжи* янь* чжу хань*-е 
'Если фундамент [здания] влажный, значит пойдет дождь: на 
это указывает сырость; если ступаешь по инею, значит бу
дет крепкий лед: это подтверждается морозом'; 

12.48. По значению J§ янь сходно со словосочетаниями 
ffi£. юй чжи1 или 3j£jj| юй ши*. Однако в поздние эпохи J§ 
янь употребляется только на конце предложения. Примеры: 

Ш - в Я т ЙЖ, ШШШП (ХГ) и3 чжоу1 чу\ дан1 сы* 
инь*; гао1 фоу*, чжун1-гэ% цзюй1 янь 'Место, где причаливают 
лодки, находится с северной стороны монастыря. Высокий 
бугор, колокольня стоит на нем'; 

ЩШШПШ, ШШШШП (КСТ) шу* инь1 ю3 у* эр* чуань\ 
цзы3 си чжэн1 цзюй^-янь 'В тени деревьев стоял домик с дву
скатной крышей, в нем и поселилась сестра вместе со мною'; 

: £ # « № Ш Ш £ , - | 1 £ Ф . S i fc j t J i an , цю)_ if и* цунь* 
цзюнъ1 син1 гог эр /ой* фань3 фу-чжи, и-пянъх-чжи чжун1, 
санъ* чжи*-и*~янь 'Все снова и снова возвращается он к мысли, 
как сохранить государя на престоле и обеспечить процве
тание государства. В одном из его сочинений эта мысль вы
ражена трижды'. 

Таким образом, Щ янь употребляется уже в переносном 
значении и выступает как модальная частица (см. ниже, 
разделы 15.81—84). 

% цун*, ft вам3, Щ дао* 
12.51. Между действием и местом могут быть и динами

ческие отношения. Например, место может быть исходным 
пунктом действия. Из служебных слов, выражающих этот 
тип отношений, в байхуа употребляются {£ ЦУн% и л и ЗТ да3, 
иногда употребляется и Й цзай*. С!лово, обозначающее место, 
стоит обычно перед глаголом. Примеры: 

— аШ£Ж№£ШШ> ^ Ш Ш Л Я 1 и>-коу ци* цун чэчжань* 
цзоугхуй цзя1, цзоу3дэ манъ3-тоуг-да*-ханьх 'Одним духом 
вернулся с вокзала домой; шел так быстро, что пришел весь 
в поту'; 

Н&ШМШШ, ? Ш Й ^ Й ; £ 7 хэби1 жсю3 на*мо юань3, да 
чжэр* цзоу3 цзинь1 до1ла 'К чему обходить так далеко? От
сюда идти намного ближе!'; 
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ХЖШШЖЖШШ> Л * (Эр, Ю) ?о* цзшсее^т щюй?чу 
би3-мс* лай 'Затем [он] достал из походного футляра кип очку 
и тушь'. . 

В вэньяне ооответственн(|. употребляются f| цзы*, <р to'1, 
Щ_ цукг, причем слово, .обозначающее место, обычно «тавится 
тоже перед глаголом. Исключение составляет g цзф, при 
употреблении которого слово, обозначающее место, может 
быть поставлено и после глагола. Перейдем к примерам: 

$&Щ£р, %1&. ^ЩЩЩ. (ВС) юе минг-няньг, пинъ1-чжэ цзы* 
нань2-хай3 хуаньг 'На следующий год бедняк возвратился из 
Южных Морей'; 

&ШйШШ(, И М . 7ЬШ2. (ШД,)юй*хуань* цзы* си'-
гуан5, дао* паньхюй, най3 дэг канъ*-чжи 'Когда я возвращался 
из Сигуана, я проезжал через Гуанчжоу, где мне и удалось 
посмотреть на него'; 

Й / ^ М Й ^ Л Ж (БЛ) ю2 удин? фан* гуан1 жу* щи* "Q по
толка свет падает в комнату'; 

3if— 'ЛЙ^ТхЁй* (Ш. шст) ' ° 3 и1 жэнъ2 цунг цяо^-ся* 
цзоуъ-чух 'Кто-то вышел из-под моста'. 

В этом значении употребляется еще и ]£ юй. В этом слу
чае слово, обозначающее место, ставится после глагола: 

Й Й З Ш Й й Ш М С ^ Ф Ж (М, I, 2, XI) лишь* и3*эй цзян> 
чжэн1 цзи3 юй шуй3-хо3-чжи чжунг-е 'Народ будет садтать, 
что 1вы] спасете его из воды и лгня'; 

^M^lff» infe^JE-T цяньг-ли3-чжи синг, ши3 юй цзуъ<-ся* 
ТГутешествие в тысячу ли начинается с [того, что] яод но
гами'; 

ШШШШйШ, nttmm-tl-Fltt (ЛЧ) це* и2 цзуанъ3-
ази*.чэнг шу1, дан1 чу1 юй ю^-цзы3 цзэнг-цзы? мэш?-чжи шоу3 

'Я подозреваю, что составление этой книги было осуществлено 
учениками Ю-цзы и Цзэн-цзы'. 

Щ чу1 и HF ся* тоже употребляется как средство указания 
на то, что действие исходит из данного места. Примеры: 

@ШД5*г, ШМШЖИЪШ (Эр, 14) до*чу дянъ*-вай*, тнь* 
на*се чэхфу чифанъ* 'Выйдя из лавки, [он] смотрел, как воз
чики ели'; 

±МШШШ *ШШ%1Тт% (Эр, 35). шан-иянь* лянь* 
лах дай* чжуай*, цайг ба та1 цзя* ся лоу2-лай 'Она тянула и 
тащила его за собой, и только так ей удалось свести его 
в нижний этаж'. 

ШЪИШЯ- до*чу дянъ*-вай* значит то же, что и $.j£g£WiH$fc 
цун дянъ*-ли доЫулай 'выйти из лавки'. Однако в вэньяне Щ чу1 

и ~р ся употребляются и как самостоятельные глаголы. 
12.52. В байхуа и вэньяне нет специального служебного 

слова, которое указывало бы на прохождение через данное 
место. Обычно это значение передается глаголом. Однако 
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указанное значение можно выразить и при помощи того же 
служебного олова $* цун. Примеры: тттштжтт^, жА-шт^Ф (эР) 4> б& ив* *»*>> 
цун цзуй3-ли сихцзинъцюй*, цюе* цун би^цзыг-ли пзнъ1 чулай 
'Он втягивал дым через рот и выпускал — через нес'; 

iHJjEm, « Ш К Я Ы Ш Я Г Ш * (Эр, 15) ч^лачжт* фан*, 
цун си1 юань* цянг ихгэ пинмэньг го*цюй 'Он вышел из глав
ного здания и прошел через закрытую ширмой дверь в стене 
западного двора'; тмшшпт, л е . шмт (сц) сюан^-дун1

 гу* чан* 
вэйг чуг, жэньг еан3, цун сюанъх-цянь2 го* 'Восточная часть 
крытой галереи прежде служила кухней. Направляясь туда, 
люди проходили мимо фасада галереи'. 

jg го* в байхуа имеет тенденцию превратиться из полно-
значного глагола 'переходить' в служебное слово, например: 

Ш(Ш, "зЁ̂ РЙЕ, ШМ1Ш± ду*го хэ\ цзоу3 бу-юанъ\ цзю* 
дао*ла чжэнь* wan 'Переправившись через реку и пройдя 
немного, подходишь к селению'. 

12.53. Для обозначения направления, в котором происхо
дит действие, в байхуа употребляются такие слова, как tfe {Щ) 
ван3 (ван*), Щ чао2, |fej сян*. В вэньяне — хотя и не так часто, 
как в байхуа—тоже употребляется Jp] сян* или Щ($$) сян*. 
Примеры: 

1тШЖШ, -Ш®&Ш£ЖШ7 (Эр, 14) ни?яо* чжао3 

дун1 чжуанр1, ичжи2ды ван3 си1 цюй* цзю* чжаочжао2ла 'Если 
тебе нужна деревня Дунчжуанр, иди прямо на запад — и 
найдешь'; 

fa *—ЙЕ, Ш-ШЯ ШШШ&^Ж (Эр, 6) сян. вой* и-чо*, 
вон ли3 и-го3, цзао3 ба гунъ* чо* цзай иту^-ли "Оттолкнув 
палку, она вывернула ее к себе и захватила в свои руки'; 

ШЕЯВ&Л, #ЙЗВ_Ь ЯЙ$Т, •—Л£ОШЯ-М(Тамже) 
та1 ба на* цзянъ^-дао1, бэр* чао2 шан*, жэр* чао2 ся*... и-дао1 

даоди3ды чжи* и-гэ1 'Она повернула острый нож обушком 
вверх, лезвием вниз... и одним ударом до конца как реза
нет. . .'; 

Щ№ШЩШШ$хЩ§$1л£ (СМБ) си^мэнъ бао* цзанъ1 би3 цин* 
чжэ2 сян хэ2 ли* 'Симэнь Бао, засунув кисть в волосы, стоял 
лицом к реке, изогнувшись наподобие цина (угловатый ка
менный гонг. — Ред.у; 

ШШШШ> МР.Ш^ (ТЧ)хэй*янъ1 гунъ-гунь3, дун1 сян* чи\юй 
'Клубы черного дыма умчались на восток'. (Заметим попутно, 
что |pj сян* стоит после слова д^ дун1 'восток', а не перед 
ним.) 

12.54. Для выражения достижения конечной точки дей
ствия в байхуа употребляется PJ дао*. Примеры: 

шшъттт мтъш, ешг*ят*№_ь*7 ОР, Щ 
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итпъ*чжи чиУ-хэ1 пяо^-ду3, уг-со-6у-чжи*, и3цзин суапъ* цзоу3 

дао ся*по лу*-шан цюй*ла 'И даже стал предаваться обжор
ству и пьянству, развратничал, играл в азартные игры и, 
можно считать, уже покатился по наклонной дорожке'; 

шшшштшт-тт, #^#rsma,'&**a« OP. 1З> 
тин1дэ на* сянъхшэн шогла кжэ*-дэн и-фань янъ'гцы, Цзы*-цзы 
доРдао цзы*цзи синъкар3-ли 'Когда слушал наставления этого 
учителя, каждое слово его западало в самую душу'. 

Щ дао* выражает общую идею достижения места; если же 
нужно выразить конкретную форму достижения —внутрь, 
вверх, вниз и т. д., то употребляются jft цзинъ* 'входить', 
J ; шан* 'восходить', ~f? ся* 'спускаться' при движений внутрь, 
вверх и вниз соответственно. Примеры: 

ШЯ&МЯВШЖШШЖЯП (Эр, 15) цзю* хао-би3 на 
тай*янъегчжаоцзинъ* у*ли-лай1ла 'Как будто солнышко вошло 
в комнату'; 

$£Ш—ШШ^Щ^ (Эр, 6) толди* и^-тяо-тяо* шан фанг-цюй 
'Неожиданно [он] вприпрыжку вбежал в дом'; 

ШЧгЩТШ, 3 N ? & £ H * ни2 нюг гунся хай3, ю3 цюй* 
мэй% хуйлай* 'Если глиняный бык скатился в море, он ис
чезнет и никогда не вернется!'. • 

В вэньяне слова X жу* 'входить', § дэн* 'подниматься' 
и др., казалось бы соответствующие зШ цзинъ* и _Ь шан* 
в байхуа, употребляются, однако, только как самостоятель
ные глаголы, а достижение конечной точки действия выра
жается при помощи }fc юй, например: 

ЩЛ.$тМа:ШШ яя2 Чзн? чжз'г ЭР чжу* юй хай3 'Река после 
многочисленных изгибов впадает в море'; 

: £ ¥ & * , * » # , К й # (М, П, 2, VII) мэн*-цзы цзы*ци\ 
цзан*юйлу3, фань3 юй циъ 'Мэн-цзы приехал из княжества Ци, 
похоронил [мать] в княжестве Лу и вновь возвратился в Ци'. 

Кроме того, употребляется еще слово д» чжи* (как сино
ним Щ дао*), с той, однако, разницей, что употребляют" его 
обычно- только как обыкновенный полнозначный глагол 'при
быть'. Примеры: 

'&5Ш&ЗД£$> ftMfttt. Ш чу-эр* жи* чэнъ2 фа1 чэнду\ 
вонь3 чжи* нэй*цзян, су* 'Утром второго числа выехали 
в Чэнду, вечером прибыли в Нэйцзян, где и заночевали'; 

ffi.&ffl6LkS.&W. (Д х) ФУ* айЛ Чи W"2 жэньгчжи* цзинъ1-
лин 'И -вновь, горько плача, вместе с другими прибыл 
в Нанкин'. 

3> чжи* очень редко ставится после другого глагола. 
После 3> чжи* обычно стоит j£ юй, например: 

К М Ш Ш т . ШШ1Ш (Ч) шунъ-яюг эр dyrf-шн*, нжи* юй 
бэй3-хай3 'Двигаясь по- течению на восток, достиг он Север
ного «моря^;- -...-> • 
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Ф ^ ^ В Ж Ш Ш . ШШШШ ( ш . пнщ) пин*-юань*-цтнъ1 и3 

дин* цзун* эр гуй1, гуй1 чжи* юй чжао* 'Заключив «Продоль
ный союз» (союз Юг—Север против Циньского княжества.— 
Ред.), Пинъюаньский правитель поехал домой и прибыл 
в Чжао'. 

12.55. 4Ё ЦУЦ и Ш дм* часто употребляются вместе для 
обозначения исходного и конечного пунктов действия. При
меры: 

шммть, шзсштшкштш ЧУ* У*-™* дао сянъ-
цзай*, юй3вэнь фанмянь*-ды бяньхуа* ши хэнъ-да*-ды 'За период 
со времени движения «4 мая» и по настоящее время в языке 
произошли большие изменения'; . -. штъмм, £з1л+м, шътж-ь-ж ЧУ» чЖэР* дао 
шаньдин3, мин? вэйг ба1ши ли3, шигцзи бу-дао* yhuu ли3 

'Отсюда до вершины считается восемьдесят ли, а на самом 
деле не будет и пятидесяти'. . 

В вэньяне соответственно употребляется g азы с после
дующим J* юй, ШШ чжи* юй или Ц чжи4. В этом случае 
^ чжи* в известной степени имеет характер служебного 
слова. Примеры: ,; 

т&ШШМШШШ&£ (Цз) цзэ2 ю фан*цзун* эр люг юй 
цанъжэнь*-и 'От разнузданности перешли к жестокостям'; 

чангцзян вэйг вого* ди-й1 да*-чуань1, цзы цинУхай чжи у2-сун-
коу3, ли* цзю3 шэн3, чан1 вань* ли3 ю ци2 'Река Янцзы яв
ляется самой большой рекой нашей страны: от .провинции 
Цинхай до Усуна она протекает через десять провинций, 
длина ее.больше десяти тысяч ли;' 

(ВАШ) цзы багР-цзя1 чжу1-цзы3-чжишух, чжи* юй нань*-цзин\ 
су* вэнъ\ бэн\?-цах?1 чжу1 сяошо уг-со-бу-ду* 'Перечитал все, 
начиная от философов-классиков и кончая «Каноном Враче
вания», «Трактатом по медицине», «Фармакопеей» и рома
нами'; - 1 

&^&®ШШХШШШ, №%%, &&ШШ (БЛ) цзы 
ван^-гун1 цин*-сян* и чжи* гун1-и*.. цза?-лю2, фанъ2, HhMuHf-чжэ, 
ван3ван АЮ* сян* юй гуань3 'Все знаменитости, начиная от ко
ролей и герцогов, сановников и министров и кончая умель
цами и разночинцами, нередко оставляли в галерее свои 
портреты'. 

12.56. Слово, обозначающее место, часто вводится при 
помощи глагола, семантически несколько обесцвеченного, 
а в байхуа обычно сопровождаемого Щ-чжо. Примеры: 

Ш&'&ШШШ&Ш&У (Эр, 20) та1 цзы*цзи цюе* ай1чжо 
кан*-бянъ1 цзо*ла 'А сам присел на край кана'; -i 

%ЖШ%ШШАШ&®, Х £ Т — » 4 h ' (Эр, 19) фан-
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ца& 6^-гай1 ёш^чжо чж^-банъ жэпъг цзо* чжэ1 цзюйдун*, ;•>/ 
до1л& и1-фань цянъчэъ 'Не следовало только что поступать 
так Kf-рэд этими лтодьмя. 3f0 только создало лиыште гатруд-
нения*; I' тк'Ш-ш, шмшмтшш^Фр, и)чжуН^эН^ ал*» 
и-гизн1, бянъ* шунъЫжо на*-дай хуйпэн3 соу^цюй 'Все поддак
нули и начали искать вдоль ряда мазанок'. 

Примеры из вэньяня: 
ШЯШ* £Л2.Ш& (ТЮ) юань1- ци\ син2, ван* лу*-чжи 

юанъ3-цзинъ* 'Шагая вдоль ручья, он забыл, много ли он 
прошел'; 

ШЙШйЬ ВШЖШ хуанъ2 ху2 чжу лу\ и3 тун1 чэ1-ма3 

'Чтобы обеспечить передвижение на лошадях, вокруг озера 
построили дорогу'. 

Если говорить о вэньяне, то слова Щ. юань2, jg хуань2 

и т. д. следует рассматривать как обычные глаголы. Между 
таким словом и последующим главным глаголом часто можно 
вставить jfjj эр или JPJ и, например: 

ШШ№1Й юань2 ци1 и син2 'шагать вдоль ручья' (см. раз
дел 20.93). 

ВЫРАЖЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ГЛАГОЛОМ И СЛОВОМ, 
ОБОЗНАЧАЮЩИМ МЕСТО, БЕЗ ПОМОЩИ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ 

12.61. Рассмотрим примеры, в которых слово, обозначаю
щее место, присоединяется к глаголу без помощи служебного 
слова. В байхуа перед словами Щ^ чжэр* 'здесь' и Щ% нар* 
'там' часто никакие служебные слова не ставятся, да и перед 
другими словами, обозначающими место, служебные слова 
тоже могут быть опущены: 

ШШШ^к щн3 чжэ*ли изо* 'Садитесь, пожалуйста, здесь'; 
№Ш-ЬШМ.МАЩ^? к " 3 лу*-шан юй*цзянъ шу2жэнь 

мэй-ю3? 'Встретил ли ты знакомых по дороге?; 

;Ц4£ F (ЛЦ, 2) чжи-хао3 сю2цзы-ли на2 эр*бай цянъ2 сун*ла 
каньцзор*ды, цай2 нун2ла и1-тпяо дуанъ3баньдэн*, цзай жэнь2 

фэн2-ли цзо*ся 'Оставалось лишь достать из рукава двести 
монет и дать их билетеру, после чего он получил скамеечку 
и сел в промежутке между зрителями'; 

ЩЦЙЙ (Там же) кань* на* ситпай2-шан бай3ла и1-чжан бань* 
чжо1, чжох-шан фанЫжо и1-мянь баньгу3, гу3-шан фан*ла лян3-
пянъ тпецзяр3 'Видно, что на сцене поставлен столик, на ко
тором стоит барабан, а на барабане лежит пара кастаньет'. 

Последний пример представляет собой предложение с той 
особой структурой, о которой мы говорили выше, в разделе 

134 



3.9( а мыт знаем, т?е в таких предложениях перед словом, 
обозначающим место, служебное слово Й ' цзай вообще не 
ставится. Не употребляются служебные слова, тем более, и 
перед такими словами, обозначающими место, как 8&_Ь лу*-
шан 'на дороге' или |§|Ц чуЫу 'везде*. 

По поводу остальных примеров можно отметить следую
щее: 

во-первых, опускаться может только служебное слово Д 
цзай*, как имеющее более общее значение. Остальные слу
жебные слова, как ft в<ш?, Щ дао*, %к цзинь*, -Щ чу1, опу
щены быть не могут; 

во-вторых, служебное слово может быть опущено только 
в препозиции. Так, в примерах, приведенных в разделах 
12.42—43, ^ цзай* опустить нельзя. 

12.62. В вэньяне аналогичных примеров без служебных 
слов еще больше, чем в байхуа. В зависимости от позиции 
слова, обозначающего место, впереди или позади глагола, 
такие примеры можно разделить на два вида. Рассмотрим 
предложения, в которых слово, обозначающее место, стоит 
перед глаголом. 

В этом случае без помощи служебных слов наиболее часто 
строятся предложения, указывающие на ориентировку. При 
этом следует заметить, что иногда обозначается место, куда 
направлено действие, а иногда — место, откуда оно направ
лено. Примеры: 

m$tT№> ЪШ^ЯЖ, ШШЛЯ (ЦЦВШ) пин* стань* ся* 
кань*, лад* бо* санъ1 шу* чяеан1, би* ц* тянь-жи 'С галереи по
смотрел вниз — несколько многолетних кипарисов закрывали 
своей кроной солнце на небе' (направление — вниз); 

ШЩЖО, ЖШЖШ (ЧБФ) си1 ван? ся*коу, дун1 вен* уЧан 
'На запад — смотрит на Сякоу, на восток — видит Учан' 
(направление — на запад, на восток); 

ВШШМ, Лг^ЙШ (ЦЦШ) к*4 мин* син* си1, у1 цюе* панъ* 
фэй1 'Луна светла, и звезды поредели, вороны и сороки на 
юг летят...' (направление —* на юг); 

тящтшя, *? 'Ш¥#ей2Ш; (лцм) ши*™™1
 сюе-

шо1 си1 лай?, сюе2 цзы3 синь1 цзуй* пилРдэн цзыюг-чжи ию1 

'В это время с Запада проникли новые учения, образован
ные люди были опьянены доктринами о равноправии и сво
боде' (направление — с запада); 

Жт^йЖ (СЦ) дун1 цюанъ3 си1 фэй* 'Собака с одного двора 
лает на другом' (статика: на другом дворе); 

&ВШШ, мшт, mm, mm, шт, шла: (БЛ) цзи* 
му* сы* ван*, цзэг цзянъ* чэн^-бао3, ган^луанъ*, ци^цзянъ*, линъг-
шу* сэнь*жанъ бу*-ли* '[Если], напрягая зрение, посмотреть во 
все стороны, то увидишь вокруг себя плотной стеной и го-
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родские форты, и холмы, и ручьи, и лесные деревья' (на
правление— во все стороны); 

Ш2., ~-ГШ ЩШШШ. (f4) цин3-чжи, эр*ши юйг ци? сы*-
мянь цзиг'Вскоре со всех сторон съехалось больше двух де
сятков всадников' (направление — со всех сторон). 

Прочие слова, обозначающие место, относительно редко 
употребляются без связующих слов. Все же такие примеры 
известны: 

_Ь"ЙГ .̂Л» 'Я.ШМШШ шанк-г^-чжи жэнь2, сюе* цзюй1 эр е5 

чу* 'Первобытные люди жили в пещерах, обитали в прериях; 
ЛШШШМ^&Ш пай3 се* бич*, цзя1 цзюй1, бу фу* чу1 'И 

тогда он вышел в отставку по болезни, сидел дома и больше 
уже не вернулся [к службе]'; 

ШШШ& ^ Ч Ш ^ ? дао* фж2хао2-кэ*,бу*ци2дай*-ху? 'Разве 
не гибельно повстречать на дороге бандита?'. 

12.63. Рассмотрим второй вид предложений, т. е. такие, 
в которых слово, обозначающее место, стоит после глагола, 
а служебное слово отсутствует; в большинстве случаев они 
могут быть истолкованы как предложения, где опущено j£ 
юй: 

4№Ш*М%ЯШ, МШШШ (ТЧ) бэйЬгин чэнъ* цзы3 

цанъ3 син3 сюн1 хэгнань юй3 юй* суп* цзянцзюнь1 цзя1 'Когда 
Цань — сын Чэня из Бэйшгаа — навещал своего брата в Хэ-
нани, я повстречался с ним в доме полководца Суна'; 

^Зс&ШФ, ^.ШМгЩ-Т (ДН) хо* ши1 цзу* тпянъ2-чжун\ хо* 
цин1 шэнь1 анъ*-ся* '[Во время боя] одни спотыкались [и па
дали) среди поля, другие валились с берега вниз'; 

Ш, Ш Ш Ф , Ш&ШШ (ЦзЭ) цзян1 гуй\ инь3 люй3гу-
анъ-чжун, цзе3 цзинъ1 чжи* анъ-тоу% 'Перед отъездом [на ро
дину] он выпил в гостинице вина, достал Деньги и положил 
их на край стола'; 

Ш1& ! ; £ & , З^ШЛТ (Ш, лх) цинь ши?-хуан да* ну, да* 
со3 тянься* 'Цинь Ши-хуан пришел в ярость и приказал 
искать [покушавшихся] по всей Поднебесной'; 

тШШМШ, £ « « * Я И $ В ! (ЯЦ) цзюй1 шэн1хуай1-нанъ* 
цзэ2 вэй2 цзюй1, шэн1 юй хуа^-бэй3 цзэ2 вэй2 чаш3 'Мандарин, 
выросший к югу от р. Хуай, остается мандарином, но, вы
росши к северу от нее, — он становится одичавшим несъедоб
ным цитрусом'. 

Из сопоставления обеих частей последнего примера видно, 
что употребление J* юй часто может зависеть от требований 
стилистики. 

12.64. Однако в вэньяне существует группа глаголов, ко
торые одинаково часто употребляются как с J* юй, так и 
без него, и мы не можем рассматривать отсутствие при них 
Л£ юй как опущение его. Более того: мы можем даже ска-
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зать, что при отсутствии j& юй предшествующий ему глагол 
является переходным, и слово, обозначающее место, •—его ко
нечное слово. Примеры: 

пищит* шш%ш%т&*тмя*т? (м, ш,2, vi> 
цзай* юй ванг-соъ-чжэ, чжан3-ю* цзунъ1-бэй} цзе1 се цзюйх-чжоух-е, 
ван% шуйг юй вэй1 бу-шанъ*? 'Если все окружающие князя 
люди старшего и младшего поколений, люди как высокого, 
так и низкого происхождения, — все будут [такими, как] Се 
Цзюй-чжоу, — с кем тогда князю творить зло?'; «зЕяга. шш&штшт &. гшэ^#? (Там же) цза0 
ван?-со3-чжэ, чжан5-ю* цзуньх-бэйх цзе1 фэй1 се2-цзюйх-чжоух-е, 
ванг щуйгюйвэйгшанъ*? 'А если окружающие князя люди стар
шего и младшего поколений, люди высокого и низкого про
исхождения, не будут [такими, как] Се Цзюй-чжоу, — с кем 
тогда князь будет творить добро?'; 

Ж?£ЛШ1|2К (ЛЦз) дун1 люгжу* юй сюнъЧиуй'[Реки Цянь 
и Юй] текут на восток и вливаются в реку Синьшуй'; 

ЙЁЛСС. АШШ ( в м ) ду* да*-цзянх, жу* хуайг-чу* 'Перепра
вившись через Великую реку, [он] вступил во владения Чу 
на р. Хуайхэ'; 

# £ . « * , • щ%ш*м, ътшт (м, и, 2, п> ш ц » к>з 
ванг мин*, ю5 цайг-синъх-чжи юх, бу-нэн1 цзао* чаа% 'Вчера,, 
когда пришел приказ государя, он чувствовал недомогание 
и не мог явиться на аудиенцию во дворец'; 

•%*M'hfa ШШ№Ш (Там же) цзинъ1 бин* сяо3 юй*, цюй1 

цзао* юй чаог 'Сегодня ему стало немного лучше, и он поспе
шил на аудиенцию'; 

ШШ&ШШ)&тЦЧ,Хуакь, 15) чжэн* ши*-цзы* ху\ ф'^ гуй1 

юй чжэн* 'Ху, княжич царства Чжэн, вновь возвратился в Чжэн'; 
ШШШ, Ш*.В%Т№Ш> (ВМ) мянь цзи* гуйх юе*, фу1 да? 

яньг питься* цзян1 луань 'Когда Ван Мянь возвратился 
в Юе, он опять во всеуслышание говорил о том, что в Под
небесной скоро возникнут беспорядки'; 

^LJ-ШШШ. (Ч) кун^-цзы юг юй куанг 'Конфуций путеше
ствовал в местности Куан'; 

^Ь)Ё^^(ВМ) бэй5 ю1 янъ*-дух 'На севере он побывал в Яньду'. 
Эта группа глаголов довольно многочисленна. Подобным 

же образом ведет себя большинство и так называемых «слу
жебных непереходных глаголов», выделяемых в некоторых-
грамматиках 9. 

МЕСТО В ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИ: ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ, 
ОБЪЕКТ, ПОДХОД 

12.71. Выше, рассматривая слова, обозначающие место, 
мы выбирали примеры, в которых эти слова обозначают место 
вполне конкретно. Однако в действительности понятие места. 
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шире этех рамок> и слова, обозначающие место, часто упо--
требляютея Е переносном значении. Особенно широки смыс
ловые ра&ки косвенного дополнения, вводимого в вэвьяне 

s при помощи J* той. Ниже мы переходим к примерам, иллю
стрирующим в основных чертах это положение. f 

Во-первых, понятие «место» охватывает и «сторону» или 
«область» совершения действия. В этом случае в вэньяне 
часто употребляется ffc юй, которое ставится после прилага
тельного и вводит косвенное дополнение, обозначающее об
ласть проявления данного качества. Примеры: 

Ш^^ШМШШ^ (Ш. Дю) мин% юй чжи*-луань*, сянь% юй 
цы%-лин* с[Цюй Юань] прекрасно разбирался в делах управ
ления государством-^и в совершенстве владел искусством ве
дения диалога'; 

&ЩШ&Ш> Ш & И П (Ш> пщ) минь2 юн3 юй гун1 чжанъ*, 
це? юй сы1 доу* 'Народ отважен в справедливой войне и ро
бок, когда дело идет о распрях князей'; 

ж, tfc»u. ттшпт; ##ВДЗЕЯ±, штзз (хш) ФУ
% 

тань% ю3 бэй* юй му*, фу% юй эр3, мю* юй синь1, эр бянь* юй 
шэнъ1-чжэ; хо* ю3 юе* юй му*, шунь*1 юй эр3, куай* юй синь1, 
эр хуй3 юй син%-чжэ; фэй1 ю3 мин?-еанг шэн*-чжу3, шуг нэн? 
тинг-чжи? 'Одни слова колют глаза, режут слух, идут враз
рез с совестью, но удобны для тебя; есть другие, которые 
радуют глаза, ласкают слух, приятны сердцу, но губительны 
в действии: кто же, если не умные князья и мудрые вла
дыки, могут распознать их?'; 

ШХШ№#.%Ш, &ШПШ (ЧГЛ) жанъ*лян цай*юйчжи*-
жунг вэйъ чан*, ци?-моуг вэйг дуанъ3 'Однако [Чжугэ] Лян си
лен н ратном деле и слаб, когда дело касается хитроумной 
интриги'. 

В подобных случаях J* юй иногда может быть опущено. 
Например, возможно было бы написать: ggg юе* му*, tfc<fj> 
куай* синь (см. второй пример из раздела 12.71) и т. д. или 
как в следующем примере: 

•ЗДИГП,-*МЙ; &-ШШЖ, МП (ХШ) ду*яо* ку3 коу3, ли* 
бин*; чжун1 янь% ни* эр3, ли* син* 'Сильное лекарство горько 
на вкус, но оно исцеляет недуг, правдивая речь режет слух, 
но полезна для поведения человека'. 

В «Исторических записках» это же предложение приве
дено в первоначальном варианте: ^ШОМ^Ш'" ку3юйкоу3, 
ли* юй бин*... 

12.72. В байхуа для выражения понятия «сторона», «об
ласть деятельности» часто употребляется конструкция #—_h 
цзай... -шан, например: 

шжтАжттг, тш&шт±?пшшът та1 чЖЭ*гэ 
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жэнъ* 6е%ды дао* ба*ляо, цзюЬми цзай инъгцянъ~шап ю* се1 

канъ*~бупо* 'Не касаясь всего прочего, скажу, что в денеж
ном отношении его не раскусишь!'; 

м&т&зсФ±шттщ£, м ^ в ш и чжЭ*-бэнь шуг цзай 
вэнъг цзы-шан дао* хай1 го*дэ-цюй*, сы1сян фанмянь* хэнъ-чаъ 'Эта 
книга по языку еще могла бы сойти, но в идейном отноше
нии очень слаба'. 

Иногда вместо Й*"_Ь цзай...-шан употребляется одно _Ь 
-шан, "что вполне обычно и для современного вэньяня. Обра
тимся к примерам: 

-ЙЬЯЛВв-?Jb^fiffMffflT в8 чжи*ши мянъ*цзы-шан фу1янъ-
фу1янь ба*ляо 'Да и то [он] лишь внешне поддерживает снос
ные отношения — не больше!'; 

М № ± , £ & _ Ь ШШ±2ЖШ& (ЮГ) чэк2 мАшниан, 
цзунцзяо*-шан, мэй3шу-шан-чжи цзюй3-гоух-е 'В историческом, 
религиозном и художественном отношении это — действительно 
грандиозное сооружение!'. 

12.73. Далее, у> юй может употребляться в значении 'по 
отношению к', т. е. вместо fjj&. В этом случае вводимое им 
косвенное дополнение обозначает объект действия (в том 
числе в психологического). Фактически здесь также выра
жается значение стороны, или области действия. Примеры: 

т*ШШ*&, ШМШ (ЛЮ, XIII, 3)цзюнъ^цзыюй аи 
со-бу-чжи1, гай цюе*-жу-е'Совершенный человек высказывается 
не так категорически о том, в чем он не разбирается!'; 

П£ЗДМЬ, ^ЩЩШ (М, VI, 1, VII) коу3-чжи юй еэй*-е, 
ю3 тун% ши*-янь 'Одно и то же люди считают вкусным' (букв, 
'уста по отношению к вкусам имеют одинаковые пристрастия'); 

^ Ш с Т Ш т ^ Е , ЧШШ%.% № «О У* юй тяпъся* сянь*-
ши* гун}-чэньг, ,кэ3 вэй* уг фу*-и 'Можно сказать, что я не 
в долгу перед мудрыми людьми и заслуженными деятелями 
Поднебесной!'; 

*ШД'Ш?&£. ЯЗДДШ&ЁЁ-Ё.' (Ш. в«0 юй чжао* цзэ* ю 
гун}-и, юй вэй* цзэг вэй* вэйг чжун1 чэньг-е 'Перед княжеством 
Чжао у него есть заслуги, по отношению же к княжеству 
Вэй [он] не является верноподданным!'; 

(Цз) жанъг жо* го* циг ду* эр к>3 куй4 юй цзи3, ю3 хай* юй 
жэнъ2, цзэг бу фу* вэйг цзыюг, эр вэй*-чжи фанцзун* 'Однако 
если, к своему стыду и в ущерб другим, перейти эту меру, 
получится уже не свобода, а распущенность!'; 

ШЖ&ШШКШЫ* тШЁЕШШ (ШЦВЦ) жанъ* бу* 
гэмин* эр нуъли юй э* чжэнфу3, цзэг суй1 шэн1 юъ сы3 'Однако 
[если] не идти в революцию и оставаться рабами ненавист
ного правительства, то, хотя бы ты и остался жив,—ты бу
дешь подобен мертвому!'; 
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•Ш№Я№, ШШШШ, &ШШШ ff""b2 юй чжишоу*, ду* юй 
гуцзю*, чжун' юй гоцгя1 'Прилежен в службе, искренен о друзь
ями, предан Родине'. Т 

В первых четырех примерах косвенное дополнение стоит 
в препозиции. Е пятом примере косвенное дополнений может 
быть поставлено в препозицию при перестройке предложе
ния: MEL^ttl. МА^Ш юй Ч3"3 ю 3 КУ"« юй жэнъг ю3 хай* 
'К своему стыду и в ущерб другим'. И, наоборот, косвенное 
дополнение в первой части четвертого и пятого примеров 
может быть поставлено в постпозицию: ШММ^Т'Ш'^^Ш 
у2 фуг юй тянъся1 сянь* ши* гун1 чэнъ2 'Я не в долгу перед 
мудрыми людьми и заслуженными деятелями Поднебесной' и: 
^$}1&Ш ю гУн1 юй чжао* '... имеет заслуги перед Чжао'. 

12.74. В байхуа Й цзай* не употребляется в указанной 
выше функции, подобно jfe юй в вэньяне; в этом случае 
в байхуа приходится прибегать к Щ№ ду&юй 'по отношению 
к'. Примеры: 

ЛМШ*ЙEL, fBH:£njH: буг-дуг ши дуй*юй илгэ жэньъ жуцы3, 
цзю*ши дуй*юй цзягтин, дуйюй шэ*хуй, дуйюй гогцзя, налРчжи 
дуй1юй цзыцзи3, dyhuu жуцы3 'Это верно не только по отно
шению к отдельному человеку, но и по отношению к семье, 
обществу, стране и даже по отношению к самому себе'; 

ШШ^-к&Ш^, MEL'Pir дуй*юй цзы-нюй3-ды цзяо*юй, 
цзянь3чжи бу-гуанъ3 'Воспитанием детей.[он] попросту не ин
тересуется'. 

Во втором из этих примеров косвенное дополнение, вво
димое при помощи ШШ дуй*юй, фактически является конеч
ным словом последующего глагола. Можно сказать, что 
в атом примере ЩШ 9уй*юй оказывается служебным словом, 
выносящим конечное слово в препозицию к глаголу, т. е. 
выполняет ту же функцию, что и ffij ба. 

12.75. Употребление *|Щ£ гуаньгюй и Щ1£ дуй*юй не со
всем одинаково: ШШ гуанълюй обычно употребляется перед 
такими словами, как (8}Ц вэнъ1ти 'вопрос', Щ-ffi ши*цин 
'дело' и т. д. Тем не менее по значению оба слова очень 
близки, например: ШШШ№ЩШ> Ш%ШЖ& гуань1юй чжэ*-
цзянъ ши*цин, во3 мэйгю и*цзянъ 'По этому делу у меня нет 
возражений'. Это предложение можно построить и так: Щ]£ 
HfNIMef"' дуй*юй чжэ*-цзянъ ши*цин... 

Примеры на употребление |ЩЛ£ гуаньгюй:' 
Ш~, тМШШШШШ (Щ ди-сань\ шо1 цзи1-цзюй гу-

ан^юй пипин-ды ши1 'В-третьих, скажем несколько слов 
о критике'; 

лш1 птш&т. тшшшшжпмш- ш и ш * , ЯФЪштштттяк, %.%1*-штш (Щюйз-сыгвбзжэнь-
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цзю1 ай* кань*. хайгши та1 нэнНоу по*-поео3ды цэнъ%цзи. дань* 
цзюй во3 канълай?, ци'-чжун1 wP-ce гуанъхюй нань'бянь^-ды и* 
лунь, вгй*мянъ ю3 идянъ3 гэ%мо 'Я ко-прежнему люблю яитать 
[журнал] «Юйсы», он все-таки способен рассеивать, меня 
в моей одиночестве. Однако, по-моему, отдельные его рассу
ждения о положении на юге свидетельствуют, что он кое-
чего недопонимает'; 

издшга, МШШ±ЕШШ&АМ&т гуан^юй 
чжэ*гэ вэнь*ти, цзуй*-цзинъ*-ды канъху-шан и3цзин ю3 сюйдо1 

жэнъг тао3луньго 'По этому вопросу в последнее время 
на страницах периодической печати высказывались уже 
многие'. 

В последнем примере Щ]£ гуанъхюй тоже выносит конеч
ное слово глагола в препозицию. 

JA юй в вэньяне иногда употребляется в значении, весьма 
близком к этому значению f$]fe гуаньхюй, например: 

^ i t H P H S 1&ШШ2.т, -Ш-ЗШИ (ЛЮ) жанъ* цзы< 
цзи* пин* сиг,юй фанх-вай* ян3 шэн1-чжи шох, цэн% у2 со-вэнь1 

'Однако, насколько я сам оцениваю былое, мне не приходи
лось слышать ничего о воспитании в правилах монашества'. 

Однако такие примеры в вэньяне встречаются не часто: 
большая употребительность в байхуа слова Щ%£ гуаньхюй 
явилась результатом влияния грамматики иностранных язы
ков. 

По смыслу к Щ%£ гуанъхюй близко еще ШШ чжи*юй 'что 
касается'. Однако последнее имеет особый модальный отте
нок, переключая разговор с одного предмета на другой. 
О Ш.Ш чжи1юй мы поговорим в другом месте (см. раздел 
22.71). 

12.76. Слово, обозначающее место, имеет еще одно упо
требление— оно указывает на чью-либо точку зрения, на 
подход к предмету речи с той или другой стороны. В. этом 
случае слово, обозначающее место,.часто вводится при по
мощи g цзы\ а на конце конструкции ставится глагол Jg 
гуань1 'наблюдать', 'смотреть', например: 
Ш%цМШШМШ& (ЧБФ) цзы* ци? бянъ*-чжэ эр гуанъх-чжи, 
цзэг тянъх-ди* цэн2 бу-нэн2 и3 их-шунь*, цзы* циъ бу-бянь*-чжэ 
эр гуань1-чжи, цзэъ у1 юй во3 цзе1 у2-цзинь*-е 'Если подойти 
к этому с точки зрения изменчивости [всего сущего], 
то даже небо и земля не могли оставаться собой и одно 
мгновение; если же подойти к этому с точки зрения неизмен
ности [всего сущего], то и вещи, и сами мы — бесконечны'. 

При помощи Д цзай и ]£ юй может быть выражен еще 
и подход к вопросу. В этом случае косвенное дополнение, 
обязательно употребляясь перед глаголом или прилагатель-
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ным, тождественно той группе косвенных дополнений, кото
рые обозначают объект действия. Примеры: 

жаньг ли* цзуг и чжи*-янъ spfiy-чжи*, юй жэнъ* вэй2 кэ3 цзи1, эр 
цзай цзи3 вэй1 /о3 хуй3 'Однако [когда] сил достаточно, чтобы 
достичь цели, но тем не менее ее не достигают, то с точки 
зрения других это стоит насмешки, а со своей точки зре
ния—вызывает чувство раскаяния'; 

Ш с £ ¥ ? (ЛЮ, XVII, 21) юй жуг ань^-ху 'Будет ли это, 
с вашей точки зрения, приятно?'; 
. * « М * , Т&ЖЪа&т (ЛЮ, VII, 15) бу* и* эр фу* це 
гуй*, юй во* жуг фуг юньг 'Богатства и почести, добытые не
праведным путем, — для меня подобны плывущим облакам!'; 

tiki$$iZM, №&&£. (Щ, лх) цы3 бу*-их-чжи цзиг, юйлян* 
цзуг-и 'Края этой холщовой одежды для меня (Ляна) доста
точно'; 

ЬПЪЬВ, &9£ЬЫ.ШШ*в1л fkB^ ^ШШ1 (Ш, уц) 
шан* вэнь* юань2-анг юе*: цзинь1 у1 чу3 фань3, юй гун1 хэг жуъ? 
дуй* roe*; бу* цзу3 ю1~е 'Император спросил Юань Ана: «Ныне 
княжества У и Чу выступили против [нас], каково это с вашей 
точки зрения?» [ЮаньАн] ответил: «Не стоит беспокойства !»'-

Иногда служебное слово вообще может быть опущено. 
Примеры: 

^ •^Г? . Ш/f Й Ш й Ш £ У2 нюй3-цзы3, и4 бу-жэнъ* юй цзэйг 

цзюй1 шэн1 *С точки зрения долга, моя дочь не потерпит 
жизни в одном мире с этим разбойником!'(здесь Щ и4 вместо 
1&Щ, юй и4); 

ШШЧШ> I S ^ F T M фа* У2 кэ* шу*, цин2 ю3 кэ3 юань* 
'С точки зрения закона, — простить нельзя, но по-человече
ски— можно извинить' (j£ фа3 вместо +£gj юйфа3,- & цин* 
вместо jj£f̂ f юйцин2). 

12.77, В байхуа в этом случае употребляются служебные 
слова (£ цун% и $ цзай*. Примеры: 

®.%-%шш*, шж.шшш^*тшш. цун% лин*-и 
фанмянь* кань*-лай2, чжэ* чжэн* ши бяньдун*-ды шэ*хуй-чжун 
инъкРды сянь*сян 'С другой стороны, это действительно не
избежное явление для общества, в котором происходят изме
нения'; тттштж®, {тттт&шщ (УТ) ЧЖЭ* ин*гай ши 
чжэньшиг-ды, дань* цзай во3 цюе* вэй*-цэн гань3-дэг 'Это должно 
было быть верным, однако со своей стороны я этого не чув
ствовал'; 

j&^. S'ffeffJTiUiHfeШ ЙЭ всРмэнъды цзу3сянь — юанъ-хоу3—сюнъ-
дао*ла чэншугды чжэньли*, ху1-пэн3 хуань*-лэй цюй* цайцзи*, 
юй1бэй еодун1, цзай та1мэнь ши цзуй* куайхо2-ды 'Наши 
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предки — обезьяны, — найдя спелые орехи, сзывали сороди
чей собирать их; готовиться к зиме —было для них самым 
приятным занятием'. 

12.78. Мы часто употребляем j& юй в значении %ф©ди\ 
'из числа' — в предложениях -со значением сравнения или 
выбора. Косвенное дополнение, вводимое при помощи jfc-tou, 
стоит в этом случае обычно перед глаголом. Примеры: 

# * # а Ш с , Ш=%П№ (ЛЮ, XII, 7) би* бу&н? эр 
цюй*, юй сы1 сан^-чжэ хэ2 сянъ2? 'Если придется обойтись 
без чего-нибудь одного, то от чего из этих трех следует от
казаться раньше всего?'; 

%ШШШШ^% (М, I, 2, XV) цзюнь1 цин* цзэг юй «ы1 эр4-
чжэ 'Выбирайте, государь, одну из этих двух [возможностей]'; 

ШШШ№Ш&-£ (Ш) янь* юй цз^-син* ду* хоу* ван2 'Из 
всего наследия рода Цзи одно царство Янь погибло позже'. 

Предложениям такого рода в байхуа соответствуют при
меры употребления конструкции Й"*ЖШ Ц30**- — ли3тоу {см. 
раздел 12.23); разница лишь в том, что здесь после #£• юй 
отсутствует второй элемент конструкции — ф -чжун1. По
этому-то и создается впечатление, что употребление jjfc юй 
в этом случае несколько необычно. 

12.79. j ^ ш в вэньяне — полифункциональное служебное 
слово 10. Помимо уже рассмотренных здесь примеров употреб
ления ^ юй, важнейшими его функциями являются следую
щие: введение слова, обозначающего производителя действия в 
пассивных предложениях (см. раздел 3.81), введение слова,обоз
начающего объект (см. разделы 4.1 и 4.4). Кроме того,Л£юй 
вводит косвенное дополнение, обозначающее время, о чем мы 
будем говорить в следующей главе (см. раздел 13.44), и кос
венное дополнение в конструкции сравнения (см, раздел 
19.55). В байхуа все эти значения дифференцированы. В од
них предложениях вместо него употребляется $ цзай, яв
ляющееся в байхуа основным преемником JA юй. Однако 
в немалой части предложений в байхуа вместо jj£ юй упо
требляются | £ гэй3 и другие служебные слова. 

Кроме того, в байхуа употребляются и сложные слова 
ШШ ду&юй и ffljfc гу<мьхюй, в составе которых J* юй со
храняется, но уже как второстепенный элемент. 

Ниже мы приводим несколько примеров употребления ]£ 
юй в разных значениях. В вэньяне все эти случаи употреб
ления У> юй можно объяснить ври помощи таких понятий, 
как «место», «сторона», «область совершения действия», од
нако в байхуа в большинстве этих случаев |Е азай уже не 
употребляется. Поэтому с точки зрения современного языка 
^ юй в этих примерах часто сливается с предшествующим 
словом, образуя фразеологическое сращение. Примеры: 
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ШШ%» ШШШТ (ЦзЗ) и* синк мин*, инь3 юй паог-дин1 

'Сменил имя и фамилию и нашел прибежище среди рабочих 
кухни'; V 

&ЩШШ&&&ШЯ& (ШДВЦ) иш* Чзе* цзи1-юй шэ*-цзи3 

вэй*-цюнъ%-чжэ-е 'Все эхо основано на самоотречении й слу
жении массам'; 

Ш Ш Ш Э Д » ? ШЙШАШЯИ? Циг ци* фэнъ* ши* цзи*-
сеъ-чжз-е? эр тпо1-юй гань1 и фэн*-е? 'Неужели он возмущается 
болезнями и пороками мира — и через свои апельсины обли
чает их?'; 

ШШКШ2-Ч&> ТЬ^^ЩШВШШ цзянъ*-юй жэнъ* янъ*-чжи 
кэ5 вэй4, ной3 до1-фан1 ши*-ц.ы* и се*-цзэг 'Учитывая, как 
страшна людская молва, [он] всячески приукрасил свою речь, 
чтобы снять с себя ответственность'; 

4-ШЯФЖ, ШШЗгЛ (ЧБ) цзинь1 коу* чжун* во3 гуа3, 
наньг'Юй чи^-цзю3 'Сейчас врагов много, а нас — мало. Нам 
трудно долго держаться!'; 

воР-чжэ ань1 чжи1 фэй1 и1-фу*-чжи моуг, и* юй во3-чжэ вэй* би* 
уг це-цо1-чжи и* 'Откуда известно, что те, кто с нами согла
шается, не делают это в расчете на нашу поддержку, что 
мнение несогласных с нами не окажется полезным для вы
яснения истины?'; 

Ш&ШШМШШШЁШ тунг-си1 чжу1 куан3 цзи1чой бянъ*-
ди* цзе1 ши* 'Медь и олово распространены почти повсеместно'; 

З Я Я З Д В Д . &ШЙШ1&, №ШШ кун1ци го*-юй ганьцзао*. 
цзэг вэнъ1ду суй1 ди1и* кэ3 у шуан1 'Если воздух слишком сух, 
то и при НИЗКОЕ температуре может не быть инея'; 

ЯШАЪШАт, :ЙШ4Ы$7(УТ)лао3-юй бэй3цзин~ды зкзкь* 
шо1, ди*ци бэй3 чжуань3ла 'Пекинские старожилы говорят, что 
климат стал теплее'. 

МОДИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ 
12.81. Такие слова, как ' _k шан* 'подниматься', "р ся* 

'опускаться', jg цзинь* 'входить', Щ чу1 'выходить' и другие, 
по происхождению являются глаголами, однако в позиции 
между другим глаголом и словом, обозначающим место, они 
превращаются в служебные слова (см. разделы 12.51—52). 
Если, наконец, они не употреблены со словами, обозначающими 
место, и сами по себе присоединяются к предшествующему 
глаголу, тогда они выражают направление действия, обозна
ченного этим глаголом, или степень интенсивности этого 
действия. 

Сопоставим следующие три предложения: 
—АШЙЖ^ТЛЙ: "1 г э пиньЧо чи1 ся* ду3 'Одно яблоко съел 

(букв, 'съел в живот')'; 
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Ш_ЬЗС^Т—Ш шу*-шан ю* дяо*ся иггэ 'С дерева упало 
еще одно {яблоко]'; 

Ш~^ШШЩ%^ люгся чжз^гз жинЪпянъ чих 'Оставь это 
[яблоко] на завтра'. 

В первом предложении ~\* ся* вводит дополнение JJfc ду3 ' 
и является служебный словом. Во втором предложении "f afi 
не вводит никакого дополнения, а лишь концентрирует на
правление действия, выраженного глаголом Щ Зяо* 'упасть': 
именно вниз, а не вверх. Наконец, в третьем предложении 
"7* ся*, занимая ту же позицию, что и во втором, по своему 
значению, однако, оказывается еще более абстрагированным. 
Здесь уже не приходится утверждать, что оно выражает 
«направление действия», как во втором примере, а приходится 
констатировать, что оно выражает, скорее, «интенсивность» 
этого действия. Учитывая как значение «направления дей
ствия», так и значение «интенсивности действия», выражаемые 
этими словами, мы называем их общим термином: «модифика
торы» действия. 

Кроме Щ цзинъ*, Щ чу1 J- шан1 и HF ся*, сюда же следует 
отнести }§ го4 'перейти' и Щ хуй1 'вернуться' (эти два слова 
могут употребляться и как служебные слова, вводящие до
полнение), а также |g ци3 'подниматься', 'начинать', Щ пай1 

'открывать', -(£ чжу* 'остановиться', 2JS лай? 'приходить', 
£ цюй* 'уходить', причем ^£ лай3 и £ цюй* не только саки 
по себе могут служить модификаторами действия, но и часто 
употребляются комбинированно вместе с другими модифика
торами действия. Ниже мы рассмотрим эти слова в отдель
ности, г 

12.82. 3js лай2 указывает на приближение действия откуда-то 
к месту высказывания (в большинстве случаев это не то место, 
в котором находится подлежащее). Примеры: 

ъ:ямпшш-±штшшшш№ чал™. ця*щ-
цзях сун^лай и-хэг даньгао1, во3 е3 лкРчжо дэн3 ни3-ни 'Вчера 
из дома тетки прислали коробку печенья, я и ее оставил для 
ТРОЯ 

. Б ? № Ж 7 Ш 1 / М 1 Я * # (Эр, 12) Цяинъ* шэн1 цзао3 гу^ла 
лян3-чэн сяо гуанъ^цзяо^-лай 'Цзинь Шэн заранее нанял два 
небольших паланкина'. 

^ цюй выражает движение от места высказывания (обычно 
это место, в котором находится подлежащее): 

Ш£—Ш> ЕлШМШМШпм^цюйи-канъ*, и?цзин уг-ин3 уг-цзи* 
'Побежал взглянуть, но его уже и след простыл'; 

Я « * Ш 7 Я В * . &Т&Шт£ (Эр, 2) кэ3 ань* ци* цюй3ла 
ти?му-лай, изошла фжъ-тоуг еун*цюй 'Можно в установленный 
срок взять тему и отсылать по частям, по мере выполнения'. 

12.83. J t шан, _Ьз}$ шанлай, _ £ ^ шащюй. 
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t шан указывает на движение вверх; добавление к- нему 
1$ лай или ^ цюй производится на основаниях, объясненных 
в двух предыдущих абзацах,-"При обозначении направления 
действия обычно употребляются сложные формы: _fc3j5 шанлай, 
_t^j шанцюй. Примеры: 

ШМШШ^ХШШ±.ШШШШ хай*яо1 шо1 цзи-цзюй\ ю* кун9 

оу*шан та}ды цзкР-лай 'Она хотела сказать еще кое-что, но 
побоялась, что, будучи пьян, он рассердится (букв, 'побоялась 
раздражить его вино')'; 

Ш-к^—ШШШШШ (X, 61) цянЬшнцюй и-дунъ* луанъ^фанъ* 
луанъ^-чжи^ '[Служанки] бросились [к ящикам], перевертывали 
[их] и выбрасывали [содержимое] куда попало'. 

В переносном значении, т. е. когда _Ь шан обозначает 
достижение предметом надлежащего места, обычно ставится 
одно J t шан без 2̂5 лай или ^ цюй: 

йШЖбЭЙР'Ш-ЬТ^'Й'? хоуюанъ^ли-ды цзяомэнъ* гуань1 

шанла мэй-ю? 'Заперты ли боковые двери в саду за домом?'; 
£ _ h * № , ШШШ, Ш±ШШ, Ш±Мт&> дэн'шан сюе^цзы, 

чуан^шан пиао3, си*шан дабао1, тпаоНиан цзянъ* ма3гуар 'Надел 
сапоги, халат на меху, привязал сумку, [а сверху] надел 
еще куртку **. 

12.84. Если ~р ся, ~J??fc сялай, ~]»^ сяцюй выражают на
правление действия, — обычно также предпочитается сложная 
форма (с 2& лай или ^ цюй). Примеры: 

ФЩШШ№Ш~Т~1С:£ сяЮэ тахлянъманг гуй^ла-сяцюй^ 'От 
испуга у него подкосились колени'; 

Ш1—Ж?£. ШШМШЯГ&К (Эр, 33) по'ла и} чжо^цзы ча\ 
шуньЫжо чжобянъ1 АкРсялай 'Разлил по всему столу чай, 
который по краю стола стекал [на пол]'. 

Употребление "Iе ся или ~рз£ сялай в переносном значении 
обозначает, что предмет покинул первоначальное место, или же 
что произошел его переход от движения к покою. Примеры: 

М&Ш'ШВс^ЕиШМТ&Т на*-бэнь шуг-ды пигцзы и3цзин 
то1сялайла 'Обложка этой книги уже оторвалась'; 

* * И « # . ШХЖ&ШШ, Я Ш ^ Т Я ^ И Й цгоу3-будао' 
цзиг-бу*, цзянъ* та1 ю* ло4 цзай хоу^мянъ, чжи^-дэ2, ю4 тин^еялай 
дэн3 та1 'Не прошел и нескольких шагов, как увидел, что 
тот опять отстал; пришлось снова остановиться и подождать 
его'. 

~Т%. сялай и "F^j сяцюй выражают также постепенное 
нарастание какого-то качества. Эти модификаторы оказываются 
сходными в этом случае с Д§з£ цилай, правда с несколько 
иными рамками употребления. Примеры: 

МТШЖ; T 7 — W W , %ЖШШШ&, ? с £ « Т * Т ^ла 
дэЫжоу, ся*ла и1-чжэнъ юй3, тян&ци дунь* цзюе2 лян2куай, 
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тяньгсэ е3 ань*сялайла 'После Дэчжоу пошел дождь, сразу 
похолодало и небо потемнело'; 

Ш1~ШШ> Ш№Щ-&Ш1$Т:;£~7 го*ла се1 хаи2, чжя*-цзянъ ши* 
е?-цзю лэн3сяцюйла 'Через некоторое время к этому делу тоже 
охладели'. 

Кроме того, ~f^ сяцюй может обозначать продолжение 
действия, как один из аспектов категории вида (см. раздел 
13.65). 

12.85. jg[ цзинъ*, }§|3}5 цзинълай, j § j ^ цзинъцюй выражают 
направление действия внутрь, причем более обычной является 
сложная форма с з)£ лай или ^ цюй. Примеры: 

* Ш — - Н £ ? : ? ф $ Ё $ Д $ (Эр, 37) да? та1 эр*ши 6ань3цзы, 
цай2 дай*цзиньлай цзянъ* во3 'Всыпь ему двадцать ударов, 
а потом приведи ко мне'; 

тшттт, п*шшмпт=кт*т£ *у* ши чж&т 
шо1, кэ3 бу*^чжидао* та1 ти^дз-цзинъцюй* ти^-буцвинцюй* 
'Сказано было так, не знаю только, дошло ли это до него, 
или нет!'. 

12.86. Щ чу1, Щз£ чулай, Ц}^ чуцюй выражают направле
ние действия наружу (вовне); здесь сложная форма тоже 
является более обычной. Примеры: 

fcPjrffi^W#. 1Ш4ШШ (X, 61) ни? цзяоЧуфан1 гуань^лай, 
во? хэ та1 шо1 хуа* 'Вызови Фан Гуаня, я поговорю с ним'; 

oSIEiS» Щ-У&^Щ^МШ чжэ*се хуа*, чуанъНуцюй кэ3бу*-хао-
тинЧ 'Это неприлично разглашать!'. 

Щз}5 чулай, кроме того, означает, что из скрытого состоя
ния что-то переходит в открытое или явное: 

fa—шт, * Й Х В Д З Ш Й « Л Й * (х, ei) ни* и-и^м, 
вэймянъ3 ю* тао1 дэнчу чжад* и?-най-най-лай 'Если ты согла
сишься, то опять подведешь тетушку Чжао!'; 

ЗШИИг^Л^Э?^ (X, 62) ю* чаНу< сюйдо1 куйЧун-лай 
'Обнаружился большой дефицит'. 

Щз£ чулай или Щ чу могут еще обозначать возникновение 
чего-либо. Примеры: 

ЙгЗНЦЩ*^. ШЖШ%Ш (X, 61) жуцзинъ1 наоНу ши*-лай, 
во? юанъъ гай* чэнжэнь* 'И сегодня, если выходит такая не
приятность, я, собственно говоря, должен сознаться!'; 

Ш1!ГМШШ№---&5£>&&Щ>№МЗ:¥ (Эр, 34) кань* ни3 чжэ<-
дэн э* шао*нянъ... е3 вэй-би* цзоЮэчу хао3 вэнь2цзы 'По-моему, 
такой негодный сорванец, как ты.. . вряд ли сможет написать 
что-либо хорошее'. 

12.87. | § ци3, |§з|£ цилай обозначают направление дей
ствия вверх 12. Примеры: 

штшш-ш, я.шмят-шшш (х, 6i> ^щ Цай-
сян1 и-кань1, лжи* цзянъ* ли?мянъ го3 к? шиг-лайг-гэ цзиданъ* 
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•Приподняв крышку овощного ящика, ©я увидел, что в нем 
действительно лежит добрый десяток яжц'; яшмшжжт-ш, ттт-т&ш <х, 76) ю»» тин* 
па* хзйин3-ли гаУ-ды, ичиэн\ Щюе* фэйЧрг ulea бай? хао1 лай 
'«Га!»— послышалось в темноте, но взмыл оттуда белый 
журавль'. 

Модификатор J§?jS цилай имеет особенно много переносных 
значений. Так, он может обозначать складывание или состав
ление чего-либо. Примеры: 

# Й # М ¥ + « Ш , &Ж*Ш\Ш хэ*цилай, е3 ю3 бай3-ши* 
куай* цянъ2, ё3 цзю бу^ча1 шэм2мо-ла '[Если] сложиться вместе, 
то соберется больше ста юаней, — и на все хватит'; 

ШШШ^тЖШШтЯ, * T 7 - f l M v N & £ * ганъ3куай 
ба се1 линРсуй дунхси шоугшицилай, да3ла ихгэ сяо3сяоды бао го3 

'Быстро собери что-нибудь из вещей и сделай маленькую 
посылку'. 

Далее, %&%£. цилай может обозначать также, что из скрытого 
состояния что-то переходит в открытое или явное. В этом 
в известной степени (хотя не полностью) наблюдается его 
сходство с модификатором Щ^чулай в аналогичном значении. 
Примеры: 

ШШШ.ШЪ}ШХ*ЗШШ№>&Ш%11 ШУ& чжи1 чжэ*-цзюй хуа* /о* 
гауЧщ та1ды шнъ*шик-лайг1 'Кто бы мог подумать, что это 
заденет его «а живое!'; 

% £ 7 » J f c l W f i t e * ( х . 6 2) ¥>""* еапгла, цъРкэ цай* 
сян3цилай 'Совсем было забыла и только сейчас вспомнила!'. 

|g3}5 цилай может также выражать значение постепенного 
нарастания качества. В этом значении «го употребление 
сходно с отмеченным выше значением ~Т^? сяцюй и ~р"з)$ еялащ 
с той лишь разницей, что последние выражают накопление 
отрицательного качества ({g ди1 'низкий', /J» сяо3 'маленький', 
Bjf анъ* 'темный', %} лэн3 'холодный'), в то время как Й ^ Ци" 
лай выражает накопление качеств положительных .(Д гао1 

'высокий', ^с да* 'большой', ^ лян? 'светлый', fft жэ* 'горячий' 
и т. д.). Примеры: 

-Ашшт, -ьтш, шштшъ! (х, 7) эр* -жт* 
ни3-янь2 во3-юй3, ши2-лай-цзюй хуа*, юе цзюек циньми^-цилайла 
'Так, слово за слово, после десятка фраз оба они еще больше 
сблизились'; 

цзюнь1-ды цунъли3-чжун, фу*цилай-ды жэнъ^цзя дог-ни, xauhau 

?юнгсяцюй-ды жэнъ1 цзя до1? 'А кого в вашей, господа, деревне 
олыпе: разбогатевших или обедневших?'. 

Значение «нарастания качества» возникает у модификатора 
-fgjfe цилай на базе значения 'начинать'. Это тоже один из 
^аспектов вида, о котором мы будет говорить в разделе 
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13.64. ®3f£ цилай употребляется, после глаголов Щ кань* 
'омотреть'. |jg тин1 'слушать', Щ шо1 'говорить', ^ сян? 
'думать'; привлекая вникание; собеседника'к последующему-. 
Примеры: 
. мт&вжттшш, шш.^шшшш%т^ (ЭР, i2).KOMV 
цзип^жи чжэ*гэ цзюймянь*-лай, чжэ* ци2-бу-ши* хтьг-юанъ 
цянъг-дип*-ма? 'Судя по тому, что сегодня произошло, разве 
не ясно, что этот брак был предопределен заранее?'; 

ШШ%, Ш№£% ЧГ*£ШЙ (Эр, Щтин1цилай,на*сяо3даор1 

кэ3 бу*-ши вар3 'Если послушать, то этот фортель — дело не 
шуточное'. 

В этих случаях иногда можно вместо 3§2fS цилай употре
бить одно 3$ лай. Примеры: титпшштш^ш® (х, 45) сянзмй ЦЗю* «»* юз 

гуй3 лагчжо всРды ию^-шиды 'Как подумаешь, — кажется будто 
дьявол потянул меня за руку!'; 

4?7то> ж##-ш&?> x&mmmmwmm (х, si) 
шао3ла бу-хао3, канъклай дэ2 и1 лян3 инъ^цзы, цай2 ши всРмэнъ 
чжэ*ян мэнъ2ху-ды ли3.'[Дать] мало — неудобно, по-моему, если 
дать один лян серебром — это и будет [достойным] подарком 
от такого дома'; 

М Э Д О Д О . №*Я№ДОЗЙ (Эр, 8) яо\вэнъ* всРды чжуЫу, 
шо3лай цюек ли% цы3 бу-юанъ3 'Хочешь знать, где. я живу? 
Что ж, сказать? Это недалеко отсюда!'. 

12.88. Щ хуй1, |e]3fc хуйглай, Щ^ ху&цюй обозначают 
действие, идущее в направлении, обратном исходному. Обычно 
употребляется сложная форма с ?{$ лай и ^ цюй. Примеры: 

ЩтШтШШШ, (Х, 20> дэн3 во3 лас?хуй бэр'-лай^ цзай* 
ию1 'Вот я отыграюсь, тогда и^посоворим!'; 

ШШШШШШ£, МШЯШ (X, 61) ганъЧжово3 сун*хуй цянъ*-
цюй, даоди? бу-шоу1 'Когда я понесла деньги им обратно, они 
их не взяли'.. 

Ш го*, ШШ голой, j g ^ гоцюй. Чаще употребляется слож
ная форма (с $Ц лай или ^ цюй). Указанные слова обозна
чают иногда перемещение из одного места в другое. Примеры: 

жш—ЮЖЙЙЯЬ-ктття. (Эр, ie> х^жш», и^-чжзш, 
фэнр1 сун*го ^-пянь гш}па шзнх-лай 'Внезапно порыв ветра 
донес до нас звуки лютни'; 

«ЙБ£7ШМ№. ЖШШШШ^Щ. (Эр, 37) во3 цзъ^цзи. 
басила цзи^гэ цзун*-цзы, чакэн4 яо* гэй ни3 сун*гоцюй-ни 'Я сама 
приготовила несколько штук голубцов, и как раз собиралась 
переслать тебе'. " 

В других случаях этот модификатор обозначает поворот: 
ЙЛШ^—М>—Й-Йй^ИТ' ху&го тоуг~лай и-канъ\ иггэ е8. 

би-цаяпъ*лаь 'Когда повернул голову ниоямотрел—никого уже 
не оказалось'; 
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цюй гуЩяола и-чжэкь4', е3 бу-чжи? гл/дао г$ шэм^мо 'Затем, 
повернувшись у иям спиной,? он выбил на барабане какую-то 
дробь, но непонятно, что именно'. 

12.89. Щ кай1, Щз$ кайлай иногда обозначает 'открывать'. 
Примеры: 

'ШШ^ЙЗР'ШИР! (Эр, 7) та1 чжэ* цай ба мэнъ2 каркай 'Только 
теперь открыл он дверь'; 

Ш&^ЩШШШУИ, ШЗ£ШЩ1&Ш та1 е3 бу-дан3 во3 чаФкайлай, 
цзю* сят? цянРчжо яо* кань* 'И не дожидаясь, когда я вскрою 
[конверт], он раньше меня схватил его, желая прочитать'. 

Иногда же этот модификатор обозначает отход или отделе
ние (в этом случае употребляется только Щ кай, но не ffijfe 
кайлай). Примеры: 

ftMPHSIXJIM (Эр, 4) ни3мэнъ-ля3 шанъ3-кай 'А вы, двое, 
уйдите!'; 

ШШттШ^Ш№Ш££Ш (Эр, 30) манъманъЮы ба 
чжэ*се буяоцзинъ3ды инРшэн дю1кай 'Постепенно отбросил эти 
пустячные занятия'. 

<££ чжу. Если считать, что оно выражает направление 
действия, то это направление придется признать нулевым. 
Поэтому, естественно, что здесь не существует сложной формы 
с з|5 лай или ^ цюй. Примеры: 

^;Ш$ЗШЙ;Щ13г£7!!Е? (ЭР, Щ ни3 цзэмЮы ю цзай 
цы3 дан^гэчж^ла-ни? 'Что это ты здесь опять замешкался?'; 

М'&ФШ№ЖШШ&Т (Эр, 31) усин^-чжун ба цзянъ* дунгси 
воЫжула 'Машинально зажал что-то в руке'. 

Данная классификация дает лишь примерное представление; 
круг значений, выражаемых словами-модификаторами, очень 
широк. Иногда выражаемые ими оттенки тонки и трудноуловимы. 
В вэньяне нет категории слов, соответствующих им. 

Среди указанных слов-модификаторов многие могут 
употребляться в еще более отвлеченном переносном значении 
и обозначать различного рода результаты действия или благо
получное завершение действия. Особенно часто это имеет 
место при употреблении модификатора вместе с Щ. дэ или ^ 
бу, выражающими соответственно возможность или невоз
можность совершения действия. Об этом речь пойдет в другом 
месте (см. разделы 14.45—46). 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XIL 
1 Возможность оформления вопроса путем интонаций и модальной 

частицы Щ. -ни зависит здесь, как нам кажется, не от категории места, 
а от структуры предложения: известно, что - различные неполные 
предложения часто оформляются таким образом. Ср. fiF-Щ ни-ни? 
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'Ну, а ты?'; {"ЦЙКр^ЦЕ шэммо шихоу-ни? 'В какое время?' и т. д. 
2 В советских специальных работах эти слова обычно выделяются 

в особую категорию послелогов. Автор избегает этого термина я вместо 
Ш.ШШ хсучжицы ('послелог') пользуется термином ^^Й.Ш фанвейцы 
{'слова местоположения' или 'слова-локализаторы'). Поэтому и в пере
воде принят последний из этих вариантов. В русской транскрипции 
послелог присоединяется нами к предшествующему существительному 
при помощи, дефиса. 

3 ЩГ^ сянся 'деревня', конечно, давно лексикализовалось и яв
ляется в настоящее время в китайском языке сложным словом. Это 
подчеркивается и наличием силового ударения на первом слоге (ср. 
Ц|~Р шанъ^-ся* 'под горой'). Поэтому рассматривать эту единицу как 

словосочетание (существительное — послелог) больше не приходится. 
В транскрипции этого слова сохранено раздельное написание (через 
дефис) лишь по требованию авторского текста. 

* Наличие в составе многих слов этой категории суффиксов ЦЦ -тоу, 
Ц? -мянъ или Ш. -бянъ (по происхождению — именных) и возможность 
отделения этих слов от предшествующего существительного при помощи 
g{j -ды как будто говорит в пользу квалификации их как послеложных 
или наречных существительных. 

5 Такое использование в байхуа возможно, однако, только для 
послеложного или наречного существительного, но не послелога. 

6 См. выше, разд. 10.65 и ел. 
7 Автор не касается здесь вопроса о взаимоотношении Й с пред

шествующим глаголом — как переходным, так и непереходным (см. 
разд. 12.43). Между тем связь между ними (особенно в случае, если 
предыдущий глагол односложен) может быть настолько плотной, • что 
суффикс ~f -ла иногда ставится не при глаголе, а после ffi, напри
мер: $Й>0£~Т&1|-Ь танцзайла кан-шан 'Улегся на кане'. Это позволяет 
в ряде случаев рассматривать словосочетание «глагол — предлог» как 
•слитнооформленный комплекс, приближающийся к результативным 
комплексам. Конечно, транскрипция в этих случаях нужна слитная. 

8 Произношение обоих знаков, совершенно одинаковое в нацио
нальном китайском языке (юй), в древности было неодинаковым. 
Например, в реставрациях Б . Карлгрена (В. Karlgren, Grammata Se-
rica, BMFEO, Stockholm, 1940) для ^ предлагается древнекитайское 
чтение giwo, а для j& .о; у Ван Ли ( 3 : 2 b Ши? *Й^1>-Ы& 1957) — 
^iwo и .о соответственно. Близко звучало и - ^ (go — по Карлгрену и 
ха — по Ван Ли). Это было бы похоже на древние диалектные варианты 
•одного слова, если бы только в одних и тех же древних памятниках 
нельзя было найти все три слова параллельно. Вопрос пока остается 
•открытым, и единственно, что можно сейчас констатировать — это 
•более узкая сфера употребления предлога *f- ху по сравнению с й (ff) 
юй. 

» Служебные непереходные глаголы (Ц'ШРЗШЫЩ) выделяются 
а особую рубрику, например в грамматике проф. Ли Цзинь-си {ШШ$&> 
ШШШШХШ, * Ж . 1924). См. также Ц&ЗСШШШ, 1954, _ Ш , 
312 Ц . 

W Как явствует из следующего ниже текста, проф. Люй Шу-сян 
-справедливо отмечает как важный факт истории китайского языка 
-замену не дифференцированного предложного построения в древне
китайском языке на ряд специализированных построений с глаголами-
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предлогами в более поздние эпохи языка. Например, проф. Ян Шу-да 
выделяет 16 разновидностей использования ~№ как предлога в древне
китайском языке. В более новые, эпохи этим построениям соответствует 
употребление « , ffi-Ф. в . Я ? » » . Й . Я . » . ЙС, Я>, Ш, *Ь М . 
и т. д. Фактически любое косвеннее дополнение современного языка 
может быть введено в тексте на вэньяне через J5£ при условии поме
щения всей конструкции дополнения в постпозицию по отношению 
к сказуемому (см. ЩЩШ, ШШ, Ш, 1955> 5 7 1 Ю -

и Заслуживает внимания возможность трактовки _Ь в ряде слу
чаев как суффикса однократного вида. В приводимых автором примерах 
действие везде является однократным. 

12 Известны единичные случаи употребления сложного модифика
тора Ш£ Чицюй, например: МШШ^Ж, ЛМШМ^Ш^ фэйЦаи-
чанг тай* сяоЗ, да*-фэйХцаи фэйТ-буцццюй* 'Аэродром слишком мал. 
Большому самолету не взлететь'. 



Г Л А В А ХШ 

ВРЕМЯ 

ВЫРАЖЕНИЕ ВОПРОСА О ВРЕМЕНИ 

13.11. Для выражения вопроса о времени специальных 
местоимений тоже не существует; для этой цели употребляются: 
слова Щ на3 Jg, цзи3, ^ до\ сочетающиеся со словами, 
обозначающими время. Обычно при более точном вопросе 
о времени употребляются: Щ—Л «я3и тянъ1 'в какой день', 
'когда'; Щ—-^s на3и нянь2 'в каком году', 'когда' и др. При: 
вопросе о более приблизительном времени используются: 
$$В§ цзиЧии 'когда', 'в какое время' (не может служить для 
"постановки вопроса о промежутке времени); &ф% до^хур 
'когда'; ^Щ-Щ, дсРцзаованъ3 'когда' (в быстрой речи %Щ дог 

цзанъ); в раннем байхуа можно было употреблять п р о с т 
JpLBfe цзаованъ3 и др. Примеры: 

ду*фар, чага* дао на3и няньъ цайг ду^дэляеР-ни? 'Если читать 
так, как ты читаешь, то когда же (в каком году) можно 
дочитать до конца?; 

ЦГтШШХЩШШШТ? (X, 31) ни3 цзиЧиа ю* ю3 гэ циЧинъ-
ла? 'Когда ты получила этого единорога?*; 

! № * » * , & £ # Й Й Й Ц 1 ? (БС, г) ни хаохао3 шо1лайу 
ни доЬсур жэньЮэ та1? 'Ты толком говори, когда ты с ней 
познакомился?'; 

ШЩ&&&ЩЭГ&ЖЯ&&1 (Эр, 39) та1 даоди3 еанъ долизан* 
цайг лайг кань* во лай?-я? 'Когда же он, в конце концов, 
придет навестить меня?; 

« T S E L ? В Ш Ш Ш - • • Л Я Я З Ш , &Ш&&&- (ЛБ) 
цзаованъ3 ся* саньба? юй* цзян% шух бао* цзя1. сян1 ин* бу* дао* 
юань3, чжи3 часы* чан^фэнша1 'Когда приеду я в Саньба?" 
Домашним сообщу нисьмом заране. Нас встретят, не посе
товав на дальность, — хотя бы даже возле Чанфэнша'. 

При вопросе о продолжительности времени употребляются: 
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§g£fi цзи3 няньг 'сколько лет', $£35 Ц31*3 гпянъ1 'сколько дней'» 
J?"?vT;fc 9огда гун^фу 'сколько времени'; Примеры: 
" ' ШЪШ^тШШ?, ХИШ1Ш<¥? -(Эр, 30) бянь2 к? но сань1-

•сы% вапъ'' инь2цзы, из* чжи\щдэ цзи3 нянь2? "Пусть даже 
будет тридцать-сорок тысяч серебром, — сколько лет можно 
продержаться?'; 

—ШИИТ, ШЩ~Х ̂ jzl.^ игфэн синь* ба*ла, яо4 дэ2ляо 
дсРда гунгфу? 'Всего одно несчастное письмо. Сколько же 
надо на него времени?'. 

13.12. В вэньяне для вопроса о времени используется 
только Щ хэ2 'какой' в сочетании с Щ ши2 'час', 'время', 0 
жи4 'день' или £fc нянь2, 'год'; при вопросе о продолжитель
ности времени используется Jg цзи3 в сочетании с теми же 
-словами. Примеры: 

ЩЩЫВ, ПШЧШ? (ЦЦт) мин-мин* жу2 юе\ хэ2-ши2 кэ3 

до? 'Ясна-ясна, луне подобна. Когда смогу ее сорвать?; 
•?#Л1Н^§? (М, IV, 1, XXIV) цзы3 лай2 цзи3 жи*-и? 

'Сколько дней прошло, как вы приехали?'; 
ШШШШ, Л £ 1 Ш ? (ВДШ) дУй* Цзю3 дан1 гэ1> жэнъЪ шэн1 

цзи3-хэ2? 'За вином нужно петь... Как долга наша жизнь?'. 

СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВРЕМЯ 

13.21. Как и слова, обозначающие место, слова, обозна
чающие время, тоже можно подразделить на две категории: 
предметные слова и местоимения. Предметные слова, обозна
чающие время, —• это прежде всего календарные обозначения, 
например: 
• #>к7ПФ. ЖШАШШМШ ( т ю ) цзинь* тай*-юань-чжун, 
г/3лин-жэнь2 бу-юй2 вэйг е4 'В Цзиньскую эпоху в годы прав
ления Тай-юань (376—396 гг. —Ред.) [жил] человек из Улина, 
который занимался рыбной ловлей'; 

ЯШМША, З Ш 7 & ¥ - Я + — Н £ (СБ) сяньби3 чжоу1 жу* 
-жэнъ, хун-чжи^ юань2-нянь2 эръ*юе шии1 жи* шэн1 'Моя по
койная мать, госпожа Чжоу, родилась одиннадцатого числа 
второго месяца первого года правления Хун-чжи' (1488 г. — 
Ред.). 

Таковы «собственно календарные» обозначения, т. е. кон
кретные даты. 

13.22. Кроме собственных существуют еще и общие кален
дарные обозначения *. Таковы;' 

-^35 цзиш^-тянь* сегодня'; -̂ *^£ цзинъ^-нянъ 'этот год'; ; £ $ 
4>энъ3-юе* 'этот месяц'; ШШВ чжэЧэ we4 'этот месяц'. 

В£3с цзо*-тянь 'вчера'; ^ ^ цюй^-нянъ 'прошлый год'; 
-Ь (Ш) /3 шан*(гэ) юе* 'прошлый месяц'; _ЬЖ$9 шан* сингци 
•^прошлая неделя'; щ|35 цянъ2-тянъ 'позавчера'; щ£р цяньъ-нянъ 
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^.позапрошлый год'; ^cgif^ да*-цянь%-тянь 'третьего дня; ^снц^ 
да*-цяньг-нянъ 'два года назад'. 

Щ% минг-тянъ 'завтра'; Щ&£ мин^-нянь 'будущий год'; 
?£4|£ лай2-нянъ 'будущий год'; "р (Щ) Я ся* (гэ) юе 'буду
щий месяц'; ТЖШ ся*-синхци 'будущая неделя'; %ЦЛ хоу*-
тянь 'послезавтра'; 1$^ хоу*-нянь 'через год'; 3z$i3i ^а*-
хоу*-тянь 'через два дня'; jzfk^E да*-хоу*-нянъ 'через два 
года'. 

По своему характеру они относятся к категории слов-
заместителей, обозначающих время. 

12.23. Самыми важными, из таких слов-заместителей, обо
значающих время, являются слова, указывающие на один 
яз «трех аспектов времени», т. е. настоящее, прошедшее или 
•будущее. Таковы, например: зЗ^ГЙ чжэ*хур 'сейчас'; ЩЩ 
ЩЩ на*гэ шиЪоу 'тогда', 'в то время'; $£gif цущянъ2 'раньше'; 
$f3fc цзянлай2 'в будущем'; -^ цзинъ1 'теперь'; ^ си2 'прежде'; 
Щ чу1 'сначала'; ^ xoyi 'потом' и др. Эти слова, обозна
чающие время, имеют в языке самое широкое употребление. 

Остановимся на них подробнее: 
*И#Й, чжэ*хур 'сейчас', ИНЩВ#^ на*гэ шиЪоу 'тогда', 

хв то время' — соотносительны словам jg^ . чжэр* 'здесь' и $JS«iE< 
нар* 'там', обозначающим место, но несколько отличаются 
ют них. Дело в том, что пространство в обычном понимании 
имеет три измерения, поэтому относительно Ш% чжэр* 'здесь' 
место, обозначенное словом Щ^ нар* 'там', может находиться 
в любом направлении: впереди, сзади, слева,' справа и даже 
где-нибудь вверху или внизу. «Здесь» — это только одно место, 
-а «там» обозначает бесконечное количество мест; несмотря 

- на это, «там» имеет только одно значение, а именно: какое-
то другое место — вне границы «здесь». Время же имеет всего 
одно измерение, его можно сравнить с линией; поэтому ЩЩ 
ЩЩ на*гэ шигхоу 'тогда', 'в то время' относится ко времени 
до или после настоящего (скажем, зИ^Й, чжэ*хур 'сейчас'), 
т. е. имеет, таким образом, два значения, например: 

ШШШШ, ШШМШ^^ВШ—Л "а*гэ шигхоу, шуйг сян3дао 
хай ю3 цзинъ^жи чжэ*-и тянь1? 'Кто мог думать в то время 
{т. е. в прошлом), что настанет этот сегодняшний день?'; 

ШШШШ, ~ЩШк£Ж% ™*гэ шигхоу, кэ3 цзю* хуй3-чжи 
тнъ3-и 'Тогда (т. е. в будущем) уже поздно будет раскаи
ваться'. 

В речи употребляем еще ЗЦАЗВ̂ Ш чжэ*гэ ши^-хоу 'в это 
время', что, однако, вовсе не равно аШ Г̂Й, чжэ*хур 'сейчас'; 
наоборот, это словосочетание имеет почти то же значение, 
что и Ц${@В#^ на*гэ ши%хоу 'в то время'. Примеры: 

зшшшвт пъщ-штш, штятт^т «ро4 цзай 
чжэ*гэ ши?хоу, мэнъг-коу ю3 и-чжэнъ* цзяогбу шэн1, та1 цзю* 
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бу-шо^сяцюйла 'Как раз в зто время у дверей послышались 
•шаги, и он не стал продолжать'; 

жттжштш, т&шш&шттяу (БИ> чжши* во 
канъ*цзянъ лш1ды бтип3', в$ды лай* хэнь-куай*ды лкРсялайш 
'В это время я увидел era силуэт, в у меня хлынули слезы?/ 

Эта объясняется тем, что ШШШШ чжз^гэ ши2хоу 'в это 
время' употребляется лишь для относительного обозначения 
времени, а поэтому отличается от §f$flSJB#*(t3| на*гэ ши2хоу 'в то 
время' лишь незначительно (см. раздел 10.65). В то же время 
для точного обозначения времени употребляется Щ ^ Й чжэ? 
хур 'сейчас', ЩЙ сянъцзай1 'теперь' и т. д. Здесь дело об
стоит совсем иначе, чем при употреблении слова Ш% чжэр4, 

'здесь', которое служит как для относительного, так и для 
точного обозначения места. Однако, употребляя H|fl£INf#l 
чжэ*гэ шигхоу 'в это время' в значении j№fl9P#|ie на*гэ ши%-
хоу 'в то время', мы указываем только на прошлое, будущее же 
время таким образом обозначить нельзя. Возможно, это 
происходит потому, что, повествуя о событиях, происходив
ших только в прошлом, мы часто незаметно переносимся 
мыслью к ним и как бы видим своими глазами все, проис
ходившее в то время, тогда как говоря о будущих событиях, 
мы обычно ощущаем их несколько более чужими и далекими. 

В вэньяне слову Ш^Щ/ чжэ*хур 'сейчас' соответствует -^-
цзинь1,' а словам jS'fSBf'K чжэк-гэ гшРхоу 'в это время' и ЩЩ 
ЩЩ на?гэ тшРхоу 'в то время' соответствует ^р ни2. Примеры 
см. в следующем разделе. 

«Однажды», «на другой день», «каждый день» 
43.24. ^f—'5с ю*-итпянъ1 'однажды', 'когда-нибудь'—•не

определенно-местоименное слово, обозначающее время2. Как 
и определенно-местоименное f&fSl̂ Mge на?гэши2хоу 'в то время*, 
оно может употребляться для выражения и прошедшего и бу
дущего времени. Примеры: 

%—?с. шжшмтъ, ттшшшг ю»-*™»»1, хУ* 
жанъ сян3ци чжэ1бэнь шуг-лай, даочу1 чжао3, ю* чжасРбучжао2-
ла 'Однажды я вдруг всломнил об этой книге, искал ее всюду, 
но не нашел' (о прошлом); 

ШШШ&Ф&Щ—%&&&% ™У3 си}фу шаоЧудэ* юР-итянъ} 
яо* цзянъ* гун1-пог 'И уродливой невестке придется однажды 
встретиться со свекром и свекровью' (о будущем). 

В вэньяне употребляются —-0 ц -̂аги4, 'однажды' (букв. 
*в один день') или —_В и^-дань^ 'однажды' (букв, 'в одно-
утро'), причем —_В и^-данъ* чаще обозначает будущее время. 
Например: 

- в , ШШ.Ш,Ш&<¥Ш, £ШШ (Ц»Э) и*-жи*, чу*& 
J5K 



фэн1 дань-док*, ю3 шу* шао* нянь со3 инь5, цюг-ма3 шэнъ* дуг 

'Однажды, когда дул игривый весенний ветер, несколько 
молодых людей {подъехали и] потребовали выпивки; у них 
были роскошные шубы и великолепны© кони' (о прошлом); 

-вз£щъштт2М,ъттттш, шш% <хш, Дфш) 
у}-жи1 цзу ю3 бу-шэн* са3-сао3-чжи чжи%, <жнъг гоу^-ма3 тянъ* 
zoyx-xo, це юг со-хэнъ* 'Будет обидно, если однажды, когда 
я не смогу выполнять свои обязанности метельщика, меня 
раньше, чем всякую тварь, выбросят в канаву'(о будущем); ш^-ш.тшт*лЕ®, ттшштт, ё#ш*?(П1, щц) 
цинъ* ва«а и-дань* цзюанъ1 бинъх-кэ* эр бу* ли* чао2, цинь*-гог 

со3и шоу1 цзюнъ1-чжэ, циъ ци? вэйг-цзай? 'Если циньский 
князь однажды прогонит приглашенных ученых сановников 
я откажет в аудиенциях, то не ничтожно ли то, из-за чего 
вас пригласили сюда?' (о будущем). 

—-0 и-жи* и —Н. и-дань* 'однажды' при обозначении 
будущего времени употребляются только в придаточном 
условном предложении (см. раздел 22.36), в обычном же 
повествовательном предложении не употребляются. 

13.25. В байхуа в обычном повествовательном предложе
нии Щ-^% кР-итянъ1 'однажды' означает будущее время; 
в вэньяне для этой цели употребляется ДОШ тпаг жи* 'когда-
нибудь', 'в другой день', хотя %\1 вообще может также 
обозначать прошедшее время. Примеры: 

тай*-чан2 гун1 сюан^-дэ^-азянъ* часа2 грл3 и чао!1, та1 жи*, асу2 

дан1 юн*-чжи 'Мой дед, господин Тай-чан, в годы Сюань-дэ 
(1426—1435 гг. —Ред.) являлся с ним ко двору. Когда-нибудь 
я тебе придется воспользоваться им'; 

<(ЖЮ) хо* гао*-чжи toe*, аш*-чага чжуан* жу* тун* пань*. коу 
Лань* эр дэ* циг шзн1, та1 жи* вэньг чжун1, и3-«эйг жи*-е 
'Некто сказал [слепому]: «Солнце похоже на медное блюдо». 
Он тогда ударил в блюдо — оно зазвучало. И вот как-то, 
услышав звон колокола, он подумал, что это солнце'; 

*&±&тт, шш, в. ЛЙВШП*, &шш7 (цч, 
Сюань, 4) цзьР-ггр^-чжи ши?-чжи? дун\ и чаи* цзьР-цзя1, юе* 
та1 жи* во3 жу^-цы3, би* чан3, и* вэй* 'Указательный палец 
Цзы-гуна зашевелился. Указывая на это, он сказал Цзы-цзя: 
«В былые дни, когда мой палец так шевелился, я знал, что 
скоро буду кушать что-нибудь особенно вкусное'. 

Если 4feH та1 жи* обозначает прошедшее время, оно 
равняется ^—-5с кР-итяпь1 'однажды' (как во втором при
мере) или, что более обычно, имеет значение неоднократ
ности и фактически равно Ĵ fff ицянъ* 'прежде', 'раньше', 
как в третьем примере. Если же оно - обозначает будущее 
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время, оно также может употребляться и в более общем 
смысле — в значении 'на днях', 'потом', 'впоследствии'. 

Кроме -fSH «га* жи1 'в другой день', употребляется еще-
Щ4$ та1 нянь2 'в другой год* ('в другое время') и Щ& та1 

шэн1 'в следующей жизни', 'в иной век', также обозначаю
щие будущее. Примеры: 

Ш^ШШАШ, ШШШ&Ш (X, 27) нун* цзинъ1 цзан1 

хуа1, жэнъ2, сяо* чи1, та1 нянь2 цзан* нун? чжи1 ши* шуи* 
'Сегодня я цветы хороню, и люди смеются: «Глупо!» Когда-
нибудь похоронят меня. Кто — хотелось бы знать!'; 

Ш§£3£ h Jtfc^# та1 шэн1 вэй* бу3 цы3 шэн1 сю1 'В жизнь 
будущую нам не заглянуть, а эта жизнь — уходит'. 

13.26. ^ЩЩ. ю3-ши*хоу 'иногда' имеет более общее значе
ние, чем %—-5с кР-итянь1 'однажды', 'как-то раз', но оба они 
являются неопределенными словами-заместителями. В вэньяне 
есть еще ^Щ ю3 ши% 'иногда', которое прежде употреблялось 
в байхуа редко, но за последнее время стало встречаться 
довольно часто. Примеры: 

шшм, штттщ*., &mz № (Q «»ъ* у* суй1 
чжун*, то3 ши2 эр юй* бянъ* цзюй3-чжи, гу* вэй^чжи у* 'Хотя 
разнообразных предметов в природе и множество, но иногда; 
мы хотим рассмотреть их обобщенно, а потому называем их 
«вещами»'; 

ST"SP^1^. ЩШШШ цянъ2-люй?-чжи цзи*, ю3 ши2 эр цюн* 
'Искусству скрывать свои слабости когда-нибудь (однажды) 
приходит конец'. 

Представляет интерес употребление ^ЩЩ к>3 ши2 'когда-
нибудь' во втором примере: это не обычное 'когда-то' 'иногда',, 
оно скорее равносильно ~Щ—-^ кР-итянъ1 'однажды', 'в один 
прекрасный день'. 

В вэньяне вместо ^Щ кР ши2 'иногда' часто употребляюг 
ife хо*, например: 

ШШШ, ШШШ, ШШЖШПШШК2.Ш (КСТ> 
хсг е* ду* цзюань*, шао1 чжу2 юй си1, цзы3 би* ти3-ци* гао* 
и му3-ши* цюй2-лао3 цуй-сы3-чжи чжуан* 'Иногда ночью, устав 
от занятий, я старался немного развлечься — и тогда стар
шая сестра непременно начинала плакать и рассказывала, 
как тяжело работала и заработалась до смерти наша матушка'. 

13.27. ^ЩШ ю3 ши2хоу 'иногда', повторяясь в соответ
ствующих местах предложения, выступает в качестве разде
ляющего слова; в этом случае оно служит не для выделения 
отрезка времени, а для обозначения времени по частям-
(см. разделы 11.85—86). В вэньяне аналогичную функцию вы
полняет повторяющееся слово ^ хо*, приобретающее значе
ние 'порой', 'иногда'. Перейдем к примерам: 
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ШШ-ЛкШТШ-^Е (ЦХ) кЯ шигхоур-а, лтр-сякь^швк-а, пиРмэнъ-
бу* ху&лай; ю3 iuu?xoyp-a, пиРмэнъ хуйхлай,. на3 па*ши гэ2ла 
у3 11янъ% 'Иногда, господин Лу, они не возвращаются; иногда — 
возвращаются, хотя бы и через пять лет'; 

Щ?£.Ж- &Ш. Ш.Ш; & & ШШ (И) цзюн^цзы-чжи дао1.-
хо* чу1 хо* чу*; хо* мо*, хо* юй3 'Путь совершенного человека: 
временами выходить и временами оставаться на месте, вре
менами— молчать, временами — говорить'. 

Употребление повторенного —tlTfHL ихур* 'момент', 'минутка' 
или Î Ffljj шиЪр 'иногда', 'время от времени' в общем сходна 
с употреблением повторенного Щ$£Ш *°3 ишгхоу 'иногда', 
однако первые два резче подчеркивают смену действий, ука
зывая вместе с тем, что оба данных действия не согласо
ваны, а то даже и противоположны друг другу. Примеры: 

сыды, ихур* хаог-тпао доку1, ихур* /о4 ха1ха дасяо* 'Словно-
сумасшедший: то бурно рыдает, то громко хохочет'; 

ши? эр цин, шиг эр ся4, чжэнъгши гэнъ ганълу*-ды жэнъг вэй-
навь2 "Го вёдро, то дождь. Как трудно в такую погоду 
путнику!'. 

Наконец, так же употребляются -^5^ цзинъ1тянъ 'сегодняг 

и |В5с мин?тянъ 'завтра' в переносном значении, например: 
^лтж£, тзт*£; ФЯЕМ, тлхшш цтнлчпть-

шох яо* цюй*, мингтянъ шо1 бу* цюй*, цзин^тянъ яо* дун1,. 
минЧпянъ ю* яо* си1 'Сегодня говорит, что пойдет, завтра — 
что не пойдет; сегодня хочет одно, завтра — совсем другое', 

13.28. 5с5с тян^тянъ 'изо дня в день', 'ежедневно', £fc£f 
нянъ^нянъ 'из года в год', 'ежегодно', ЩЩ шиНии 'ежечасно', 
'постоянно' выражают многократность и регулярность, обо
значая иногда всеобщность действия, иногда его последова
тельное повторение. В вэньяне употребляются В жи* 'еже
дневно', f£f ши2 'ежечасно' без обязательного удвоения. Удвоен
ная форма обязательна лишь в отношении J3. дань* 'утро' — 
Д Д данъЮанъ 'каждое утро'. Примеры: 

ЛЛШ£,. М^ЛШтк&^ЗгЙ тянъ1тянъ шог цюй\ дао* 
цзинъ^тянъ xauhuu мэйгю цюйчэнг 'Каждый день говорит, что 
пойдет, но до сих пор так еще и не пошел'; 

ЭДЭДЯЯ. ШШШШШ (ГШ) юй* дэ2 чжоу^лан2 гу*, шиНии 
у фу сянъг 'Привлечь стремясь взгляд кавалера Чжоу, заде
нет то и дело совсем не ту струну...'; 

Л._|Щ]ф£.> {КМ^ШМ (ВС) дань*-дань эр сюег-чжи, цзю3, 

эр бу* дай*-янь 'Каждое утро занимайся, никогда не ленись',* 
Н*йЗШп£, ВШ&ЖВШ (ЛЮ, XIX, 5) жи* чжи1 ци* са

ван?, юе* уг ван* ци2 со-нэнъ 'Ежедневно помнить о том, чего 
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j тебя еще нет (из знаний. — Ред.), и из месяца в месяц не 
забывать, чтс та уже умеешь...'; • 

/НШ<Ш&% AM^f* <СЦ) сяо* им? хии% лай% чжо2 ши\ 
жэнъ% часы* бм* цюй* *Птичк< постоянно прилетают сюда кт-
вать пищу; когда приходят «люди, они нэ улетают'. 

13.29. Приведенные в предыдущих разделах слова, обо
значающие время, каждый раз указывают на «момент вре
мени». Кроме того, возможно обозначение и «отрезка вре
мени», т. е. длительности. Иногда для этого употребляются 
единицы времени: ££ нянь2 'год*, Л юе* 'месяц', Н жи* 'день', 
причем перед ними ставятся слова, обозначающие определен
ное или неопределенное количество, например: = ^ сань1 

нянь2 'три года', $fc В *"у* зки^ 'несколько дней'; иногда дается 
неточное указание на большую или меньшую продолжитель
ность действия вообще, например словами: —Ц^Й, ихур* 
"'минутка'; '[через] некоторое время'; Ш'К хаоцзю3 'очень долго', 
'очень давно', 'через долгое время'; ^ чан2 'продолжитель
ный'; ^ цзк? 'давно', 'долго'; Щ чжань* 'временно', 'пока', *j? 
Шао3 'немного спустя'; &Ж гаякьвэ4 '[черев] короткое время';-
ЩЩ. эцин3 'вскоре', 'в момент'; Щ^ сюйюй2 'в один миг' 
я т. д. 

Как увидим далее, слова эти иногда связывают предыду
щее и последующее действия, о чем см. раздел 20.62. 

ТРИ АСПЕКТА ВРЕМЕНИ 

13.31. Настоящее, прошедшее, будущее мы называем тремя 
аспектами времени. Слово Щ ^ сянъцэай* ('сейчас', 'теперь', 
'в настоящее время') само по себе точно определяет время: 
говоря ЩЙ сянъцзай* 'теперь', мы имеем в виду момент речи. 
(Обозначаемый этим словом отрезок времени может быть 
длиннее или короче, но он обязательно включает момент 
речи). Наоборот, j g ^ го*цюй 'прошедшее' и $f?j5 цзянлай2 

'будущее' могут обозначать время только в противовес на
стоящему: если "нет настоящего, то прошедшее и будущее не 
имеют никакого смысла. Таким образом, Щ Й сянъцзай^ 'на
стоящее время' — это исходный момент, или начальная, от
правная точка, a jg^j го^цюй 'прошедшее' и #£з£ цзянлай2 

^будущее' определяются отношением к этой отправной точке: 
первое — до нее, второе — после. 

В качестве отправной точки далеко не всегда берется 
действительный момент речи: иногда мы перемещаем отправ
ную точку в прошлое. Возьмем к примеру )|ff£ тан2 дай 
'эпоха Тан'. С точки зрения момента речи эпоха Тан нахо
дится в прошлом. Однако, когда мы говорим %Ц)&Ш тан2 

ицянь2 'до эпохи Тан' и Jif j£Jl$| тан2 ихоу* 'после эпохи Тан', 
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мы принимаем эпоху Тан га отправную то^ку. Отправная 
точка может быть перенесена и в будущее. Таким образом, 
трансформируется наше представление о трех аспектах вре
мени. Если отправная точка совпадает с действительным 
моментом речи, мы будем называть ее «абсолютной», если 
она не совпадает с моментом речи — «относительной». «Отно
сительной» мы называем ее потому, что, с одной стороны, 
по отношению к действительному моменту речи она может 
оказаться как в прошедшем, так и в будущем времени; 
с другой стороны, наиболее часто используемые для выраже
ния этой отправной точки слова вроде §{${Щ[}#̂  на*гэ шигхоу 
'в то время', 'тогда' и другие в противоположность Щ$£ сяиь-
цзай* 'теперь' не способны сами по себе обозначить конкрет
ный момент, и точное значение их становится ясным лишь 
в зависимости от другого факта. Среди приведенных в пре
дыдущих разделах слов, обозначающих время, некоторые так 
или иначе связаны с тремя аспектами времени. Например, 
«собственно календарные» обозначения обычно относятся 
к прошлому и используются в качестве относительной от
правной точки; общие календарные обозначения относятся 
к любому времени — их смысл ясен с первого взгляда — и 
употребляются для обозначения трех абсолютных аспектов 
времени (если исходить из относительной отправной точки, 
В^5^ цзоЬпянь 'вчера' окажется днем, прошедшим за день до 
исходного, а Щ^. мингтянъ 'завтра' — тем, который наступит 
на .другой день, после исходного; примеры см. ниже). —-^ 
итянъ1 'однажды' часто употребляется в качестве относи
тельной отправной точки; 5^55 тянъ1тяяъ 'изо дня в день', 
'ежедневно', Ц£|̂ р шиНии 'постоянно' и даже S # сонь1 нянь1 

'три года', собственно говоря, вообще выходят за рамки де
ления на три аспекта времени. Сгруппируем теперь наиболее 
употребительные слова, обозначающие три аспекта времени, 
в следующих примерах. 

13.32. Абсолютная отправная точка («сейчас», «теперь», 
«в настоящий момент»): 

ШШ&к^^^ЗШ^Фг^ во3 сянъцзай* мэФ-ю сянь1 гун}фу 
хэ ни3 баньцзуй3 'У меня сейчас нет свободного времени, 
чтобы пререкаться с тобой'; 

tn^mmm, я-шштшя, ш&шш (х, 26) жУЧзин^ 
синьсинЮы, еай*тоу тинхла цунъхуа^-лай, е3 шо1 гэй во3 тин1 

'Теперь новая мода: услышит на улице сплетни и рассказы
вает мне'; 

/ЬУ®ШЬЯБ#7-?С, т£?т*чтш%,£Ш? (х, 2о> 
сяо3 я1тоумэнъ е? фугшила и-тянъ1, чжэхуй*цзы хай бущзяок 

«анъ%вар цюй*-ма? 'Служанки тоже целый день работали, разве 
им сейчас нельзя погулять?'; 
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(X, 22) чжэ* цзаоеань3 чжао\у чжэ* мэйланъ*ды эр*ши лян3 

иньъцзы лай? цзо* дун1, и*сьЩай? цзяо* всРмэнъ пэйЧиан? 'И вот 
сейчас наскребли эти паршивые двадцать лан серебра, разыг
рывая из себя радушных хозяев; как бы нам не пришлось 
доплачивать?'; 

цзю*, мфся цзюк то3 и1гэ цзигхуй 'Согласись только подчи
ниться—и уже теперь у тебя будут прекрасные шансы!'; "нь-штш, тжя=тш%& (цюп) Юй* цшнь1 чжанз 

_ сы1 сяо*, цин3 гэн* и саньг-ши1 вэй* чжуцзюнъ1 гао* 'Разрешите 
мне сегодня, как директору этой школы, обратиться к вам 
по трем вопросам'; ft-, * » * £ « , ^&*f&; mmz, шт*?т&& (м, 
III, 2, VIII) шиР-и1, цюй* гуань^ш^-чжи чжэн1, цзин^цзы вэй4 

нэнъ; цин3 цинх-чжи, и дай-лай2 нянь жанъгхоу и3 'Брать де
сятину и отменить таможенные и рыночные пошлины сейчас 
пока еще нельзя; но с Вашего позволения мы уменьшим их; 
подождем до будущего года, и тогда отменим их совсем'. 

После -^ цзинь1 'ныне', 'теперь' для обозначения паузы 
часто ставятся ^ чжэ или ^ е (примеры см. в разделах 
8.3 и 17.81). 

13.33. Относительная и абсолютная отправные точки в из
вестном отношении противостоят Друг другу наподобие того, 
как противопоставлены слова с пространственным значением: 
ШЖ чж&*и 'здесь' и jSflS на*ли 'там'. Вместе с тем, однако, 
следует помнить, что «это время» и «то время» — в равной 
степени могут обозначать лишь относительную отправную 
точку, как уже было показано в разделе 13.23. 

Приведем еще несколько примеров. 

а) прошлое: 

МЧШ, ШШМ1, :ЗЩЙЭ1И£МЙ17 (БИ) на* нянь* 
дунхтянь, цзуму3 сы3ла, фу*циньды чайУши е3 цзяосе*ла 'В тот 
год зимой умерла бабушка, отец оставил службу'; 

^гВ-tfL, %№ЖШ, ЖШяШ (ЛТЦС) ши* жи*-е, тянь1-лан3 

цик-цинх, хуйк фэн1 хэР-чан* 'В этот день погода была ясная, 
дул мягкий, приятный ветерок'; 

* * Я « Я Я , Л # № М Ф * (ШШСЮ) эръе* фэнх линь* 
юе* лан3, пай3 гун* цзо* цюй1 ши*-чжун юй3 'В эту ночь ветер 
утих, луна сияла. Вместе сочиняли песни, в комнате вели 
разговор'; 

%Щ*№&, 4*НАМИ» (БЦИ) даиЬии фу*-му3 нянь*, цзинь1 

жи эр3 ин* чжи1 'О чем тогда родители болели.— сегодня все 
узнать ты должен сам!'; 
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тттш,-S*JS*». Ж ^ Д Л (ТЧ> Ш«2 ЦШ1 мин* юе* 
ло*, сын1 гуан1 чжао* куанъе?, бай3 бу* цзянъ* жэнь2 'В то 
время уже пропели петухи, луна зашла, сияние звезд осве
щало степь, за сто шагов было видно человека', 

б) будущее: 
итш, мтятж?тш*- (х, щ омитофо\ на?-ши* 

цай% сянъ* цзай во3 янъ3 ли-ни! 'Боже мой, когда только я это 
увижу!'; 

ЙШа^йРи-Й. (ВСЧ) биэр3 дан1 сяи}-€энъ%-е 'К тому времени 
мы должны об этом услышать'. 

1$.34. Для обозначения времени до и после отправной 
точки часто употребляются слова-локализаторы |ff пяль* 'до?, 
'впереди' и jfc хоу* 'после', 'позади'. Время до или после 
относительной отправной точки большей частью выражается 
при помощи именно этих двух слов, тогда как для выраже
ния времени до или после абсолютной отправной точки 
существует, как увидим, немалое число других слов. Ниже 
приводим примеры, в которых обозначено время до абсолют
ной отправной точки, т. е. время, обычно называемое «про
шедшим»: 

••«&»«***««, т&тмтм*&7 чунцянъ* дао* 
е буда* цзай и*, шуй^-чжи1 цзин* юенао*, юе бу-сян*-ла 'Раньше 
на это .не обращали особого внимания. Кто мог думать, что 
чем дальше, тем оно будет безобразнее?'; 

&ШШШ, ШпВ£0?Е ицянъ* чжун-чжун3, пи*жу цзо*жи 
сы3 'Все, что было раньше, словно вчера умерло'; 
ЩЩШ^Л^^У (Эр, 37) часа4 хайЬии во3 эрЧии пяпъг-тоуъ лги-
ды,хогцзи, жуцзинъ1 цзай цзяо* во* чжао*чжэ*могэ муЪтр 
цзо*чу, во3 кэ3 цзо*-бушанАай*ла 'Двадцать лет назад это было 
моим основным занятием, сейчас заставьте меня сделать по 
тому же образцу-~ и я не смогу!'; . 

Ш Я М & Я Т , МЪ&ШШт& (Х, 28) данчу1 гуЫян 
лайгла, на3 бу*ши во3 пэйЫжо ваньсяо*? 'Раньше, когда ты 
только приехала, не я ли вместе с тобой шутил и смеялся?'; 

ЯЯШШтт*, З Ш Ш Т - Й (Х, 26) фанцаи* та 
вэнъ* ни шэм2мо цзюанъ*цзы, во3 дао* цзянь3ла и-куай* 'Она 
только что спрашивала тебя о каком-то платочке, а я как 
раз чей-то нашел!'; 

шт&ш*т, ФШШ, ^ Й С В ^ И Ш *f*«*2 цзе\ и- чаш2 

лай*-синъ*, цзыцзи1 дуанъскР, чжи1 цзинь*жи да* го3 чжан-
цзинъ* 'Недавно получил письмо от своего племянника: 
почерк очень изящен, видно, что за последнее время он 
сделал огромные успехи'; 
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#?б«&. щтшш; ^ » ж , ттшш шщ. i67> см* во» 
ван3-и, ян2-лю3 и-и1, цзинь1 во3 лайг-сы, юй'- сюе3 фэй1-фэйх 

'•Когда я раньше уходил,^свисали низко ветви ЙВ; теперь 
вернулся я домой—м с неба мокрый сыплет снег.. .'; &в&шмшш, ^шшття (пп) еи**жи* м янь2 
шэнъ1-хоу* и*, цзинъ1-чжаоь ду1 .дао1 янъ3-цянъ2 лай2''Как-то 
с тобой мы шутя говорили, о чем будем думать по смерти 
[другого]; утром сегодня все это сбылось перед глазами 
моими../; 

(ЛЮ, V, 9) гии3 у2 юй жэнь2-е, тин1 ци2 янь2 эр синь* ци2 

сын*, цзинь1 у2 юй жэнъ2-е, тин1 ци2 янь'1 эр гуанъ1 ци2синк 

'Сначала я прислушивался к словам людей и принимал на 
веру их дела; теперь я прислушиваюсь к их словам и наблю
даю за их делами'. 

После ^ си2 'прежде', 'в старину' и |pj сян* 'прежде', 
'ранее' для обозначения паузы часто ставится ^ чжэ или 
& е. -

13.35. Ниже мы переходим к примерам, в которых обо
значается время до относительной отправной точки (т. е. где 
относительная отправная точка ^находится в прошедшем): 

ЁШ-Ш>$Щ;®> HkMJi%}ff ицянъ2 е3 мэй* цзянь*го, ишк 

на*-тянь чу1 хуйк 'До того мне тоже не приходилось его 
видеть. 6 тот день я встретился с ним впервые'; 

Щ-ЪШЪ—Ш^, МШШШ&ЕМШТ цзаоеянъ1 хай2 ю 
иЧэ тингцзы, на*гэ ши2хоу е3 и3цзин хуй3ла 'Когда-то давно 
здесь еще была беседка, но к тому времени она уже разру
шилась'; 

ЩХШР£Ж&Ш~Л&%Л (Эр, 35) К93 JO* цзи^учжэнъ1 

иш* тоу2 и тянъ1 ши* да^тянь 'Но не помню точно, 
было ли это накануне или в тот же день'; 

чжунле* и*-янь2 во3 сы3, дан1 цзан* мэй2 хуалин3-шан. нжи* 
шиг... ной3 и1 и-гуанъ1 цзан*-чжи 'Еще давно покойный герой 
завещал: «Когда я умру, похороните меня в Мэйхуалине». 
Теперь... здесь захоронили его платье и шапку'. 

13.36. Перейдем к примерам, в которых обозначено время 
после абсолютной отправной точки, т. е. время, обычно назы
ваемое «будущим»: 

•оШ^ЛЕ? (X, 22) шуй2 бу^ши ни3 лаержэнъцзя^-ды эр2-нюй3? 
нань2дао цзянлай2 чжи ю5 бао3 сюнхди дин3 ни3 ласРжэнъ-
цзя1 шан* г^тайшанъ1 бучэн2? 'Госпожа, кто из нас — не 
Ваши дети? Неужели же один брат Бао будет доставлять 
вас на гору УтайУ; 

Н#"НЙ-ЧИЛ8ЙЙ. ЖШ&Ш& (Х.26) ху&лай цзяо* та1 
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и1гэ жэнь% хупъпэн1, кань* та1 цзэм^моян *А потом заставь-ка 
его одного выкручиваться, посмотрим, как он [справится]'; 

0-^ЩШ^.Т (X, 28) цзир1 дэгцзуйла во3-ды ши* сяо3, танхо* 
минрг баоР-гу1нян шэмгмо бэй*-гухнян лайг, е3, е3 дэ^цзуйла, 
ши*-цин кэРцзю да*ла 'Сегодня они обидели меня — это пустяки! 
Но если бы завтра пришла барышня Бао или, скажем, какая-
нибудь барышня Бэй,— и они обидели бы ее, — это было бы 
уже большим происшествием'; 

&В«ттШ, - Ш Ш Ш Ш Ё 7 (X, 26) гай*жи ни3 яо* 
хун? во3, е3 шо1 во3 фу*цинъ цзю* ванъ^ла 'Если в другой раз 
ты захочешь обмануть меня, ты тоже сошлешься на моего 
отца: на том и покончим!'; 

цзэм?мо гоу* чуанъ1? готянь1 цзяо* цаСРфэн лай? ти ни3 цзо* 
цзи}-цзянъ син^-ды-ба 'Разве двух платьев хватит? На днях 
позовем портного, чтобы сделал тебе несколько новых'; 

ШШММК:, # » * № . Н & И Ш И Г Я Ш (ЕС, д) гэй та1 

бан^бап-ман?, сюе2 дянь цу1-хог, жихоу* цзы*жань ду1 /о3 юн*-
чу 'Помоги ей немного, приучишься к грубой работе, а потом 
это, конечно, тебе пригодится!'. 

13.37. Ниже приводим примеры, в которых обозначено 
время после относительной отправной точки (за исключением 
последнего примера, во всех остальных эта относительная 
отправная точка оказывается в прошлом): 

ШО, Т^_ЬЗ|МЬ^? (Ей) дао* нань*цтн-ши?г ю3 пэн3ю юе1 

цюй* югуан*, гоулюг и1 жи*. ди-эр* яки* шан*-у3 бянь* аой1 

ду* цзян1 дао* пухкоу, ся^у3 шан* чэ1 бэй3 цюй* 'Когда [я] 
приехал в Нанкин, друзья пригласили меня погулять, и я 
задержался на один день. На другой день утром я должен 
был переправиться в Пукоу, а после полудня сесть в поезд 
и ехать на север'; 

ттшып, м # ^ = , и-=+мм тшт (юг> и*-чэпъ* 
гу* чэ1 си1 синг, ли* цунъ^ло* эр*-сань1, цзи* санъ1ши ли3 эр 
да1 юньган 'На следующее утро я нанял повозку и поехал 
на запад, проехал две-три деревни, и всего через тридцать 
ли достиг Юньгана'; 

H - « f e W S A K i § i , ШШШ, * № £ Ш Ш Т * 7 (ЛЦ, 3) 
дан}нянъ мао*ци ю3 у3-лю* чи3 гао1, хоу*лай сю1 чи? бу-чжи1 

цзэньгян, цзю* ай3сяцюйла 'В тот год [уровень] воды поднялся 
на пять-шесть чи, а потом, когда пруд очистили, как-то сам 
собой снизился'; 

ШЩШЩШ^ (ТЮ) хоу* суй* у* вэнь*-цзиньг-чжэ 'Потом 
уже никто не интересовался этим'; 

$ Ш Ш ^ Й * г , ^ЖШ (СЦ) жаньг цзыхоу* юйг до1 цзай* 
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вай*, бу* чан? цзюй1 'Потом я большей частью путешествовал, 
и не жил долго на одном месте'; . 

ЖЯ., -ЬВ. i f t » # 7 5 # T W (ХШ) люй3-хоу* вэнъ* юе*: би*-ся* 
бай3-суй*-хоу*г сяо* сянго2 цзи-сы3, шуйг линк дай*-чжи?. ..люй3-
хоу1 фу1 вэ«ь* ци? цы*. шан^ юе*: цы3-хоу* и4 фэй1 ной3 со-
чжих-е 'Императрица Люй спросила: «Ваше величество, после 
Вашей кончины, когда премьер-министр Сяо умрет, кому 
прикажете заменить его?»... Императрица Люй спросила и 
о том» что будет после этого. Император сказал: «О даль
нейшем тоже не тебе знать!»' (в этом примере отправная 
точка находится в будущем). 

СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВРЕМЯ, В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

13.41. Слова, обозначающие время, вводятся в предложе
ние в, основном теми же средствами, что и слова, обозна
чающие место, — при помощи связующих слов Й цзай и j£ юй 
'в', Щ ЦУН и | | цзы* 'от'. 

Слова со значением времени, за исключением тех из них, 
которые обозначают исключительно время (см. предыдущие 
разделы), вводятся в предложение при помощи трех рассмат
риваемых ниже разрядов*специальных слов, причем в каждом 
отдельном случае слова, обозначающие время, могут вво
диться специальными словами, принадлежащими к двум, 
а то и ко всем трем разрядам8. Разряды эти следующие: 

1* Служебные слова: ;j£ цзай 'в', j& юй 'в', g цзы 'от', 
(£ цун 'от*, д щ чжи^юй 'до', tgjfr ци1юй'до\ 

2. Слова, большей частью выражающие отправные точки: 
-^ цзинь1 'ныне', jlfc цы3 'сейчас', $£ цзы1 'ныне', ^ иш4, :g: циг, 
Щ эр3 тЦг си4, а также собственные или общие календарные 
обозначения (см. раздел 13.22). 

3- (Й, 2.) Ш ("-, -чжи) цянъг, {]&, £ , Щ & (-и, -чжи, эр) 
хоу*; Ш ) # (и-) лай\ 

Из элементов всех трех разрядов образуются: 
^^&.Ш. ЦУН? цзинь1 и хоук 'отныне', 'впредь', 'с этих пор'; 

М%£Ш цзай на^-тян^-чжи цяньг 'до того дня'; g -&•&.$£ цзы-
гу3-илайг 'исстари', искони', 'с давних пор'. 

.Из элементов первого и второго разрядов образованы: 
Ш$к юйцы3 'тогда'; j^^g юйцзы1 'тогда'; jj&|| юйши* 'тогда'; 

З*-^ чжщзинь1 'до сих пор'; j f ^ цицзинь1 'до сих пор', 
'вплоть до настоящего времени'; gj% цзыцы3 'с этих пор'; 
$ЁЙ; цунцы3 'с этих пор'; Д ^ цзайси* 'раньше', 'некогда'. 

Из элементов второго и третьего разрядов образованы: 
-т*^ цзиньхоу* 'отныне'; jffc$l цыхоу* 'после этого', 'впо

следствии'; rg:^ цихоу* 'затем', 'после этого'; ffife эрхоу* 
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'после этого'; ^ШШ цзинь1 эрхоу* 'отныне', 'впредь'; ^fj£l|if 
так1ицяньъ 'до эпохи Тан'; 7fcJjJ[3j$ сун* uzoy* 'после эпохи 
Сун'; l^cJgJlzjS тан?-сун* илай? 'со времени Тан и Сун'; Щ%£ зр-
лай% 'незадолго', 'недавно'. 

То же, в обратном порядке (сначала — элемент третьего 
разряда, затем-г-второго): 

$с^ сянъши* 'до того', 'еще до этого'; affjlfc цяньцы5 'до 
Toro'v 'раньше';. $|jjfc хоуцы3 'после этого'; 'с тех пор'. 

Из элементов первого и третьего разрядов образуются; 
g J£ цзыхоу* 'после этого', 'с этих пор'; $£lf(f цунцянь* 

'раньше', 'прежде'; $t?fc цунлай? 'издавна, до сих пор'; g3fc 
цзылай? 'издавна', 'исстари'. 

Таким образом, g $ t цзыхоу* то же самое, что ЁРЬ&Ш 
цзы* цы^ихоу* 'с этих пор'; $£|if цунцянъ* равняется 'ф^-
JSlitf ЧУН цзинъ1-ицяньг 'раньше', 'прежде'; $£з£ цунлаи1 рав
няется №МЩ-\&Ш ЦУН Цзуй-цзасР-илай2 'издавна', 'исстари', 
как и |}3j$ цзылайг. Такой параллелизм объясняется опуще
нием главного элемента» принадлежащего ко второму раз
ряду. По этой причине в употреблении рассматриваемые 
комплексы очень похожи на отдельное слово, примеры чего 
мы уже видели в предыдущих разделах. 

Дальнейшая их классификация будет показана в следую
щих ниже примерах. 

13.42. Если мы констатируем, что данное событие про
исходит в такое-то время, то слово, обозначающее это время, 
стоит обычно в самом начале предложения, причем для его 
введения никакие служебные слова не употребляются. При
меры; " 

ЧЙ#^М£^*й)с (БЦИ) юаньг-хэг ши-u1 лянъг цк?-, тай* юанъ-
жэнь* бай1 лэ*-тянь\ цзянъ* эр ай*-чжи... инь1 мянь^-фэн1 и-сы* 
цзо*~вэй цах?-тан?. мин?нянъ чунь1, цаоъ-тан% чэн? 'Осенью один
надцатого года царствования под девизом Юань-хэ (816 г. — 
Ред.) я (Бай Лэ-тянь из Тайюани) увидел это место, и оно 
мне понравилось... Поэтому я начал строить себе прибе
жище лицом к вершине, боком к монастырю. На следующий 
год весной прибежище было готово'; 

лю*юе-ли ихгэ цин1тянъ-ды цзасРчэнъ, ихго то3 ци?бин и -дуй*, 
цунг цзяньдао* сюйгсюй цяньцзинъ* 'Ясным июньским утром 
в Италии проселками медленно продвигался отряд конников'. 

13.43. Иногда слово, обозначающее время, вводится при 
помощи служебного слова. В байхуа для этой цели употреб
ляется Й цзай, причем слово, обозначающее время, остается 
а атом случае перед глаголом. Примеры: 

ШМШ^ЖЯШТ—'ШШ^ цзю* цзай на* нянь1 ся*тянь 
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фагла и'-чан нюе*цзы ?Какраз в тот год летом вспыхнула ма
лярия'; 

ЙРР^ШтЛ*, >&ЩЖ^ШЩШ Ч3йй буцзкРды цзянлайг, би* 
ю3 чжундаАды фачжанъ3 'В Недалеком будущем это, несом
ненно, получит значительное ^развитие'. 

Иногда слова, обозначающие время, ставятся и после 
глагола. Это бывает при оттенках значения, сходных с при
веденными в разделах 12.42—43, т. е. в случаях, когда после 
глагола стоят слова, обозначающие место: 

&Ш&&Ш%ТЗг, $£&&ШМ хуй*-ци2дин* цзай* мингтянъ 
ся*-у3, ни3 уби* яо* дао* 'Время встречи назначено на завтра 
пополудни, ты непременно должен прийти'. 

13.44. В вэньяне в этой функции употребляется )£ юй, 
причем слово, обозначающее время, стоит в большинстве 
случаев после глагола, хотя иногда ставится и перед ним. 
Примеры: Фштт, шшж, шшшшшшя. чжун^о хуа*тУшу* 
тоши3 юй юйг-ся*, бэй* юй тан1-, эр цзи2 шэн* юй сун* 'Искус
ство живописи в Китае возникло еще в эпоху Шуня и дина
стий Ся, созрело в эпоху Тан и достигло расцвета в эпоху 
Сун'; 

ШШШ£., Ш^-^МШ-&1 жанъ2 ба*юе-цзянь* кан2-дан3 шибай*, 
эр цземинъ2 цзи* юй цзю3юе-цзянъ* цин3цзя* чу1 цзин*, циг 

сянхжэнь инь1 и канг-дан3- и2 чжи, би3 и* бу* юй бянъ*-е 
'В августе партия Кан [Ю-вэя] потерпела поражение, а в сен
тябре Цзе-минь взял отпуск и выехал из столицы. Поэтому 
односельчане заподозрили его в принадлежности к партии 
Кан Ю-вэя, против чего он не протестовал'. 

J£ij| юйши* 'тогда' большей частью ставится перед глаго
лом и лишь иногда — перед подлежащим. Примеры: тштътш, ш±т%шш №Э) юйши* ЧзянъэР

2 цянъ*-
цюй1, ма3-гиан тань2-сяо* по3 сян^э2 'Тогда богатыри поска
кали вперед; сидя на конях, они болтали и смеялись—-и 
остались очень довольны друг другом'; 

ШШ&Щ2.ШШ, ШШШЩ (ЛЦа) жанъхоу* чжи1 у2 

сян*-чжи вэй* ши3 ю2, ю% юйши*-ху ши3 'После этого стало 
ясно, что до сих пор мы еще не начинали путешествия: 
путешествие началось только теперь'4. 

Такое препозитивное положение j|&J§t юйши* по отношению 
к глаголу отличает его от j£j^ юйши* 'здесь', обозначающего 
место и занимающего постпозитивное положение. Ср. пример: 
|НДО2&£. Щ$Ж1£Ш У* цзу3 сы3 юйши*, у2 фу* сы3 юйши* 
'Мой дед умер здесь, мой отец умер здесь'5. 

Иногда слово, обозначающее время, вводится в предло
жение при помощи jg{ u и в большинстве случаев ставится 
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перед глаголом; однако известны случаи, когда оно стоит ж 
после глагола. Примеры: &шш&%.ш а шш тш± (хгч> ?» и чжи*-дао* ииэ& «до* 
tfse» хань*линъ чу1 чугчиан 'В тридцать втором году цикла в 
царствовании под девизом Чжи-дао (995 г. — Ред.) я из Хань-
линьской академии выехал на реку Чу'; 

#>Щ—ЗЁШД-Н. Й / Ь ^ Ж (ЛСМ) лкР-соу3... шэн1 и цзао-
данъ*, гу сяоРцзы* дань* 'Старец Лю.. . родился ранним утром, по
этому детское имя его было Дань ('Утро'. — Ред.)\ 

13.45. Иногда между словом, обозначающим время и за
нимающим препозитивную позицию, и последующим глаго
лом ставится еще flff ЭР или Д и- Примеры: 

№ Й > ШМШ (ЦВТ) чао* эр ван3, му* зр гуй1 Ттром 
ухожу, вечером возвращаюсь домой'; 

« Ф В Ш Л Ш ^ Ш Е ; Я&АМШУЖ (ЦЧ„ Си, 15) 
жо* цзинъ1 цзюнь1 чжао1 и жу*, цзэг бэйцзы си* и сы3; си1 и 
жу* цзэг чжао1 и сы3 'Если цзиньский князь войдет утром, 
я (букв, 'служанка') умру вечером; если войдет вечером,, 
я умру утром'; 

(ГЮ) цин1-да*фу чжао1 као3 ци? чжиг, чжоу* цзян3 циг шу*~ 
чжэн*, си* сюйг циг е*, е* пи3 аиг цзя^ши*, эрхоу* цзи* анъ1,-
ши* чжао1 эр шоу*-е*, чжоу* эр цзян3-гуанъ*, си1 эр фу*-си* е* 
эр цзи*-го* у2 ханъ*, эрхоу* цзи* анъ1 'Сановники утром вни
кают в дела своей службы, днем занимаются прочими госу
дарственными делами, вечером приводят в порядок личные 
дела, ночью улаживают домашние дела, а потом отдыхают; 
люди ученые утром совершенствуются в своей облает с на
ставником, днем читают книги, вечером закрепляют пройден
ное упражнениями, ночью подсчитывают ошибки и, если не 
в чем раскаиваться, идут отдыхать'. 

Крайне интересно, что в последнем примере в одном из 
составляющих его двух предложений троекратно употреблено-
Щ эр, а в другом — нет: это связано с количеством иеро
глифов в тексте6. 

13.46. Если мы констатируем, что событие происходит 
в какое-то время и вместе с тем хотим подчеркнуть, что 
оно имеет продолжение, то в таком случае слово, обозначаю
щее время, вводится в предложение при помощи Щ дао*лаг 
Й. цзи*, 3? чжи* и других в значении 'к', 'до*. Примеры: 

Ш а д Т Л , Щ Т ^ Т , Ш±ШШШ№ (X, 40) во3яэнь 
1сянхсяжэнъ, дао*ла нянъг-ся*, ду1 шан чэн? лай* май3 хуар* те1 

Все мы, деревенские, к концу года ходим в город покупать-
[новогодние] картинки для наклейки [на двери flOMaf; 
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Ж - ^ Ш Ш * ^ Ш Щ Ш (ГШ) чжи* цзинь1 куй1 му* ла".у 
•Sif-тнъ3 го* ликъ1тао 'Доныне следим за своим пастухом, Е® 
«ЙЙЯ'И шага ступить за Линьтао'; 

<ШШ№> ЖШШ*М (ЮЩ юй» фа1 цзингши, щзи* му* ди* 
да*тун 'Я выехал в столицу -щ к вечеру достиг Датуна'; й#, мтштш,ш-ш:ь штшжя (кет) ви* $ цзэ* 
цзы? хэнг чжиг нюйгун1, гоу1 и дэн1, ши3 чжзн3 ду* ци* пан1 

'С наступлением ночи старшая сестра брала обычно свое 
рукоделие, надевала абажур на лампу и заставляла меня 
рядом с собой заниматься'; 

Ш т . & $ , ШШ (ЦЧ, Ай, 6) суй' син\ дай е*у чжи* юй 
циг 'Тогда [он] двинулся в путь и к ночи достиг Ци'; 

ШЩ, ^т—WflM (Щ чжи* мин?, син?- эр*бай-юй ли3 К рас
свету он прошел больше двадцати ли'; 

' &Ш, ХЖШ.% (ХШ) тоу% му\ жу* ци? ли3-чжай* 'К ве
черу он вошел в свой деревенский дом'. 

,В этом случае слова, обозначающие время, обязательно 
должны стоять перед глаголом: благодаря этому такое пред
ложение, как ЩЗг&ЗСЩЁ&ЯИ дао* банъе* ю* кугцилай 'к полу
ночи [он] опять принялся плакать', невозможно спутать 
с предложением: —ЩЩЩ^Ж ичжи? ку1 дао банъе* 'плакал 
до самой полуночи'. 

13.51. Для указания на время начала события употреб-
лязртся служебные слова g цзы*, и 4<£ ЦУН* в значении 'на
чиная с . . . ' 'с (такого-то времени)' или конструкция (£••• Ш 
цун*... ци3 'начиная с . . . ' Примеры: тш&*тш; пяж-ът, ш^вшшшт (х, 28) во3 
чЖиТдао ни3 бу-ли3 во3; во3 чжй* шо1 и1-цзюй хуа*, цун% цзинъ1-
ихду* ляо1кай шоу3 'Я знаю, что ты не обращаешь на меня 
внимания; сейчас я скажу тебе лишь одно слово, — и отныне 
умываю руки!'; 

Шт& Ш&тЖ—~8Л¥, З Ш * ^ цун*мин*тянъци3, 
-мэй3тянь гэй во се3 и1бай да* цзы*, у3бай сяо3 цзы* 'Начиная 
с завтрашнего дня, ежедневно пиши мне сто больших иеро
глифов и пятьсот маленьких'; &штвшт,'<£&£^$-ш (щщ чу™1

 сяо ку дУанъз 
жи* гао1 ци3, цунг-цы3 цзюнъ1-ванг бу* цзао3 чао? 'Ночи весен
ние так коротки, солнце высоко встает... С этого времени 
наши князья не принимают с утра'; 

ejfc^ffc®, ЯЪМЖШтШ (ГЛП) цзы* цы3 бу* инь3 цзю3, 
и* бу1 юй циг цзя1 сян^тун1 'С этих пор он не пил вина и 
не поддерживал связей со своей семьей'. 

В случае необходимости указать на время, протекавшее 
до сих пор, употребляется также $3}£ илай2; это чаще всего 
говорит о том, что действие продолжается до самого момента 
речи. Примеры: 
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ШШ&-$£> %ШШ№4 тангсун* илай'% минг цзя1 бэй* чу1 'Со 
времен 'Ганской и Сунской династий крупные писатели по
являлись чередой''; 

ШШ&ШШЩ* # Ш Ш £ Ш £ (ДФ) го* чу1 илай% хуа* 
ань*-ма3, ишнъг-мяо3 дуг шу* цзян1. ду ван? 'С тех пор как 
стала быть страна, писать оседланных коней так вдохновенно 
мог один: Ван из Цзянду*. 

13..52. Для обозначения времени, вплоть до которого про
исходит событие, употребляются служебные слова Щ дао*, 
3» чжи* или fg ци* в значении 'до', 'вплоть до', 'до сих пор', 
которые указывают, что действие продолжалось вплоть до 
указанного времени и лишь тогда прекратилось. Примеры: 

-^§кШШЛЁ; и-цзяо* шуй* дао тянълян? 'Проспал до са
мого рассвета'; 

®ЩМШ*£М$} (БЦИ) се2-и3 сюнь1-лун2 изо* дао* мин* 'На
искосок, держась к жаровне ближе, сидел я до рассвета'; 

ШЛ££Ш, Д'Ш*$; л$, тшш; шшт, шш 
(СБ) жу2жэнь чжи1 у2 цзяцяо2, цзэг чжи* му*-мяньг; жу* чэн2, 
цзэг ци* луъ, дэнхо3 инъин%, мэй3 чжи* е*-фзньг 'Когда матушка 
приезжала в Уцзяцяо, она занималась разборкой хлопка; 
приезжая в город, подрубала, тряпки. Каждый раз до глу
бокой ночи горела ее лампа'; 

ШШШШ, В&ШЗ- (ПЩ, 245) шу* у* цзуй хуй, и3 ци* юй 
цзинъ1 'И не было ни у кого проступков или сожаленья 
в содеянном — до самого до нынешнего дня'. 

13.53. Перейдем теперь к примерам, в которых содержа
лось бы одновременно указание на начало и конец события, 
к примерам, построенным при помощи двух служебных слов — 
«от» и «до»: 

1тшть№$-штт< шт*тт (ЭР, Щ во3
 ЧУн* 

цзао3фань-хоу* дао цыши% шуй3-ми3 мэй* чжаньчунъ2, во3 кэ э*-
буци3-ла 'С самого завтрака и до сих пор у меня маковой 
росинки во рту не было, я ужасно голоден'; ФШштлт, тялттшъ (ЭР, 35) банье*.Аи птъ* 
дао тянълян2, хай2 цзянъ*^бучжаог гэ сир* 'Ждал с полуночи 
до рассвета, но так и не увидел сигнала' (здесь перед ^ $ f 
банье опущено %£ цун); 

Ш&Я-ШВШШтШ, ВтШЗ- (КСТ) чжзн*цзы* ши3гуань" 
жи* сюй*-чжи* нань2 гуй1, и3 ци* юй цзинь1 'С того дня, как 
я стал чиновником, я все мечтал вернуться на юг, — вплоть 
до сегодняшнего дня', 

Ш - Л Л - Щ - Л - - # , ш<тшшшяш2.т (цющ цзы* 
ь^-ба^-цзкР-эр* чжи* и^цзкР-и-эр* нянь2, фа?го ли*син2 чжэн*-цзяо* 
фэньлй2 чжи чжи* 'С 1892 до 1912 года Франция энергично 
вводила систему отделения церкви от государства'. 

13.54. Если нужно указать, как долго длилось действие; 
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то слова, обозначающие продолжительность времени, ста
вится яосле глагола*. Примеры: 

$£№Ш' М!&—'#Й. манг-щэмгмо,цзай* цзо* ихр-р* 'Куда 
торопиться? Посиди еще мирутку!'; 

» « 4 ^ 7 S ^ , W £ f e # * H * f f i # 7 чяа^чаню&иляи,* 
сяла1 сам*1 тянъ1, хэг-ли-ды шуй3 ду1 манъ*чулайла 'Этот 
дождь льет три дня подряд, река вышла из берегов'; 

ЩШт%Т^-\-<¥, ЪШШ (ЦзЭ) уг цзунхэн* тпянъся* 
санъ1ши няньг, вэй* фэнк дишоу3 'За тридцать лет я исхо
дил Поднебесную вдоль и поперек, но соперника себе не 
встретил'. 

В вэньяне перед словами, обозначающими продолжитель
ность времени, часто ставится ^£ чжэ (иногда .{fj, e), отме
чающее паузу7. В большинстве случаев таким образом пере
дается известный эмоциональный оттенок: «вот как долго», 
«целых столько-то лет». Примеры: 

ШЩШЯМ&ШМ-к*? (ГЛП) цун? сыту2 гун1 юй юй1-чжз ци1 

нянь1 Не оставив господина Сыту, он просидел с ним в тюрьме 
целых семь лет'; тшъ&мт*.** тшшшмв (юк>) «йчо»* бу-нян^ 
чжиши*-чжи цайг, эр цзеси?-чжэ ми?~жи* 'Я всегда целыми 
днями восхищался, думая о [Вашем] таланте'; тъш, £«:§*+#, ттшъит-\-т (цющ т\ 
сянъЧиэн, шэн1 юй ши*~чжэ лю*ши нянъъ, эр бэньгцзоу гэмин*-
чжэ сы*ши цзай3 Ты прожил на свете шестьдесят лет, из них 
[целых] сорок отдал ты революции!'; 

Й-ЮТ^Й-Ш., Я + — ^ Р £ (МЧШ) жанъцзэ* цзы?-чжи ман^-е, 
ц£ шиэр* няньки 'Значит, скоро уже двенадцать лет, как 
вы ослепли?'. 

13.55. Когда нужно указать, имело ли место данное дей
ствие в течение какого-то срока или нет, слова, обозначаю
щие продолжительность времени, ставятся перед глаголом. 
Примеры: 

~"-*%ШШШШ11гШ и-тянъ1 пао3 лян3-тан myhmjzyaw? 'За 
день сбегал два раза в библиотеку'; 

—Ш^ШМ>%!кЖ ибэй*цаы мэйг цзянь*го хочэ1 'Никогда 
в жизни не видел поезда'; 

" Й ^ Р Я , Й1=Ш^ (ШЦ, 72) и1-жи* бу* цзянь*, жуг cam1 

цкР-си 'Один лишь день мы не видались, а кажется — прошло 
три года!'; 

* В настоящем и следующем разделах первого издания моей книги 
в авторском тексте были допущены ошибки. Я внес исправления, поль
зуясь статьей Дэн И «О словах, выражающих время» (§|$f&, ШШ 
ШШ,—вцЗСЩ^) 1955 ̂ s 12 Л), и приношу автору статьи свою 
благодарность.—Прим. автора. 
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* « Е # И Я . 2 Я З Ф Л ! * (ЛЮ, VII, 13) ifaw3 ^aofi* ip*> 
вэнь2 шао, сань1юе* бу* чжи1 жоу*-ввй* 'Учитель в Ци про
слушал «шао» {древнюю музыку. — Ред.), после чего три ме
сяца не пробовал мяса'. 

13.56. Иногда мы хотим связать тот или иной отрезок 
времени с каким-то моментом (чаще всего — с настоящим). 
Для этого имеются различные способы. Если, например, надо 
рассказать о каком-либо событии, длившемся столько-то вре
мени и продолжающемся до настоящего времени, можно на
писать: 

Й8ШШ№> 1&Ш,^Ш дянъг-пэй2 лю2-ли2, юйцзы1 сань1 цзай3 

'Вот уже три года, как, потерпев неудачу, я скитаюсь'; 
т^ЯШМ,Ш№Ж№,Ж&Г.*& (ВЩ эр юй2 и чан-жо\ 

фу3-ян3 ци2 цзянь3, юйцзы1 эр* нянъ2-и 'А я со своим не
счастьем и слабостью вот уже два года лавирую между 
ними': 

ШШЙШ» ^ШШШ, лю2-лиг дянь2-пэй2, сань1 цзай3 юйцзы1 

'Тому уже три года, как я скитаюсь на чужбине'; 
Ж а ^ ^ Л , № Й * Й . ШШ*ШУс& гай* фэн'-си2 и? жэнь\ 

сянь*чжэ бу* мянь3, бай3 ю3 юй2 нянь2, юйцы3-и 'Вот тому уже 
более ста лет, как эти обычаи и нравы воздействуют на 
людей и даже мудрейшим не избежать этого воздействия!'. 

В отличие от остальных примеров в последнем предложе
нии й; цы3 обозначает то время, когда жил герой. В первых 
двух примерах ;fc£$i юйцзы1 'до настоящего времени' стоит 
перед словом, обозначающим время, в двух последних— 
после него, но в значении разницы не замечается. Как тут, 
так и там j£ юй следует трактовать как Щ дао* 'до', 'вплоть 
до', а не как $ цзай* 'в'. В байхуа мы скорее всего сказали бы 
просто $£$!£:?(., E L i ^ S ^ T лкРли цзай вой*, и3цзин сань1 

нянь2-ла 'Брожу бездомным уже три года', не прибегая к по
мощи ЩЩ^£ дао* сянъцздй* 'до настоящего времени'. 

13.57. Наконец, возможно еще употребить . . . Ĵ Î JS -..- млай2 

'с тех пор как.. . ' или Щ?$ эрлай2 'с того времени'. Послед
нее есть не что иное, как {1ШВ#Ё1з& цзы* эр3 шиг илай2 

'начиная с того времени и до сих пор'. Перейдем к примерам: 
ШШ1Ш£> %&Ж^^- бие* илайг, хухху сань1 нянь2 'С тех пор 

как он окончил ученье, незаметно пролетело три года'; 
%&тшж2.ш, тшшгш* ш#-+^г-#£ (ЧШБ) 

шоу* жэнъ* юй бай* цзюн^-чжи цзи*, фэн*-мин*юй вэйх-нань2-
чжи цзянь*, эрлай2, эр*ши ю3 и1 нянъ2-и 'Прошло двадцать лет 
и один год с тех пор как в трудное и опасное время я по
лучил под свое командование разбитую армию'. 

Слово, обозначающее время, можно поставить и перед 
Jfil̂ fc илай2, например: 

&М*&ШМШТ, Щ:1Ё-& (ВС) у2 шу* нянь2-лай2 юй* 
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май5 чжоу1 эр ся*, юа «эй* нэн%-е *Уже несколько лет хочу я 
куггеть лодку и спуститься вниз, но все мне не удается'. 

При таком способе выражения интонация предложения 
относительно мало подчеркнута. Если же перестроить это 
приложение следующим образом: ЩШЩММТ* Ш^ШШ.^ 
уъ юй* май3 чжоу1 эр ся1, шу*нянь* юйцзыги1 Тому уже много 
лет, как я хочу купить лодку и спуститься вниз [по реке]' — 
слово, обозначающее период времени, подчеркивается с осо
бой силой. Получается акцент на том, как этот период 
долог. 

ВИД ДЕЙСТВИЯ8 

13.61. Не всякое действие бывает связано со временем; 
иногда оно по своему характеру постоянно или обычно-
Примеры: 

НаШ^ХЖШ^^ НШШШТ^ тпайЫн да дунЧянь чу1лайт 
да си1бянь, ло*сяцюй 'Солнце восходит на востоке и заходит 
на западе',* 

МШтк/к., "ВШ^Й (ЛЮ, I, 7) юй пэн3ю цзяо1, янъ% эр ю* 
сикь* *В отношениях с друзьями он держит слово'. 

Иногда действие хотя и протекает в определенное время, 
но необходимости указывать время тем не менее нет. При
меры: 

:!£-?• Д85ЖЗ: (М, I, 1, I) мэн*-цзы цзянъ* лян? хуй-ван. 
Мэнцзы пришел на аудиенцию к лянскому князю Хуйвану'г 

Ш-^^Pf^ м"3 цюй* во3 бу* цюй* Т ы ступай, я не пойду!'. 
Совершенно очевидно, что в первом из этих примеров 

речь идёт об уже происшедшем событии, а во втором— 
о будущем. Однако, не чувствуя нео]5ходимости указывать 
на время, мы его и не указываем. В этом одно из отличий 
китайского языка от индоевропейских. 

Если мы хотим указать, что действие связано со време
нем, мы можем для обозначения этого времени употребить 
те или иные слова, обозначаюшие время, о чем мы уже го
ворили в предыдущих разделах нашей работы. Но можем 
также прибегнуть для этой цели к помощи некоторых слов-
ограничителей, как, например: #§ цзян1, jfr фан1 или tL и3, 
чтобы показать, что действие соответственно возникает в бу
дущем, как раз происходит в данное время или уже завер
шилось. 

При первом способе обозначения понятие времени и по
нятие действия могут быть отделены одно от другого; при 
втором способе обозначения понятие времени растворяется 
в самом понятии действия: $$ цзян1, jfr фан1 и ^ и3, взятые 
отдельно -от глагола, не обладают достаточно отчетливой 
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смысловой наполненностью. Мы говорим, что эти слова-огра
ничители выражают не время действия, а его вид, т. е. раз
личные этапы его протекания. Следующие ниже примеры 
грубо сведены нами в три группы. 

В первой группе объединены примеры, в которых указы
вается, что действие только возникнет в будущем: 

ШТМ7, ЩК&Ш№№% яо* ся*~юй3-ла, цза'мэнъ дэй3 

ганъ*куйй-дяр 'Собирается дождь, нам надо поторопиться!'; шъятшшшт, тт&ю&щ- (БС, Г> ЧЖЭ* хУар* хэншу* 
е3 куай* цань^ла, чжай1 еялай бу фанши* 'Эти цветы все равно 
завянут, их свободно можно сорвать!'; 

ЗШЛ-&, Ш&Ж, Ш&&Ш, *&%2.МШ5кШ (ЛЮ, 
VII, 18) ци% вэй? жэнъг-е, фа}-фэнъ* ван? шиг, лэ* и ван? ю\ 
бу чжи1 лао3-чжи цэян1 чжи*-юнъ-эр 'Он (Конфуций. — Ред). — 
человек, который в своей страстности [к познанию] забывает 
о еде, в радости — забывает о горе и не хочет знать, что 
скоро наступит старость'; 

# Н Д А . * Щ » , « « 1 Н И в (Ш, вх) хуй* жи* це3 жу\ да* 
фэн1 ци3, шаг-ли* цзи? мянь* 'Однажды перед заходом солнца 
поднялся сильный ветер, песок и гравий били в лицо'. 

Вторая группа — примеры, в которых указывается, чти 
действие происходит в данный момент: 

цзай гэй та1 се3 синъ*-ни, дянъ*хуа цзю мшгла, що1 ~и3цзин 
дао*ла чэчжанъ*-ла 'Я как раз писал ему письмо, когда [OHJ 
позвонил по телефону и сообщил, что уже прибыл на нашу 
станцию*; 

шт&тш-"Шшт&, ш%&&± (жю> воха& 
у%-цзюнъ1 янъ*-люй*... фан1 цн? цзюй3 юй лгР-бу*, изо* жи1-юй 
и • гао*-чяеи--'У Янь-люй из Бохая как раз добивается выдви
жения со стороны Приказа Церемоний,— и я составил для 
него эти притчи*. 

Третья группа —'• примеры, в которых указывается, что 
действие уже завершилось: 

ЖШШ? 3&Щ1>№ШТ *°4 к " 5 ш°1? е ° 3 Цзы? ~и чжидао'ла 
'Хотят, чтобы ты выступил? Я давно уже знаю об этом!'; 

Х—АВШ^Ш&ШШ (ЛЛМ) то* и1 жэнъ* и3 ду*-чжэ, шуан* 
цзу% гиан* сянь3 'Еще один человек уже переправился, его ноги 
еще босы'; 

* Я Ф Н № И * , ^ М З г ^ & Е Й (ЧБФ) сян^юй3 чжэнь*-
цзе* ху чжоу1-чжун, бу чжи1 дун1 фан-чжи цви2 бай? 'Друзья 
как попало лежали в лодке, не желая знать, что на востоке 
небо уже посветлело'. 

В байхуа, кроме рассмотренных выше слов-ограничителей, 
с течением времени появились и некоторые другие слова — 
специально для выражения видов действия. Смысловое зяаче-
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кие этих слов настолько ослаблено, что они приближаются 
к суффиксам, но тем тоньше передают они различные виды 
действия. Перейдем к рассмотрению их по отдельности. 

13.62. Длящийся вид: Щ^чжо. Длящийся вид и законченный 
вид-—это два важнейших» вида действия. Длящийся вид 
показывает, что действие находится в процессе совершения; 
в качестве показателя этого вида употребляется Щ -чжо. 
Одновременное употребление этого показателя с JE$* чакэи4-
цзай *как раз' перед глаголом придает речи несколько больший 
акцент, — в противном случае речь не так сильно акценти
рована. Примеры: 

=Г1£715, ШШШШ, ~$*ХШШ1 (Х, 28) цай* чи>ла 
фанъ*, чжэ*мо кунчжо тоу2, и-хуй*цзы то* тоу^тэпла 'Сразу 
после еды — и так ломаешь себе голову? Она сразу же заболит!'; 

т&1ШВ*ЩШ№ЖШ£±± (Эр, 20) цзодин*ла, бянь' 
му^-бу-чжуан\?-цзинх-ды кань*чжо анъ^-та&тай 'Усевшись, не 
ютрывая глаз, он смотрел на госпожу Ань'; 

ттшш, шш. MW шш^шт ,т^ ъ^ш1 ш (Эр, щ 
сяи\жо, сян3чжо, ху1жанъ цун уг-куй* лян3гэ цзъР-шан сян?дао 
цзюнь1 цзы ю5 санъ1 лэ*-лай 'Он думал, думал — и вдруг слова 
«без упрека совести» напомнили ему изречение: «У совершен
ного человека три радости»'9; 

ШШАШ& ттШШЯШ (ССУИ, 29) наньЮао 
жэнъ*цзя тоу1 люьР, во3 хайг дэн?чжо б.аг цзюер2 бучэн?? 'Люди 
крадут осла, так неужели же я должен^еще чего-то ждать, 
чтобы схватить дубину?'; 

МЩ-ШШ* -ЙЕВнФШ ?̂ (ЛШ) сы*-и2 чанъ1чжо эр*-лаоЪию, сань1-
цзюма1 ла}чжо сяошунь*, эр*-цз& чжаоху1 чжо слоту1 хэ сы-
гоуЬцзы; цянь2-ху1-хоу*-ин*, цзай анъ*-чжун мо1со 'Одна тетушка 
поддерживала бабушку. Другая тетушка тащила Сяошунь. 
Сестра окликала Сяоту и Сы-гоуцзы. Так пробирались они 
ощупью в темноте, перекликаясь друг с другом'. 

На конце предложений такого типа часто ставится Щ -ни, 
подчеркивающее их утвердительную интонацию (см. раздел 
15.43). 

Действие, находящееся в процессе совершения, часто 
представляется как известное состояние, что особенно харак
терно в случае употребления пассивных глаголов. Поэтому 
при глаголах, описывающих состояние человека или предмета, 
также часто употребляется Щ -чжо. Примеры: 

ШШЖ?Б.Я1, м±шшът, ъш±тшъш, здм&^ 
(X, 23) цюе*ши дайюй* лайгла, цзянъх-шан данъЧжо хуа1-чуг, 
хуаУ-чуг-шан гуа*чжо ша-нан2, июуъ-чжун наЧжо хуа}-чжоу3 

"Оказывается, пришла Дай-юй; на плече она несла цветочную 
176 



тяпку, на тяпке висел кисейный мешок, в руках она держала 
садовую метелку'; 

тшш**№-тшш, тшт»®-~т*&#®&т (х, 4о> 
данди* фанНжо их-чжан хуали? да^лиши? да^-ань* ань*-шан 
дуй1чжо гэЫжуп мингжэнъ фат&... нэ&бянъ шэ*чжо доуда*ды 
и1гэ жу3яо хуанан2, чаНжо манъманъ3ды их-нан2 шуй3цзин-цю2ды 
байцзюй2 'Там стоял большой стол из цветного мрамора, по
хожего на пальмовое дерево, на столе лежали прописи, 
исполненные знаменитыми каллиграфами... С другой стороны 
был установлен огромный цветочный горшок из фарфора марки 
«жуяо», полный белых хризантем, напоминающих хрустальные 
шары'; 

« * М Ю , а Ш Ш Й - Ь З Ш (ВС, д) шада* хэйцуды1, янъ3-
шао1 ю3 дянъ ван-шан* дяоЫжо 'Неуклюжая и чумазая, уголки 
глаз чуть вздернуты к вискам'. 

Уже в первом из этих примеров Щ -чжо передает лишь 
весьма незначительный оттенок длительности действия, 
в остальных же двух и вовсе не приходится говорить о какой-
либо длительности: здесь просто выражается состояние. Таким 
образом, Щ -чжо из показателя вида превращается в пока
затель действия, перешедшего в состояние (см. раздел 5.31). 

13.63. Законченный вид: ~J -ла. Примеры: 
М^Ш&З-? -ЙРР-Ш^Т (X, 54) хай2 дэн3 чжэ* хуй*цзы? 

та1 цзао3цзю цюй^ла 'Чего же ждали до сих пор?- Он уже 
давно ушел!'; 

шщтавт**жт, ш&тт (Эр, зг) цзиюэ «?блш&-
цзы е чжайхла, ма3гуа е то1ла 'Волнуясь, я снял шляпу, снял 
и куртку'; ' 

±Н11-\~Л.Ш$сШ~Т (Эр, 24) шан1юв э^шиба1 цзюк ань-
цзан*ла 'Похоронили в прошлом месяце-двадцать восьмого числа' 

B M I & £ ) 8 f t , - W » « f f i - ^ T ' ' ( B C , д) жи*цш го*ды 
до1макуай4, и1 чжуанъ^янь3 цзю^ши и1 нянъ2-ла 'Как быстро 
летит время! Один миг — и уже год прошел!' (—-4р -и-нянь 
'один год' — никак не глагол, соответственно не должно бы быть 
так называемого «законченного вида», но в данном случае 
это словосочетание равносильно —-^рэй^Т и нянь гоцюйла 
'один год прошел'). 

Однако здесь мы должны обратить внимание на следующее: 
в предыдущих примерах ~f -ла одновременно выполняет 
двоякую функцию: с одной стороны, обозначает законченность 
действия, а с другой — категоричность высказывания (см. раз
дел 15.22). 

Чтобы найти ~Х - Л а в чистой функции показателя закон
ченного вида, надо искать его там, где модальная окраска 
предложения не имеет специального оформления. Примеры: 
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цзянъ3ла и-ванъ4, гэ^цзы дань*, фан*цаай лю2лаолаоь чжэ1~?ии,и,. 
'Фэк-дзе взяла пиалу с голубиными яйцами и поставила ео 
на стол веред бабкой Лю'; \ 

ШЬШХ: ШШ-кШЯ (Т|м же) хуар1 лао^ла, цз^г» За* 
воггуа 'Цветок опал, завязь дала большую японскую тыкву'. 

В следующих примерах "J -ла, служащее показателем 
совершенного вида (в транскрипции выделено полужирным 
курсивом. — Ред.), и "J -ла, выражающее категоричность 
высказывания, уже отделились одно от другого, а потому 
различаются еще яснее. 

Щ№^%&Щ1ШФ:Ш%-~Т (х> Щ цза^мэнъ цзирЧ дэ2ла 
гэ нюй3 -цинкэ^-ла 'А сегодня и у нас есть гостья!'; 

'ffe-^-'^TtST» ^МШШ (Там же) та1 цзао3 чи1ла фанъ*-ла 
бу-юн* гм3 та 'Она уже поела, ей давать не надо!'; 

« Н Ь М Т Я Ш Т , Ш Р ¥ $ 7 (Эр, 18) цзяохуа*цзы дю1ла 
хусунъх-ла, мэй2 дэ2 лун*ды-ла '[Когда] нищий лишился обезьяны, 
ему не с кем стало представлять'; 

И И » , Р.&АШ^Ъ1ШШШТ (Эр, 40) гань3 ши хао3, 
чжи*ши жэнъ2цзя цзао3 кРла по2по цзях-ла 'Смелость:—вещь 
хорошая, но ведь эта женщина-—давно уже мужняя жена!'; 

~Т^.Щ, Ш&МШМУ^Т (Там же) хухцзянъ* ихгэ си3цяо фэйхла 
лай2, ло* цзай фанъянъ%-шан, дуйЫжо та1 цзюехчжо и36а, ча1-
ча1-чах-ды- цзяо*ла санъ1 шэнх, цзю* ван дуннань2 фэйхла-цюй*-ла 
'Вдруг он увидел, что прилетела сорока, села на карниз дома 
напротив него, подняла хвост, прострекотала три раза и уле
тела на юго-восток'. 

13.64. Зачинательный вид: |§3}5 -цилай. j& ци3 само по 
себе означает 'начинать', поэтому и |§3f5 -цилай, приданное 
глаголу, может обозначать начало действия (а также его 
продолжение). Примеры: 

шшт^ш, ЗДЖЗЕ t =\ ^тщт&ш (х, 62) тн-юнъ2 

дэн3-будэ2, цзао3 хэ бао-юй*, сань1 у3 луань* цзяо* цай2ци цюанъ2-
лай 'Сян-юнь не могла больше ждать: она с Бао-юем давно 
уже играла в угадыванье чисел на пальцах; они наперебой 
кричали «три!», «пять!»'; 

ШЫ^, * Ш Ш В . £ W 3 f o S £ ? # T (X, 7)дао*жуцзинъ1 

бу* бао* во3ды энъ1, фанъ3 хэ во3 чун3ци чжу3цзы-лайла'А теперь 
мне не платят благодарностью, а наоборот, поступают со мной, 
как господа!'; 

— 2 Ш . ШШХЩ&# (Эр, 40) и1 вэй2 нанъ2, чунсинь1 ю4 

куцилай 'А чуть становится трудно —снова принимается 
плакать'; 

—Ш&ШШ,—ШШШтШШЯ. (Эр, ЗЗ) ихмянь ляо*ли 
чжэньсянъ*, ихмянь гаохтань ко-лунъ2-цилай 'Занятая шитьем, 
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[ова] в то- же вреья начала рассуждать о Езястеих мате
риях.'; 

ШттШ^^ШШ^'Х, &?M:.&&~T (Та* :,:te) цзянь-
цз'янь-ды хуай2хуа ши хуан2цилайла, цзюй3цзы ши яан?цилайла 
'Постепенно цветы софоры стали желтеть, а экзаменующиеся 
на степень стали сбиваться с ног': 

?jfe~J (ЛЦ) цзян би3 цзай яныпайР-шан чжанъ*хаола ло4, хэ1ла 
и а1, цзю цзай цян?-шан ци1-€ай-ба-ню3ды с^цилайла 'Взял 
кисть, обмакнул ее в тушь, зевнул и стал писать на стене 
вкривь и вкось'. 

13.65. Продолженный вид: ~р^ -сяцюй2. Будучи присоеди
нено к глаголу, " Т ^ -сяцюй может указывать на продолжение 
действия. Продолженный и длящийся виды отличаются друг 
от друга: длящийся вид говорит только о каком-то определен
ном моменте времени, в то время как действие продолженного 
вида начинается в какой-то момент и продолжается после 
него. Действие зачинательного вида тоже начинается в какой-то 
момент и продолжается после него, однако этот момент является 
как раз началом данного действия: в то время как при 
действии продолженного вида — это один из моментов времени 
в процессе действия. Примеры, где ~f^ -сяцюй обозначает 
продолженный вид: 

ШМШ51ШШШШТ^ (Эр, 38) бянъ* цзинцзинр*ды тин1 

тах-чанксяцюй 'Притихнув, слушали, как он продолжал петь'; 
}&т^ятт-$ттшт£, шшшттту (Там же) 

ди3ся яо* чжи* чжэ*-дэн иг-чж&чжэ2-ды пайгсяцюй, е3 цзю мэйг 

до^ды хуа* шо1-ла 'Нужно лишь, чтобы и дальше он таким же 
образом такт за тактом строил [свою песню], и тогда особенно 
возражать против такого [пения] не придется'; 

ШВЖТ£~ЪШиЛ-Ж*ЙШ (Эр, 30) дай* яо*инъ-
жэнь*сяцюй... тянъ^чан? жи*-цзкР... гэн* бу-чэн? ши* 'Если 
продолжать и дальше покрывать [это].., с течением времени... 
это станет ни на что не похоже'; 

-*Р-#(Ш«»ЙТ*. ШШШ7т№ (ЛЦ, 12) и'-нянь 
и-няньг-ды чжэ*ян сяхунъ*сяцюй, жухэ2 ши* гэ ляо3цзюй-ни? 'Если 
из года в год вот так и дальше мыкаться, где же будет этому 
конец?'. 

13.66. Предшествующий вид: ^ -цюй* и 2^-лай2. Этот вид 
действия называется «предшествующим», так как говорящий 
заранее предсказывает, что действие должно* совершиться . 
Для выражения предшествующего вида употребляются ^ цюй* 
'уходить' или з}£ лай2 'приходить', особенно часто ^ цюй*. 
Такое употребление ^ цюй* и 2JS лай2 резко отличается от 
их употребления как выразителей направления действия, что 
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было рассмотрено выше, в разделе 12.82. Это различие станет 
понятным из приводимых ниже примеров. В своем исходном 
значении оба эти слова, употребляясь перед другим глаголом, 
обозначают действие и во Многих предложениях должны 
рассматриваться как полноценные знаменательные гла> олК. 
Тогда последующий глагол Обозначает цель прихода или 
ухода, например: ffraJSfHfJef? ни3 лай2 цзо* шэм2мо? 'Ты зачем 
пришел'? (букв. 'Ты пришел что делать?') или $&%Ш&-^&Ш 
во3 лай2 цзе3 фэнь1 да*гунбао* 'Я пришел занять у вас номер 
[газеты] «Дагунбао»'. Однако в других аналогичных предло
жениях значение ^ цюй* и з£ лай2 как знаменательных 
глаголов в значительной мере ослаблено. Примеры: 

тштпшщт? мтттш (х, 6i) *>* гань*-ды 
ши* вэйшэм2мо цзяо* ни3 ин*? сы3-хо2 во3 гай1 цюй шоу* 'Почему 
это ты должен отвечать за то, что сделала я? Что бы меня 
ни ожидало, я должна снести это сама!'; 

Ш З Ш ^ Я Т , f H f c * £ ^ ? (Эр, 7) чжэ* ю* юй ни3 хэКгань1, 
яо* ни3 лай доцзуй3? 'А тебя это с какой стороны касается, 
что ты лезешь со своей болтовней?'. 

Когда же ^ цюй* и з£ лай2 ставятся после глагола, они 
еще в меньшей степени обозначают действие и, можно сказать,, 
превращаются из полнознаменательных слов во вспомогатель
ные. Примеры: 

• ^ Й г Я Ш Й # Ш Ц & Ш ? (Эр, 36) бужу2 чжаоцзю* кРчжо 
чжуантоу* гуйхунь*-цюй 'Лучше уж по-старому занять это 
дело через старшего арендатора'; 

(Эр, 40) бе2 шо1 каоЫжо во3 чжэ*гэ мянь*цзыр... хэг жэтРцзя 
тао* цзя6*цин-цюй. чжз*-чу си* кэцзю* чанцза2ла 'Не думайте, 
что вам удастся за счет моей репутации завязать с ним 
дружбу... Такой спектакль окончится для вас провалом'; 

fc«ffifl§^ffi#JK"m *Я*ЗЦ&ЧШ~Х (X, 50) ни*мэнь 
лян3гэ тянъ1тянь чжо1лун янъ4ла во3, жуцзинъ1 ю* чжо1лун 
та1-лайла 'Оба вы и мне надоели со своими постоянными 
шуточками, а теперь еще и над нею смеетесь!'; 

шштшш, шшшш®п^ттт.$шш.ш (ЭР, Щ 
та1 гу* чуанъг-ды шигхоу, во3 чжи* чжи1дао та1 ши хо3цзи 
саньхгэ дао* хуай2 ань яо*-чжан*-лайды 'Когда он нанимал 
лодку, я знал только, что он в компании с двумя другими 
прибыл.в Хуайань собирать деньги по счетам'. 

При веем том детальное изучение подобных текстов пока
зывает, что и в этих случаях ^ цюй* и ?£ лай2 в какой-то 
степени сохраняют также и значение действия. Только в слу
чае наличия ^ цюй* или %£ лай2 не только после глагола, 
но и перед ним мы можем утверждать, что обе эти функции 
окончательно разделились: в этом случае ^ цюй* и 2$J лай2, 

180 



стоящие после глагола (в транскрипции выделены полужир
ным курсивом. — Ред.), полностью становятся показателями 
вид*» действия. Примеры: 

& Я - Ь * Ш & Й 1 * * Я * И Й £ 1 Ё (X, 62) ни тинЧиан цюй* 
Шд1лэй и?тайтай цзе-мэр*-цюй-ба 'Ты пойди в зал и развле
кай госпожу'; 

ШтЕШШШ£*8%1&У (Эр, 13) шовань2, та1 и1 жанъ цюй* 
вэй* люй?-цюйла 'Сказав это, он опять пошел кормить осла'; 

Ш^^ШШ? £ . Щ№±МШ£: (Эр, 18) та1 хуй* тань* пиЪга? 
цзоу3, цза*мэнь цюй* канъ*кань-цюй 'Он умеет играть на лютне? 
Пойдем-ка, посмотрим!'; 

ШШ^ШШШШТ (X, 45) сигфу лайг цзе1 псРпо-лайла 'Сноха 
пришла за свекровью'; 

ад*аИ№ЙЙЮ£»*!1#Ю, Н Я « £ 1 £ - (х- 39) Чза°3 

яо* лай2 цин3 гу1-най3най-ды ань1 кань* гу1нян-лайды, инъ1 

вэй чжуан*-цзя манг... 'Давно собиралась навестить бабушку 
и проведать барышню, да только в деревне работы было 
много...'; 

шшшш^жш%ттпА.ш, &щ*яшп\ (Эр, и) 
фан* чжэ*-чжи сянцзянъ* цзю* жугтун гао*су на* син*жэнъ 
шо1: во3 кэ лай1 дацзе2-лайла 'Выпустить эту поющую стрелу — 
все равно, что сказать прохожему: «А я ведь пришел тебя 
грабить!»'. 

13.67. Последующий вид: zfc -лай?, з$Щ -лаиЫжо. После
дующий вид означает, что действие когда-то уже проходило. 
Здесь в качестве показателя вида употребляется тоже 2jS 
-лайг. Примеры из раннего байхуа: 

•&Ц'Ш_Ы1!с;&Д£ е3-цэн тоу%-шан дай хуа}-лай 'Мне тоже 
прежде приходилось на голове носить цветы...'; 

3«t^c. ^ЖШШШ? чжан*фу, ни? цзянь* шэм?мо-лай? 'Муж, 
что ты видел?'; 

\тШШЗ&#М% (ШХЧ, 24) цюе*ши чжог-фу1 фэнъгфу ну*--
лай 'Но мой (букв, 'глупый*) муж все-таки наказал мне (букв, 
'рабыне') сделать 'это'. • — ' 

В современном языке для этой цели чаще используется 
з$Щ лайчжо. Примеры: 

£*ЗШНй#»®ШШ»:*:»шга## (X, 61) ш* 
бао-юй* на* жи* го*лай хэ чжэ* лян3гэ не*чжан бу-чжи1 яо* 
шэм?мо-лай-чжо 'Оказывается, в тот день Бао-юй зачем-то 
приходил сюда к этим двум негодницам'; 

Ш£ЯМ№ШЖ£;ШМ (х> 52) во3 ван да*-най3най на*ли 
цюй*-лайчжо 'Я уходила к бабушке'; 

ШШ^Щ? (X, 34) шуйг нао*-лайчжо? 'Кто это шумел?'; 
Я£ВШ4ь1£ШЖ%Щ (Эр, 29) цзсРжи та1 е3 цзай* чжэ*ли-

лайчжо 'Вчера он тоже был здесь'; 
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.. ?ТТШ№.-*к¥рЩШ№ШШ (ЭР. 7).фаыцай* ха,йг сян^ши бань-. 
цзт!?<ыды-лрйчжв 'А только что они как будто бы бранились'; 
' шт^^шйзтшшшат^ Фт>, щ ^ щ^цзы 
ее3 6у3 хай2 цю? дае" ка3 нянщ- гзй воъ тик^-лайчжо-ма? 'Разве 
я не просил еще 6ар*ша, чтобы это письмо БЫ мне продли?'. 

13.71. В главе IX мы говорили уже о приглагольных счет
ных словах. Кратность производимых действий связана, 
с одной стороны, с понятием количества, с другой — с поня
тием времени и также является видом действия, притом не 
одним. Отметим здесь следующее: если указывается, что 
действие произошло только один раз, такой вид можно на
звать однократным. Примеры: 

Щ^сЯЗИ^Ч^Т—"#3 (Эр, 4) лофу1 ба ло\зы дай*ла и-ба3 

'Погонщик осадил мула'; я.шщ>--тштттш&тш±т»ш1-т:?- (Там же) 
чжи* цзюеЮэ ихгэ бипляф тинъин*-ды дун1си цзай цзуйчунь2-
шан чилю2ла и-ея^цзы 'Почувствовал только, как какой-то 
холодный, твердый предмет скользнул по губам'; 

ШШ^И&ТШ'Х (Эр, 32) букун1 хэгшан чжи3ла во иг-чжи3 

тоу, та1 ю4 бай3 ла-бай июур3, ту3ла-ту шэ^тоу; вэнъ* 
чжао та1, та1 бянък бу-кэнь3 ваним* шо^-ла 'Монах Букун по
казал мне палец, потом махнул рукой и высунул язык; спра
шиваешь его, а он не желает дальше рассказывать'; 

ia%m%m&, &>Ш№й—Ш (Эр, 16) жуго3 юн*дэчжао во3, 
во3 цзю пэйг ни3 цзоу3 и-тан* 'Если я нужен, я пройдусь 
с тобой разочек'. 

В противоположность этому вид действия в построениях 
типа HfcTffiT* цяохла лян-ся4 'стукнул два раза' можно было 
бы назвать «многократным видом». 

13.72. Есть целый ряд действий, про которые трудно ска
зать, сколько раз они совершаются (поэтому при обозначаю
щих их глаголах употребляется —• и 'один', но никогда не 
употребляется Щ лян3 'два'); указание на их кратность боль
шей частью означает кратковременный или неглубокий ха
рактер этих действий или что они производятся слегка или 
мимоходом. Этот вид действия может быть назван кратко
временным. Примеры: 

№&ЩрЩШШ%МШШ ни3 е дэн3 в0 сехсер цзай4' шо^-я 'Ты 
тоже подожди, пока я отдохну (немного), а потом погово
рим'; 

№ & # * , Й И # # Я Ё : Ш - Ч Ш К (Эр, 31) ни3 чжачжэн*-
се1, люгдао бэйцзин* диафан до3-и-до яоцзинь3 'Ты потерпи не
много, сейчас важнее всего шмыгнуть в какое-нибудь укром
ное местечко и там спрятаться'. 

Иногда такое действие носит характер попытки или опыта, 
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и тогда его вид можно было би назвать «прабгши видом? 
действия. Примеры: 

тт&тт, шттмшшп? (%, щ ни*мэнъ-ля> бай-
еян?сян, &о3 чжз хуа* люй*ды ши.*-бу~ши*? 'Вы оба вршшньте-
ка в уме, правильно ли я это задумал?'; 

жшшш®., ё « я № . п*ж—тч& (ЕПЩ) =«•»* ««* 
*f3J/u4 хао3ды лян3 цзу3, ши* чанЪиэнцзюнъ1, хэг бу* канъ*-и~ 
кань-ни 'Это две самые лучшие, непобедимые команды, по
чему бы 'на них и не взглянуть?'. 

Пробный вид возможен только для незаконченных дейст
вий, завершенное же действие придется относить только 
к кратковременному виду, например: 4&Ш~ТШ> Ш- Ш mal 

сян3-ла-сян, шо1 хао3 'Он подумал и сказал: хорошо!'. 
13.73. Употребление рядом двух глагольных повторов, 

указывающих на многократность каждого действия, может 
еще обозначать, что эти действия продолжают возникать. 
Это можно было бы назвать неоднократным видом. В таких 
случаях —• и 'один' в каждом из глагольных повторов, как 
правило, опускается. Примеры: 

Ш^ИШЩЗ Ш^Щ^ЖШШ* "и*1 ю 3 шэм2мо ши*? хай* бу* 
ши чихчи-гуангуанг? 'Какие там у него дела? Поесть да по
гулять?'; 

р^шшшш'шшшшш^ттшш (Эр, зг> чжи*ши ш1 
лян?гэ шичан* яо* го4 цянъгмянь-лай кань*кань-ванван* 'Только 
им обоим постоянно приходится приезжать сюда к нам смо
треть, да глядеть, [где что нужно]!'; 

&ШШ (Эр, 19) дао* сян* цзянь*-ла сюйдо1 нянь2, бу цэн% сян-
хуй*ды шу2жэнь ибань1 шо1шо-сяосяо*, цзуань3цзуань-тяотяо*, 
шигфэнъ циньжэ* 'И вот они горячо, оживленно говорили и 
смеялись, вертелись и прыгали, как будто встретились ста
рые знакомые, которые не виделись много лет', 

13.74. Если особенно подчеркивается продолжающийся, 
непрерывный характер ряда событий, то такой вид действия 
мы назовем непрерывным. В этом случае обычно при глаго
лах употребляются не счетные слова, указывающие на крат
ность действия, а либо X ю* 'снова', 'опять', либо же •••?£ 
... ^ ...лай2 ...цюй*. Примеры: 

Х̂ Ш (Эр, 16) на* лао3тоур ба на* цзян1 цзиг эр*-чи-чан*ды 
бай* ху\зы фан* цзай лян шуй3-ли пай*ла ю пай*, шань*ла ю 
шанъ* 'Тут старик опустил свои длинные, чуть ли не в два 
чи длиной, седые усы в холодную воду и полоскал их, и во
дил ими в воде'; 

чжи* гу* на2чжо на*-фу хуа* канъ*ла ю кань*, кань-лай2 кань-
183 



цюй*, хайЪми канъ*-бучух хуаЮы ши шэм2мо 'Знай себе, дер
жит картину, смотрит, да смотрит; смотрел и так и сяк, но 
так и не разглядел, что там^было нарисовано'; 

З Ш З Д В & в ^ Ш » ' ШШЗхШШ «о3 сян-лай* сян-цюй* сян3-
бучу1, воцзю цюй* вэнъ* та1 'Я. думал-думал, так ничего и 
не придумал, — и пошел спросить его'; 

№ШтШ£, £ * З Ё 7 ? (X, 19) и ни3 шо-лай* шо-цЮй\ 
ши цюй* дин*ла? 'Судя по тому, что ты тут толковала, ре
шено, что ты пойдешь?'. 

В вэньяне также употребляется конструкция с "3(. ю* 
'снова', 'опять' или с 1|г чун? 'снова'. Примеры: 

Ш.УЖ, &ШЯММ (Л, XLVIII) сунъ3чжи ю* сунь3, и3-чжи* 
юй уг-вэй2 'В непрерывном уменьшении [желаний] доходят до 
недеяния'; 

ffftHtfrfr. МШ&ШШ (ГШ) син-синг чунг син-синг, юй 
цзюнъ1 шэн1 бе2-лиг 'Иду, иду и вновь иду, иду, с тобой на
веки расставаясь... ' 

П Р И М Е Ч А Н И Я К Г Л А В Е XIII 

* В следующем ниже перечне автор приводит не только словосоче
тания (~А$.Ц бвиь'юе*. ЙАЭ/З чжа*га юе*, _ЬА9Л шан* гэ юе*, Т*ЖШ 
ся* еи^ци, ^ С ^ ^ да*-хоу*тянь), ной несомненные слова современного 
языка: - ^ 5 ^ цзинь^тпянъ, Й^^С цзо^тянъ, Щ^ мин^тянь, $ifc хоу*-
тянъ. 

Цель автора — показать наличие своеобразных «слов-заместителей 
времени». Транскрипцию этих слов переводчику приходится давать здесь 
раздельную, соединяя части этих слов лишь дефисом. 

* Щ—-^ 'однажды', 'в один прекрасный день' представляется нам 
словосочетанием, соотносительным с ^j—^р 'в один прекрасный год', 
~Щ—"|ША ю3 «1га жань2 '[жил-был] человек', 'некто' и т. д. Следова
тельно, написание слова в транскрипции должно быть раздельным (к>з 
и-тянь1). В авторском тексте оно характеризуется как «слово, обозна
чающее время неопределенно-местоименного характера». Поэтому транс
крипция дается максимально слитная: ю-итянь. 

S Подлинно служебными элементами оказываются первый (предлоги 
или глаголы-предлоги) и третий (последний) из «разрядов», указывае
мых автором. Что касается слов второго разряда, то это — местоимения, 
выполняющие функцию «слова, обозначающего время», впрочем, за 
исключением 'gf си2, которое как будто принадлежит к разряду тех 
«оби их календарных обозначений», о которых речь шла выше. Указа
ние трех разрядов слов, вводящих обстоятельство времени, позволяет 
автору показать словообразовательные модели наречий времени. 

* Этот пример чрезвычайно любопытен: ;£,, вводимое для указания 
на несамостоятельный характер дополнительного членного предложе
ния, управляемого глаголом 531 чжи 'знать', и употребляемое по общему 
правилу между подлежащим и сказуемым членного предложения, по
ставлено здесь между обстоятельством времени и сказуемым. 
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5 Впрочем, в последнем примере ШШ можно трактовать не как 
'здесь', а 'от этого*. Конечно, транскрипция JS^a^ должна быть в этом 
случае раздельной. Сохраняем мысль автора и соответственно слитную 
транскрипцию. 

в Т. е. с общей ритмикой предложения: в том и другом предложении 
выдерживается в этом случае характерный ритм по четыре однослога 
в такте с выносом в затакт особо акцентированных слов: JlP^C^» 
Ш> •$: в первой части предложения и i t — во второй. 

7 ЗДРСЬ речь не об обособлении обстоятельства времени, так часто 
применяемого в вэньяне, а об использовании предложения, обозначаю
щего те или иные действия или ситуации, в функции предложения-
подлежащего, сказуемым к которому служит построение, указывающее 
на длительность времени. На эмоциональный оттенок такого построения 
и указывает здесь автор. 

8 У автора ®+В 'вид (фаза, аспект) действия'. Здесь и ниже автор 
явно избегает говорить о видовых формах глагола, ведя речь только 
о действии. При этих условиях переводчики предпочли остановиться 
на предлагаемом вниманию читателя варианте, что подтверждено 
специальным разъяснением автора. 

9 Имеется в виду высказывание Мэнцзы р трех радостях совершен
ного человека. Вторая из них: «не чувствовать упреков совести перед 
Небом и людьми» (М, VII, 1, XX). 

ю Здесь речи о глагольной конструкции в функции обстоятельства 
цели. 



ГЛАВА XIV 

УТВЕРЖДЕНИЕ И ОТРИЦАНИЕ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ * 

ОТРИЦАНИЕ 

* бу\ т ФУ\ ШУг# Фей1 

14.11. С точки зрения формы всякое предложение является 
либо утвердительным, либо отрицательным. Вопросительное 
предложение в известном смысле можно считать промежуточ
ным между тем и другим. Тем не менее и в вопросительном 
предложении вопрос также может быть поставлен либо 
в ноложительной форме (например: {ЗЧЁ&^^Ё? пи3 жэнъ*дэ та1? 
^Ты знаком с ним?') либо в отрицательной (Цг^ШШШ? НЧ3 

<бу* жэнь*дз та1? Ты не знаком с ним?'). Два таких предложе
ния зачастую имеют совершенно одинаковое значение и не 
противопоставлены одно другому так резко, как противо
поставлены утвердительное и отрицательное предложения, 
не выражающие вопроса. 

14.12. В утвердительном предложении не требуется 
'Специальных слов для выражения утверждения, исключая 
те случаи, когда нужно выразить какую-либо особую модаль
ную окрашенность предложения2. В отрицательных же пред
ложениях обязательно должно наличествовать то или иное 
отрицание. Самым употребительным отрицанием является sp. 
•бу*. Оно является словом-ограничителем, которое употребляется 
-только перед прилагательным или обычным глаголом. 

Примеры его употребления при прилагательном: 
ш&& %шчш •&* да *, жшт* ж*т, ъшът, *ш 

-т^Ш. ФЗРЖгйГбЭ А ни3 яо*во3 син?жун, во3 кэ3 син?жун-бучулай2, 
цзю*ши чжэ1, мо гэ бу* гао1 бу* ай3, бу* пан? бу* шоу* бу* ма2 

бу* хай*, пинъпин-чанчангды Ты хочешь, чтобы я описал 
его, но этого я не сумею: он не высок и не низок, не толст 
и не худ, лицом не ряб и не черен — он самый обыкновенный 
челввек'; 
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т^Шт^т, / M J R l f f i * * (ЛЮ, ХШ, .26) цзюнь1цаы тай* 
эр бу* цзяо1, сяо3жэнъ цзяо1 гр бу* тли* 'Совершенный чело
век— спокоен, но не высокомерен, мелкий человек — высоко
мерен, но не спокоен'. 

Примеры употребления ?р бу* перед глаголом: ш^ълш-т&лътш—тж*#^ш (Эр, 4) ео
з бУ чи1 

шуй3 янь1... во е3 бу чи1 чао^янь1 — во цзю* бу хуй* чи янь1 

*Я не курю кальяна..., не курю и чаочжоуского табака: 
я вообще некурящий'; 

f t ¥ , * ? ^ - В , ^%, ^ЖФ (ЛЮ,Х1У, 14) сань*-ху, фу^цзы 
бу* янь2, бу1 сяо*, бу* цюй3-ху? 'Верно ли, что ваш учитель 
яе говорит, не смеется и не берет ничего?'. 

14.13. В китайском языке существительное само по себе 
как будто несоединимо с отрицанием, поэтому в китайском 
языке отсутствует и отрицание, подобное, скажем, отрицанию 
по в английском языке. Конечно, мы можем отрицать наличие 
или бытие предмета, для чего отрицаем глагол ~Щ ю3 'иметь', 
^иметься', 'быть', но в этом случае не пользуемся отрицанием 
^ бу*. Мы можем также отрицать отношение тождества между 
предметами, для чего отрицаем связку jjl ши* 'есть'. В вэньяне 
в таких случаях тоже не прибегают к отрицанию ^ бу*. 

Известны некоторые примеры, в которых перед существи
тельным ставится отрицание 7f. бу*, но это объясняется тем, 
что существительные эти употреблены как прилагательные 
или глаголы. Примеры: 

Ш&Р£Ж^Ш, — If ^ 3 1 (Эр, 4) та1 е3 бу ча? бу янь1, иг-янь2 

бу фа1 'Она не пила чая и не курила — и не произносила 
ни одного слова...'; 

%ШШЩ, ̂ ЖЪШ (ТЧ) кэ* чу1 чяси* ши\ бу* гуань1 бу1 во* 
'Когда вы пришли в первый раз, на вас не было ни шапки, 
ни чулок'; 

^FBf^f? (ЛЮ, X, 8) бу* шиг бу* шиг '[Он] никогда не* ел 
ничего не по сезону'. 

й ^ ^ бу* чаг означает 'не пить чай' (букв, 'не чай'); ^ * J 
бу* гуань1 означает 'не носить головного убора' (букв, 'не 
головной убор'); ^J^p бу* шиг означает 'не быть по сезону' 
(букв, 'не время'). 

То же имеет место и в других известных примерах: ^ ^ 
бу* дао* 'нерациональный', ^Щ. бу* гуй* 'беспорядочный', ^ ^ 
бу* фа3 'незаконный', У^Щ бу* цюнъъ 'выдаваться из среды', 
'выдающийся', 5р# бу* цай? 'бесталанный', ~^Щ бу* ди* 'не 
выдержать экзамен'3. 

14.14. В вэньяне отрицание С̂ бу* имеет свой синоним — 
отрицание % фу1. До эпохи Цинь-Хань отрицание Щ фуг 

использовалось иначе, чем Tf. бу*: оно употреблялось исключи
тельно в таких предложениях, где должно было бы стоять 
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конечное слово глагола или косвенное дополнение к глаголу, 
не где 'опт спущены. Отрицание Щ фу\ таким образом, во своей 
функции было равноценно сочетанию Tf. бу* с •£ чжи. В такого 
рода предложениях *, конечно, можно было бы употребить 
и отрицание 5£ бу* (см- статью Дин Шэн-my «Отрицания 
^ бу м Щ фу»*). 

Приводимые ниже примеры позволяют вскрыть картину 
употребления обоих отрицаний в связи с употреблением ;£. 
чжи в эпоху Цинь-Хань: 

-Ш&, -ЖШ. Ш2.Ш, %тж; №ШММ£, ШЗаК 
Щ^ (М, VI, 1, X) и>-данъх ишг, их-доу* гэн1, дэ*-чжи цзэъ шэн1, 
фуъ дэ% цзэг сы3: хуэр1 эр юй3-чжи, син2-даа*-чжи жэнь% фуг шоу4" 
'Коробок риса и черпачок похлебки: пусть получить их значит 
жить, а не получить — значит умереть, но если они пред
лагаются недостойным тоном, то и простой прохожий не при
мет их'; 
£МЁШ, ШШШЖ пи*-чжи жуг их-чжи гун1 жэнъ2-чжи цшг-
чжэ жаньг: би* чжи1 цзи3-чжи. со-цзы-ци3, янь2 нэн2 гун^чжи; 
бу1 чжи1 цзи2-чжи со-цзы-ци3, цзэ2 фу2 нен? гун1 'Это можно 
сравнить с тем, как врач побеждает болезнь человека: не
обходимо знать," откуда началась болезнь, и только тогда 
можно ее победить; если же не знаешь, откуда она возникла, 
то нельзя и победить ее' (здесь % равносильно £о); 

суй1 ю3 цзя1 сяо2, фу2 шиг, бу* чжи1 ци2 чжи3~е; суй1 К? чжи* 
дсю*> фу2 сюе2 бу* чжи1 ци% шанъ*-е 'Хотя бы и были прекрасные 
кушанья, но если их не поешь, то не узнаешь, насколько они 
прекрасны; хотя бы и было совершенное учение, но если его 
не изучишь, то не узнаешь, насколько оно совершенно'; 

&ШШ$Т'& (Там же) цзюнъ^цзы ю3 сань1 хуань*: вэй*-чжи вэнь2, 
хуань* фу* дэг вэнь2-е; цзи* вэнь2-чжи, хуань* фу* дз3 сюе2~е; цзи* 
сюе?-чжи, хуань* фу2 нэп син2-е 'У совершенного человека есть 
три заботы: когда он чего-либо не слышал, он озабочен, что 
может не услышать; когда он о чем-то услышал, он озабочен, 
что не сумеет изучить; когда он изучил, он озабочен, что 
не сумеет воплотить выученное в жизнь'; 

±яш>£®тт, з ш о д ш . жшш*л (ш, кл) шан* чЖао* 
нин* чэн2 вэй2 ду1-вэй*, ци2 чжи* сяо* чжи* ду\ ци2 лянь2 фу* жу* 
'Император призвал Нин Чэна занять должность дувэя. 
В своем управлении он подражал Чжи Ду, но не отличался 
умеренностью последнего'. 

Прим. автора. 

188 



В дальнейшем—-после эпохи Цинь-Хань — различие в ис
пользовании Щ фу2 в ^v 6yi постепенно исчезает, и Щ фу2 

становится полным синонимом Щ бу*. Примеры: 
'&ШШШ£,Ш£Ш&%ШШ^(Щ,въ)хо11*-цзя1 цзюй1 чан2ань, 

чац2анъ чжу-гун1 мо* фу2 чэн*-чжи 'Последующие поколения 
жили в Чанъане, и все без исключения князья их отмечали'; mmz*, шш<1£%т #*»»£*#? (шлч)^*^ 
чжи-чжун1, ю3 фу2 цзи2-ух^чжи-чжэ~ху? ю3 фу2 би3-цзянъ*-чжи-
чжэ-ху? 'Есть ли среди ваших сверстников такие, кто отно
сился бы к тому без ненависти? Есть ли такие, кто не 
испытывал бы к этому презрения?'; 

ЛЩФаШШт, « « W * 2 ? ^ ? (ХЮ) фань2 чу1 ху коу3 

эр вэйг шэн1-чжэ, ци2 цзе1 ю3 фу2 пин2-чжз-ху? 'Разве все, что 
выходит из уст и превращается в звук, не отражает всегда 
отсутствие покоя?'. 

14.15. Отрицание глагола ^ ю3 'иметь', 'иметься', 'быть' 
в байхуа производится через £g мэй2 или т&Щ мэй2 /о3 'не 
иметь', 'нет'. Примеры: ьж&тщ*ь--ш±&, &шт, &&шш синели шн-
цзин*дэ сян* их-хунх чжи3-шуй3 мэй2-ю ючоуг, е3 мэй2-ю хуаньлэ* 
'Душа спокойна, как гладь стоячей воды,—нет ни печали, 
ни радости'; 

Шр-Ш&—Ш, &ЧШ&'&^^Ш Чзин1 »"3 чжэЫо и-шо* во3 

кэ мэй* фар3 бу чэнжэнь* 'Раз только ты это сказал, — мне 
приходится (букв, 'нет способа не... ') сознаваться'. 

$[ мэй2 и ££^з мэй2 ю3 собственно могут свободно взаимо-
заменяться, но выражения f£0- мэй2 ши* 'ничего не случилось', 
j&ffl мэй2 юн* 'быть бесполезным (негодным)', ££@ мэй2 цюй* 
'быть неинтересным', g£^f6f мэ",г найхэ2 'ничего не поделаешь' 
и т. д. обычно строятся при помощи $£ мэйг, а не ££^f мэй2 ю3. 

В вэньяне вместо $£ мэй2 и $£^f мэй2 ю3 обычно употреб
ляется отрицание ^ у2, иногда также %£Щ у* ю3. Примеры: тшш1 ш&<~тттш¥1- мшж'- (ФС> чаи* ф»> 
гуй-лай2-ху! ши2 у2 юй2... чан2 цзя2 гуйг-лай2-ху1 чу1 у% цзюй1/ 
'О мой длинный меч! Уж лучше нам с тобой вернуться домой! 
Ведь здесь к столу нам рыбы не дают!.. О мой длинный меч! 
Уж лучше нам с тобой вернуться домой! На выезд нам здесь 
экипажа не дают!'; тшт, шшт щч, инь, i) эр

з юз
 му

з»», ^ во
з дУ* у2 

•*У вас есть мать, которой вы оставляете [пищу]. Увы! Только 
у меня ее нет!'; 

ШЩЩШ, ПШМЪ (ЦЧ, Чжао, 12) сы* го2 цзе1 ю3 фэнъ1, 
во3 ду2 у2-кР 'Четыре княжества получили свою долю, мы одни 
не получили ничего'; 

Й*ЙФ, т э д . тшшп, Ш2.ш, шмш. mm 
M3L? (ЦЧ, Инь, 3) синь* бу* ю2 чжун1, чжи2 у2 и1-е. мин1 шу* 
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sp2 син?, яо*-чжи и ли3, суй1 у2 ю3 чжи2, щуй2 нэн2 цзящ*-чжи? 
'Если доверия нет в душе, никакие заложники не помогут. 
Если же стороны действуют» разумно и со взаимным понима
нием, прежде всего исходя и$ правил этикета, то хотя бы они 
и не обменивались заложниками, кто сможет поссорить их?'. 

Отрицание $£ у2 может быть обозначено также иероглифами 
$: или ^ . 

14.16. Кроме того, отрицание $Е уг имеет ряд синонимовг 
как-то: tl У2, Ш ван3, jfc мо*, %£ вэй2, Щ ми3. Примеры: 

t rU&^f. З^ИЛ-Ш. (ХШ) у2 ши* гун}-чжэ, у2 ши* жэнъ2-е 
'Не будь такого государя, не было бы и такого человека'; 

хъ*кт, ъы№~Ш2.ш, %зтш (пщ, 202) фу*<и 
шэн1 во3, му3-си цзюй2 во3... юй* бао* чжи1 дэ2, хао-тянь1 ван3 

цзи2 'О отец, ты меня породил, о мать, ты вскормила меня.., 
я хотел воздать вам добром, но не знает предела Великое 
небо...'; 

« W t t . ШШШ&&& (ЛЮ, XIV, 18) вэй2 гуанъ3 чжун\ 
у2 ци2 пи1 фа3 цзо3 жэнъ*-и 'Не будь Гуань Чжуна, мы хо
дили бы с распущенными волосами и запахивали бы полы 
на левую сторону!'; 

ЫШ±, J£ftf. Ш Ш £ . * Й - & Е (ЛЮ, IX, 10) жу2 ю2 со 
ли*, чжог-эр. суй1 юй* цун2-чжи, мо* ю2-е-и 'Кажется, что-то 
(учение Конфуция. —- Ред.) высится предо мной. Но хотя бы 
мне хотелось следовать этому, я не нахожу подхода!'; 

ЩШШШ, ШШШК (СБ) ши* ми* Чи У*> Ч3*1 Уг с*™ жть% 

'В доме не было ненужных вещей, в семье не было праздных 
людей 5. 

Отрицание Щ мо* первоначально- имело то же значение,, 
что и $£ у2. Примеры: 

&ЗРЛ, ЦЩЩ, ЖАЖШЯ, ШШ, ¥ < № £ (Ш,ччс) цзи2 

пин2 чжан3, кэ3 цюй3.,ци\ фу* жэнь2 мо* кэнъ3 юй3-чжэ; пинь1-
чжэ, пин2 и* чи3-чжи 'Когда [Чэн] Пин вырос и мог жениться, 
то никто из богатых не хотел отдавать ему свою дочь, 
а бедных он сам стыдился'; 

3&ЖМ (ХШ) вэй2 цзин1 чжаоинь мэнъ2 ся* ду1, цун чжи* дянь-
чжун1, ши чжун1 чжухоу2 гуй*жэнъ чжэн1 юй* и чжан1, мо* юй 
цзин1 чжаоинь янь2-чжэ 'Будучи генералом, подчиненным пра
вителю столичного округа, [Юй Чжан] входил в зал в со
ставе свиты последнего. Все находившиеся там князья и 
знатные люди наперебой стремились поклониться Чжану, 
никто не разговаривал с правителем столичного округа'. 

В приведенных примерах отрицание Ц мо* может быть 
заменено |̂Е у2. Следует, однако, иметь в виду, что если 
в предложении ниже отсутствует ^f чжэ, то отрицание Щ 
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мо одновременно выполняет функцию этого последнего, т. е. 
носит местоименный характер (см. раздел 11.82). 

14.17. В вэньяне при слове Щ ю3 'иметь','иметься5, 'бытьт 

иногда используется отрицание 7£. бу*. Примеры: 
ЪЩШЪФ П2.ШШ& (ЛЮ, XVII, 22) бу* ю3 бо2-и*-

чжэ-ху? вэй2-чжи ю2 сянъ*-ху-и 'Разве нет азартных игр и ша
шек? Заниматься ими все-таки умнее, [чем ничего не де
лать]!'; 

*ът-> *<*»«? ътш, ммгаи щч, си, 28) бу* 
ю3 цзюй}-чжэ, шуй2 шоу3 шэ*-цзи? бу* го3 син2-чжэ, шуй2 хань* 
му*-юй3? 'Без оседлых — кто будет охранять престол? Без ко
чующих— кто будет защищать пастухов и табунщиков'?. 

Однако оба эти предложения не являются обычными от
рицательными предложениями. Первое из них заключает 
в себе риторический вопрос: «Неужели не существует азарт
ных игр и шашек?» [ср. это со следующим примером: PlffrfjiS 
ffi ШШ^я^ШЩ^кШЩ? (Эр, 3) цза*мэнъ чжэ* а^шанъ-ли3 

бу*ши ю3 изо* баоНжудун*-ма? 'Разве у нас в Западных го
рах нет Грота Драгоценных жемчужин?']. Второе предложе
ние является условным: «если бы не было оседлых...» и т. д. 

Таким образом, отрицание sf. бу* в обоих этих предложе
ниях не соответствует простому отрицанию ^ бу* в байхуаг 
а соответствует ^ Л ; бу*ши. 

14.18. Отрицательной формой ^ ши в байхуа является 
^ a l бу*ши, например: 

3 ^ я И Ь З ^ Л . ШML-ЬШ ?fc6Э во3бу*шибэй3цзин жэнъ2, во3 ши* 
шан*хай лай2-ды 'Я не пекинец, я из Шанхая'. 

В вэньяне в этой функции обычно выступает ^ фэй1: 
Ж? в, ^*ft, Зг&Яй*?1 й^в, ^яя, $ш*& 

Jk3L$$* (Ч, XVII) хуй*-цзы юе*: цзы3 фэй1 юй2, ань1 чжи1 

юй2-чжи лэ*? чжуан-цзы юе*: цзы3 фэй1 во3, ань1 чжи1 ва3 бу* чжи1 

юйг-чжи лэ*? Хуйцзы сказал: «Вы — не рыба, откуда же вам 
знать, что рыба радуется?» Чжуан-цзы сказал: «Но и вы, ведь — 
не я: откуда же вам известно, что я не знаю, что рыба ра
дуется?»'. 

В древности вместо ^ писали также Щ- Пример: 
Щ'ШЪ, ^Ш&\ т>Ш№, ЪЩЩ.& (ШЦ, 26) во3 синь1 

фэй1 ши2, бу* кэ3 чжуань3-е; во3 синь1 фэй1 си2, бу* кэ3 цзю-
ань-е 'Сердце мое — не камень, его нельзя повернуть; сердце 
мое — не циновка, его нельзя свернуть!'. 

Когда мы говорим, что ^ фэй1 соответствует ^ ши* с от
рицанием, то это оказывается верным и для прилагательных 
Л ши* 'правый', 'верный' и ^ фэй1 'неправый', 'неверный', 
ср., например: 
#& (М, II, 2, XIX) цянь2-жи*^чжи бу* шоу* ши*, цзэ2 цзинъ1-
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жи*-чжи июу* фэйг-е; цзинькжи*-чжи шоу* ши*, цзэ9 цянъ2 

"жи*-чжи .бу* июу* фзйх-е 'Если прошлый раз вы были 
правы, отказавшись нрккят.ь дар, — значит Сейчас, принимая 
дар, вы неправы; если же Сейчас, принимая дар, аы пра
вы, •— значит, вы были пеправы, когда в прошлый раз отка
зались принять дар'. 

При всем том необходимо добавить еще несколько слов 
относительно связки в определяющем предложении: в древ
ности отношение тождества между двумя предметами выра
жалось при помощи связки $р фэй1 лишь в отрицательном 
предложении, в утвердительных же предложениях — связка 
не ставилась, например: 

fti^» #Л-ЙЬ> ^Ё#Л-Й1 кун3-цзы, лу3-жэнъ2-е, фэй1 ци2-жэнъ2-е 
Конфуций был родом из Лу, а не из Ци (букв, 'человек Лу, 
не человек Ци')'. 

Если же в предложении использовался полусвязочный 
глагол ;§§ вэй2, то его отрицание осуществлялось, при помощи 
Ур. бу, например: 

ЪШЖ, Я Й £ й # « * Я е ? (ЦЧ, Чжуан, 14) гоу* чжу3 

шэ*-цзц, гог-нэй*-чжи минь2 циг шуй2 бу* вэй2 чэнъ2? 'Если ты 
сидишь на престоле, то кто из народа всего государства не 
будет твоим верноподданным?'; 

т*ттш&ттш& тж&, *ш; ±м*, *т; 
Щ^ЖЩг ФИ&Ш (ЦЧ, Сян, 3) цзюнъ^цзы вэй*: ци си* юйши* 
нэн2 цзюй3 шанъ*-и; чэн1 ци2 чоу2, бу* вэй? чанъ3; ли* ци2 цзы3, 
бу* вай2 би*; цзюй3 ци2 пянь1, бу* вэй2 дан3 'Добавим к этому 
(букв, 'совершенный человек сказал'): «Ци Си оказался спо
собным выдвинуть лучших: рекомендуя своего недруга, он 
не лицемерил; назначая своего еына, он не руководствовался 
симпатиями; выдвигая подчиненного, он не искал своего че
ловека»'. 

? р ^ бу*ши в бацхуа появилось скорее всего как резуль
тат подражания ^ ^ бу*вэй2. Подробнее об этом см. в статье 
Ваи Ли «Связка в китайской грамматике»*. В байхуа ис
пользуется также и ^ фэй1, однако его употребление огра
ничивается словообразованием и идиоматикой, например: $£.$£ 
чуфэй1 'за исключением', 'не считая', $р.Щ фэйдэг 'без того 
чтобы».', #Ш фэйдань* 'не только'; ^Щ/^Щ фэй1 тун2 сяо3-
кэ3 'важный', 'принципиальный' и т. д. 

^ вэй* 
14.21. ^ вэй* 'не', 'еще не' — отрицание, специфическое 

для вэньяня: в байхуа ему обычно соответствует £ £ ^ мэй2 

aempga. 
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(ю3). Обычно считается!, что ^ «эй* отрицает «свершенный 
вид действия, т. е. действие в аспекте прошлого. При
меры: 

ШШЩ*Ш, ЯаЩЖ^ЖЩ.! бан3 хаи* мэй2ю фа\ чжи1дао 
цюй3-буцюй3-нш" 'Список еще не объявлен, как знать, приняли 
или нет?'; 

т*шш*шш,~ш.т*&т1. (БС, Д) ЦУН* СМ? 
цзю*ши да* нанъ2хай сы*ды, ичжи% дао* да* е3 мэй гай3 'Уже 
с малых лет она была похожа на крупного мальчика и с воз
растом не изменилась'; 

ЖМ?&Т&ШШ-<¥£1, ШЪШ№£ (Я) чжэ*фан2цзы 
купила и3цзин ю3 и1 нянь2 до1-ла, е3 мэйгю цзу1чуцюй. 'Этот 
дом пустует уже свыше года и не сдан в аренду'; 

wm±, штжш- в, ЛШФ" »н,1** ,(лю, xvi, 
13) чан3 дуг ли*, ли3 цюй эр го* тин2, юе*: сюе2 ши1-ху, дуй* 
юе*: вэй*-е 'Как-то он стоял один, а я (Ли) быстро проходил через 
дворик, и он спросил меня: «Изучаешь «Шицзин»?» Я отве
тил: «Еще нет!»'; 

жтШ2.&, J S # £ ; & Ш : , B&Z (ЛЮ, X V I I , 15) ци2 

вэй* дэ2-чжи-е, хуань* дэ2-чжи: цзи* дэ2-чжи, хуань* ших-чжи 
'Пока они еще не добились [желаемого] — они беспокоятся 
о том, как добиться; когда же добьются — беспокоятся о том, 
как бы не утерять [достигнутое]'. 

Если судить по последнему примеру, где отрицание ^ 
вэй* четко противопоставлено &£ цзи*, характер ^с вэй* как 
отрицания действия в прошлом не подлежит никакому сом
нению. Именно поэтому перед отрицанием ^ вэй* обычно 
ставятся слова со значением 'еще', 'все еще'; 'пока': Щ хай2, 
Щ шан*,Щ юг и т. д , 

14.22. Однако использование у^. вэй* не ограничивается 
случаями отрицания уже совершившегося действия. Область 
его применения шире, чем у английского перфекта (в отри
цательном предложении, разумеется). В следующих ниже 
примерах из китайского языка перед ?fc вэй* нельзя поста
вить ни ^ хай2, ни Щ шан*, в то время как в аналогичных 
примерах из английского языка специально отметить про
шедшее время было бы необходимо: 

мттшшш~т&&шш£? (х, 67) на* ши* шт2-
даони3 чжидао*ла, е3 мэй2 чжао3сюнъ тпах-цюй? 'Неужели же 
когда ты об этом узнал, ты все-таки не стал его разыски-

&кш&Ш, Ш с 7 (Эр, 12) во3 фу*цинь мэй2 шэн-ци*, 
ду1 их-ла 'Мой отец не рассердился и оставил все по-ста
рому'; 

тХШХ%, 4 Ш & * (БС, Д) во3 ю цюн\ ю лао3, е3-изю 
мэй2 цзоу3 $Я и бедна, и стара, а потому и не уехала'; 
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%£Ш&, З.НШ±^- (ЛЮ, IX, 30) вэй*-чжи сых-е, фу хэ* 
юакъ^-чжи ю3/ '[Он] просто не думал об этом. Иначе —какое 
значение могла бы иметь дальность расстояния?'; 

ОТЯ£, ШФ-&', ШМ%, UZB & (ЦЧ, Чжао, 4) 
чжао* эр цзянь*-чжи, цзз1 со-Шн*-е; вэй* вэнь* ци3 мин\ хао*-
чжи юе*: нюг 'И когда подозвал и разглядел его — понял, 
что это — тот самый, кого он видел во сне. Не спросив о его 
имени, сам назвал его: «Ню!»'; 

я м ifi\ шш&; ттшмтж м1 я? штш (гяч> 
хэ2-и чжи* фа?, вэй* вэй2 циг-е; вэй* вэйг циг, цзэ1 циг янь1 еэйг 

ци?хэ*? и* ци?-е 'Раз дело дошло до похода, значит столица 
Ци не была еще осаждена. Зачем же тогда, если, столица 
Ци не была осаждена, он говорит: «Осадили столицу Ци»? 
Затем, чтобы унизить Ци!'. 

Как видим, вне сравнения с английским языком мы ни
когда не почувствовали бы ни малейшей разницы между 
этими двумя случаями употребления ^ вэй*. 

Однако, если употребление ^ вэй* не ограничивается от
рицанием уже совершившегося действия, в чем же тогда за
ключается различие между отрицаниями 5fi бу* и ^ вэй*? 
Эту разницу нетрудно будет понять, если обратиться к упо
треблению g|^f мэйкР в байхуа. Не прибегая к сложным 
формулировкам, это различие можно определить так: когда 
нас интересует само действие глагола (т. е. наличие или от
сутствие процесса действия, обозначаемого глаголом), мы 
пользуемся отрицанием Jf бу*; если же нас интересует, имел 
или не имел место самый факт, на который указывает по
следующий глагол, мы пользуемся отрицанием ££ мэйг или 
т£ вэй*. 

Такая трактовка объясняет оба ряда приведенных выше 
примеров. И именно потому,. что в английском языке пер
фект тоже концентрирует внимание на наличии или отсут
ствии ситуации, а не на процессе действия, наши отрицания 
^ мэйг и ^с вэй* обычно и соответствуют английскому пер
фекту6. 

14.23. Когда тот или иной случай уже имел .место, а мы, 
рассматривая его не как совершившийся факт, а как про
цесс действия, не говорим «У такого-то не было (тЦЦЩ) то
го-то», а говорим «Такой-то не (Jfi) делал того-то», то этим 
самым мы часто показываем, что событие не является слу
чайным, что, возможно, такой-то не совершил его намеренно7. 
Примеры: 

штшш, т&тх±я7-т*ш (Эр, и> хоУ*Лай си-
шоу3 бу гань*, цзю* цзай хэ%-гунх-шан чун3ла и1гэ фу1тоу 'По
том он устранился от этой работы (букв, 'умыл руки и не стал 
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[ее] делать') и поступил на строительство на реке в каче
стве простого рабочего'; 

Т$&ШШа;£Ш£Ш (Эр, 13) кэнай3 та1 цзюеР-коу3 бу**тань* 
гун1ит 'Ктл> бы подумал, что он замолчит и не станет гово
рит* © казенных делах'; 

ЛКИЧЙЙИ, Й^ШШ-И, ьътштшт (х, щ т*. 
ай м$рг сундао*, бцн* бу* и?лоу и и-чу*, е3 бу лу*чу шу№-баог, 
шуй\хоу* 'Она разослала [подарки] всем и каждому, не про
пуская никого и не выделяя никого перед прочими'; 

ШЩШ&ЖШЯЯкТ (БС, Д) «"** гуанъ3 ши чжу*чжо, цзю* 
бу цзоф-ла 'Было ли им дело, что здесь живут? Они т|яс и 
не уходили'; 

(М, II, 1, IX) бо-иг, фэй1 циъ цзюнъ1 бу* ши*, фэй1 ци% ю3 бу* 
ю3, бу ли* юй э*-жэнъ2-чжи чао1, бу* юй э*-жэн<Р янь1 'Бо И не 
служил государю, если не одобрял его [поступков]; не вел 
дружбы с тем, кого не считал своим другом; он не останав
ливался при дворах дурных князей, не разговаривал с дур
ными людьми'; 

&ЛЙ*г , Ж&2., Ш Н с ^ Л ">"2 ЖУ* Чзы вай*, цюй3 ши*-
чжи^ бэй* чиг цюй* бу-юй3 'Придя с улицы, я хотел это съесть,, 
но служанка взяла и унесла, не дав мне'. 

Следующие парные примеры еще яснее подтверждают 
сказанное выше: 

ШШШШ№, ШЩЩ, Ш$£ юаньг ши цин3 та1ды, та1 to3 

ши*, мэйг лай2 'Его было пригласили, но он был занят и н& 
пришел' и • 

УШШШШШ, Ш^-^Ш^ юань* ши цин3 та}ди, та1 бу-лайг-маГ 
'Его было пригласили, но он к нам не ходит (не желает 
прийти) V; 

штттш±ъш-,шж%ш%т±шш (х, 67)^o«v 
фэн*-цяе штъ^шан бу-хао3, чжэ* цзи-тянъ1 е3 мейгю го*цюй 
кань*канъ 'Вдруг она вспомнила, что Фэн-дзе нездорова, 
а она уже несколько дней не ходила ее навестить' и 

Ш.ШШШВ'£ШЖ№ШШ£%? (Там же) цзэлРмо чжэ* цзи 
жи* бу го* во3мэнь чжэ*бянь лай2 цзо*цзо? 'Почему это по
следние дни вы не ходите к нам посидеть?'; 

£%&&&М7, -Ш,ШШ (БС, д) дунъэр* цзай пан-
бяиъ* тци}ла, и-шэнр1 е мэйг янъЬой 'Дунъэр, слушая в сто
роне, не проронила ни звука' и J f jEUT, Ш^Жт? (х> 67) 
ба&тЮй* тинхла, бянь* бу* янъ%юй 'Услышав, Бао-юй ничего 
не стал говорить'. 

Из предпоследнего примера нельзя заключить, что молча
ние Дунъэр было непреднамеренным (фактически — дело об
стояло как раз наоборот), однако в тексте автор отмечает 
лишь имевший, место факт молчания, но ничего не говорит 
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о том, что -она не проронила ни звука намеренно. Молчание же 
Бас -ш (ом. последний пример. — Ред.) совершенно очевидно 
было преднамеренным8. 

Выше был приведен призер, в котором отрицание •?£. бу* 
было употреблено в вопросительном предложении. Это обычно 
в случаях, когда спрашивают, почему собеседник что-либо 
не сделал и в то же время предполагают, что он не сделал 
этого намеренно, имея на то какие-то причины. Примеры: 

^if^ffrffl^/hfrffc^F? (X, 29) вэйшэм2мо ни3мэнъ бу сяо3-
синь фуЬии? 'Почему же вы не обслужили его внимательнее?'; 

ШШ^М^ШШ^ (X, 30) цзе?цзе цземгмо бу* тин}-си*-цюй? 
Почему ты, сестрица, не пошла посмотреть пьесу?; 

&В-ШШ&ШШ&ЪШШт-Щ%? (Эр, 26).данЬжи... 
цзэмгды чжан1 цзинъ-фэн* та е3 бу тигбу во3 и-шэнр1? 'Как же 
случилось, что Чжан Цзинь-фэн решительно ничего не дала мне 
знать в то время?'; 

£ « * * « № . %ЛШКШШШЩ? (Эр, 27) цзэм*мо цай* 
Лай?, цзю* цзоу3, е3 бу4 гэй жэньгцзя вонь* чаг хэг-ни? 'Почему 
это — только пришла и сразу уходишь, да еще не даешь 
людям выпить чашки чаю?'; 

mjE^AM, в, .тшп^жжщ^'1 в, ..Ш^ШАВ, <ЖЪ-
2.ШШШШ, ^ Й ^ Й Я - Ш . 1 (М, I, 2, XVI) яо^жэн*-цзы жу* 
цзянъ*, юе*: цзюнь1 си?-вэй* бу* цзянъ* мэн*-кэх-е? юе*: хо* гао* 
гуа3жэнь юе*: мэн*-цзы-чжи хоу*-сан* юй? цянъг-сан*, ши*-иг бу* 
ван3 цзянь*-е 'Яо-Чжэн пришел ко двору и имел аудиенцию. 
Он спросил: «Отчего Вы, государь, не встретились с Мэн Кэ?» 
Князь ответил: «Кто-то сказал мне, что обряды Мэнцзы по 
второму трауру были больше, чем по первому. Вот почему я 
и не пошел к нему!»'. 

Однако мы вовсе не хотим сказать, что во всех случаях, 
когда Tfi бу* используется для отрицания действия в прош
лом, оно всегда выражает преднамеренное несовершение 
действия. Так, в предложении Я ^ л Ь Ш М ^ Й ^ ^ Ш Л ^ Й , 
(Эр, 8) чжи*ши чжи3 тпинЮэ жэнъхшэнхр, бу цзянь* гэ жэньгин3р 
Только слышал голоса, но не видел даже тени человеческой' 
••т̂ Д б.У1 цзянъ* 'не видел' никоим образом не означает, что 
говорящий не видел людей нарочно. Аналогичных примеров 
можно найти очень много. 

Поэтому мы можем лишь сказать, что обычно при отри
цании действия, будь то в настоящем, прошедшем или буду
щем, равно используется отрицание 3f бу*; отрицания же $£ 
мэйг и 5jc вэй* употребляются только тогда, когда мы хотим 
отрицать наличие того или другого факта. При этом большей 
частью, как и в английском перфекте, отрицается наличие 
факта на протяжении всего времени, начиная с прошлого и 
вплоть до настоящего, а иногда даже и до будущего, — од-
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эяко часто ати отрицания используются ж для отрицания 
действия исключительно в прошедшем времени. 

14.24. Отрицание . ^ вэй* 'еще не', когда оно используется 
для отрицания факта в прошлом, соответствует английскому 
not yet, а тЦЩ вэй'чан (еще никогда не') ближе к never. 

В байхуа после $£Щ мэйю3 к глаголу прибавляют jg го*. 
Перейдем к примерам: 

¥&ШШ%£Ш, З с * З Д (ЛЮ, VII, 9) цзы3 ши2 юй ю3-
сан*-чжэ-чжи цэ*, вэй*чан бао3-е 'Учитель за траурной трапезой 
никогда не ел досыта'; 
- (шзштеи, шшы, ттшштт (м, iv, 2, хххш) 
еэнь* ци2 юй2-инъ3-ши2-чжэ, цзинь* фу*-гуй*-е, эр вэй*чан ю3 

сянь2 чжэ дай2 '[Я спросила его о тех, с кем он ест и пьет. 
Все это [сказал муж] богатые и благородные люди. Но еще 
не было случая, чтобы какой-нибудь почтенный человек при
шел навестить нас'; 

ШМЪаЩ, ffil^Wtt-Ш. (ЧБФ) ши*-чжэ жу2 ал1, эр вэй*чан 
ван3-е '[Река и луна] так уходят, но никогда не могут уйти!*. 

# У% и £j У* 
14.25. В вэньяне отрицания # У! и J j л* употребляются 

обычно в запретительных предложениях. При этом отрицание 
jg: у2 записывается также иероглифом $£ у2. В древности 
иероглифы $£ и ЗЛ были взаимозаменяемыми и употреблялись 
в равной мере для обозначения обоих слов: и глагола «не 
иметь», и запретительного отрицания. Позже за первым за
крепилась в основном орфография | ^ , а за вторым-—пре
имущественно jgr. Отрицания | j ! и | ) j 1 настолько же 
отличаются друг от друга, насколько отрицание У£ бу* отли
чается от ^ фу2: %j у* используется только там, где должно бы 
еще стоять слово ;£, чжи. Примеры: 

ШШШ, МЖ;№; ШШМЪШ, Я*М№ШИ-Ш (ЛЮ, 
XIII, 17) у2 юй* су*, у2 цзянъ* сяо3 ли*, юй* су* цзэ2 бу да1, 
цзянь* сяо3 ли* цзэ2 да* ши* бу* чэн2 'Не стремись к быстроте 
и не гонись за мелкими выгодами: стремление к быстроте 
не ведет к совершенству; в погоне за мелкими выгодами 
большие дела не совершаются'; 

M%*tn&m, тШ№& (ЛЮ, I, 8) у2 ю3 бу*-жу2-цзи3*асэ, 
го* цзэ2 у* дань* гай3 'Не дружи с тем, кто хуже тебя; со
вершив ошибку, не бойся исправить [ее]' (здесь ĵf§ujfc = 

B # f * « t ШША (ЛЮ, XII, 2) цзи3 со-бу-юй*, у2 ищ1 

юй жэнъ2 'Не делай другим того, чего не желаешь себе' 
(здесь ШША = ММ2.тА); 
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&*&%, ЯМШ&: -aPWn*. ШШК (ГЦ) бим1 бг?-жу*-
чжэ, у* юйь т-ло1 чжанъ1, су бу*-жу*-чжэ9 у* юй% чиг цзкг* *Еыт 
у тобя солдаты хуже,—не Затевай войны; если у тебя гяеба 
хуже/—не затягивай война' (здесь %МШ$к —ШМ&ШМУ' 

mzmtmm, №]Ж2.-ткмт&ъш тш. (м, цг, х) 
цюйа-чжи эр янь* минъ% юе*, цзэг цюй3^чжи... цюй3-чжи, эр 
янь* минь2 бу* юе*, цзэ2 yi цюй3 'Если, взяв его (княжество 
Янь. — Ред.) себе, ты принесешь народу Янь радость, то бери 
его... Если же, взяв его себе, ты народу Янь радости не 
принесешь, то не бери его'. 

В последнем примере после слова Jpt цюй? 'брать' в трех 
случаях поставлено местоимение ;£, чжи, и лишь в четвер
том случае после отрицания %} у* — местоимение •;£, чжи от
сутствует*. 

Точно так же, как и в случае с отрицаниями С̂ бу* и 
Ш фу*> различие между отрицаниями #£ у* и ф] у* впослед
ствии стерлось, и отрицанием %j у* стали пользоваться там, 
где его раньше никогда не употребляли. Сравним два при
мера: первый из «Девиза» Цуй Юаня (ШШ Ш^Ш)> в т о " 
рой — из «Девиза» Во Цзюй-и ( Й ^ ^ . йЫг#8): 

МШ.А2.Ш, МтЕ.£М.ШАШЯ£, ЗШШ& У2 да°*жэ™2-
чжи дуань3, уг шо* цзи3-чжи чан2, ши1 жэнъ2 шэнь* у* нянь2, 
шоу* ши1 шэнь* у* вон2 'Не говори о чужих недостатках, не 
толкуй о своих достоинствах. Не тщись вспоминать о добре, 
которое ты сделал другому, и старайся не забывать о добре, 
которое сделали тебе'; Ш1кмш, шмт%-№т%&&, ц%шту*»у* *у# 
юй фу*, у* ю1 цзянъ* юй пиньг... вэнь2 хуй3 у*-ищи*, вэньг 

юй1 у* синьсинъ1 'Не тоскуй по знатности и богатству, не 
горюй из-за худородства и бедности... услышав хулу-—не 
огорчайся сильно, услышав похвалу — не радуйся чрезмерно'. 

В своем предисловии Бо Цзюй-и говорит: «Мне очень по
нравился «Девиз» Цуй Юаня, однако мне он показался не-
дописанным, и мне захотелось его продолжить своим „Деви
зом"». Между тем у Цуй Юаня мы находим в тексте (пример 
первый. — Ред.) два отрицания $£ у2 и два отрицания %j у*, 
употребленные совершенно правильно, по старым нормам 
языка. В тексте же Бо Цзюй-и (пример второй. — Ред<) всё 
четыре отрицания fy у* употреблены против этой старой 
нормы неправильно: после первых двух отрицаний фц у* стоит 
глагол, после которого следует конечное слово, а вторые два 
поставлены перед прилагательными. 

В дальнейшем в более изысканной литературе пользова
лись как отрицанием А| у3, так и ^ у*; ь более простой 
употреблялось, как правило, отрицание fa у* (см. многочис
ленные примеры, подобные $1ф]ШШШШ Ч&1 У* ejfu«*t-eaH* 
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iim* и* 'Отнюдь не выжидайте, — этим вы обрекли бы себя 
на совершение ошибки'), а иногда —даже отрицание Щ фу2~ 

14.26. Однако использование отрицаний Щ. у2 и ф$ ук 

отнюдь не ограничивается только запретительными предло
жениями. Часто прибегают к ним и в предложениях, выра
жающих побуждение (т. е. косвенное запрещение), возмож
ность, желание, предположение, надежду, сравнение и т: д; 
Примеры: 

Я * « Л £ й Щ № * , ¥сЪШ.ММтК (ЛЮ, V, И) во3 бу* 
юй* жэнъ2-чжи цзях-чжу во3-е, уг и* юй* у2 цзя1-чжу жэнъ2 

'Я желаю не делать другим того, чего я не хотел бы, чтобы 
другие делали мне' (здесь — желание); 

ЯАШШШШШ, Ш Л Ш а ^ (ЦЧ, Чшуан, 12) сун*-жэнь2 

цин3 мэн3-хо* юй вэй*, вэй*-жэнь2 юй* у* юй3 'Сунцы просили 
у вэйцев [выдать им] Мэн Хо, но вэйцы хотели его не вы
давать' (здесь — желание); 

чГШс, "бГШШ. ЫШ; * Ш И , ЧШМ, МШШ; ЧШ, 
Ч&ШЯ, ЯШШ (М, IV, 2, XXIII) кэ3-и цюй3, кР-и у2 цюй3, 
цюй3 шан1 лянь2; кэ3-и юй3, кэ3-и у% юй3, юй3 шан1 хуй*; кэ3-и 
сы3, кэР-и у% сы3, сы3 шан1 юн3 'Взять — когда можно брать, 
но можно и не брать, — это уже не умеренность; дать — 
когда можно давать, но можно и не давать, — .это уже не 
доброта; умереть — когда можно умирать, но можно и не 
умирать, — это уже не храбрость' (здесь — возможность); шташ&&> АШШ±; тшшя (м, vi, 1, ху 
фэй1 ду2 сянь*-чжэ ю3 ши* синъг-€, жэнъ2 цз.е1 кР-чжи; сянъ*-
чжэ нэн2 у* сан*-эр 'Такой дух свойствен не одним лучшим 
людям: он свойствен всем; дело лишь в том, что лучшие 
люди никогда не теряют его!' (здесь — возможность); шшмш, *«#*«*№-& (Щ) е*-син2^жЭ нэн2 
у2 «эй2 цзянь1, бу*~нэн2 цзинъ1 гоу3 ши3 у2 фэй* цт3-е 'Ночной 
прохожий может не делать ничего дурного, но он не может 
запретить собаке лаять на него' (в начале — возможность; 
в конце — побуждение); 

ККШШЬШ, * 1 В В 1 Й Ш Я , - £ 1 В « - 1 ё £ а * (ХФЦ, 
XXXII) це3 жэнъ2 со-цзи2, у2 жуг пи2 шэнъ1 бу* нэн2 цзы* ши3 

ци2 у2 сы3, анъ1 нэн2 ши3 ван2 чан2 шэнУ-цзай? 'Человек более 
всего беспокоится о самом себе. И если этот человек не су
мел избавить от смерти самого себя —где уж было ему сде
лать так, чтобы жил вечно его князь?' (здесь — побужде
ние); 

ЯМИгЭсТ-МШЧ»!* , №%Ж\к2.Ш, Ш с Т £ # (ЧГЦ) 
цинь2 ди* бань* тянъся*... суй1 у2 чу1 цзя3 бин1, си2-цзюань* 
чан^-шанъ^-чжи сянъ3, чжэ2 тянъся*-чжи цзи2 'Владения Цинь 
занимают половину Поднебесной... Хотя бы княжество Цинь 
и не прибегло к оружию, оно легко овладеет теснинами тар 
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Чаншань и переломит хребет Поднебесной' (здесь — допу
щение);' 

ШШШМФзШ? (Там же) цзю* чжао* шуг юй3 у* цзю*? 'Спа
сать {княжество] Чжао луЗаше, чем не спасать?' (здесь — 
сравнение); I 

'bto'SMW., ШШ» ЪкШ& (Там же) цзинь1 би* чжун* 
эр янь2 гань1, ю3 во3-е; бу*-жу2 у2 ван3 'Если сейчас пода'рки 
щедры, а речи сладки, то этим нас заманивают; лучше не 
ездить!' (здесь — сравнение). 

Можно ли сформулировать в виде одного общего положе
ния разницу между отрицаниями # г/2 и ^f у4 в их различ
ном употреблении и отрицаниями ^f. бу* и ф фу2? Думается, 
можно сказать так: в предложении, в котором просто изла
гается реальный факт, используются отрицания Tf. бу* и 
ifc фу2; если же ни о каком факте речь не идет и высказы
вание является лишь умозрительным, то используются отри
цания # уг и jffj фу2. Они же используются и для выраже
ния запрещения, поскольку оно пресекает действие до его 
совершения. 

Заметим, однако, что разницу между умозрительным вы
сказыванием и констатацией реального факта не так легко 
уловить. Поэтому уже в древние времена отрицание $£ у2 

1 (если исключить, конечно, случаи выражения запрещения) 
не всегда употреблялось там, где, казалось бы, должно было 
быть употреблено. Впоследствии же во всех этих случаях 
отрицание jjfc у2 прстепенно было вытеснено отрицанием 7р. бу*. 
Примеры: 

ШШШ®, МШШЖ (ГШ) са-юй* у2 гу* у\ янь2 дэ2 бу* 
су* скР? 'В том, что встречаю, — старого нет ничего уж. . . 
Как же могу я скоро и сам не увянуть?'; 

ШШ,ШШ> fE^F0c0t? 0ffi"4 фэн1 хуай2 сян3, нэп2 бу* и}-их? 
'Я в восхищении перед Башей славой и постоянно ношу 
в сердце думу о Вас.. . Могу ли я не относиться к Вам 
с уважением и любовью?'; 

^ В Ш * Я , ШШ№~ВШШ%& (МЧШ) у2 му* суй1 бу* 
цзянь*, эр съ^-чжи1 бай3-ти3 цзюнь1 цзы-*-жо*-е 'Хотя глаза 
мои не видят, но телом я вполне нормальный человек'. 

Таким образом, можно сказать, что в более поздние вре
мена употребление отрицаний Щ у2 и %j у2 присуще повели
тельным предложениям, хотя в отдельных случаях они по-
прежнему встречаются и в предложениях, не выражающих 
запрещения*. 

* Си. также мою статью «Об отрицаниях # н ^3» {х^хШШ^^Щ? 
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К запретительным отрицаниям, кроме ffc уг и $п у*„ от
носятся также ^ мо*, ft: сю1 и Щ'бе*, о которых речь пойдет 
в главе XVII, в разделах 17.32—37. . 

S Фоуъ 

14.27. ^ фоу3 — это отрицание, которое является вместе 
с тем словом-заместителем и может употребляться отдельно 
в ответной реплике. 

Характер ^ фру3 как слова-заместителя определяется 
тем, что отрицание это содержит в себе глагол или прилага
тельное10. Примеры: 

£ Ш £ . R№WZ; *М, Ют (ЦЧ, Си, 23) фу* и мин*, 
цзег и* шу^-чжи; бу*-жанъг, цзэг фоу3 'Если в сообщении 
о смерти указывалось [чье-то] имя, то и он записывал его; 
в противном же случае — нет' (здесь § фоу3 = ^Щ бу* шу1 

'не записывал'); 
• n = W 8 3 t ^ Н ; 5 , # 4 * 0 (ЦЧ, Чэн, 18) эр^анъ'-цзы3 

юн* во3, цзинь1 жи*; фоу3, и* цзинь1 жи* 'Если вы берете 
меня Jce6e в князья], то [скажите] сегодня, если же нет — 
также [скажите] сегодня' (здесь ^ фоу3 = 7р.Щ бу* юн* 'не 
бвввтв )* 

"ШАШШВШЖ^&ЖЯ (ЦЧ, Си, 30) цзинь* жэнъ* цинъ1 

чжэн*, и гуанъ1 ци% кэ3 гун1 юй фоу3 'Люди княжества Цзинь 
напали на княжество Чжэн с тем, чтобы узнать, можно его 
разбить или нет' (здесь § фоу3 = >£-Щ~$С бу* кэ3 гун1 'нельзя 
разбить'). 

Во втором примере после ^ фоу3 можно было бы поста
вить jjij цзэ*. Именно отсюда и произошло слово ~ЩМ фоу^азэ 
*в противном случае5. 

Употребление отрицания § фоу3 на конце вопроситель
ного предложения, обозначающего общий вопрос, возникло 
из построений по типу нашего третьего примера: сначала 
в языке существовало построение типа Щ^сМЩ кэ3 гУн1 ю^ 
фоу3 'можно разбить или нет', затем исчезло .Ц юй, а отри
цание § фоу3 осталось в противопоставлении предшествую
щему" отдельному слову. Примеры: 

l l = ^ £ , ^.toMZft^ (ЦЧ, Сюань, 2) хуань* сань1 нянъ2-
и, взй* чжи1 му3-чжи цунь2 фоу3 'Я служу три года и не знаю, 
жива моя мать или нет?'* 

ШШ&, **ПШ£ (ЦЧ, Дин, 4) вэнъ*-чжу дао*-лу*, бу* 
чжи1 синь* фоу3 'Об этом слышно на дорогах — не знаю, верно 
это или нет?' (ср. с последующим: %хШ&Ш$сШ> Ш& жо* 
вэнъг цай* цзян* сянь1 вэй*, синъ*-ху? 'А ты слышал, верно ли, 
что Цай отдается предпочтение [в выполнении ритуала] 
перед Вэй?'). 
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В нэрвом примере Щ^Щ„ цунь2 фоу3 соответствует $fc-£z 
'щ»ъг-еаи? Ьотва шга уйерла','во втором примере ШЩ синь* 
фоу* соответствует ЩЦ чжэнъг-цзя3 'верно или неверно'. 

Если же в построении Щ^- синь*-ху 'верно ли' мы заме
нили 6а *р ху на Щ фоу3, то получили бы экяивглент подстрое
ния Щ.^.Щ. чжэнъ* бу*-чжэнъг 'верно ли' (букв, 'верно — не
верно') в байхуа и. Наконец, если перестроить все предло
жение следующим образом: ^^аШШ^^сШ^ бу*-чжи1 цай* 
синь* цзян* сянъ1 вэй* фоу5? 'Не знаю, действительно ли Цай 
отдается предпочтение перед Вэй или нет?', мы получим 
пример обычного использования отрицания Щ фоу3 на конце 
вопросительного предложения. 

14.28. Ответ на вопрос часто составляет всего одно слово: 
для утвердительного ответа #& жаньъ, Щ еэйг или Щ но 
в значении 'да', а для отрицательного — § фоу3 — в значе
нии 'нет'. 

Однако и в качестве слова, противоположного #* жанъ2, 
отрицание § фоу3 употребляется в расширенном значении — 
как слово-заместитель. Примеры: 

# Я « Й Й . М&#Ш*ШШ" (М, I, 1, VII) и* ван* син1 цзя3 

бин1, вэйг ши*-чэньг, гоу*-юанъ* юй чжухоуг, жанъг-хоу* куай* 
юй синь^юй? ванг юе*: фоу3.' у2 хэг куай* той ши*? цзян* и3 

цн? уг со-да*-юй*-е '«Вот вы, князь, затеваете войну, подвер
гаете опасности ваших служилых и слуг, возбуждаете злобу 
других князей — доставляет ли все это удовольствие вашему 
сердцу?» Князь ответил: «Нет! Как это может доставлять 
мне удовольствие? Этим я лишь стремлюсь достичь того, 
чего страстно желаю!»'; 

Ш * ? 1 0 , i S 1 (М, VI, 2, XIII, 2) гунсунь1 чау3 юе*: яо* чжэн* 
цзы цянъ-ху? юе* фоу3/ ю3 чжи*-люй*-ху? юе*: фоу3/ до1 вэнь2-
wu*~xy? юе*:фоу3/ 'Гунсунь Чоу спросил: «Яо Чжан — энер
гичный человек?» — «Нет!»_г— «Он мудр в советах?» — «Нет!» — 
«Он хорошо осведомлен?». — «Нет!»'. 

В древности § фоу3 и >р бу* воспроизводились на письме 
одним знаком, обычно в начертании ^f. Так, ^jjjij фотрцзэ 
можно было написать vpiJJ и вместо ^§ на конце вопроси
тельного предложения тоже часто можно было встретить ^р.. 
В настоящее время они строго дифференцированы. 

В байхуа нет отрицания, которое служило бы словом-
заместителем, почему приходится часто повторять после от
рицания глагол или прилагательное. Три примера -ваг раз
дела 14.27 пришлось бы переделать на байхуа -следующим 
образом: 

^ШЖФЖ бу-жань2, изю* бу-се3 'в противном случае 
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[он] не писал': ^-ЩЩ, •'^Ж.^Я буяо* всР, е3 цшй цтнь1 

тянъ 'Если я не нужен,— то тоже сегодня'; ЩУ%у$Щт^ ю* 
гун1 букэ3 щн* 'Можно ли яапасть деда нельзя'. 

Что же касается отрицания ^ фщр •& односложном ©тзетз, 
то в байхуа иногда можно употребить соответствующее ему 
^%$ft бфшиды 'нет1, в некоторых же предложениях обяза
тельно придется повторить глагол или прилагательное. При
меры: 

чи1ды бухао3-ма? чуань1ды бухао3-ма? — буши*ды, бу* вэй* чжэ* 
не 'Из-за того, что еда плохая? [Или] из-за того, что одежда 
плохая?'— Нет, не из-за этого!'; 

1&Щ%Ш%Щ? — ЩЗгЫЁ, тМШ%Ш «и3 шнгтянъ щзю 
цзоу3-ма?— мингтянъ бу-цзоу3, хайг ю лян3 тянъ1-ни 'Ты 
уезжаешь уже завтра? — Завтра не уезжаю: [поеду] через 
два дня!'. 

Каждую из этих ответных реплик в вэньяне можно было бы 
качать отрицанием § фоу3 'нет'. 

ДВОЙНОЕ ОТРИЦАНИЕ 

14.31. Если отрицание употреблено дважды, то предложе
ние имеет общее положительное значение. Получается нечто, 
подобное правилу алгебры: минус на минус дает плюс. Ниже 
мы поясним это, классифицируя построения по первому из 
отрицаний. 

Если вначале употреблено отрицание Ц] мо* или Ш у%, 
И затем следует другое, то в результате получаем утверди
тельное значение с оттенком универсальности (который вно
сит, например, Щ цзе1 'все', 'всегда', 'вевде'). Примеры: 

Ш&ЪЯ, Ш*Ш (НЩ> -201) у* цт* 6tf сы* у1 му* бу* 
вэй1 'Нет трав, которые б не вяли, деревьев нет, чтобы не 
сохли'; 

* Ш Ю 8 * * & (ГШ) чунъ\чэнг у*чу* бу*фэй1 хуа1 'И весной 
ва стене городской места нет, где б цветов лепестки не 
летали .'* 

Сюань, 12,) чу3 цзы* кзА юн% и-лайг, ци* цзюнъ1 у% леи* бук 

тао3 го'-зкэвь* эр сюнь*^чяси юй миш>%-шэн1-чжи бу-и* 'С тех 
пор как царство Чу завоевало княжество Юн, нет дня, 
чтобы его государь не управлял населением этого княжества 
и не воспитывал «го на всех трудностях жизни народа'; 

Фа&ШШШ, ШИЪЛ жуг шуйинъ* се* ди*, уг кун3 бу*жу* 
5Как ртуть, которая протекала на землю, затекает во все 
щели' (букв, 'нет щели, в которую бы не... '). 

Ш 



В приведенных выяте примерах, в которых 4$ у2 отрицает 
7£ бу*. после первого отрицания (4$ у2) следует существи
тельное. Однако существительного может и не быть, и тогда 
оба отрицания оказывают^ рядом: $ ^ у2 бу* (илк Щ^. 
мо* бу*). Примеры: 

МФШШШМ^Ж (СБ) цзянь* цзы3-ди* щэ^-чжи2 у2 бу* 
ай* 'У нее находилась любовь для каждого младшего, — будь 
то зять или племянник'; 

Ж^Ш^ШШ (ЦЦ) цзянь*-чжэ у2 бу* чэн1 цзюе2 'Каждый, 
кто видел, не мог не восхищаться'; 

Шг&ш. тттш; &жш, ттъш (шц, ш> ш*-
фан}к? сянь*, во3 ду2 цзюй1 ю1; минь2 мо* бу* и2, во3 ду2 бу* 
ганъ3 сю1 'Повсюду веселье, один я в печали: здесь все 
(букв, 'нет таких, которые бы не... ') отдыхают, не смею лишь 
я отдохнуть'; 

ШАМ2.1 Ж^ШМ&Ш (ЦЦ) ю2жэнь цзянъ*-чжи, мо* бу* 
сянь* вэй2 ци2-сян3 'Когда путешественники видят это, — нет 
никого, кто бы не восхитился и не счел бы это чудесной 
идеей'; 

ЙЬ#<&Й. тжшш, тъщш& (лцм> шэ*хуй гун1 и*, 
пэн3 ю цзи2 нанъ2, ван3 бу* цзе*-ли* и3 фу* 'И не бывало, 
чтобы он не отдал всех своих сил на любое дело, касаю
щееся пользы всего общества, на любое дело, в котором 
трудно приходилось его друзьям'. 

В байхуа отрицания gj? мэй2 и 5fc бу* употребляются 
вместе очень редко, между ними непременно будет постав
лено либо существительное, либо счетное слово (как! слово-
заместитель существительного). Примеры: 

Ш4ХШ.АМ.'Т:^ШШШЩШ цун-сяо3 мэй2 жэнъ2 цзянь*ла бу* 
куа1цзян jna1 цу^мин 'С самого его детства не было людей, 
которые, увидев его, не похвалили бы за ум'; 

' Ж 7 З Д Ш & . &Ъ—т*МЖШШ винЛю чжэ*гэ сяо'си, 
мэй2ю ихгэ бу син-гао1 цай-ле*-ды 'Не было ни одного, кто, 
услышав эту новость, не возликовал бы'. 

14.32. Когда''$$ у2 или ^ мо* используется для отрица
ния =№ фэй1, то в большинстве случаев существительное 
между первым и вторым отрицанием отсутствует. Примеры: 

Ш55£Т, Ш£±; т±-&.Ш, Л # З Ш (ШЦ, 205) пу^тянь1-
чжц-ся*, мо* фэй1 ван2 ту3; uiyatf-my3- чжи бинь1, мо* фэй1 

ван2 чэнъ2 'Под широким небом нет земли не царской, и до 
края моря —все рабы царя'; 

шмштшшш, **#ш*л*-(М, и, i, vni, 4) ЦЗы* 
гэн\цзя*^тао2-юй2 и3 чжи* вэй2 ди*, у2 фэй1 цюй3 юй жэнъ1-
чжэ -'[Он] всегда учился у других: и тогда, когда пахал, сеял, 
занимался гончарным делом или рыбачил, и тогда, когда 
стал императором'. : 
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В байхуа между отрицаниями $£,?% мэйгю и sfQ бу*ши 
обязательно наличествует либо существительное, либо же 
счетное слово (как слово-заместитель существительного), на
пример: 

Ш®*ШШ-Ш*ШЖ1=тШ*Ш$к® гпа>ды сяошо1 

мэй2ю и1-пянъ бу*ши се?ла сан^-сы* дао* цайг ^фабясР-ды 
'Среди его рассказов нет ни одного, который не переписы
вался бы три-четыре раза, — и только после этого попадал 
в печать'. 

Двойные отрицания 4gf0£ у2 фэй1 и ^ ^ мхРфэй1 в вэньяне, 
так же, как и Ш^ Угбу* и Л^р мо*бу*, передают оттенок 
универсальности, лаподобие Щ цзе1 'все', 'всегда', 'повсюду'. 
В байхуа 4ffî £ у2 фэй1 по значению приближается к Д ^ 
чжи*ши или ^% буго* 'только', 'всего лишь'. Примеры: 

ШНШШ&Ш*, Ш^ШШШ^Ш7 та1 хэ2чан дук3дэ хуйхуа*, 
уфэй1 чжуанЫжуан хуан3цзы ба*ла 'Он никогда не разбирался 
в живописи, а только напускал на себя вид знатока — не 
больше!'; 

ъштттт, шт&м#шшт, жш^-ш (ЕШЦ) бу* 
кань* гу чан*чанжанъ2, канъ*ла е3 уфэй1 чан*чанжанъ2, фанъ-
чжэн* щи* и* ян 'Если не посмотрит, он, конечно, впадает 
в отчаяние; но и если ,посмотрит, он тоже только отчаи
вается, — и так или иначе результат оказывается один и 
тот же'. 

||§|£ мофэй1 в байхуа выражает предположение, и Ц мо1 

уже не выступает здесь в обычной функции отрицания 
(см. раздел 16.91). 

Известно небольшое число примеров, в которых отрицание 
48| у2 'не иметь', 'нет' используется для отрицания следую
щего далее второго .$$ у\ Например: 

тк&&, 1 Ш 2 Ш З : (ШШ) ши* шэнУ-е, гай* уг цзай* у2-чжи 
'Нет такого места, где бы не слышно было этого голоса'. 

Впрочем, обычно вместо такого построения предпочти
тельным оказывается построение риторического вопроса, вроде 
Ш$№3£#? шуй2 у2 фу*муъ? 'У кого же не бывает родителей?' 
или ЩШШ^ хэ% ^и* уг-чжи? 'Где же этого нет?'. 

14.33. Если ffc фэй1 используется для отрицания ^ бу* 
или 4$ у2, конструкция передает полемический оттенок вы
сказывания. Иногда предложение оказывается менее катего
рическим, чем обычное утвердительное предложение, но иногда, 
напротив, — имеет оттенок большей настоятельности.. При
меры: 

# * f f t 7 ; £ M . Я*&& (ЛЮ, VI, 10) фэй1 бу* юе* цзы>-
чжи дао*, ли* бу* цзу2-е 'Не то, чтобы мне не нравилось 
Ваше учение: просто сил у меня на него не хватает!'; 

&&Я*Шт&, « » * £ « • & (ГЯЧ) фэй1 у2 ли* бу* кэм* 
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ма*ц*,-ц*..адц8'бу*- кэ3 эр%-в 'Не. то, чтобы по оялам своим я не 
"смог - «прпв-т-сяг.е гтим: на деле долг не позволяет шш так* 
вделать!'; 

* Ш * £ , Й Л Я ^ Л Л Я Ш Ь Р . И, 2, I, 3) чэн? фэц1 бу*що>-е, 
чи1 фай1 бу* гиэнъгге, бин1-$Ф фэй1 бу* цзянъ1~ли*-е, миЬсу*г 
фэй* бу4, до1-*;, вэй3 эр цюй*-чжи, ши* ди*-ли* бу*-жу% жаль2* 
хз2-е 'Не то, чтобы стены города были не высоки или рвы 
его не глубоки; и не то, чтобы оружие и латы не были острыми 
и прочными или чтобы риса и проса было мало. И если 
все же такой город оставляют и бросают,—то это потому, 
что выгоды местоположения (букв, 'условия земли') оказы
ваются менее важными, чем согласие людей!'; 

у% цтп^цау*, на№ цюанъ2-чэньг бу*-юй* чжанъ* хэ\ 'Не то, 
чтобы не было умных советников, и не то, чтобы не было 
сильных солдат, но что сделать, если самые властительные 
сановники не хотят воевать!'. 

Примеры из байхуа: 
3>|tgfc:^-^f, %~&~*£ЩЩ бу*ши во3 бу-кэнъ3, ши%цэай бу* дэ~ 

сякь1 'Не то, чтобы я не хотел: у меня действительно нет 
времени!'; 

З Й Ч Ш Й Й . ШШ-ЩШЩ во5 буЫи мэй* шоЧо, яо1 тл* 
кэнь3 mvrt-a 'He в том дело, что я [ему] не говорил: нужно 
еще, чтобы он согласился послушаться!'; 

^Ш.Ы.ЩШШЩ, Ш^АЩ во3 бу*ши мэй%ю банъ*фа-а, яо* 
ю3 жэньг-а 'Не то, чтобы я ничего не мог придумать: но для 
этого нужны люди!'; 

ШШ&МШ, №&ЭДЩ1 бин* фэй1 мэйЬо цянъ\ та1 шэ*~ 
будэ хус^-мл! 'Дело вовсе не в том, что нет денег: просто он 
никак не может решиться потратить их!'. 

Существует еще один тип предложений, в которых после 
отрицания ^ фэй1 следует отрицание ^ бук (между ними 
обязательно должно наличествовать существительное); такое 
предложение передает значение исключительности и должен
ствования. Примеры: 

$£ЗСШ^З$$} фэй1 вэнъЪцы бу* вэй% гуи1 'Без уменья писать 
сочинения не могло быть и заслуг'; 

^ШШ^ЩШШ фэй1 шуцзя* бу-дэ* хуй1 цзя1 'Иначе как 
в каникулы домой не уедешь!' (см. об этом ниже, в раз-т 
деле 14.62.). 

Сочетание двух отрицаний Щ- фэй1 совершенно не встре
чается, если не считать примеров из буддийских канонов 
вроде tyffi, 00Ш фэй1 сян1, фэй1 фэй-сян1 '[Это J не мысль, 
но и не не мысль'. 

14.34. Отрицание ^с вэй4 само по себе не используется 
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в сочетании с другими отрицаниями, однако оно часто встре
чается в сочетании 7&Щф вэй*чан бу* "не бывало, чтобы 
не... ' ; 'часто', 'всегда', а также в сочетаниях ^ ; ^ t e вэй*чан у* 
и 7&Wi¥ вэй*чан фэй1. Примеры: 

Л Ф Й » , « № « № « , Фт*п&м&1&тт41 (ЧШБ) 
сянь1 ди* цзай* иш2, мэй3 юй чэнъ2 лунь* цы? иш*, вэй*чан 
бу танъ-си2 тунхэнь* юй хуанъ2-лин2-е 'Когда был жив по
койный император, то всякий раз, говоря со мной об этом 
деле, он всегда вздыхал и возмущался, вспоминая об импе
раторах Хуань-ди и Лин-ди'; 
(ЮЮ) да*жэнь сяо1 гуань1 гуй1, пу2 ши2 фан1 шао*, мэй3 ши*, 
вэй*чан бу* нянь* чжиши*~чжи цай2, эр цзе-си}-чжэ ми2 ж,и* 
'Когда Вы, господин, были отстранены от должности и вер
нулись домой, я был еще мал. Но каждый раз, прислуживая 
Вам, я всегда вспоминал о Ваших талантах и целыми днями 
сожалел о Вас' п; 

Шт&ШШ, ШЯММг&ШЪШ Ч^и* *Р W* «W* ™2 жань2, 
чжи* ци2 чжун^шэнъ1 вэй* чан бу* жанъ2 'Но так постоянно 
было и после этого, вплоть до самой его кончины всегда 
было так... ' ; 

(ЦМВ) суй1 мин*-чжи со-цунь*, тянъ1 ши2 вэй2-чжи; жань2эр 
лэй* жу2 чжи* цы3-чжэ, вэй*чан фэй1 юй2-чжи го*-е 'Хотя так 
было предопределено судьбой и действительно совершено не
бом, однако моей виной навсегда останется то, что ты была 
настолько обременена'; 

жт&2.пт*шмтт2.А& <А> би* чжщ* хут^чжи 
жи*, гу* вэй*чан у2 дуг син*-чжи жэнъ2-е 'Но если в такой день 
все умы погружены в сумерки, то это не значит, что не най
дется человека, который —один из всех — не будет трезво 
мыслить'. 

14.35. Сочетание у£Щ^ вэй* ю2 бу* по значению близко 
к сочетанию ifg^fi уъ бу* (в байхуа ему соответствует %£Щ"^ 
мэй2ю* бу*). Примеры: 

=ГШМША, З с % Т С « (ГЯЧ) цянь2 ли3 эр си2 жэнь2, 
вэй* ю3 бу* ван2-чжэ-е 'Тот, кто нападает за тычячу ли, неиз
бежно погибнет'; 
Ш$$41 (ЖЮ) гу* бэй3фан-чжи юн3-чжэ, вэнь* юй мо*жэнь эр 
цю2 ци2 со3-и мо*, и3 ци2 янь2 ши*-чжи хэ2, вэй* ю3 бу* ни*-чжэ-ё 
'Поэтому храбрецы с севера спрашивали тонувшего, почему 
тот тонул; затем, учтя объяснения, делали ту же попытку 
на реке,— и все шли ко дну'. 

14.36. Выше мы видели, что отрицать Tf. бу* можно при 
помощи ^ фэй1 или у^.Щ вэй2чан. Непосредственно же соче-
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тать два отрицания sf by* так же трудно, как и два отрица
ния Щ фтх. Редко, но вое же возможно построение Jpy^Jp 
бу* в2йъ f:l/4--' ' ~. 

,МШ=Г'Ш> Тт~£М, ЪМЪ£& (М, I, 1,; I, 4) вань* цю0 
цянь*~ячъ, цянъ2цюй5 байЧзнъ, бу* вэйг бу* до1-и 'А -ввДЕ» из 
десяти тысяч тысяча, или* из тысячи сотня — это Немалая 
часть!; : 

-^^^^-Ш» (ГЯЧ) бу* вэйг бу* цзи1-е 'Нельзя считать не
счастливым'. 

При переводе таких предложений на байхуа точнее будет 
использовать построение '^Ш^ бу1 суанъ* бу*, чем yfijj^^ 
бу* ши* бу*. 

Кроме того, в построениях 7£~Щ^. бу* кэ3 бу* или ^Щ^ 
бу* дэ2 бу* 'нельзя не' два отрицания отнюдь не нейтрали
зуют друг друга, и ^ R j " ^ бу* кэ3 бу* отнюдь не равно pj* 
кэ3 'можно' (об этом пойдет речь в разделе 14.62). 

14.37. По значению ^.^& бу* у2 близко к ft$& фэй1 у*, но 
не так категорично. $£Ш фэй1 у2 можно попросту приравнять 
к ^ то3 'иметь', a ?f>$j£ бу* у2 означает 'тоже не без' или 'ко
нечно тоже...' Сочетание sfi$gt бу* у2 чаще используется в тек
стах вэньяня, более близкого к устной речи, а также в не
сколько вэньянизированном байхуа. Примеры: 

tPJffc—Йг» ^ШЩШ Чзи* Цъг3 и-дуань1 бу* у2 кэ3 и* 'Даже 
это дело,, и то можно обсудить'; » 

ш№тш*т&шп\, ш&*шптх.ш чжэ*-цзянь ши*Цин 
бу-нэн2 цюань2 гуай бай3-чуанъ1

г та1 е3 бу у2 вэй2 нань2-чжи 
чу* 'В этом деле нельзя целиком винить Бай-чуаня: у него 
тоже были свои трудности'; штяшшшт, ъшшш^ш (х, i) <*«3 цзунъ1

 СЮн1
 Цзи, 

люй3 сэнхфан, бу* уг цзиляо-чжи ганъ3 'Думаю, что, проживая 
в монашеской келье, Вы, почтеннейший брат, конечно, ску
чаете'. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

|g НЭН2, ff хуй* 
14.41. Для выражения возможности, необходимости и не

которых других, близких им, понятий существуют слова nf 
кэ3 'можно', 'мочь', fg нэн2 'мочь', 'быть в состоянии', 'уметь'; 
Щг 9э2 'должно', 'следует'; Щ сюй1 'должно', 'следует'; Щ яо* 
'хотеть', 'нужно', 'следует'; & и2 'должно', 'следует', 'годиться', 
'подходить'; $ би* 'непременно', 'обязательно'; ig. цзу2 'доста
точно', 'стоить', 'годиться', 'мочь'; -$ кэнь3 'хотеть', ffc ганъ3 

'сметь' и др. Слова эти обычно называют «вспомогательными 
глаголами», однако по своему характеру они неоднородны. 
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Щ кэ8, Ж. "2. & цзу* по происхождению являются прилага
тельными, глагольный характер $J нэн%, Щ шй1, -Щ кэнъ3, 
Sfc гань* очевиден до сих пор; «$. бц4— слово-ограничитель, 
:g§> дэ* в вэньяне — глагол-, а в байхуа в препозитивном упо
треблении— тоже глсгсл, а в постпозитивном — едва ли не 
суффикс. Но у всех этих слов есть одна общая черта: все 
они, как правило, употребляются в сочетании с другим гла
голом (или качественным сказуемым) и вместе с ним обозна
чают действие, которое еще не произошло. 

14.42. Остановимся сначала на «возможности». В общее 
понятие возможности входят частные понятия: о достаточно
сти или недостаточности субъективных сил или способностей 
для выполнения чего-либо; об объективных условиях, допу
скающих или не допускающих совершение действия — со 
стороны ли другого- лица или общей обстановки; наконец, 
понятие о возможности, не обусловленной ни субъективными 
силами, ни объективной обстановкой, — возможности, пред
ставляющей собой простую оценку, будет ли данное действие 
реализовано или нет, это-—«вероятность» как наиболее объ
ективная из всех возможностей13. Но хотя теоретически мы 
и можем выделить три перечисленные , выше разновидности 
общего понятия возможности, практически встречаются при
меры, отнесение которых к той или другой разновидности 
весьма затруднительно. Поэтому слова, которые используются 
для выражения категории возможности, не являются строго 
дифференцированными: одно и то же значение может быть 
выражено различными словами, и наоборот, одно и то же 
слово может иметь в разных условиях различное значение. 

Для выражения физической возможности как в вэньяне, 
так и в байхуа используется слово f§ цэн? 'мочь'. В вэньяне 
применяется для этого также слово Ц кэ3, которое в байхуа 
не используется. Кроме того, в байхуа часто используется 
слово ff $уй* /уметь', а в вэньяне слово т^ кэ*'справляться', 
'мочь'. Примеры: 

&m-z.h тв, ^ЩШАШ-^: (м, i, i, vi, з) шу* 
нэн* и1-чжи? дуй* юе*: бу* ши* ша1 жэнъг-чжэ нэнг и}-чжи 
'«Кто сможет объединить ее (Поднебесную. — Ред.)?» [Я] отве
тил: «Ее сможет объединить тот, кто не склонен убивать людей»'); 

>№ я***а*? ш, чвт, цш. ъящ, чш (лю, 
IX, 1, 5) сяо3 цзы3 хэг мо* сюег фу ши1? ши1, к^-и син1, кэ3-и 
гуань1, кзР-и цюньг, кэг-и юань* 'Дети мои, почему вы не изу
чаете «Шицзин»? «Шицзин» — с ним можно сделать возвы
шенными [свои чувства], в нем можно найти обзор [материа
лов о прошлом], с ним можно овладеть гармонией в отноше
ниях с людьми, по нему можно научиться отвращению 
[к неправде]',* 
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- И Ш Ш Ш , ШШ'^&Н (Ш) Цзюнь1 суй1 хэньУюй чэнъ*, 
и* у2 кэ3 найхэ 'И тогда—как бы Вам ни было неприятие 
из-за меня —вы все равно уже ничего не сможете поделать!'» 

Ж*Щ®, №%Ш {ЩЩ 255) ми3 бу* ю3 чу1, сянь3 кэ* ю* 
чжун1 букв. 'Нет таких, icsfo не имеет начала; редки, кто мо
жет им«ть свой конец'14; 

*тШ*#.ШЙЖШ, <№тШШМ (БС, Д) та1 ба*ба 
бэнь3лай цзай нэй*уфу3 данчай1, шэмгмо цзаНии ду1 нэп* цзо* 
'Ее отец служил сначала в департаменте внутренних дел 
и умел справиться с любой работой'; 

иътмтш, ятт&шшшъшт да и»» бу* нэн» 
гэй во3 цянь2, чжи* нэн2 гун*гэй во3 лян3-дунь фань* хэ чжу*чу 
'Она не могла давать мне денег, она могла только предло
жить мне еду дважды в день да жилье'; 

ШШШАЯШ№ШШЪ&Ш? (X, 75) чжэ*-чжун чжэ1 жэнъ* 
э^му-ды, ши*, шуйг бу-хуй* цзо*? 'Кто не сумел бы сделать 
того же для отвода глаз?'. 

Щ кэ3, •££ хао3 

14.43. Для выражения позволения в вэньяне используется 
pf кз3 или "ВГ-Й к&и. В байхуа же применяется только of \% 
кэРи, использование же Щ кэ3 ограничено готовыми выраже
ниями и теми случаями, когда утверждение и отрицание 
противопоставляются. Примеры: 

М - Н Ш * . ЩЩЩЖЩЩ (Ш, лц) шиЫжэ ши2 бзй* лай2, 
цзе1 янь2 сюн1ну кэ3 цзи1 'Прибыли десять гонцов. Все они 
говорят, что по гуннам можно ударить'; 

ШШШ&Ш, ЧШт& (ЛЮ, II, 11) вэнь1гу*эрчжи1синъ\ 
KSP-U вэйг ших-и '[Кто| повторяет старое и узнает новое, —' 
такого можно сделать наставником!'; 

^ШШШШШШЧЪШ.-'Ж ни чжэ*гэ банъ*фа дао* хай nahi 
ши*-и-ши 'Этот твой способ, однако^ можно испробовать!'; 

(СР) ни нэн2гоу дэн3 во-ма? во кэРи кань-шу1, во кэРисе3 дунЧи, 
во кэ3и чоу-янь1 '«Можешь ли ты подождать?» — «Я могу по-" 
читать, пописать, покурить»'; 

^ • & ^ Р Г * й Г ^ * г -кШЪШ/Ё. во &ши кэ цюй* кэ бу-цюй*, 
бэнь3 мэйгю шодин* 'Я тоже могу пойти, могу и не пойти, — 
я твердо не договорился1'. -

Отрицательная форма nf кэ3 в вэньяне — У^Щ бу* кэ?, 
а в байхуа используется ^ f g бунэн2. В вопросительном пред
ложении при истинном вопросе применяется Р Щ кэРи, при' 
риторическом — fffc нэн2. Примеры: 

жт *г£-&, mmmz±, &я®£; &*щ#, шш& <лю, 
VII, 10) фу* эр кэ3 цкР-е, суй1 чжи^-бян^-чжи ши*, у2 и* вэйг-
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чжи; жу% бу-кэ3 цюг, цунг у2 со-хао* 'Если бы богатства можно 
было добиться, то я тоже готов был бы стать для этого даже 
слугой с кнутом в руках; но поскольку его добиться нельзя, — 
я предпочитаю следовать своим склонностям'; 

вэйшэмгмо пинчан? всРмэнъ бу*-нэн цзян3? вэйшэмгмо яо нанъг-
жэнь чжуа^ла бин* фанцай% каРи цзян3? *Почему мы не мо
жем говорить об этом в любое время? Почему мы можем го
ворить об этом только тогда, когда мужчины прикидываются 
больными?'; 

t-ff lA ЩЩ.Ш.Шт&Г - ч В Ж*ШШ\Ж (Там же) и1*» жэнъ* 
кэ*и суйбянъ* шохуан3-ма? цзы*жань бу*-нэн суйбянъ* '«Каждому 
можно лгать как ему угодно?» — «Конечно, нельзя!»'; 

M f H W 8 ^ f ? f e R T M T i t ? хай2 ю3 шэм?ма ши* мэйю3? 
во3 кэ?и цзоу3ла-ба? 'Есть еще какие-либо дела? Я, верно, 
могу уйти?'; ? 

fovtjm&mmm-m, яй^яюмав? (БС, Д> ни чи*м, 
цзю гао*су во3 ма1 и-шэн1, хай нэнг бу-жан3 ни чих-ма? 'Раз 
ты съела, — так и сказала бы об этом моей маме; разве она 
могла бы не дать тебе есть?'. 

Во втором и третьем примерах в утвердительной форме 
используются ~Щ\$, кэ3и, а в отрицательной ^Ш бу* H9iz. 
В третьем и четвертом примерах (с Щ£{ ttsPu) имеем истин
ный, вопрос. В пятом примере (с fg нэн%) — риторический во
прос: упор делается на отрицание. 

14.44. В байхуа для выражения разрешения что-либо сде
лать можно применить еще £f хал3. Примеры: 

УЛШПШ, хъяжя, штт&шжш (х, 67) го* бу-хао3 
хуйглай, /о4 бу-хао3 цзинь*цюй, суй ба цзясРбу фан* чжун*-се 
'Ей было неудобно повернуть назад, неудобно было и войти 
внутрь, поэтому она пошла нарочито шумной походкой...', 

УЛШ%Ш, ЯШШ-Ц^ШШ-^ (Эр, 33) ю* б^-хао3 сяо* 
та1, чжи* хао3 тин1 и-цзюй1 да?цн та1 и-цзюй1 'Смеяться над 
ним было неудобно и пришлось ограничиться ответом на 
каждую его реплику'; 

цзюцзин* хао3 цюй* бу-хао3 цюй*, дао* дэй3 чжэн^чжо-чжэнь1 

чжо 'Удобно ли обеим невесткам туда пойти, или неудобно, — 
это надо еще как следует взвесить!'. 

JEf хао3 часто применяется и в целевых придаточных 
предложениях, о чем см. в разделе 21.76. 

Щ дэ% 

14.45. В вэньяне и байхуа для выражения возможности 
используется еще слово Щ дэ*, совмещающее в себе значение 
и Щ кэ3 и fg нэп*. В вэньяне Щ> дэ* употребляется перед 
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глаголом, прк*зезг керед -Ц» дэ* иногда можно дополнительно 
поставить Щ кэ3, а после Ц» дэ% иногда ставится flff эр (или 
J£{ и). Это говорит sa то, что §̂> Зэ2 — обычный глагол. При^ 
меры: 

агакь и* бу-дэ2 эр цжнък-чжи-и, дэг цзянъ* цзюш^-цзы-чжэ сы1 

кэ3^и 'Совершенномудрого человека мне не удается увидеть; 
я буду доволен, если смогу увидеть человека высокой души' 
(Щ дэ2=Щ нэн2); -

(ЛЮ, V, 12) фухцзыгчжи вэнь^-чжан1 кэ3 дэ2 эр вэньг-е; фу^зы-
чжи янь2 син* юй тян^-дао*, 6yi кэ3 дэ2 эр вэнь2-е 'Нам удается 
слышать изящные сочинения и уставы нашего Учителя; но 
нам не удается слышать его слова о природе вещей и о пути 
неба' (% дэ2 = Щ кэ3); 

т*шт%, жъшшшт, ышшш, &*шшт; 
ШЩ2№, t B f f c S , чуиь1 бу-дэ2 би* фэ^-чэнь2, ся* бу-дэг би* 
шу3-жэ*, цю\ 6у-дэг би* инъ^юй3, дун1 бу-дэ2 би* хань2-дун*; 
сы*-ши2-чжи цзянъ*, у2 жи* сю1-си2 'Весной не удается спа
стись от ветров и пыли, летом г—от вноя и жары, осенью — 
от ненастной погоды и дождей, зимой — от холодов и моро
зов; за все четыре сезона нет и дня отдыха' (Щ> дэ2= fg 
нэн2); 

^Ш^ГАШШ^, # Й ^ Ц , ШШШ Цзинь1 му* тянься* 
жу* су* сянь*-гуанъ1, дэ2-и бай* цзюег, дэ2-и чу2 цзуй* 'Ныне на
чальнику уезда, который убедит Поднебесную добровольно 
вносить зерно, может быть пожалован титул, с него может 
быть снята провинность' (̂ §« дэ2= nf кэ3). 

14.46. Если в вэньяне Щ дэ2 стоит перед глаголом, то 
в байхуа оно (пишется также ЦЭ) применяется, наоборот, 
после глагола 15. Примеры: 

Й £ Ш . ШШПШ, АШКПЩЭ сюйкун1 вэй2 гу3, сюРми 
вэй2 чуйг, шэм2мо жэнь2 дадэ2? 'Если барабан — Великая Пу
стота, а палки — Гималайские, горы, — кто сможет бить [в та
кой барабан]'? (Щ дэ2 выражает способность); 

ШЩЩ&у 5 Ш Я " # (X, 58) та1 пайЧюанъ во3, во3 цзю дадэ2 

'Если он будет порочить меня, мне можно его и побить!' 
(Щ> дэ2 выражает объективную возможность); 

АШШ&» 2^Ш-&^# (Эр, 14) жэнь2 хай2 каодэ2, бэнь3лин 
е3 цюйдэ2 'Человек, надежный и способности его подходящие' 
(Щ? дэ2 выражает надежность и пригодность). 

Особенно часто после Щ дэ2 следуют обстоятельственные 
слова, а также глаголы и прилагательные со значением ре
зультата действия, или же предложения, выступающие в функ
ции слова-ограничителя 1в. Примеры: 

212 



чу*дэ-сяцюй*, дао*ла мин2~цю1 во3 цвай* да3фа жэнь2 лай2 цзе1 

ц^цзюань бучи2 'Если мне удастся здесь обосноваться, то 
осенью будущего года я без промедления пошлю человека 
привезти семью'; 

ЪАШ*ЯШ±£1&№Т*9& (Эр, 34) цзяо* жэнъЬцзя дае2 

лянъЧиан цзэмгмо ла1дэ-сялай2-ни? 'А как при этой сможет 
любой хозяин ловко себя чувствовать?'; 

штт-кшззЪ, ШШШАЯШШШЯ (ЭР, ЗЗ> ЧЖэ*ма 
гэ да* ди*фамр, е3 дэй чжэ*се жэнь2 цай2 чжаоин*дэ-голай2 

'Чтобы обслужить такое большое место и нужно именно та
кое количество людей!' шп&мът, мшт^тшмщ? (х, 64) нУн2дЭ ь>-ши>-
бу^чжоу1, на3ли хай2 цюй3дэ-ци3 си2фу-ни? 'Дошел до того, что 
даже одеждой и едой не обеспечен, куда уж там ему же
ниться!'; 

@АИОДШ?Т%Х-&£ЯДО% чжэ*гэ цзы*хао чоуЮуань 
ханр2-ли е?-суань шу*дэ-чжао2 'Такие шелковые ткани даже 
в специальной лавке и то наперечет'; 

&Щ>£(&7Ш-~Ш? (X, 41) ни3 кэ чи^дэ-ляо3 чжэ*-и хай3? 
'Сможешь ты одолеть вот эту миску?'; 

ШЗ¥№£ЯШЩШШ чу2фэй ни3 цюй* цай2 шогдэ та1 фу2 

'Кроме тебя, никто не сможет убедить его'; тЯгЛ&ш&штчгятшптуё. чжэ*-Цзянь и*шан яо* до1 
ши3 игцзы цай2 сиРдэ-ган^цзин-ни 'Это платье можно чисто 
выстирать, только изведя на него побольше мыла'. 

14.47. В отрицательном предложении в качестве отрица
ния употребляется 5f^ будэ2, которое ставится после гла
гола, если последний не сопровождается словами, указываю
щими на вид действия и т. п„17. Примеры: 

ЖШМШЪ& W & , т Ш Я ? (ПП) мо* дао* чаншзн1 

сюе*-будэ2; сюедэ2 хоу*, дай* жохэ2? 'Не будем же говорить 
о том, что этому в течение всей жизни нельзя научиться; 
пусть даже научишься, — что будешь делать дальше?' (Щ 
дэ2 = Ш юн2); 

ЖШ^ШЪЩ, ШХШШ1 (X, 7) на*гэ сясРцзы пай*-будэ! 
пянь ю* жэ3 таЧ 'Этого негодяя никуда посылать нельзя! 
Это только его дразнить!' (Щ^ дэ2 = Щ кэ3); 

^ШЪШЖПШтШЪП, «Ш-вЙГ'ШЙЗЙсЙ буяо* ба 
чицу* шохдэ чжэ*янды яо*-будэ2, чщу* е ю3 чицу*-ды вэр* 'Не 
надо представлять ревность такой безобразной, и у ревности 
есть свой вкус!' (Щ? дэ2 = Щ кэ3); 

ШШМ&АГШШЩШ^Щ? чжэ*гэ бань*фа ни цяо2 шидэ2 

ши3-будэ? 'Как, по-твоему, это предложение годится?' (букв, 
'можно воспользоваться?') (Ц> дэ2=Щ кэ2). 
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Если же нрм глаголе имеются слова, обозначающие вид 
действия и ?. п., то достаточно постановки перед ними од
ного отрицания yfi бу*, чтобы выразить то же значение, что 
и ^Щ будэ1. Примеры: •-,' 

.**В£Й. ^*?тштш, -нгамшязй^ш* (х, 6i> 
бучжи1 цзэмъма, цзинь1нянъ цзидань* дуанъ3ды хэнь3, шиггэ 
цянъг и-гэ*, хайгчжао3-бучулай2 'Почему-то в этом году очень 
мало яиц: по десять медяков за штуку — и то не найдешь!'; *&й*ита£й. шшътщ (х, 45) еуании ш&шй-
мэнь цюйсяор*, во3 кэ3 цзшъх-6уци3-ни 'Хотя вы, сударыня, 
шутите, — для меня это все равно невыносимо!'; 

(X, 61) ляньг бэнъ3сян лян3-дунь фань* хайг чэнЫи бучжу*, хай* 
гэ*дэ-чжу*. чжэ*гэ дянь3 чжэ*ян, на*гэ дянъ3 на*ян? 'Я никак 
не могу управиться даже с таким обедом и ужином на ка
ждый день; как же можно справляться, если один будет за
казывать одно, а другой другое?'; 

тшшъмт, щ-шъшшт (х, 28) шУй^жи> ни 
цзун3 були3 во3, цзяо* во3 мог-бучжао2 тоуЪшо 'Кто бы мог 
знать, что ты просто забудешь о моем существовании, оста
вив меня в полном недоумении (относительно причин неми
лости.— Ред.)?*; 

Ш1А»£ЪTit ЗДДОЁАМ (БС, д)тпа1мэнъ чи1-буляово3, 
во3 хай яок чи1 та1мэнь-ни/ 'Им меня не съесть, [наоборот], я 
еще сама съем их!'; 

ifcSfifrRW—ШЩ, ШЫкАЩ$}Ш шошу1ды чжи*~ю и1-чжан 
цзуй3, шо1-буцзи* ба1мянь-ды хуа1 'У уличного рассказчика 
только один рот, обо всем он рассказать не может!'; 

ПХШЪЖШШ—ЛШ^Л (Эр, 35) кэ3 ю* цзи-бучжэньг ши 
тоу*-и тянъ1, ши* дан1тянь 'Да вот, не могу точно вспомнить, 
было ли это в предыдущий или именно в этот день'; 

ЙЯ*п<*. тШТЖШШЪШ (Х, 74) чжи* дао* жу-
цзинь1, во3мэнь лянсяк-лигды чжан1 е3 суаньх-буципх 'Вплоть 
до настоящего времени счеты между нами обоими никак 
нельзя было свести!'. 

Судя по приведенным выше примерам, можно сказать, что 
Щ дэ% и ^Щ* будэ1 чаще выражают то же значение, что и pf 
кэ3 'можно', и реже — то же, что fg нэп? 'мочь'; наоборот, 
Щ дэ% и 5fi бу* чаще выражают то же значение, что fg нэн% 

'мочь'. 

ВЕРОЯТНОСТЬ18 

14.48. Для выражения вероятности чаще всего употреб
ляются те же слова, которые служат и для выражения физи
ческой возможности и позволения, например: if xy& или fg 
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нэп* (в предложениях с риторическим вопросом); эти слова 
; по существу являются глаголами. 

Слово f̂F сюй3 по происхождению тоже глагол, но ecĵ f 
хо*сюй, J&lft ё*сюй 'возможно', 'может быть' по употреблению 
теперь уже вполне уподобились обычным словам-ограничителям 
и могут быть употреблены вместе с ^ хуй* в одном предло
жении. Слова ftj па* 'боюсь', 'пожалуй' и %р£Щ> дин*будэ 
'нельзя определить', 'не скажу', 'не наверное' также выражают 
вероятность. 

fft па*— глагол, а высказываемое предположение выступает 
в функции его конечного слова; *$£р$.Щ дин*будэ используется 
в функции сказуемого, подлежащим которого является 
высказываемое предположение. Примеры: 

#/ма*я*й#18? пшттшш (О) чаи» сяоц^ хуй* дао 
бэй3цзин лай2-ма? во3 хэнъ сян3 жэнь*ши та1 'Может ли быть, 
что барышня Цзи приедет в Пекин? Я очень хочу с ней 
познакомиться 1' (здесь — вопрос); 

№№Ш1 1 Ш Ш * 1 1 Л # - £ 7 ? (Эр, 35) ни бе* чжао-
цзиг-я/ нанъ*дао на*ма да*гэ жэньг хуй* дюх-ла? 'Ты не вол
нуйся! Неужели же такой взрослый человек, да [вдруг] 
может потеряться?' (здесь — риторический вопрос); 

%Ойа%> ШШШШИ&Ш? мэй-цор*, во3 хай нэп? юань1 ниньг-ма? 
'Совершенно верно! Разве могу я вас обидеть?'(здесь — рито
рический вопрос); 

Я Ш & Х ^ Й / Н » ? . ХШ&ША, МШ£7ШШ7№ (ВС, 
д) во сян3, та1 ю* бу*ши сяохай3цзы, ю* ши бэнъ3ди жэньг, на3 нэнъ 

шо1 дю1ла, цзю дю1ла-ни? 'Я думала, что он ведь не ребенок, да 
к тому же еще здешний житель; как же может случиться, 
чтобы он так-таки и потерялся?' (здесь — риторический во
прос); 

Я№Мт&&ММЪ£Ш%Я&Я (ЭР, 32) ганъ3 па* на 
цзу3цзы би юанъшу1 хуй* до1чулай дин*будэ-ни 'Боюсь, что такая 
арендная плата окажется, возможно, и большей, чем установ
ленная первоначальная сумма'; 

4!ЫНЧЙТ^#Р51'|£(Ф (БС,-д)е*сюи го*ланянъг, хуй* хуйглайды 
'Возможно, после Нового года он и вернется!'; 

ШШШ%Ш-^Ш чжэ*гэ чжаор1 сюй3 булинг 'Этот ход, воз
можно, и не очень тонок!'; 

Л » 8 # » Н * . Й И Л Й Ю М . -&5Ш*» хо*сюй мэ&ю 
чжэ*-хуй ши*, ши бе^жэнь цзао*ды яо%янь, е3-вэй-кз-чжих 'Воз
можно, что этого и не было, может быть, это кем-нибудь 
пущенный злостный слух!'. 

В вэньяне употребляются: Щ. жунг 'возможно', соответ
ствующее Щ- сюй3 в байхуа; Jgf кун3 вместо fft па*- Употреби
тельно также е£ хо* как слово-ограничитель, выражающее 
вероятность. Примеры: 
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РШШЙ.? Ш1^^-fa№4L (ШШСЮ).жэ».адки4 жуцы3? бтА3жун* 
бу':сяк-чжи*-е 'Как »то юолучалось? Он, вероятно/ его не 
знал!'; 

^JiaNlifE. $*<Р£$!Й£ 1{Й1Е лсч) 6у*юй чэнсян* *wy, куп? 
ши* ду ?w/«* чэв2 'Если не посоветоваться: с министре»?, дело, 
пожалуй, нельзя будет сделать!'; 

ШШФ№Щ&Ш.Ш2.& (ЦЦВШ) и* нань*-чжун1-цунь1 сы1 

шак4 яо* го*-чжи-е 'Думаю, что монастырь в Наньчжуньцуне, 
возможно, еще лучше'. 

Ж **ау% S. и% Ш «эй*, Ц чжи*, $ т к » 5 , 
-̂ f кэнъ3, $&. жэнь*, Qfc юй*, | £ яо* 

14.49. Использование в вэньяне ig, цгуг 'хватать', 'быть 
в достатке', 'заслуживать' и J£ ы2 'подходить', -соответство
вать', а в байхуа gjj пэй? 'годиться', 'быть достойным' и Щ_ 
чжи* 'стоить' обычно связано с оценкой и говорит о подходе 
к явлению с точки зрения его оценки; использование же как 
в вэньяне, так и в байхуа jflj; гань3 'сметь', -Щ кэнъ3 'согла
шаться', 'хотеть', Щ. жэнь* 'сносить', 'не бояться', а также 
%к юй* 'хотеть' (в вэньяне) и 5? яо* 'хотеть' (в байхуа) говорит 
о подходе к явлению с точки зрения психологии действующего 
лица. Все эти слова передают те или иные оттенки возмож
ности, и только J£ ц2, %к юй* и Щ яо* иногда выражают еще 
оттенки долженствования. За исключением J t и%, ffi юй* и Щ 
яо*, все остальные используются главвым образом при отрица
нии или вопросе, а также после слова g, чжи* 'только'. 
Примеры: 

мтт&±2& ттш, ш%ищ, я&ш& (ш, и) 
у% янъ^чу* циг-ши*-чжи син*, эр чан* пинъг-цзянь*, хао* юй3 

жэньг-и*, и* цзу% скР-е 'И достаточно позорно, если, не имея 
за собой подвига отшельника, живущего в пустыне, [человек] 
остается навсегда бедным и худородным, хотя бы он в любил 
говорить о «человеколюбии» и «справедливости»'; 

ШШМШй, ^F)£.M& (Ш) шэнь* уг вэй* чу3 сян* бу*-цзуг 

вэйг-е 'Остерегись, не стань министром княжества Чу, не стоит 
им быть Г; 

Ш2.Ш, ШШ-tfL? (ЛЮ, XIII, 20) доуь-цтижи ци* 
хэ% цзуг суань*-е? 'Это люди мелкой души, стоит ли принимать 
их во внимание?'; 
, ж&#м. шъш; %гжш* -щят s.mw, тттш; 

ся* и2 цзи? юй3, ю3 пу*бу щэн1; дун1 и* ми* сюе3, ю3 суй*-юй* 
шэн1; и2 гу3 цинь1, цинь1 дяо* хэ*-чан*; ы* юн3 ши1, ши1 юнь* 
цин1 цзюег; и% вэй*-ци*, цзы3 шэн1 чжэ^-чжэн-жанъ*; ы* тоуг-
ху\ ши3 шэн1 чжэнг^чжэн-жаньг ;Лету подходит стремительный 
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дождь: у него голос водопадов. Зиме цодходит густой снег: 
у него ьвук разбивающейся яшмы; [в это время] подходяще 
играть ьа цине —мелодия цина спокойна и проникновенна; 
подходяще декламировать стихи — ркфмы стихов ЛИСТЫ ДО 
предела; подходят зиме и облавные шашки —стук шашек 
глух; подходит ей и стрельба из лука [в вазу] — звуки стрел 
звенящи'; 

шшштшл, тттшъФшшжшшш ^ чжЭ*гэ 
ху^тужэнь; цзю* шохла се бу чжунтин1-ды хуа*, е3 бу чжи*дэ 
цзицзюе1 'Он такой глупец, что если даже и скажет что-либо 
несуразное, не стоит с ним спорить!'; 

*£ . *ж. ттткъшш®, ттш&? (х, 19) бу*ши, 
бу*ши, на*ян-ды жэнъ2 бу-пэй* чуань1 хунъды, шуй* хай гань3 

чуань1? 'Нет! Нет! Если такой человек недостоин, носить 
красное [платье чиновника], то кто же тогда посмеет его 
носить?'; 

Щ^.Т^.А^Ш'ШШШ.Ш (ДМ) ши3 тянь^сягчжи акэкь* бу
гаю? явь2 эр ганъ3 ну* 'Люди [в страхе] не осмеливались 
рассуждать, а могли только кипеть гневом в душе'; 

Й Ю 5 Й * « Й * Й « 7 . ШШАШШ (БС, д) та1ды ли*хай 
минр2 тай* чу-юань3ла, цзянлайг мэй жэньг ганъ3 яо* 'Бедовая 
слава о ней разнеслась очень далеко, и в дальнейшем никто 
не осмеливался ее сватать'; 

<&?№£ , ЗД*. «USatfc. * # ^ (Ш . вгц) гуь>цшеэньг-чжи, 
ванъ цин3; юй* хоу* вэй*-чжи, бу* кэнь3 шоу* 'Принц услышал 
об этом и пошел его пригласить; хотел щедро одарить его, 
но тот не согласился принять [подарки]'; 

ШШ4зШ? (Эр, 17) шисанъ1 мэй* на*дэн сяг-ци еюн-синъ1 цзянь-
жэнъ* хао-шэн*-ды и1гэ жэнъ\ жухэ% кэнь3 жэнъ* еюнъчан* 
нюй3цзы чжэ4гэ мин?му? 'Как могла сносить кличку «заурядной 
женщины» тринадцатая сестра — такая доблестная и храбрая, 
выдающаяся и честолюбивая?'; 
. т*2м*т&, АЖ§&&%ЗЖ. Н # Ж * Й * # Й (М> L 

1, VII, 8) цзюнь1цзы-чжи юйг цинъгниоу*-е, цзянь* ци* шэн1, 
бу* жэнъ* цзянь* циг сы3, вэньг циг шэн1 бу* жэнъ* шиг ци? жоу* 
Таков совершенный человек в своем отношении к животным: 
он не терпит видеть их мертвыми, если видел живыми; 
он не может есть их мясо, если слышал их [предсмертный] 
вопль'; шш2.кх&-тмъ, Икштшшшш? <лц, 6) 
юй цзи1-ханъ*-чжи вой* ю* до1 и-цэн2 цзюйпа*, ци? бу* би чжэ* 
няоцяо3 хай яо* щр-ма? 'К голоду и холоду прибавился еще 
страх; ведь такая жизнь горше, чем у атой птахи!'; 

Й^5| %$кШ (БЦИ) ванъ3 лай* тянъ1 юй* сюе3 'С вечера 
как будто собирался снег.. . ' 
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НЕОБХОДИМОСТЬ 

Ш я о ^ Ш •№•& . • • • • - . 

14.51. Понятие необходимости также может быть диффе
ренцировано. Существует |убъвктив'нйя. необходимость, обу
словленная желанием. Такая необходимость выражается при 
помощи глаголов Jgi я0* и Ш Юй* 'желать', 'хотеть'. 

Эти два глагола в известной степени противостоят глаголу 
|g нэнг, выражающему возможность. Подчеркивая активную 
необходимость ('желать', 'хотеть'), они отличаются от более 
пассивного -Щ кэнь3 ('соглашаться'). Примеры: ахъшшяя. тт&, тпшшшшш (О) 
во* ю4 бу*ши та}ды цинъх-сюнди*, цинь1-шубог, та1 вэйшэмгма 
яо цин3 во3 ти та1 се3 синь1 'Я ведь ей не брат родной, и не 
дядя; почему же она должна именно меня просить написать 
ей это письмо?'; 

МЖ№*Ж, ЪШЖШШЖ «э»2 се'-ды бу*ч:е3, бу*-нэн* се3-
ды пянь1 яо* се3 "Го, что он мог бы написать, — не пишет, 
а то, чего он написать не может, — напротив, хочет написать'; 

Ш^Ш~Й^> ММ.Ш& та1 будань* кэнь3 цюй*, эрце3 яо* цюй* 
Юн не только хочет пойти, но и пойдетГ; 

¥Ш&"Щ (ЛЮ, XVII, 19) юй2 юй* уг янь2 'Я хотел бы не 
говорить'. 

Щ дэй3, Щ сюй1, yfft буюн*, ^f.& буби* 
14.52. Объективная необходимость противоположна поня

тию возможности, выражаемому словом RJ" КЭ3. Можно раз
личать два вида объективной необходимости: обусловленную 
внешними фактами и вызываемую внутренними причинами. 
Для выражения первой в байхуа большей частью используется 
Щ дэй3 (ставится как перед глаголом, так и перед подлежащим). 
В вэньяне применяются $ би* и Щ сюй1. В байхуа также 
используются |& би* и Щ сюй1, однако только в составе 
сложных слов, как, например: ЩЩ сюйяо* 'нужно', 'следует', 
'необходимо'; $Щ би*сюй 'необходимо', 'должно', 'следует'. 
Примеры: 

Ш Ш И З Й . ^ Ш £ # « з (х> 5 7 ) души ни3 нао*-ды, хай дэй3 

ни3 лай чжи1 'Это — твоих рук дело, тебе и исправлять!'; 
Я * & ® « © Я ^ . Ц § В Я # М (Х, 74) чжи-па* чжэ*янды 

хай ю3, мингжи дао* дэй3 чагча 'Скорее всего такие найдутся 
еще, завтра придется поискать!'; 

ПШП, * Ш 1 Ш т , * Я Я * И « * » Й 7 (ШЖ) си»« е3 дэй 
син\ бу-син% е3 дэй син*, ди*сюнмэнь цюгдао ни чжэр*-ла 'Выйдет 
или не выйдет, а сделать надо: братья просят теперь об этом 
вас!'; 

Ш&З&ШЯЙЭ. ШШФШШ^Ф (Там же) силяньпэнь1 ши 
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13о май*-&ы, хай дэй л#.й? лян3-гяяо шоу3цзикь 'Таз следует 
куаить, и еще нужно раздобыть пару полотенец Г,° 

йаЙ-^Йг-ЖЙЭД35/1»'&-(Эр,3)тся4л1 дянъ* 'буфях... цзоу* 
чжо сюйяо* сяо3 синь; да-Оао* чжэ'нлу* бу-фан1... бэйдао* сюйяо* 
сяо3синь; байгжи-ли бу-фан1... хэйе* сюйяо* сяо3синъ 'Когда 
остановишься в гостинице, то это ничего... Вот в пути сле
дует быть осторожным! Когда пойдешь по большим дорогам 
и большакам, то это ничего . . . Вот на захолустных дорогах 
следует быть осторожным! Днем ничего... А вот ночью 
нужно быть осторожным!'; 

Ш4£—% (3pt 33) вэй* цзинь1-чжи цзи*, би*сюй цзицзао3 ба 
во-цзя1 чжэ*се уюн*-ды жун?жэнъ цюй*-и-цюй, уи*ды фань-фэй1 

шэн3-и-шэп 'Чтобы теперь свести концы с концами, следует 
поскорее отпустить ненужную прислугу в нашем доме и со
кратить бесполезные траты'; 

З Е Щ ^ Ш Ш , # & £ , ШЛШШ (Ш, шц).во»« цзи* бу тин1 

юн* ян, би* ша1-чжи, уг лин* чу1 цзин* 'Если вы, государь, 
не послушаете совета о назначении |Шан| Яна, то его нужно 
будет убить, но не выпускать его за наши границы'; 

ЩЦЩШЩШШШ ши* ю3 ши*у, сюй1 цзы* цзинъин* 'Когда 
случается дело по хозяйству, им приходится заниматься 
самому'. 

14.53. Для отрицания необходимости в вэньяне исполь
зуются ^j£} бу-би* и У(^Щ бу-сюй1. Как два слова, они пере
шли и в байхуа, однако в настоящее время в устной речи 
осталось только слово yfifa буби*. Хотя слово 7£Щ бусюй1 

выпало из употребления, однако сохранилось $&Щ усюй1 'нет 
необходимости', 'нет нужды', а в вэньяне еше dtejfjf уюн* 
в том же значении. В настоящее время в живой речи чаще 
всего употребляется ^.Щ буюн*, которому в утвердительном 
предложении соответствует Щ дэй3. В Пекинском диалекте 
употребление У^Щ буяо* едва ли не ограничивается построе
нием ~Щр£Щ яо*-буяо* в вопросительных предложениях. За 
пределами Пекина употребление ^Щ буяо* остается весьма 
распространенным. Примеры: 

^ Ш Й ' Р Ж Ш (х> 7 4) во3 чжиЮао, буюн* ни шо1 'Я и 
так знаю, тебе нет необходимости рассказывать!'; 

ВДЛ*№£-ЩШ> ^ Ф 7 . —IF (П1Ж) мин2-жэнь буюн* до1 

фэй1 хуа*, во цзоу3ла, эргэ1 'Умному человеку не нужно тра
тить много слов. Я ухожу, братец!'; 

1&Ш- IPfH^fUfi1 — i^ffl1 Цзай цзя1. яо*-буяо цинг-цюй?~-
буюн*— 'Дома! Нужно попросить его? — Не надо!'; 

* t e * # # ? i & A S , 2 й Ч Ь 7 Ы (Эр, 1) буданъ1 буби* чао* 
гэй жэнь1 кань*, лянь ни3 е бу*би кань* 'Не только не надо 
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-лерепизывать для других, но даже и тебе самому не надо 
читать'; 

•Й#Я&3«&Й*toBF. Я Я Ф Ж ^ * ? № ) ш « гу* ди*цш 
буби* бужу* ши1, ши1 буби* сянь* юй ди*цзы 'По этой причине 
ученик че должен багь неиременно хуже своего учителя, 
а учитель не должен непременно превосходить своего уче
ника в таланте'; 

Ът$кШШ8Ш, ЖШШаШШШ (Лю) бу-сюй1 инь3 цзю3, 
цзин* цзы* цзуй3, цюй3 шу1 сян* хэ2, шэн1 ланлан2 'Не нужно 
пить вина мне, —нет! Пьянит сама тропа! Ей вторит книга, 
что в руках. Как звонок ее стих Г; 

штштш, яшшт%. *т*тт&7 ^ао* усюй1 
АяпъЪимъ лэйду*, чжи*-яо цзянъдань* эяо*, бу-ши1 бу-лоу* цзю 
ши*ла 'Не нужно писать подробно и длинно,- нужно лишь, 
чтобы коротко была изложена самая суть, — без отступлений 
и пропусков'; $ьжшш2.тт&, ^кштхл2? (цл> цыз

 Ци* ин* 
цзинъ*-чжи и*у-е, угжэнъ у юн* вэй*-чжи бу-пин2 'Это его не
пременный долг, и нам нет нужды из-за этого беспокоиться'. 

7Р-Щ буюн*, ^4& буби*, 7(^Щ буяо*, Щ яо*, >& би1 часто 
вносят побудительный оттенок (см. разделы 17.24 и 17.33). 

В составе комплекса ^Щ> будэ2 глагол Щ дэ2 выражает 
возможность, причем ^Щ= будэ2 по значению равносильно 
5ррГ букэ3 'нельзя'. 

ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ 

Ш гай1, Ж и2, Ш «w*, % дан1 

14.54. Необходимость, обусловленную внутренними при
чинами, можно назвать «долженствованием». В байхуа для 
выражения долженствования применяются |£ гай1 'следует', 
'должно', Jgt£ ин*гай и Jf^^ ин*дан 'быть должным', 'следует', 
а в вэньяне — $ дан1 'должно', 'следует', j£ и2 'должно', 
'следует', а также Щ ин* 'следует', 'должно', 'необходимо'. 
Примеры: 

ШЪ&Ш* ШР1-&ШШ%аШ (X, 58) та1 бу-чжидао1, ни*мэнь 
е3 гай1 mohau та1 'Если она не знает, — вы должны объяс
нить ей': 

ШЩ£~£сШШШ (ЛШ) нанъ2ды гай1 да3 нюй3ды, гунНун гай1 

гуань3цзяо эр2 сигфу, сяогу2цзы гай1 гэй сао3цзы ци* шоу*, та1-
мэнь чжэ*-цюнъ нань2-нюй3 синь* чжэ*гэ 'Они, эти мужчины и 
женщины, уверены, что мужчина должен бить женщину, что 
свекор должен наставлять сноху, что золовка должна слу
жить козлом отпущения жене старшего брата'; 
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35LH, &#5MN£, m>«#. I H : &&& №-.л*)у3-жи*, 
лян% e* вэй* бань- ван3, ю3 цин1, фу* и* лай1, си3 юс*: дан1 жу* 
иш? 'На пятый день [Чжан] Лян пошел на место еще до 
полуночи.. Вскоре подошел и старик и весело скеяа'': «Вот 
так ты и должен был поступитьI»'; 

№сМЖШЩ цы5 бин* и? цзин* ян3 'Эту болезнь должно ле
чить исподволь' (ср. с примерами, относящимися к раз
делу 14.49); 

еЖЯЁ, ШШ, [ * # * £ £ ! (Ш, лх) чэнъ* и* цун*, бин* шэнь* 
бу-дэг цунг-и 'Я должен бы сопровождать вас, но я сильно 
болен [и не имею возможности сопровождать]'; 

ШТЪШШШШШШЯ. (ШШСЮ) бися бу-ин* ю1цзяоэр ин* ю1 

жун 'Ваше величество, Вам не следует посылать соболезно
вание [Хэ] Цзяо, а следует послать его [Ван] Жуну'. 

В отрицательных предложениях в байхуа используется 
^ч|£ бугай1 'не должен', а в вэньяне — ^ f £ бу дан1, 5pJ£ 
бу и1, ^.Jf§. бу ин*. Примеры: 

&Ш№МШ, &*№№ ЪШ.т(ЖШ (X, 74) ни3 лай* 
соухцзянь дун^и, во3 бу нас? ни3; бугай1 на во3 цюйсяор* 'Ты 
пришел обыскивать меня, и я на тебя не в обиде, но не надо 
смеяться надо мной!'; 

М А Е М А Я ? (ХШ) сяо^асэиь» бу-дан1 жуг-цы?-е? 'Ра
зумный человек поступать так не должен?'; мш&шшшшт,* жтжмя w би* ЦЗюй* ту* & 
и*-бинх чжу1 уъ-дао* цинъг, бу* и2 цзюй* цзянъ* чжан3 чжэ 
'Если вы непременно хотите собрать сторонников и объеди
нить армию справедливости, чтобы покарать бесчеловечное 
княжество Цинь, — вам не следует так оскорбительно прини
мать людей старше вас возрастом!'. 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ» 

14.55. Необходимость, обусловленная внешними фактами, 
выражается в основном теми же словами, что и долженство
вание. В байхуа используется | £ гай1, в вэньяне — ̂  и2, 
jg инь1, ^ дан1. Кроме того, в байхуа применяется еще 
слово jij? идин* 'непременно', 'обязательно', а в вэньяне — & би* 
'непременно', 'обязательно' (в байхуа говорят тйШ сянби* 
'наверное'). Эти последние — это слова-ограничители негла-̂  
го л ьн ого характера. Примеры: 

ШЩЛ, №Ф1ШШЯФ.№1 (X, 58) цзай АЯН3 тянъ1, ни3мэнъ 
цзю гай1 да3 воРмэнь-ла 'Еще два дня, и вы должны будете 
и нас побить!'; 

Ф ® . ЛТтШГШВ, ^ЩМ^ЩМвэн^.-тянься* 
шуй* ой* во3? тун* юе*: и2 мо-жу тай*цзы 'Император спросил: 
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«Кте любит ы&чл б&лыше всех в Поднебесной?». [Дэн] Туя 
ответил: «Наследник престола должен любить сильнее всех»'; 

чуанъ'1~жэнъг цзянь* циг мШ3 чжан*фу оуг. син%, и~ циг ванг 

цтн*, яо1-чжии1 дан1 ю3 цзЫкь1-юй* бао3-циг *Увздев, что пре
красный собой мужчина идет один, лодочник заогодозрил 
в вей бежавшего полководца, в кошельке которого должны 
быть драгоценности — золото и самоцветы'; 

шшшшттш, дом я я * {гщ см* цшн* дат* чоу1 
юнь2 бинь* гай3, е* инь2 ин* цзюе* юе* гуин1 хань% 'И в sep-
кало глядясь, тоскует лишь: не те уж тучи — кудри! Взды
хает ночью, что пришлось узнать, как хладен свет луны...'; 

№, ^ - ^ ^ j f c ; ± , ^Й^ЭЕ-Ш. {ГЦ) тай*цзы шао*-нянъ\ бу* си2 юй 
бин1. тянъ2 пань*, су* цзян*-е, эр сунъ^цзы шань* юн* бин1. 
чжань* би* бу*-шэн*, бу*-шэн* би* цинъ2. гун'цзы чжзн1-чжи 
юй еан2, ван% тин1 гун1цзы, гунхцзы фэн1; бу тин1 гун^цзы, 
тай*цзы би* бай*; бай*, гун1цзы би* ли*; ли*, би* вэй2 еан2-е 
'Наследник престола еще молод, он неопытен в военном деле, 
Тянь Пань — опытный полководец, но Сунь-цзы превосходно 
командует войсками. Если произойдет бой — мы неизбежно 
потерпим поражение. Если же потерпим поражение, то на
следник престола обязательно попадет в плен. Пусть твой 
принц опротестует [этот план] перед князем. Если князь по
слушает его, он даст принцу ленвое владение. Если же 
князь не послушает принца, то наследник престола неизбежно 
будет разбит, а после этого поражения твой принц неизбежно 
будет возведен в наследники престола; а если он будет воз
веден в наследники престола, то обязательно станет князем 1'; 

Ш&ШШЗ&ШЩЩТ (X, 7) сянби* цзю*ши вэй* чжэ*гэ ши*-л% 
'Не иначе как именно для этого дела!'; 

ffc*T*!*L?fc—&Щ№ШЩ№ (Там же) им'' цзир1 лай2 идин* ю3 

шэм2ма ши*цин 'Ну, ты, конечно, пришел сюда сегодня не 
без дела!'. 

Вероятность и неизбежность не составляют такой полной 
противоположности, как возможность и необходимость. Как бы 
возможность ни была усилена, она не превращается в не
обходимость; неизбежность же, о которой здесь идет речь, — 
это фактически высшая степень вероятности. Поэтому ^ 
идин* и Ц- хуй* могут употребляться и совместно, например: 

&ШтП—^ШШМШЖ (О) во3 сяк3 во'мь>нь идин* хуй* 
бянъцзо* хао-пэнЪо 'Я думаю, что мы, конечно, можем стать 
друзьями'. 

14.56. Слова ^ гай1, Ц и\ % дан1, Ц ин*, ,& би* могут 
содержать в себе и то, и другое значение: и необходимости. 
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и эеизбежности. Однако ^Ш бу гай1, 5&!Й. бу и2, ^f^ бу дан1, 
5ffM бУ мк*> \̂'4& бу ьи* всегда обозначают только отрица
ние необходимости и для отрицания неизбежности не исполь
зуются. Для отрицания неизбежности в байхур у гэньяне 
используется $zi& вэй* би* 'нет необходимости', 'необяза
тельно'; в байхуа используется также yfi—j^ бу идин* 'не 
наверное', 'необязательно'. Примеры: 

tiF-ЩШ, Ш№Ъ—лЁ«Шз! »"3 вэ«ь4 та1, та1 е3 бу идин* 
цзю* чжи}дао 'Если ты спросишь его, он тоже не наверное 
будет знать'; 

Р.№3£±-ктк!&ШШ (X, 74) чжи*-па* лао-тай*тай вэйби* 
цзюи1 'Боюсь только, что старая госпожа может на это и 
не согласиться!'; 

* # / $ l a ^ J f c & f f i ® (Эр, 33) да*юе цзуй*вэн-чжи и* вэйби* 
цзай цзк? 'По всей вероятности, и мысли пьяницы не всегда 
обращены к вину!'. 

СООТНОШЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ 

14.61. В определенном отношении возможность и необ
ходимость представляются взаимно противоположными. Поэ
тому отрицание возможности А становится само по себе 
констатацией необходимости не-А, например: >f*RTM'Ci> букэ3 

цусинъ1 'нельзя быть небрежным' равно ЙЩ^Ш'С? би*сюй 
бу4 цусинъ1 'необходимо не быть невнимательным', Наоборот, 
отрицание необходимости А становится само по себе конста
тацией возможности не-А, например: ^&ШШ бу би* сишо1 

'нет необходимости подробно излагать' равно ~ЩМ7£-ШШ K3^u бу 
сишо1 'можно не излагать подробно' (с | £ гай1 и jg дан1 дело 
обстоит несколько иначе, о чем см. ниже). 

Однако, с другой стороны, возможность и необходимость 
представляются как понятия взаимопроникающие. Если к сло
вам, выражающим возможность, прибавить Я. чжи* 'только', 
например Rf{? чжиг нэп* 'только и мочь', K$f чжи xaos 

'лучше всего', 'остается лишь', Д?Ц> чжи* дэ2 'лучше всего', 
'остается лишь', ДЦ" чжи* хуй* 'может случиться лишь', то 
значение возможности в них сужается и они выражают не
обходимость или неизбежность. Примеры: 

З Ш Ж 5 Я 1 Я , ЯЩШ&Ш (X, 20) ю* па* бао-юй* фанънао*, 
чжидэ% мяньцян жэнь*чжо 'Боясь, что Бао-юй затоскует, она 
предпочла (букв., 'должна была только') через силу сдер
жаться'; 

in^m&'j?&g'p, - & д $ ш ш « т (Эр. з) жуцшнъ1 

нун* до1шао, ши* дсРшао, е3 чжихао3 ши цзиг-с* чэн2-цюг-ла 
'Сколько теперь добудешь — столько и ладно; да и лучше 
всего, если это будет с миру по нитке — голому рубашка'; 

223 



ШШШ, Я # & & * £ & , ^ # J f c i f # ^ «и кань* ба, чжихуй* би 
цкй*няпь do1, бухуй* би цюй*нянь шао5 Ты гляди, должно 
быть, только больше, чем в прошлом году, но никак не 
меньше!'. ч . ' .: 

14.32. Вследствие того, что возможность и необходимость 
в известных отношениях взаимно противоположны, при по
становке двух отрицаний yfi бу* (одного — впереди и друг 
того — позади) при nf кэ3, Щ нэн2, Щ? дэ2, Ц- хуй* не проис
ходит обычной простой нейтрализации двух отрицаний: 7£Щ-ф 
бу* кэ3 бу* 'нельзя не', 'приходится', 'необходимо' отнюдь не 
равно РГ КЭ3 'можно', а равно #& би* 'необходимо', 'непре
менно'. Примеры: 

МШЁШ (Эр, 2) дань*ши юй*-гэ2 цыфань1 сянши* ши* бу нэп2 

бу лю2 цзин1-ды; цзи* лкРся та1, бу* нэп2 бу* лкРся тай*тай 
чжао*гуань та1 'Однако на этот раз из-за экзамена нельзя 
не оставить Юй-гэ в столице, а поскольку мы оставляем его 
там, придется оставить там и госпожу, чтобы позаботиться 
о нем'; 

шштттж, * # * ж л я » # (Эр, 2i> вид*»»- Цт* 
дао*ла чжэ*ли бу хао3 бу жан* та1мэнь цзинъ*лай 'Поскольку 
они уже сюда пришли, остается только пригласить их войти';. 

ШШ&&МШ, З Р И Н ^ Ж Й Э ли»1 Ч310* ЧЖУ* Чзай гэби3 

цзай* бу хуй* бу чжидао*-ды 'Он живет по соседству и те
перь не может уже не знать этого'; 

^cffiS_fc. ^Щ'^Ш и*"1 цзай сянь2-шан, бу дэг-бу фа1 

'Когда стрела уже на тетиве, ее нельзя не выпускать'; 

^МШШ (ШШСЮ) шэн* гун1 жун2-чжэ, бу* дэ2 бу* юй2 инь3 

цзю3; бужу2 гун1 жун?-чжэ, бу* кэ3 бу* юй2 инь3 цзкР. вэй2 

гун1 жун2 кэ3 бу* юй2 инь3 цзкр 'Тому, кто превосходит Гун 
Жуна, нельзя не поднести вина; и тому, кто уступает Гун 
Жуну, невозможно не поднести вина; только самому Гун 
Жуну можно не поднести вина'; 

Й Ь Л ^ Р Ш ^ ^ Ш (ЮХ) гу* жэнь2 бу* кэи3 бу* ю* хэн2 

'Поэтому человеку нельзя не быть постоянным'. 
Соответственно и слова, в значении которых содержится 

скрытый оттенок возможности (как-то: jft гань3 'сметь', 'осме
литься', 'решиться'; -Щ кэнь3 'соглашаться', 'хотеть'; Щ. жэнь* 
'терпеть', 'сносить', а также jgjf чоу1 'печалиться', 'беспокоиться'; 
t& пр.* 'боюсь, что... ' , 'пожалуй'; <& жун2 'допускать', 'поз
волять'), принимая два отрицания С̂ бу* (одно — впереди и 
другое позади себя), тоже выражают необходимость. При
меры: 

* Ж * * 3 6 - " ^ » * Я £ | » Ш Ю * * (Эр, 2) чэн* дун\зя 
буци3... кэ бу гань3 бу цинсинь1-туданъ3-ды фэнгао* 'Вы 



оказали мне милость, хозяин... как бы я посмел не выло
жить (=дол'жен зшю;кить) все начистоту!'; зитула^щ, m^ixmmm^ чажь*ла цзю3, »* бу 
кэнъ3 бу хэг; хэ-дохлд, ю* АО4 жан3 тоутэн? 'Увидит вино — 
не может не (^обязательно хочет) выииъ; а выпьет много — 
жалуется, что голова болит'; 

ШМ№:£:ШЖШ, ШШ^Ш^&Ш та на*ма ку3ку-айцю2, во е3 

бу жэнъ* бу дайн2 'Он так слезно просил, что я вынужден 
был (букв, 'не стерпел не') согласиться'; 

ffcRjmlfcaiJSSMtU, 'РАНЙ^Ж^ ни чаш* жуцы3 чжэ^бань 
и-шо1, бупа? та1 бу чуглай 'Как только Вы скажете так, он 
непременно и выйдет!'; 

ЩТШШ, ^ Ш ё ^ Ш Ш З Ш (Эр, 33) ю\ш чжичжао* бучоу1 

чжао^-бучу1 сы^-чжи^-ды 'Имея удостоверение, нечего беспо
коиться, что не разыщешь этого места'; 

тжттАП, Е.шштшш1$мш, шш^тт (ЭР, Щ 
чжи* чжэ*гэ цянь2 бахан2, и3 цзин ладао* юецзюанъЫжэ на*чжи 
би3, бу жун2 та1 бу цюанъг-ла 'Первые восемь строк уже по
будили читающего взяться за кисть: нельзя было не под
черкнуть написанного'. 

Выражение ^•• •^Щ фэй1... букэ3 по своей структуре 
можно отнести к рассматриваемому случаю употребления 
двух отрицаний (одно — впереди, другое — позади. — Ред.) 
(см. раздел 22.43). Примеры: 

^ШШХЩ, ШНЕЖКЪЧ (СЮ) цзинъ1 юй* цзюй3 да*-ши*, 
цзян1 фэй1 ци2 жэнъ2 букэ3 'И ныне для осуществления та
кого большого дела без этого человека не обойтись!'; 

ЭИШЛ . К$ШШ15Ж ЪЛЧ (0) яосян3 цзехунь1, фэй1 то 
пэн3ю бан-ман* букэ3 'Если хочешь жениться, то без помощи 
друзей никак не обойтись!'; 

шш%1Ш%м, тмз-тят&тъч (я> ^»**и шо?м 
во3ды дин*цянъ, чжэ* фан?цзы цзю фэй1 цзфгэй во3 букэ3 'Раз 
взяли мой задаток, значит, как угодно, а извольте передать 
этот дом мне в аренду!'. 

Теперь в устной речи опускают /f Щ букэ3, отчего модаль
ная окраска предложения усиливается еще более. Примеры: мтяътъ, ФЖ, яяи-зиа (цх> на*янР бУсин2-дЫ, цзи-
лю2,ео фэй1 дэ2 дэн3 та1 'Так не пойдет... Цзи-лю, я должен 
дождаться его!'; 

Ш1¥ЩХ- — ^ # ^ * п ! во3 фэй1 яоЧ — во3, фэй1 бугэйЧ 'Мне 
нужно обязательно!—А я ни за что не дам!'. 

14.63. И наоборот: слова, выражающие необходимость, 
будучи снабжены двумя отрицаниями (одно — впереди, вто
рое— позади слова), выражают возможность. Примеры: 

7 £ 9 Д О £ Ш 7 » ЯЛ&ШШВШЪЪ б^чи1 ганъ2-фанъ* цзю 
ши*ла, е3 буби* лянь2 сичжоу1 ду1 бу чи1 'Достаточно, если 
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не будешь e'c'j:ь крутой вареный рис, — незачем отказыватг оя 
даже от .рисового отвара!'; 

4Ш*ШШШМ7, ШП!&'•&&№ та>тнъ дац.ж di/ цсяь-
цзя1ла, пи Х9*би бу* щньЦел1? 'Они все приняли в этом доле 
'учстке, ночеыу бы тебе Tofee в выл не участвовать?': 

;£РЧ (ЮЮ) таш3 идань* чжуйнянъ* тянь^ся ши* сои3 сян-юанъ3-
чжи гу* вэйби* бу хуй3, хуй3 вэйби* бу гай3; го3 хуй3 це 
гай3, цзин* дай*-чжи шу-нянъ2 синъ^ши вэйби* бу пубай2 

тянься*, ши* вэйби* бу цзечжун3 эр чжи* чжи2ши-чжи мэнъ2 

'Если в один прекрасный день они подумают о причинах, 
в силу которых ученые люди Поднебесной отдаляются друг 
от друга, это еще не значит, что они раскаются; а если бы 
и раскаялись, то это еще не значит, что они исправятся; 
а если бы они действительно раскаялись и исправились, то 
это еще не значит, что после нескольких лет спокойного 
ожидания их сокровенные мысли будут открыты перед Под
небесной и что другие ученые люди друг за другом вослед 
станут Вашими последователями'; 

ШШ^Щ, %.4&Э£Ш са-й1 вэн1 ши1 ма3, вэй* би* фэй1 фу2 

'Если старик Сай потерял коня, то это еще не обязательно 
является несчастьем'. 

14.64. Исключение составляет словосочетание ^Ш^ бу* 
гай1 бу*, которое значит не 'можно', а 'должно'. Пример: 

HMSjfoft, ^ЩР^ШШШШ Цзао3 чжи1 жуцы3, бу гай1 бу тин1 

та}ды хуа* 'Я давно знал, что будет так, но должен был его 
послушаться'. 

Это объясняется тем, что долженствование, обусловленное 
внутренними причинами, всегда исключает всякую двойствен
ность: когда отрицается необходимость А, то тем самым 
утверждается необходимость не-А. Здесь исключается всякая 
возможность для нейтрального утверждения о допустимости 
как А, так и не-А: ^Ш^ бу* гай1 цюй* 'не следует идти', 
являясь отрицанием Щ^ гай1 цюй* 'следует идти', фактически 
означает не просто 'можно не ходить', а 'должно не идти'. 
Поэтому-то ^ | £ у р бу* гай1 бу* 'не следует не' и равносильно 
Щ гай1 'следует'. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XIV 
1 В настоящей главе автор переходит к рассмотрению категорий 

модальности в китайском языке. Общая концепция автора в этом 
вопросе отражена в схеме, которую читатель найдет в следующей 
главе, в разделе 15.11. Верхнее звено этой схемы, названное автором 
mtM. юй*-и*, и составляет содержание гл. XIV. Термин этот в даль
нейшем будет переводиться как 'аспект высказывания', поскольку речь 
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в данном разделе идет об утверждении или отрицавм и с категориях дол
женствования, возможности, лредцолажителмосте. Второе звено схемы 
«модальность в узком смысле слом» говорит о функциональных типах 
предложения, (повествовательные, вопросительные, побудители. :е) 
и об эмоциональном типе предложения (восклицательное и т. д.)- Этому 
звену схемы посвящены три главы: XV, XVI и XVII. 

2 В подлиннике ШШ, к>&-ци (этимологически'дух высказывания') — 
термин, употребляемый в качестве эквивалента термина «модальность». 
См. об этом ту же схему в разд. 15.11. 

3 в современном языке некоторые из подобных сочетаний едва ли 
не стали словами {/fi^f буцай2 'бесталанный', 'я'; ^>Й? буфа? 'незакон
ный' и др.). 

* Здесь следует напомнить, что в древнекитайском языке ~%_ как 
показатель объекта в отрицательном предложении следовало ставить 
между отрицанием и глаголом: ^£.%$ бу-чжи чжи1 'не знаю этого', 
вместо чего и можно было написать Щ^И фу2 чжи1. Возможность же 
замены •$* фу- на ^ бу± в таких построениях объясняется, следова
тельно, простой возможностью опущения ^ , , особенно часто реализуе
мой В отрицательных предложениях. 

5 Кажется интересным подчеркнуть, что все эти отрицания связаны 
между собой фонетически. По реставрациям звучания древнекитайского 
языка эти отрицания частично различаются тоном ("С miwang и Щ, 
miwSd — ровного тона, Щ miwang л 5fc miwdd — ломаного), частично — 
наличием или отсутствием звонкого смычного на конце слога (ср. Щ 
miwa и ^К miwag), частично же наличием на конце слога звонкого или 
глухого смычного согласного (ср. Jp£ mwag и ^ mwak или yjji miwed 
и ^5 пЦшЫ). Во всяком случае ближайшее родство этих слов вряд ли 
возможно отрицать. Различие в употреблении отрицаний показывается 
автором подробно. Реставрации звучания даны по работе Дун Тун-хэ-
(см. зш»> ±-&^ттш, шш,). 

6 В дополнение к этому следует указать, что отрицания yfc вэй* 
и Ш май.2, отрицая предшествующее действие, служат и для обозначения 
относительной последовательности действия. Это легко вычгдгтея, 
например из последних двух примеров автора. 

1 К этому наблюдению автора можно добавить, что отрицание 
обычности действия всегда производится через >JN. Ср., например: 
Ш—'^р, ^ E - S L ^ B R J I S цянь2 и1 нянь2 та1 еЗ бу си-янь1 'И год тому назад 
он тоже не курил' (не курит и теперь) и "ВУ—-̂ р, -пЁ&ЕЙЙЭ цянъ2 

и1 нянь2 та1 е̂  май2 си-янь1 'Год тому назад п он тоже не курил' 
(а теперь курит). 

"8 Последние два примера особенно интересны для показа роли 
отрицания при обозначении последовательности двух действий: в первом 
из них в оригинале находим ШШ'"> ШЖШ 'Слушая, не проронила 
ни звука' (длительность первого действия отмечена формантом Щ -чжо); 
во втором примере находим Ш~Т>• Щ^^§Ш 'Услышав, не стал гово
рить' (законченность первого действия отмечена формантом ~Х -ла). 

9 Нам представляется! что отсутствие ^ , в четвертом случае зависит 
не от того, что ^J ставится там, где должно бы стоять ;£, (см. преды
дущий пример), а просто от того, что ^ , которое в отрицательном 
предложении ставится между отрицанием и глаголом, особенно часто 
опускается (см. прим. 4 настоящей главы). 
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*о Здесь речь -ида-г о предикативном характере ^ j jfoyS, позволяю
щем ему выступать в качестве отдельного предложения (ер. русское 
«нет?»} я выступать в качестве отрицательного сказуемого -в случае 
противопоставления двух предложений или двух сказуемкх (как 
у автора). Именно в таком протишпоставлении - § фоу* и употркблчется 
в а.ух.ъь предложенья. 3 частости, эт™ же определяемся щ- ?:аг*ое 
употребление перед -g? фоуЗ союзов ДЦ цаэ* 'то' и Л юй 'ил|('. При
меры даются автором в тексте. 

и Заслуживает внимания, что конечная частица-^ iy в вэньяне 
(примерно равняется Щ ма ъ байхуа) в данном контексте (/£*$•'••*¥•) 
подчеркивает оттенок недоверия, сомнения, в то время как использова
ние •© фоу3 такого оттенка не передает. В байхуа этому соответство
вало бы построение общего вопроса с повторением (на месте t § фоу3) 
.сказуемого в отрицательной форме (см. разд. 14.28). 

42 ШЩ чжиши* (букв, 'управитель', 'дворецкий') в эпистолярном 
•стиле соответствует вежливому «Вы». 

13 «Вероятность» или «предположительная возможность» — у автора 
Ш.Ш%к хо*жанъсин* (см. разд. 14.48). 

1* Т. е.: «Редко кто может правильно дожить до своего естествен
ного конца». В поэтическом переводе А. Штукина: «Недобрых совсем 
не бывает в начале, но мало, кто добрым дожил до конца» («Шицзин», 
перевод А. Штукина, М., 1957). 

15 Автор не касается вопроса о характере Щ (ИЗ) в байхуа в этом 
случае. «Суффикс», если он присоединяется к глагольной основе, или 
«инфикс», если за ним следует модификатор, —такова обычная характе
ристика," даваемая ^ ($Э) в советских специальных работах; «форма 
возможности совершения действия» — обычное название для сочетания 
глагольной основы с этим суффиксом или инфиксом и модификатором. 
См., например, С. Е.- Яхонтов, Категория глагола в китайском языке, 
Л., 1957, стр. 156 и ел. 

16 В случае сопровождения Щ? (ЙЭ) -д.э «обстоятельственным словом» 
или «предложением, выступающим в функции слова-ограничителя», все 
построение передает характеристику действия, а не возможность его 
совершения. О таких построениях автор говорил в гл. VIII, разд. 8.7, 
к этой теме вернется он ниже, в разд. 21,53. Вызывает сомнение, на 
яаш взгляд, предпоследний пример из разд. 14.46: Ш ; ^ { Ё Ш шо1дв 
та1 фу2, в котором 4ЁЯЕ. шаХ фу2 'он подчинился' скорее всего следует 
рассматривать, как «предложение в функции слова-ограничителя» 
( ' . . .сказать так, чтобы он подчинился'). 

17 Следует заметить, что в положительной форме возможности 
совершения действия Щ? -да ритмически тяготеет к глагольной основе 
(например, невозможна пауза между основой и Щ* -fo), в отрицатель
ной же отрицание ^ бу тяготеет к модификатору. В принятой нами 
системе транскрипции эта особенность отражена в различной постановке 
дефиса в обоих случаях: Й Е Ц 1 ^ ^ си^да-ган^цзин 'можно отмыть 
дочиста' (ср. си^да ган&цаин 'моет чисто') и Щ^ШЩ си^-бугань^цзин 
'дочиста не отмоешь'. 

18 У автора 5§с,Ш хо*жанъ 'может быть', 'вероятно'; ниже: Л!с$1Й 
хо^жанъеин*. 

19 У автора ЙШ би*жанъ 'обязательно', 'непременно', ниже: *ЙЙ&Й: 
би^жанъеин*. 



Г Л А В А XV 

СООБЩЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОМ1 

МОДАЛЬНОСТЬ И МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА2 

15.11. «Модальность» может трактоваться двояко: широко 
и узко. Модальность в широком смысле включает в себя, 
кроме модальности в узком смысле, еще значение высказы
вания и модулированность высказывания 3. Значение высказы
вания— это его аспект по линии прямое (положительное) — 
обратное (отрицательное), определенное — неопределенное, 
полное (фактическое) — пустое (воображаемое). Под термином 
«модулированность высказывания» мы понимаем большую 
или меньшую акцентированность речи, ее более или менее 
быстрый темп. За вычетом из модальности в широком смысле 
этих-двух моментов (аспекта и модулированности высказы
вания), мы получим модальность в узком смысле; если давать 
ей определение, ее можно назвать тем, что различает пред
ложения, одинаковые по содержащимся в них понятиям, но 
различающиеся по неодинаковым целям высказывания. 

Аспект высказывания вносит изменения в содержание 
понятий, а при одинаковом модальном оттенке возможны еще 
различия в модулированности высказывания. Способы выраже
ния всех трех элементов модальности (аспект, собственно 
модальность и модулированность высказывания) также раз
личны: аспект высказывания обозначается главным образом 
посредством слов-ограничителей, модулированность высказы
вания — главным образом при помощи интонации и, наконец, 
собственно модальность выражается в основном при помощи 
интонации и модальных частиц. Однако между всеми тремя 
элементами модальности существует теснейшая связь; так, 
например, неопределенный аспект высказывания обязательно 
сочетается с модальностью сомнения, модулированность 
высказывания при риторическом вопросе сильнее, чем при 
общем вопросе, при предположении — слабее, чем при 
утверждении, приказ категоричнее совета и т. д. Все это 

229 



я о 
о 
а> 
R 
о 
Я 

Я о М 
о 
Р. 
к 
Н 

о щ •а R а ее о 

*ч" 
&» о и £ *> 
В к Я аз 
о и 

5 е 
S 

— 

I 
sJsT 

бы
ст

ры
 

* • • " * 

1 с 

а я 

•4 

о 
к 
А ti а ее о S 

Я 
Я 
И 

ТН
О

Ш
 

о 

. . Ф" 

m 
н 

чу
вс

 
К 

Я 
о 

её 

S г 

5fi ^ 
во

е о 
Я 

Я 
5 2 я 

• В 
о 
И 
о 

Я 

Я 
pa 
н 

«я 
ее 
X 

эинэйж^ооп 

anHatnadnee 
:90H4if9xenndxo 

(9HH8d90fO 
• 'ЭИНЭЖ01Г 

-tfedn) хэаоэ 

eBHndn :эон 
-ЧИЭХИЖ01Г0П 

Я 
Я 
И 
ф 

О
Т

Н
О

Ш
 

а 

г 
и и 

по
ен

а 

к 

oodnoa 
и эинэнкоэ 

S 
Я 

в о я 

г1 

«в 

(эИНЭЙ^Эа 
-XJC нохэеь 

-Xiron иин 
-BaodHXHate 

-нв ndn) эин 
-заояхоэаоп 

oodnoa 
HHHoahndoiHd 

.•aoHiiraxBlmdio 

oodnoa I 
:90HiifBdxH9H 

BHKBJOW :эон 
-«ПГЭХИЖОКОП 

90ЛЭВЖ 
-edpooa 

90ЯЭ9ЬИХНбф 

эииожмтИэап 
эоняоггоХ :эин 

-эжоиопИэДп 

•И *х и эин 
-ваояхэнэжиой 

'чхоояжоиеоя 

пр
я-

ж
и-

ы 
о 
я 

И о 
и к 

по
 л

и *-̂  
ф о 
Я 

об
-

1 
ф 

тр
и-

о 
ф 

и я 
а! 
Р. 

ое
) 

и л 
ф 

гг 

enHBiiHdxo 

(BanxBHdex 
-чггв oodnoa 
iratago) яхоон 
-Haif9B9dno8H 

9HH9WjKdaaxX 



очевидно. Общую классификацию можно проиллюстрировать 
схематически * (см. стр. 230). 

15.12. Собственно модальность выражается как интонацией, 
так и модальными частицами: интонация является необходи
мой, а модальные частицы могут иногда и отсутствовать, 
особенно часто в повествовательном предложении. Что 
касается модальных частиц, то здесь следует обратить особое 
внимание на следующие моменты: 

1. Между модальными частицами и категориями модаль
ности полного соответствия не существует: с одной стороны, 
одна и та же модальная частица может быть использована 
при выражении различных оттенков модальности; с другой 
стороны, один и тот же модальный оттенок высказывания 
может быть выделен посредством различных модальных 
частиц — в ряде случаев как будто без заметного различия, 
хотя, вообще говоря, выбор той или иной частицы фактически 
обусловливается тонкими оттенками высказывания — оттен
ками, которые необходимо различать. 

2. Употребление модальных частиц в разных диалектах 
различно: иногда оказываются различными сами частицы, 
а иногда одни и те же частицы употребляются в диалектах 
по-разному. Последнее явление часто наблюдается и в пределах 
данного диалектного района. Например, по-пекински говорят 
3fclJjSf лайг-я 'подойди!', в Сычуани 3}Jfgj лай?-мэ, или: по-пекински 
говорят ^Щ ши^-я 'да!', а в Юньнани Л;7)$к ши^ла-мэ или 
^Щ ши*ни. 

3. Модальные частицы вэньяня и байхуа не соответствуют 
друг другу. Лексика вэньяня и байхуа вообще в основном 
различна, однако, если между знаменательными словами 
вэньяня и байхуа еще могут быть найдены параллель, ±ъ 
в употреблении служебных слов различия оказываются осо
бенно значительными. Еще более отчетливо проявляется это 
на примере частиц модальных: наиболее часто употребляемыми 
модальными частицами в вэньяне являются -jtt, -е и $£-и; и если 
^ -и приблизительно соответствует "J -ла в байхуа, то 
имеется ли в байхуа модальное слово, соответствующее Ь̂, -е 
в вэньяне? Есть ли в вэньяне модальные частицы, соответ
ствующие наиболее часто употребляемым в байхуа Щ, -ни или 
fil -ба? 

Указанное положение обусловлено отчасти упоминавшимся 
в первом пункте отсутствием полного соответствия между мо
дальными частицами и оттенками модальности, однако одновре
менно оно свидетельствует, что модальная система с древних 
времен до наших дней претерпела особенно большие изменения, 
почему было бы недопустимой натяжкой считать, например, 

231 



что ;£, -чжи, з$- -ту, ^f -чжэ, -Й» -е в точности соответствуют %$ 
~ды, Щ -ни, "J -ли и РЛ -ма. 

4. Подавляющее большинство модальных слов является 
частицами--!П"латикамп £. Мядальные частицы в вэньяне 
акреплешг традицией; они утратили связь с живой речью; 

и обозначающие их иероглифы уже не подвержены изменениям. 
В байхуа дело обстоит иначе: по разным причинам здесь часто 
встречаются случаи разнописи иероглифов. Это происходит 
либо потому, что при изменившемся звучании модальной 
частицы чтение обозначавшего ее дотоле иероглифа остается 
неизменным и новое звучание частицы записывается новым 
иероглифом; либо потому, что, несмотря на сохранение старого 
иероглифа, параллельно с ним для обозначения частицы 
вырабатывается сокращенное его написание; либо, наконец, 
потому, что для обозначения частицы вообще не существует 
определенного иероглифа, и каждый автор обозначает ее 
в письме произвольно, основываясь на местном произношении. 

Известно также, что некоторые модальные слова, по про
изношению различающиеся лишь незначительно и некогда 
объединявшиеся на письме одним иероглифом, теперь записы
ваются двумя разными знаками, окончательно дифференци
руясь как два разных слова. Это явление наблюдается главным 
образом в отношении самостоятельных модальных слов (междо
метий) и будет рассматриваться в главе XVII (раздел 17.6). 
Здесь мы хотим остановиться на модальных словах, стоящих 
на конце предложения, — на модальных частицах. 

15.13. Щ -а, Щ -а, Щ -я, р£ -ва, Щ -на изображают на 
письме одну и ту же модальную частицу -а в различных 
вариантах ее произношения, в зависимости от концовки пред
шествующего слога: 

а) еолл предшествующий слог оканчивается на твердое -и 
(согласно правописанию азбукой чжуинь цзыму, такие слогя 
записываются вообще без помощи гласной буквы)6, например: 
$Ц чжи1, Ц§ чи1, Ц ши*, В асм4, =$- цзы3, Щ сы*, =9с цы или 
звуком -р, то -а записывается иероглифом Pp|f а или Щ а; 

б) если предшествующий слог оканчивается на -а (напри
мер: Щ ma1, gg xycfi), то модальная частица -а йотируется, 
не сливаясь, таким образом, с предшествующим слогом. 
Сочетание йота и -а звучит -я и записывается иероглифом Щ; 

в) если предшествующий слог оканчивается на -о, -э, -е 
Ш во3, Ш шо1, 3Jjf кэ*, Щ гэ*, fjjj е2, Ц е4), то модальная частица 
-а обычно произносится как -я (Щ), реже как -а (Щ); 

г) если предшествующий слог оканчивается на мягкое -и 
(Щ ли, Ц си), или -й (з$ -лай, [Щ пай, |Ц шуй, ^ хуй), 
модальная частица а сливается с конечным звуком предше
ствующего слога и произносится я \1tff); 
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д) если предшествующий слог содержит конечный -юй 
(^ь цюй, j& юй), частица -а в сочетании о предшествующим 
слогом произносится -я (Щ); 

«) если предшествующий слог оканчивается на -у (§1 к£Л 
gg- лу); ао ($J ^оо); оу (*g if3oy, ^ йоу), частица -а Е со»е.ании 
с предшествующим слогом произносится -уа (ва) и пишется 
иероглифом &£; 

ж) если предшествующий слог оканчивается на -нъ (% тянь, 
А жэнъ, Щ чжэнъ, fgj, фанъ), частица -а в сочетании с ним 
произносится -на и пишется иероглифом Щ; 

з) если, наконец, предшествующий слог оканчивается на 
назальное -н ($ | нян, -fa мин, $£ тэн, JjC кун), частица -а 
в сочетании с ним произносится -нга и чаще всего пишется 
иероглифом Щ. 

Следует отметить, что в сравнительно ранних произведе
ниях на байхуа для обозначения частицы -а большей частью 
употреблялся только один иероглиф PJJ, который фактически 
и обозначал как -а, так и -я; что же касается остальных 
вариантов -уа, -на и других, то в письме они обычно не раз
личались. 

15.14. Щ -а, Щ -йо, Ий -ю. 
При наличии фонетического стяжения частица -а пре

вращается в -о или -оу, функция которых, впрочем, не всегда 
полностью совпадает с функцией Щ -а. Поскольку как фоне
тически, так и функционально -о и -оу представляют всего 
лишь вариант -а, в старых текстах на байхуа для их обозна
чения не пользовались особыми иероглифами, употребляя 
тот же иероглиф Щ. В настоящее время для обозначения звука 
-оу употребляются также иероглифы Щ и Щ.. Подобно -а, 
частица эта произносится как -ио (у), во (у), нга (у), но (у) 
и т. д., в зависимости от концовки предшествующего слога. 
-йо записывается иероглифом $Щ, -йоу (-ю) — иероглифом Щ\. 
Для остальных вариантов установленного обозначения не 
существует. 

15.15. ~Х -лэ, Щ -лэ, Р£# -ла, Щ -ло, pg- -ло, Щ -лоу. 
Употребляясь для обозначения глагола (например, "Х&я 

ляо3цзе 'завершить') и слова-ограничителя (например, Р£ ^ 7 " 
чи1-буляоъ 'никак не съесть'), иероглиф "J имеет чтение ляо3. 
В качестве показателя вида действия (в£Т1Е чи^ла фанъ1 

'поел') и ~в роли модальной частицы (u£fg7 чифанъ*-ла 'стал 
кушать') иероглиф "J произносится -лэ. С последующими -а, 
-о и -оу частица -лэ может давать варианты -ла, -ло, -лоу, 
которые записываются различными иероглифами: $[ -•Ла> 
Щ -ло, | § -ло, Щ -лоу. 

Прежде эта- модальная частица записывалась также по
средством знака Щ, Им пользовались для обозначения 
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част;хц;* ~ла, а кое-где, по-видимому, и для обозначения 
частицк -лэ. • 

15.16. J§j -лэ, РЦ -ма, !;|§ .ко, ^с ло. 
Модальная частица, записываемая этими иероглифами, 

имеет дчсипв употребление:в одних случаях она оформляет • 
воприсител£пое предложение, в других — предложение, не 
содержащее вопроса. Эта частица раньше произносилась, 
примерно, -мэ и записывалась иероглифом ffe. В пьесах жанра 
куньцюй 7 при отсутствии вопроса для обозначения частицы 
-мэ обычно употребляли иероглиф Ц, в других произведениях — 
иногда также jfe. Употребляясь для оформления вопроситель
ных предложений, частица -мэ, сливаясь с -а, превратилась 
в -ма и стала записываться иероглифом р|§. 

В настоящее время на конце вопросительных предложений 
частица -мэ почти всегда произносится -ма; такого рода 
дифференциация в конце концов привела к образованию двух 
модальных слов: f$ -мэ и pj§ -ма. 

15.17. % -ни, PJ -ли, Щ -нэ, Щ -на. 
Модальная частица, записываемая этими иероглифами, 

вероятно, некогда звучала -ли, почему в более ранних про
изведениях на байхуа она записывается знаком PJg -ли, 
а в более поздних — DJj» -ни. В современной живой речи 
частица эта звучит как -нэ, но записывается либо по-старому 
посредством Щ, либо посредством Щ. После частицы -нэ можно 
было употребить еще частицу -а, что в результате стяжения 
и привело к образованию новой частицы -на, которая записы
вается иероглифом Щ. Последняя также имеет двоякое 
употребление: при вопросе и при отсутствии такового — без 
каких-либо фонетических вариантов. Некоторые авторы не
правильно пользуются иероглифом Щ при оформлении вопроси
тельного предложения, в остальных же случаях пишут PJg. 
Причьна этого недоразумения лежит в том, что в период, 
когда эта модальная частица звучала еще как -ли, она чаще 
употреблялась при отсутствии вопроса, чем при наличии 
такового, а в дальнейшем увеличение частоты ее употребления 
в вопросительных конструкциях происходило одновременно 
с изменением ее звучания с -ли на -тш. Вот почему орфографи
ческий вариант Щ -ли и оказывается теперь теснее связанным 
с отсутствием вопроса. 

15.18. Ц -ба, РЕ -ба, Щ-бо. 
Модальная частица, записываемая этими иероглифами, 

произносится -ба и прежде записывалась только иероглифом ff, 
а в наши дни большей частью пишется только РЦ. Эта частица 
также употребляется двояко — при вопросе и без него. 
Употребление частицы -ба при вопросе могло возникнуть 
в результате стяжения отрицания 5р с модальной частицей -а. 
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В предложениях, не выражающих вопроса, модальная частица 
ба цроизнобилась более растянуто, и при стяжении с -о или 

-оу превратилась в -бо и -боу, изображаясь на OKCLMO иерог
лифом |$£ -бо. 

У -ЛА 
15.21. Модальность, не имеющую особой окраски (напри

мер, вопросительной, побудительной или восклицательной), 
можно назвать повествовательной. Она может быть выражена 
и без помощи модальных частиц. Например: -т~ЛШ$:ЩЗ£ 
цзинъ^тянъ лянРкуайдэ до1 'Сегодня гораздо прохладнее', Щ% 
ТЕШШ^ в°3 се3вань синь1, цзю цюй* 'Как напишу письмо, так 
и пойду'. 

Наряду с этим для выражения повествовательной модаль
ности можно использовать и модальные частицы. Например: 
'T'^Ss't&^T цзинъ^тянъ лян?куай дох-ла 'Сегодня стало 
значительно прохладнее' или ЩЖШШ%, ЖтЕШШШ£№ во 
се3чжо синь*-ни, севань2 синь* цзю* яо цюй*-ды 'Я пишу письмо. 
Напишу письмо, и пойду'. 

В байхуа частицы у -ла, $$ -Зы, Щ -ни, $£ -мэ, Щ -а, 
f g y ба*ляо равно способны употребляться в предложениях 
с повествовательной модальностью, но каждая из этих частиц 
выражает свой специфический оттенок. 

15.22. у -ла используется для выражения модального 
оттенка категоричности. Выше, в разделе 13.63 мы уже гово
рили, что у -ла служит для обозначения вида, но одновременно 
отметили его модальную функцию. В некоторых предложениях 
оказывается, таким образом, два у -ла: одно выражает 
совершенный вид действия, другое — модальный оттенок 
категоричности, например: Ш^г&УШТ' ^ffflftalfo ma цзао3 

чи1ла фанъ*-ла, бу-юн* гэй3 та 'Он давно уж поел, ке надо 
ему давать'. 

В других случаях на конце предложения (самостоятельного 
или зависимого) мы находим одно у -ла, которое выражает 
одновременно как вид действия, так и модальный оттенок 
высказывания. Примеры: 

Ж^ШИГУ-! Ш^-ШФ^ хяй ^эк3 чжэхуй*цзы, та цзао3 цзю 
цюй*ла 'Чего же ждали до сих пор? Он давно уже ушел'; 

ЩЙ^У> ?г*ФЛ1У сянъцзай* лао3ла, бу чжунъюн*-ла 'Теперь 
он состарился и больше ни на что не годен'; 

^%^±^.ЖШ, Ш^ШШ^У (X, 40) цзир1 лаотай*тай 
гаосин1, чжэ цзаованъ3 цзю лайгла 'Нынче старая госпожа на
строена хорошо, раз уже пришла в такую пору'; 

МЧ^Я, Я Р Ш У , 'Ш№ШШ&&Ш (БИ) на* нянь* 
дун^тянъ, цзу3му сы3ла, фу*цинъ-ды чайхши е3 цзяосе*ла 'Зимой 
того года умерла бабушка, а отец сдал должность'. 
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15,23. Во всех этих предложениях действие оказывается 
уже завершенным, почему мм и говорим, что f -да одно
временно выражает и совершенный вид действия и катего
ричность. В следующих ЕиЖе- иредлсжесиях действие либо 
только зачинается, либо ещй не начиналось, однако «и эти 
предложения тоже оформлены на конце частицей ~J -ла. В 
этом случае "J -ла выражает только категоричность выска
зывания. Примеры: 

ШШ~Т> Ш^Ш к^"1 фанъ*-ла, цзинъ*лай-ба 'Подают на 
стол, входи же!'; 

# 7 > %7> 8ШШШШШЩ- лай2-ла, лай2-ла, бе2 чжэЫо 
гао^шэн гуа0-цзяок 'Несу! Несу! Незачем так громко кричать!'; 

ЕШ1ШШ#е> -п'%:£&1$~Т и3цзин чжэАгэ ши2хоу, цзинь1-
тпянъ бу хуй* лай2-ла 'Уже поздно, сегодня уже не приедут!'; 

М%, fa_fc3fc;^. ЖЩ^ШШУ (х> Щ лаолао3, ни шан^лай 
цзоу3, кань* цинтпай2 хуадао*-ла 'Бабушка, будешь подни
маться— смотри не поскользнись на мху!'; 

# Щ Ш Е # Л > З&Ш^Т (Там же) бе2 чжэ*ян чжоЫун жэнь2, 
во цзя^цюй-ла 'Не надо так зло шутить, я ухожу домой'; 

ду1 бу-юк* шог-ла, цзалРшо1 во3 цзю чжэнъ2 цзи2ла 'Вы не го
ворите больше, если еще будете говорить, я действительно 
рассержусь!'; 

ът, птжшът&шшштт! (вс, д) ву-жат2, в^ы 
чжэЮяр цинь1ци ду1 жан та1 гэй мадуанъ*-ла 'Если бы не это, 
то ее брань распугала бы даже мою последнюю родню!'. 

В первом и втором примерах говорится о событиях, ко
торые сейчас последуют, в третьем — о предположительной 
неизбежности, в четвертом — о вероятности; в трех послед
них совершение действия или его неизбежность зависят от 
каких-тс условий. 

ЙЭ -ДЫ 

15.31. йЗ -ды служит для выражения уверенности, т. е. 
указывает, что такой-то факт действительно и несомненно 
имеет место8. Предложения, оформленные частицей (j*J -ды, 
по своей модулированности всегда сильно акцентированы; 
это легко объясняется происхождением данной модальной 
частицы. 

Среди предложений, оформленных частицей ИЗ -ды, можно 
заметить две разновидности: первая — предложения, содер
жащие связку Jj| ши, вторая — такой связки не содержащие. 
В тех предложениях, в которых "наличествует Л ши, строго 
говоря, нельзя рассматривать ИЗ -ды как модальную частицу: 
^ ши и Щ -ды корреспондируют, и повествующее предло
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т{?тие оказывается, таким образом8 преобразованным в опре
деляющее. О таких примерах синтаксических преобразований 
мы говорили в главе VIII. 

С_едует, одна:;о, иметь в виду, что предложения, в кото
рых ^ ши отсутствует и которые оформлены только части
цей Й5 -ды на конце, возникли на основе предложений, в ко
торых и jjt ши'и ЙЗ -дъг налицо. Здесь не мешает вновь 
обратиться к примерам. Известно, что в целом определяющие 
предложения резче модулированы, чем повествующие. Поэтому 
для усиления модулированности последних и стали пользо
ваться конструкцией j§;-"6t ши.., -ды. 

Такое усиление может быть общим, т. е. может относиться 
к сказуемому, но может также относиться и к любой другой 
части предложения. При общем усилении Jj| ши ставится 
между подлежащим и сказуемым; при выделении какой-либо 
части предложения выделяемая часть ставится непосред
ственно после Jj| ши, причем иногда приходится изменять 
порядок слов в предложении, или порядок взаиморасположе
ния ^ ши и ЙЭ -ды. Примеры: 

Штк^1Мк-ЬШ№} та ши* дао^го шанхай-ды 'Он бывал в Шан
хае' (общее усиление); 

Ш&3^т^1Е-Ь.Ш$} mal ши да*-цянъгнянъ цзай шан*хай-ды 
Юн жил в Шанхае три года назад'; 

Штк1£-ЬШ^ЖШ$} в°ъ ши цзай шан*хай ху&цзянъ таг-ды 
'Я встречал его в Шанхае'; 

ШШШШ^ФШЖШ^} во3 ши J/-"4 чжи-чжун1 юй*цзянь 
тах-ды 'Я встретил его неожиданно'; 

^гв&ШбЭзИ'ШЙЭ^^г во жэнъ*дз-ды ши тагды гэ1гэ Тот, 
кого я знаю, — это его старший брат' (выделяется слово, 
в сущности являющееся конечным ̂ словом глагола); 

ШШ-ЬШ^ШШ^ЛШ daoho шан*хай-ды ши таУды сюнхди 
'Бывавший в Шанхае — это его младший брат' (выделяется 
слово, в сущности являющееся исходным словом глагола); 

лк^ЯМЁЙ^ ИЗ ши во3 ба та1 чжао3лай-ды 'Это я разыскал 
его' (выделяется подлежащее). 

Ниже приводится несколько примеров, иллюстрирующих 
усиление модулированности всего предложения: 

#Ш*г, У, Ж, Ш, тШЖШ (X, 41) сои3 хао3-дай\ чжэнь*-
цзя3, во ши жэнъЮэ-ды 'Таким образом, добро и зло, истина 
и ложь — мне известны'; 

(Там же) ни чжэ^цзао чи1чаг ши* то та1 лян3гэ-ды фу2; дуг 

ни3 лай?ла, во ши бу-нэн? гэй ни чиг-ды 'Если ты сейчас пьешь 
чай, то скажи спасибо им двоим: пришел бы ты один, я бы 
тебе не могла ничего дать'; 
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№ШШ1ШШЩШ? (X, 60) нц3 ши хэщт/йг.яо лай$-дыР Ты 
с кчм • придись?'; . -

ШШЩШМЖШШ—'^Ш (Щ> 3) ни и1 во чжэ* хуа ши .:?«шь*-
уЪ-и^-им^-ды доложись на м&и слова — и уж никак не оши
бешься'; $: 

(Там же) та1 е3 ши гэ гэй жэнь2цзя цзо-эр2цзы-ды, ци2 ю3 та 
ма1 сы3ла 6yi цзяо* та1 цюй фасун*-ды ли3? 'Он ведь тоже сын 
своих родителей. Как же можно, если его мать умерла, не 
дать ему съездить на похороны?'; 

ЪЧШШША, « £ 3 £ « i : I $ (Эр, 31) бу кэ3 шанъ*шанг 

цзуй*жэнь, ни-во3 ши яо* дань1 буши^ды 'Нельзя самовольно 
чинить расправу с виноватым—:за это мы с тобой будем 
в ответе!'. 

15.32. В предыдущей группе примеров также выражается 
уверенность, однако только через ^ ши, а ЙЭ -ды выступает 
всего лишь как конечная частица, корреспондирующая с J§; 
ши. Если, однако, jf? ши опущено и оставлено только ЙЭ -ды, 
последнее вполне возможно рассматривать как модальную 
частицу. Примеры: 

ШШМШ^$аВ:£$&№ (X, 57) та1 дао сян\жо буцок жи*-
цзы гэй3-ды 'Она, однако же, считает, что заплатила в услов
ленный день'; 

тжмшш№шттп^±, тшш±ш® (ЭР, 32) 
цзю ляньг на* хуан2 тянъ-ба*-ды лаор3 фэйг-бяо1 хуан2 санъ-
таь? во ду1 гань3шан цзянь^го-ды 'Даже отца Хуан Тянь-ба, 
метателя дротика Хуан Сань-тая, я тоже успел повидать'; з ш * з ? з ш , т т ъ ш т (ЭР, Щ во3 юань* бу-ж>* да#-дЫ, 
и-най3най бу-их-ма 'Я, было, не хотел брать с собой [эти 
вещи], да наложница не согласилась!'; 

Л£Ш*£Шъ'&ШЩ-} (Эр, 1) тянъ1 шэн1 uw4 чи*-ды ку3, 
е3 яо чиг-ды 'Горечи, посылаемые тебе небом, надо терпеливо 
переносить!'; 

-ШАъщтш&шт^тм (Эр, 35) игэ жэнъ* бУ дУ-шу\ 
цзай* хэ та1 цзян3-буцин*-ды 'Если человек не учится, то 
сколько с ним не говори, толку будет мало!'; 

^jmm, ^ШШ^ЫтШт (Эр, 32) ю3ла чжичжао\ бу 
чоу1 чжао-бучу1 сы-чжи*-ды 'Если есть документы — не бойся, 
что не отыщешь границ участка!'; 

^ВШ^Ш&} (Эр, 3) цзинь^жи ганъ3-будао*-ды 'Сегодня уж 
не поспеть!'; 

г.Ш№Ш-к№*тШ> -&|£*73гВ"ШЭ (X, 61) эр«-
вэй гу1нян цзю*ши да*-ду*цзы ми2лэ-фо, е чи^буляо у3бай цянъ^ды 
'Даже если у обеих девушек животы, как у будды Милэ, то 
и тогда им не проесть пятьсот монет!'; 
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ттШШШЩКЩЗ ФЪЩ&Ш® (Там же) во5мзкъ цз^мо 
чжуак1 мэй"-ши-жэнь},-ки/ шею3 будэ на ча%-Ьы 'Ка:г жч мы 

; сделаем вид. будто непричастны? Проверки никак не '*3SJe-
ж а т : ?': . , • '• . • 

=ft S # # " t > №*-1:Ш8&Й (ЛЦ, 12) во3 цзы* ю3 фэнъцунь-, 
дуань* бу*-шан* чжэ*гэ дан1-ды 'Мы и сами с усами: на эту 
удочку я во всяком случае не попадусь!'. 

Модулированность подобных предложений несколько сла
бее, чем тех, которые содержат, кроме |$ -ды, еще и 
j j | ши. 

Среди приведенных выше предложений в одних содержится 
уверенность, что событие уже совершилось (первые три при
мера), в других — общая уверенность в сообщаемом факте 
(четвертый, пятый и шестой примеры), в третьих — суждение 
о еще не совершившихся событиях (суждение либо объектив
ное— примеры седьмой и восьмой, либо субъективное — при
меры девятый и десятый). Модулированность этих предложе
ний также различна; она в основном усиливается от предло
жения к предложению: естественно, что если высказана 
уверенность в отношении еще не совершившихся событий, 
такая уверенность выражается более энергично, чем в отно
шении событий, уже совершившихся. 

15.33. Сравнение модальных частиц ~J -ла и $Э -ды по
могает понять • различие, существующее между оттенками 
категоричности и уверенности: это различие можно рассмат
ривать как различие между динамикой и статикой (подобно 
тому как различаются предложения с % -и и ^ -е в вэнь-
яне)9. Примеры: 

ШШШ~~Ш' Ш$№Ш~Г ни чжэ^ма и-шо1, во чжидао^-ла 'Как 
только ты это сказал, так я и понял, в чем дело' (сначала 
не понимал); 

№Ъ&&ЩЩ, &№Ш№ ни3 буби* до1 чжу3фу, во3 чжи-
дао^-ды 'Ты больше [меня] не наставляй, я и так понимаю' 
(понимал и раньше); 

Ш^ШЩШ%1 чжэ^-бэнъ шу1 во каньвань'--ла 'Эту книгу 
я прочел'; 

Ш%-ШЭ$М?ЕШ чжэ*-бэнъ шу1 во каньванъ^-ды 'С этой кни
гой я знаком!' (она мною прочитана); 

/ftil'Tk5^^3J$> ЩЛ-бЬШФУ ^я 1 цзинъхтянъ бу-лай*, минг-
тянь е3-гай лай*-ла 'Если он сегодня не придет, завтра при
дет обязательно!'; 

Ш-^^.^^> Р^-ШЛ^ЙЭ та цзин^тянь бу-лай}, минг-
тянь е3 яо лай^-ды 'Если он сегодня не придет, должен прийти 
завтра'. 
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Щ -MM 

15.41. Сфера употребления модальной частицы й$ -ды яе-
ййлнка; так, мы никак негожем оформить ою предложения 
вроде Щдк--ъ1?£-&. в0? ши из3 сюеЬиэн 'Я— учащийся'; jjffg 
Ш^'Ш чжэ*гг Ь^фан юань3 'Это место далеко' или 3$%Mii§ 
ЩЩ •во3 ю лян3гэ гзггэ 'У меня два старших брата' (послед
нее, впрочем, возможно в предложении ^Шз^^—ЙЭ во3 юанъ3-
лай ю3... ды 'У меня поначалу было...'). Все подобные пред
ложения чаще всего оформляются другой модальной части
цей, а именно: Щ -ни. 

Щ -ни не просто выражает уверенность, а как бы акцен
тирует ее; употребляясь большей частью при описании собы
тий, относящихся к настоящему или будущему, модальная 
частица Щ, -ни передает оттенки вроде: «да верно же! Ты 
только взгляни!» или «да говорю же тебе, ты уже поверь 
мне!» и т. д.10. 

Хотя по оформлению тех или иных предложений частицы 
Щ -ни и ЙЭ -ды как будто дополняют друг друга, но имеют 
различную модальную окраску: (ф -^ы указывает на досто
верность или бесспорность события, а Щ -ни — на его оче
видность с первого взгляда; ЙЭ -ды чаще выражает незыбле
мость убежденности говорящего, а Щ, -ни подчеркивает стрем
ление убедить другое лицо. Это легко показать на сопостав
лении обоих вариантов тех предложений, которые могут быть 
оформлены любой из этих частиц (впрочем, такие предложе
ния немногочисленны). Примеры: 

ШЬЗМгЙ*!. #1Щ!тШД во е3 яо цюй*-ды, дай* хур1 цзай-
цзянъ* 'Я тоже пошел, пока до свидания' (то, что я ухожу, — 
нео'споримо);. тш£Щ> f f c ^ - # a , т№-т%£ во е3 яо цю#-ни, 
ни дэн3 во ихур1, цза*мэнь икуар* цюй* 'Я ведь тоже пойду, 
ты подожди меня немного, пойдем вместе!' (мой уход сейчас 
произойдет); 

ШМШ^^ЗЖМ^^Ю чжэ* дунЧи санъЧай юань* май3-
булай^-ды 'Такую вещь за триста юаней не купить' (я поку
пал, я знаю); 

ШЖШ^^ЗтЬЩ^&Щ чж^ дун^си санъ^бай юань2 май3-
булаФ-ни 'Такую вещь за триста юаней не купишь' (не ве
ришь— попробуй!). 

15.42. Модальная частица Щ -ни употребляется чаще 
всего в предложениях типа: %-"(5£ ю3 -ни и ^*"9S цзай*... 
-ни. Примеры: 

Я * « . ^Ш^Ш^ШШ (X, 6) чжоу1 дама1, ю3 гэ лао3 

найнай3цзы чжао3-ни3-ни 'Бабушка Чжоу, там какая-то ста
рушка ищет вас'; 
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ЗД№> Ш*ШШШ& (X, 23) ю вф-ни, таг бу щнъ3 <?зй8-
ц\ш нц? 'При мн& он не посмеет обижать тебя5; 

*&1 ШЩ~ВШ№ШШШ (Эр, 4} &й/ к? ш*бай цянъ%-ды цзю3-
цян^-чл 'Эй! Полупит© четыреста чохов ла чайГ; 

В & Я Ф Ш . #£^=р-ЖЙ56 (Эр, 3) на*кэ ши3-будз, sp^-couJ-
цяньг лиди*-ни '-Столько [денег] не понадобится — здесь будет 
две-три тысячи ли!'; 

ШШ1 Ш Ш Ш г = # : $ 2 с В Е (X, 7) ай-я! чжэ*ма шо\ цзю 
дзй3 сань^нянь гун1фу-ни 'Э! Да ведь так на это уйдет три 
года!'; 

ШШЖ№> &ШЗ$Ш (X, .26) цзай цзяг-ли-ни, ни цшнъ*лай-ба 
'Дома, дома! Входи же!'; 

ЖШШ&аШШШ&ШЖ№ (X, Ю) чжэ*-лян чз1 дякь* 
шэн^коу ду1 хао3дуанъдуань1ды цзай на*ли-ни 'И повозка, 
и тягло находятся там в полном порядке!'. 

15.43. Модальной частицей Щ -ни оформляется предложе
ние, в котором сообщается о происходящем в данный момент 
действии (наиболее обычна конструкция %£-"ЩЩ цзай... 
-чжо-ни): 

^ • & 1 Е Й Щ Ш Ц - | Ш (Эр, 29) во е3 чжэн* цзай чжэ*ли 
суаньцзи'Ыжо-ни 'Я тоже как раз здесь над этим думаю!'; 

Ш'&Ж&ШЖ^Ш'&Щ (9pi 40) та синели цзай чжэ*ли 
шоу^чжо чжай*-ни 'Именно это угнетает его'; 

;fo&-ttR**r7-ib мттш&Я'ьттж&тн (щж) 
юг лао-эр* ван мэнъ%.-ли да3ла и-янъ3, цзи1гэ цзягхо цюань2 цзай 
сяс?-годао*-ли цза^чжо-ни 'Ю Лао-эр бросил взгляд на дверь; 
несколько бездельников как раз сидело в проходе'; 

ЩШЖШШ^ $L_tpf^$|Ej (X, 6) во чжэ*ли пэй-кэ*-ни, ванъ3-
шан цзай1 лай% хуй1 'Я здесь занимаю гостя, приходи вечером'; 

«ФММЕ. тЩ7—АгШШ, ШШЖ (Х, 31) ни* гайцзао3 

лай"-, ео дэ2ла их-цзянь xacP-dyrfcu, чжуань дэн3 ни3-ни Ты 
пришел бы ко мне пораньше, я раздобыл одну замечатель
ную штуку, специально буду ждать тебя!'. 

15.44. При качественном сказуемом вместо Щ -ни зача
стую находим ЩЩ -чжо-ни. Примеры: 

Щ.Щ., Щ-Ш—"^Й.®^ цзаоР-ни, цзай тань2 ихур* цзай* цюй* 
'Еще рано, поболтаем еще немного —: и пойдешь'; 

ШАХМШ, ' ' М ^ Л + Л И г ! (Эр, 32) ни цзю3 тайе* сяо3-ни, 
цзиньЫянь цайг ба}ши-^а}-я! Твой Девятый барин еще мал, 
ему в этом году только восемьдесят восемь стукнуло!'; 

ШШШШШШШ.Щ, Ш±Ж*& (Там же) чжэЧэ яо*фэнь 
лингды хэнъ3-ни, фу1шан, цзю* бу-тэнг 'Этот порошок пре
красно действует, присыпать им — и сразу перестает болеть'; 

?сТЦпК:£#№. Ц^ШЖШ^ШУ (X, 19) тянь1-ся шань^-шуй3 

доЫжо-ни, ни на3ли ду1 чжи^ао? 'В Поднебесной гор и рек — 
множество, где ж тебе все их знать?'. 
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5<"?.i!>. Ш'"Ы. хай%... -ни. Примеры: 
7ЩЗ£У, ФЬ^Щ^ЩЩ (X. Щ бу хг*. чаг~ла, но*м$Шь гай* 

*д ш**-7-;и "Больше чай пить не будем: у нас еще есть дела'," 
->:1Ш, Фй'Ш&Ш-^ЯЕ % а й * шуй^-ба,• минр* хай2 до4 ifMit-

seos-fu 'Скорее c^iJ, завтра^аужяо пораньше встать'; j, 

(УТ) юанъ2лай на сы*гэ сяо-я1 ду1 цзай хэчи2-ли сицзао3-ла, 
эрцг хай2 фанъ1 гэнъ^тоу чи1 дунЧи-ни 'Оказалось) что все 
четыре утенка купаются в водоеме, да еще, кувыркаясь 
в воде, что-то глотают'; 

Ш&ЪШЖ, ®.*>Щ-\£ШШШШШ хай2 мэй2 чифанъ*-ни, цун 
дацзао3 ман2 дао чжэ*гэ ши2хоу 'Еще и не ел ничего! С ран
него утра хлопочу до сих пор'; 

&ШШШ&, Ш&ШШШ^ШШШ сян* чжэ*-чжун хо*сэ, сун*-
гэй во3— во хай2 бу линцин*-ни 'Передали мне такую пре
лесть,— а я не выражу особой признательности?!'; 

^)$ШШ^£тШ (ШЖ) бу юн* та, хай2 бу<ин2-ни 'Если его 
не возьмем — ничего не выйдет!'. 

15.46. Зг—Щ цай2... -ни. Примеры:' 
.«Nfctt—тяньятт, штт ни нэп2 чжао* ичэмй* 

гэй во канъ*-ла, во цай2 синъ1-ни 'Вот когда ты сможешь найти 
и показать мне хоть одну штуку — тогда я поверю!'; 

ШШтЕ!, ШШАШЬЯтШ (СР) чжэ^-чан вань2ла, вань3чан 
баг-дянъ цай кайх-ни 'Этот сеанс окончился, вечерний гсеанс 
начнется только в восемь часов'; 

(Эр, 3) бу-хао3, чжэ* ши гоу^зяоша1 чжуанъ3 туйду*цзы, 
куайЧе гэй та1 гуагчулай да\улай, цай2 хаоР-ни 'Плохо дело! 
Ведь это холера (букв, 'немочь, сводящая ноги') бросилась 
ему в икры! Скорее разотри [ему ноги], выгони немочь — 
и будет ладное; 

Л&ЯЩШЩ' Ш^^ШУ ни* Щй ху2ту-ни, та цзао3 цзю 
цюй*гола Только ты и оказался в дураках! Он давно уже 
сходил туда!'. 

15.47. 3£Т...Щ (яо)... -ни. Примеры: 
'ftfiFt ^Ш'ТШЩ бу-хао3/ тянь1. яо* ся-юй3-ни 'Плохо дело! 

Будет дождь!'; 
^ъш&штву-^тш, тшт, яжтш (х,22> 

цай^-бучжао2, ши яо* фа2-ды! цзы*жанъ яо фа2! жо цайчжао2ла, 
е3 яо лин-шан3-ни 'Если не угадаешь — штраф! — Ну, конечно, 
штраф! Зато если угадаю — получу приз!'; 

Л « , ШШ-Ш-'-.тЩЩ- №№&Щ~ШЛ (X, 16) лиЛиа 
ни чан3-и-чан... — во хэ2-ни, най3най е3 хэ2 и1-чжунг'— Мама 
ты попробуй!...—Я выпью, бабушка тоже выпьет чарку!'! 
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~ - « . ^&ШШ±Ш (ЛШ) а~хит>, бу^дин* цай» цзай 
щуй%ды шэнь1-шан-ни 'В общей суматохе невозможно быгЬ 
разобрать, на кого наступили'. 

Некоторые другие случаи: тиъшшк тпшшш^шшт (ЭР, щвощм 
ши мэй-ши*-ды жэнь*, лэ*дэ гэнь тагмэнъ чу1цюй гуан*гуан-ни 
'Вокруг меня — все люди незанятые, и я люблю с ними 
бродить!'; 

fc^rSdP, ЖЯ-ЙШ&ЙЙде (Х,24) хай* куй1шиво3-чи. яо* 
ши* бе*ды сы3пи-лайлянъ3ды, сан^жи-лянтоу* лай чань* цзю*-
цзю, яо* саньх-шэн ми3 эр*-шэн доу*цзы, цзю*цзю е3 цзю мэй 
фар3-ни 'Хорошо еще, что это я! Если бы на моем месте ока
зался другой, без стыда и совести, он по десяти раз на день 
приставал бы к вам, дядюшка, требуя с вас то три шэна 
риса, то два шэна бобов, — и Вы, дядюшка, ничего не могли бы 
с ним поделать!'; 

ти&шмщ®т> то^мгт! (х, 31) ЦЯнъ*жи хао-
жунъи* дэ*-ды-ни, бу-чжи1 до* цзаованъ2 дюхла! 'Позавчера 
с таким трудом его [амулет] достал, и [вдруг] — потерял, не 
знаю когда!'; 

^ 5 ^ Е Й - + £ Т 5 6 , <&%&тШЛт? цзин^тянь и3цзин 
эр*ши-у3-ла-ни, ни дан3ши хай* ю3 цзи-тянь1-жа? 'Сегодня уже 
двадцать пятое, а ты считаешь, что у нас еще есть несколько* 
дней?'. 

Из приведенных примеров видно, что, хотя некоторые -
типы предложений особенно часто оформляются частицей' 
9Е -ни, однако почти не существует ни одной разновидности? 
предложений, которые вообще нельзя было бы оформить этой-
частицей. Отсюда ясно, насколько широко употребляется 
частица Щ, -ни, точнее говоря, очевидно, насколько в нашей 
живой речи мы везде и всюду любим прибегать к эмфазе. 

Ш7 БА*ЛЯО 
15.49. На всякое событие можно смотреть как на значи

тельное и как на незначительное; слово ЦТ" ба1ляд означает 
'только и всего', что как раз противоположно значению Щ -ни. 

Различие в модальной окраске предложений с той или 
другой из этих частиц можно уяснить из сравнения следую
щих примеров и : 

.<МЙ№*ШЬ. № Ж # # 1 Ш ни бе* цяо*буци3 та1, та хаи1 

хуй*' цзо-ши^ни Ты не должен относиться к нему свысока, 
он впридачу еще и стихи пишет!'; " ' 

шт^шшштт, smmtiW та ^»* ~хУй ^ лянз-
шоу ши1 ба*ляд, бе*ды хай* хуй шэм*ма? 'Он только -и"может, 
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чщ ц^ащить пару виршей-т не больше! На что еще он спо
собен?'; . • 

ШШ$МШ< Ш&Щ$&%ЩШ во жань*дэ та1ми, ma сюй3 /о3 

дяр банъ^фс, 'Я его знаю: ои, может быть, что-нибудь и при
думает!'; , • 

Л Ц й Ш ^ Ш ' - ^ ^ Ш та <?щи фу1янъ-фу1янъ 
ни ба*ляо, вэйби* чжэньг ю банъ*фа 'Он тоже .просто врдит 
тебя за нос — не больше! Вряд ли он действительно if ржет •• 
что-нибудь, сделать!'. 

Вот несколько примеров с Ц ~J ба*ляо: 
ЩЪШЪШШУ, Ш Ш ^ М ' во буго* бу-шо1 ба*ляо, шуй1 

хай бу-нжидао*! 'Я только не говорю — вот и все; кто же 
этого не знает?'; 

ШТ—ШтШ1, •&№.&]%&*№'№• пао3ла и*-тяо гоу3 

6а*ляо, е3 чжиЮэ на*мо да^цзин^-сяс^-гуай*! 'Всего-то и слу
чилось, что сбежала собака, — стоит ли так волноваться из-
за пустяков?'; 

ШШШФШШЩ&Ш, тшк%£Ш1 (х, 6) «в*-
чан?ан.ъ чэн?-чжун пянъди* цзе1ши цянь\ чжи кзРси мэй1 жэпъ% 

хуй* цюй наг ба*ла 'В Чанъани куда ни сунься — везде деньги. 
Жаль только нет людей, которые умели бы их взять!'; тжъмт, -штт, штш^жшш (эР, 5) чжэ*щ, бу* 
цзецзин*, и}-еэй ба*ле, цЦн3 дао чаньтан?-ли сех-6а 'Здесь грязно, 
да и место всего лишь одно, проходите, пожалуйста, в мо
лельню, таи отдохнете'. 

В предложениях, оформленных при помощи fgy ба*ляо, 
обычно наличествуют еще слова-ограничители, прямо указы
вающие на недостаток чего-либо. Таковы: Д чжи* 'только', 
'всего лишь'; ;ftjg буго* 'только', 'всего лишь'; $&0 уфэ& 'не 
без того, чтобы...', 'не что иное, как . . . ' и др. 

Щ-А 

15.51. Функция lf̂  -а состоит во внесении дополнитель
ного эмоционального оттенка в модальную окраску обычного 
повествовательного предложения с тем, чтобы еще более 
усилить ее и сделать более яркой *2. Иногда этот дополни
тельный оттенок связан с поясняющим тоном высказывания. 
Примеры: 

ткЩ> ЩШ—ШШ (Эр, 28) ши*-я, ю3 чжэ* и-ию1-я 'Да, та
кая точка зрения есть!'; mm, ъттт&щщшшт? (СР) дУй*-я, буго* c*Hb-
цзай* щйгю янъ1-чоу, цзэм2ма бань? 'Это верно, да вот что 
.будем делать, раз сейчас у нас нечего курить?'; 

• 1 Ш Я ? 1 — ^ Ш Я ? 1 (Цх) ши шуйг-и? — мэ& шуй*-а? ?Кго 
там? — Никого?'; 
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\ШЩУ£Щ№1~1,$1 WF1 (Эр, 6) шуй* нун3сыта-ды? — во-я 
'Кто же убил его? — ЯР; 

iffffc#№ f t»? 1 ~ ^'ШМШШШ1 (Эр, 7) 9й»3 ки лай» 
цзо* шьмЪ~Ос* ~ цин3 во ммг банНжа цюанъ* гпс^-я "Зачем 
просили тебя дрийти? — Меня просили прийти, чтобы помочь 
уговорить его!'. 

Иногда Щ -а вносит оттенок напоминания или предупреж
дения, выражая, примерно: «Не так ли?», «Знаешь ли?». 
Примеры: 

^ Й Ш » . ви %ЪШШШЖШШШ (X. 19) ю цзир1 

цзйдэ*ды, цяр* е*ли-ды бацзяо1 ши1 цзю гай* цзи*дэ-я ^ ж если 
сегодняшний помнит, то вчерашний стих о веерной пальме 
наверняка должен помнить!'; 
лаое*, чжэ* тянъ си-бэй3 инъ1 шан*лайла, цза*мэнь кэ мэй? 
дай* юйсанъ3-ма 'Господин Хуэй, сегодня ветер с северо-
запада, погода ненастная, а мы не захватили зонтов!'; 

WS*mt£.fa, %ЛШтШтШ (Х, 21) ти^-бу-тин1 цзай* 
ни3, е3 бучжи*ды чжэ*ма чжаог-я 'Слушать или не слушать — 
это твое дело, только не стоит так волноваться!'; 

•». тшшшш-шшттж, тшщшш ОР, «> 
з, цзю-е* мянь*-шан лай2ды, цзю-е* дао чжзгли, во* дэн лао-цзю3 

мэй цзин-цо*-а1 'Да, я приехал от имени дядюшки; когда 
дядюшка приезжает сюда сам, я, Дел девятый, никогда не 
принимаю его без должного уважения'; 

(Эр, 25) цзю жан* ни3 лаожэнъ*цзя цзай* сюй3 санъ^бай лю*ши 
тяяь^-ды бу-дун* янъ*-хо3, бу-чэн2 xauhuu бу-чэн*-а/ Просто 
хотели, чтобы Вы, почтеннейший, дали etne обещание в те
чение трехсбт шестидесяти дней не притрагиваться к табаку, 
но что не-получилось, то не получилось!'; 

Ш^ШШШШШО^%Щ (Эр, 7) во3 бу дун3дэ ни чжэ*жао-
коу*яинр-а/ 'Твоих намеков я не понимаю!' 

*Ш> &ШШ, КЩ&ЪЩЛЩ (Эр, 27) гу1нян, ни ти^тйн, 
вань*-ши кР-будэ жэнъг-а1 'Послушай, девушка, ведь не все 
подвластно людям!'; 

тшт *, Атшшш-тА%щ (эР, 26) тутун* 
суакъцилай, жеюРцзя дугши вэй цзеРцзё иНэ жэрг-я1 'Вообще 
говоря, все делается здесь для одной только вас, сестрица!'. 

15.52. Особенность частицы Щ -чг в том, что она употреб
ляется в восклицательных предложениях. Это отнюдь не 
означает, что наличие Щ -а всякий раз следует рассмат
ривать как показатель восклицательной интонации предло
жения: такое утверждение оказалось бы недоказуемым; 
иногда Щ -а действительно можно считать восклицательной 
частицей (звук -а произносится в этом случае относительно 
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рдс.кйтгр,^ ,»а глубоком регистре голоса), не в большин
стве првдложгавй Щ -с ^гдражаат лишь приподнятый тон 
речи или возбужденное состояние говорящего. 

Если реть выражает так|э эмоции, высказывание оказы
вается окрзщеьным оебббяпо: «ивыми интонационными еттен-
ками. К асеянс гг.. оттенки и передает частица Щ -а, оформляя 
вопросительные предложения или высказывания, имеющие 
целью убедить собеседника.. 

Таким образом, модальные оттенки повествовательного 
предложения передаются равно через ИЗ -ды, 56 -ни, Щ -а, 
причем все эти частицы подчеркивают данное высказывание. 
Тем не менее выражаемые этими частицами модальные от
тенки не одинаковы. Сравним, например: 

З&ШЩрШШ, Ш№МШ во жэнь*дэ та^-ды всРмэнъ цзяньго* 
'Я знаю его, мы встречались'; 

3&ШЩгШЩ> ШШ^У в0 ясэньЮэ тах-ни, та д6*-буляо3 

'Я его знаю, ему не уйти!'; 
• $ В £ М № ШШШ ШШ, Ш во жэньЮэ та1-я, та1 ши гэ 

щляш?^на 'Знаю я его, он рябой'; 
ШШШ*0>$Ж> Ш^Ш(& та чжэ*янр хунао*, яо* шибай*-ды 

'За такой скандал ему здорово достанется!'; 
ШШШ%ШШ> Щ*%Ж% та чжэ1янр хунао1, яо* шибай*-ни 

'За такой скандал ему же здорово достанется'; 
'. ШШ ШШШ> ШЗсШШ па1 чжэ*янр хунао*, яо* шибай*-я 

'Да за такой скандал достанется ему же!' 
15.53. фактически частицу Щ -а нельзя ставить в один 

ряд с другими модальными частицами. В самом деле: ча-; 
стицы у -ла и ЙЭ -ды вообще не употребляются вместе, 
0Э9Е -ды-ни и "J9E -ла-ни иногда встречаются, но также до
вольно редко. В отличие от этого Щ -а часто ставится 
после других модальных частиц. Отсюда следует, что модаль
ные значения, передаваемые 7* -**> Ш -ды ъ Щ -ни, в основ
ном сопоставимы, в то время как Щ -а выражает модальный 
оттенок иного порядка. Когда. Щ -ды и Щ -а выступают 
вместе, то либо Щ -а переходит в Щ -я, либо они сливаются 
в |̂ Г -да (в письме обычно сохраняется раздельное их на
писание), например: 

тШШ% ЩЩЩ^^Ш^Щ (X, 25) яо шо1 се* во5, на во 
кэНии бу-сян3-ды-я 'Если говорить о благодарности мне, то 
этого я никак не ожидала!'. 

Оказываясь рядом, Щ -ни и ipj -а сливаются в Щ гна. 
Примеры: 
: -МШШ&ШШП, ЯШ, ШШШШ(Эр,Ъэр*-шифу 
ши гэ дайфар3 сюсин*, хао3 бэнъ3щи, хуаньши2-чжо-ды-на 'По
мощница игуменьи — еще не постриженная подвижница, очень 
больших способностей, весьма деловая!'; 
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- « ' ш*&т®тмтшжт (Эр,.21) -а^-выw 
цайг ши во дэн* лав-цтс3-ды пэкгю-на 'Здорово! Да ведь это 
мой хороший приятель!'. 

Частицы "J* -AI и Щ -а, соединяясь, образуют BJ& -ла 
(0i лс); 'если'же на конце предложений стоит ~J ляо, то Щ 
-а переходит в В| -ва. Примеры: 

З Ш Б Ш - » № — ̂ ЪШЖШЖ (ДСЛ)сяиь-^ов* и3цзин 
шй*-дянь*-ла, ихур* та1 цзю яо* дао*-ла 'Сейчас уже десять, он 
вот-вот приедет!'; 

Ш&Щ-Ш&ШЪИШ. (ЭР. 4 0 ) чз*<* ^ цзяо^цзо мэйг фар3-
ла-ва 'Это тоже называется безвыходным положением!' **. 

15.54. Переход Щ -а в Щ -йо или в Щ -ю означает ослаб
ление, а не усиление модального оттенка, но можно сказать 
также, что он отмечает шутливую речь. Примеры: 

« т #** , *&&т]- зшж**шьч&1 (Эр, 27) ай-
йо! гу1 тай*тай, бу^ши во3-йо! во мэйг на*мо да* цзаохуа*-йо! 
'Ах, тетушка, это не я! У меня не бывает таких удач!'; 

Ш'ЬШ, ÎfeffcflSHr (Эр, 34) фансинь^на, бу чи1 ни3-йо 'Да 
успокойся, ведь не съедят же тебя!'; 

ШШ Ш З Ш # № ? (X, 21) ба1-ю, шуйг ганъ3 си*лун ни3? 
'Перестань же, кто же посмеет высмеять тебя?'. 
• Частица Щ -а в сочетании с предыдущим 7" -л*0 Да е т 

стяжение Р& -ло, Щ -ло или Щ -лоу. Примеры: 
ШШШ&Ф ( 4 х ) ЦзгоНш чжэ* xyaS-ло 'Именно так и ска

зал'; 
^йЗУйИ&^й/ЬЙЕ ^Ш ( Т а м ж е ) кэ3ши во гэнъ ни3 бу^ши 

сяохай3цзы-лоу 'Однако мы с тобой не дети!'; 
«ЙЮЙДЁШ? ЪШШШ, %%Ш1- (Эр, 7) ни нар3 цзоу3-

ва? шоу3чжо цянь*лян го*-бо, ни ю* цзоу3-ло! 'Ну, куда ты, 
пойдешь? Иди-ка лучше на полное содержание, — а ты вместо 
этого уходишь!'. 

Щ*М9 (%-МО) 

15.55. По своему модальному значению Щ -мэи до не
которой степени подобно Щ -а: если Щ -а выражает значе
ние 'не так ли?', то |g -мэ означает 'разве не..?' Если Щ -а 
выражает значение 'знаешь ли... ' , то Щ -мэ означает 'Как же 
ты даже этого не знаешь?'. Щ чг выражает эмоциональный 
оттенок речи, эмоциональное же значение может иметь и 
JgJ -мэ. Однако, если у Щ -а эта функция совершенно оче
видна и обнаруживается легко и сразу, то у ^ -мэ она 
как бы завуалирована. 

Предложения, оформленные частицей Щ -мэ, часто выра
жают риторический вопрос, поскольку именно этому модаль
ному оттенку частица jgf -мэ соответствует максимально. Со
поставим: 
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ШШфШ* ШШ Ш^ИЩУ тах яп ц*вй*-я» во лань* -ят. буч-
жу1-а1 ''Он-'хочет уходить, мне его не удержать!' и ЩЩ^Ш* 
ШЩ\\ШЩ^^ ж% **> чюй\чэ, во* ю • шэм'мо •б'анъ*фа?1№в 
если он хочет уходить,—-чт*'т^е я могу пгделать?' \ - • • 

Щ*£Щ\ ^ШГЛФ- .о*-к.у{ь2-я/ данхжань вар2-ло/ 'Встре
чаем Новый год! Конечно, будем веселиться!' и 

£ § # $ ! 5р5сЙ.? го*-нянъ*гмэ) бу вар2? 'Встречаем Новый 
год! Можно ли без веселья?' 

15;56. Некоторые примеры па употребление частицы fig -мэ: 

ИЙЯ#-?-? (X, 24) ни3мэнь яо цзянъ3 юанъ3-даор* цзоу3-мэ. 
цзао3 гао*су во и-шэнр1, до2да дянъ3цзы ши*, хай2 чжи*дэ дан^у 
даб чжэ*-ху&цзы? 'Вы ведь вечно выбираете окольные пути! 
Скажи ты мне раньше хоть словечко, разве пришлось бы 
столько канителиться даже с более серьезным делом?'; 

Ш№> Ш & Ш д а Ш З Д 1 Ш № ? (Эр, 29) хэнь-хао3-мэ. 
чже* та}мэнъ ю ю3 шэм2мо бу-гань3 шо^ы-ни? 'Ну, и пре
красно! Чего же это еще они не смеют сказать?*; 

1 Ш Ш # Ш № , т&%$ЯЖт (Эр, 17) наньвэй ни 
хай% чун3 хан2цзя-ни, даодир3 лебатоу2-мэ/ 'Напрасно ты еще 
числишься в знатоках; на деле ты —просто профан!'; 

Ш№ШШМПМТШТ&- (ЦХ) ни3. ..ни... ни... цэянъ>-
чжи юе нун*, toe ся*дэн-ла-мо/ 'Ты... ты. . . ты.. . попросту 
сказать, чем дальше, тем подлее становишься!'; 

ШШШ&ЪШТ? ШМШШ (Эр, 7) ни цзэм2ма 
лянъ во3 е бу-жэнъ*дэ-ла? во3 цзкРши во3-мэ 'Как это ты даже 
меня не знаешь? Я — это я Г; 

ШЖШЩШШ, • £ » * » £ # # # * № (Эр, 40) лаое* 
чжэр* фэнъхфу ни хуа*~мэ, цзэм2ма бу-чжидао* хаохао3 да2ин-
ни? 'Барин передает тебе приказание, почему же ты не 
можешь послушаться по-горспьэму?'. 

Первые из приведенных четырех примеров передают зна
чение «не так ли?». Последние два примера еще ярче демон
стрируют модальный оттенок, передаваемый частицей $ -мэ, 
поскольку в них прямо сказано: «Как это ты не знаешь?», 
«Почему это ты не можешь?». 

15.57. Приводимые ниже предложения носят тот же мо
дальный оттенок, но употребляются они для указания на 
причину или мотив события, которые говорящий считает со
вершенно очевидными: 

ш&ъятшжт, *Й±?Й»/*№«ЕГУЙЙ! (х>22) 
во бэнь3 е бу-пэй* хэ та1 шо-хуа*, та1 ши чжгрЦзы гу1нян, во3 

ши ну2цай ялтоу^мэ! 'Я вообще недостойна с ней разгова
ривать: она — хозяйская дочь, а я — рабыня, служанка!'; 

ШШЕЪШ- П fflJK^T*, ШШШ^7 (X, 40) та цзы*-
цзи бу-яо*-мэ. воРмэнъ юань2 сун*ла-лай, ду1 сун*-хуйцюйла 'Они 
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сама ве хочет! Мы илсллалй $й бшгс [безделушки], а она 
веб вернула обратно!'; 

. » A ^ 4 f c * £ * W J | S 7 ? Ш З Ш Ж * ? №М ММ®, 
~^Ш^Л (Эр. 15) -Сэ;-.'- цзю-гуп1 SioK' ни хац2ши байбай* бу-
цъелжг? цзем2ма ю нао3 гз йнъх-ни? та1 дао*: мюе^мэ, бу*-
цин3-анъ4? 'Дэн Цзю-гун сказал: «Разве не хватило бы тебе 
простого поклона? Почему это ты снова отбиваешь большой 
поклон?» Она ответила: «Это же барин. Как не приветство
вать его большим поклоном?»; 

Ш L-Uttft1 W ШШ&кШШ (ЭР, Щцзш2моецза& 
цы3-ни! чжэ* цзюЧии жэнъ2цзя-ды цзя1-ма 'Как это «тоже 
здесь»? Ведь это же чужой дом!'; 

ШШШ^-^ЩШ (Там же) во* канъЫжо чжипа* ehuu цза*мэнъ 
тунхан2-ды е*мэнь, во цзянъ* та е бэй*чжо сям* лаое^цгы ши3-
ды на^ма гэ данъ^цш гунг-мэ 'По-моему, как бы этот ба
рин не оказался тоже из наших: я видел у него за спи
ной такой же арбалет, как у вас, почтенный господин'; 

(Эр, 26) цзеРцзе бу-синъ*, бу найфанъ2, бу вакся* тинхла-мэ, 
кэ3 цзяо* гунЧун ю шэм2мо фарР-ни? 'Если ты, старшая се
стрица, не веришь, потеряла терпение и не хочешь слушать 
дальше, что же1 в таком случав может поделать дедушка?'; 

ни чжэнь2 цун2мип.—у3 нянь2 цзай* вай*го гуанъча2-ды цзинъ-
янъ*-мэ '—Дань-ли, ты и вправду умен!—Так ведь это ре
зультат пяти лет, проведенных за границей!'; 

••«те: мттшш?. т&тшмшш1--±ш- м. 
чжв* хай2 юн* шох-ма7 во цзао3 чжиЮад во1 хуй* uwSdbt-мо... 
тай*ян шо1: э, чже*г$ жэнъ2-ды паогцзы бин1 мэй2 тоЧялай-
мо, на цзэм2мд нэн% суанъ* ни3 ин2 ла-на? 'Северный ветер 
сказал: «О чем тут еще говорить? Я заранее знал, что 
выиграю я!». . . Солнце сказало: «Э, но этот человек 
ведь не снял халата, как же можно считать, что ты вы
играл?»'. 

15.58. Иногда Щ -мэ также переходит в Щ-Ма. При
меры: 

ШШШФ&, ШШШЯШЩ (ЭР. 2 7) ишЛко хуа*-ни, чжэ* ши 
гэ дали3-ма 'Нечего говорить, это большой обряд!'; - штшътшш®, ят&т* (лцд) эр-цз^ сянлай2 
ши бу-дун-шоу3 цзо-<ранъ*-ды, нюй3-сюеНиэн-ма/ 'Ты, вторая 
сестра, никогда и пальцем не шевельнула, чтобы пригото
вить поесть; ты ведь студентка !'; тшштжтш* штАжъшшж; АШ, %-
Й Й (Там же) 'во8 дао* бу*иш то1 ла1 янчэ1 цз1о* дгёдэ, во3 ши* 
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ц'о1 жть. </W' 6и-ин1дац ла^чэ1; жжь%-ма, дан1 шэнту? 
'Я говорю не о тем, что быть ракшей ВЙЗКО, я говорю, что 
человек не должен быть рикшей; ведь если это человек, так 
может ли он быть тдглом?'v-

&-п,Е -и 
.15.61. В вэньяне модальные оттенки повествовательного 

предложения выражаются модальными частицами £ -и, -й, -е, 
if -янь, Jf -эр и другими. Не лишним будет повторить ска
занное выше: между модальными частицами в вэньяне и бай
хуа полного соответствия нет. Если обратиться к модальным 
оттенкам повествовательных предложений, то в известной 
мере соотносительными окажутся пары £ -и в вэньяне и 
"jT -ла в байхуа, и Jf -эр в вэньяне и, Ц Т ба*ляо в байхуа. 

Важнейшей функцией ^ -ы также является выражение 
модального значения категоричности, к тому же, как и ~J 
-ла, £ -и может употребляться в связи с событиями, ко
торые уже совершились или совершатся в будущем. При
меры: 

(ЦЧ, Си, 28) цзинь* хоу2 цзай* вай*, шицзю3 нянъ*-и... сянь3-
цзу3 цзянь^нань*, бэй* чанг-чжи-и; минъ*-чжи цин*-вэй*, цзинь* 
чжих-чжи-и 'Цзиньский князь отсутствовал девятнадцать 
лет.. . Препятствия и трудности — он яспытал их; искрен
ность и лживость людей — он познал их'; 

Э с Т * * Ж £ . m^EUMZ (СЮ) тпянъ*ся ши* да*-дин*-и, 
цзюнъ1 шнг цзы* вэйг-чжи 'Сейчас дела в империи стабилизи
ровались, государь и князья сами решают все'; 
. Щ&&, Шт&ШШММЖ (ЧБ) ши* цзи*-и, цин3 фэн1 мин* 

цкР цзю* юй сунь^-цзянцзючъ1 'Обстановка напряженная, 
прошу Вашего распоряжения просить помощи у полководца 
Суня'; 
г ШФ> %В-i^fc*1 (ТЧ) е-бань*, кэ юе*: у* цюй*-и 'В пол

ночь гость сказал: «Я пошел!»'; 
Щ^Ф^ (ЦЧ, Инь, 6) чжэн* бу* лайг-и 'Княжество Чжэн 

к нам не придет!'; • - . . - . . ; . 
Й 4 - Ш . ^ Ш 2 ^ , & Ш £ (ЦЧ, Сян, 8) цзы* цзинь1, 

чжэн*-го\ бу* сы*-у3 нянь3, фуг дэ* нин*-и 'Отныне госу
дарство Чжэн не обретет покоя иначе , как через 4—5 лет'; 
-•: Ш£%Г%&Ш&, ШШ^П^т^ (СЮ) до* сян3-ван 

щянься*-чжэ би* пэй*-гунх-е, уг чжу3 цзинь1 вэй?-чжи лу3-и 
'Если кто отнимет у Сян-вана империю, то это несомненно 
Пэй-гун. Я приказываю ныне сделать его нашим пленником!'; 
- г . Й ¥ , £ ь Л # Я Й Л , М 2 . Ш , mV&% (Щ Чзюе^-ху! гусРжэнъ 

дэ* цзянь* цы3 жэнь*, юФ-чжи /о*, сы3 бу-хэнь*-и 'Ах! если бы 



мне удалось увидеть этого человека и -дружить с кк,;? — я 
готов даясо умереть за зтоГ; 

ШШ^Ш, ЗДООД. ШШ& (ПЬп) *с'- эр 6]р-щнх- ;>*t\ 
цх} вэйг хи*-1, чжуп1 б^-гу^и 'Сомневаться и не стэдонать 
наставнику - это значит, что твое соинение никогда не бу
дет рассеяно'. 

Как видим, первые три примера сообщают о событиях, 
уже совершившихся, четвертый пример — о событии, которое 
последует в будущем, пятый, шестой и седьмой примеры — 
о предполагаемой неизбежности, восьмой и девятый примеры — 
о неизбежном следствии допущенного предположения. 

Описанное выше употребление £ -и полностью совпадает 
с употреблением ~f -ла, и при переводе этих предложений 
на байхуа в них всюду должно быть поставлено ~J -ла- 3TOJ 
однако, не означает, что каждое ^ -и в вэньяне непременно 
идентично с ~J -ла в байхуа, — совершенно так же, как ~J -ла, 
обозначающее вид действия в байхуа, совсем не тожде
ственно £ -и в вэньяне. 

15.62. Тот же модальный оттенок, что и £ -и, выражает 
также конечное g, -и. Примеры: 

ШЩШШ, Щ*Ш& (ЦЧ, Сян, 29) суй1 кР то1 юе\ у* 
бу-гань3 ции?-и 'Если бы даже [у Вас] и была другая музыка, я 
[после этой] не стал бы ее заказывать!'; 

—ЗЭОДВДгЗДНГШШЕ (Ш, хч) эр*-чжэ синг цзэ* вань*-
у}-чжи цинг кэ3 дэг эр гуань^-и 'Когда же сложилось и то и 
другое (предусмотрительность и знание вещей правителем. — 
Ред.), тогда и состояние всех ценностей [в государстве] 
оказывается вполне достойным!'; 

#ФЗс£де. м ш и в . (хш> гу* бу*-и-чжи <**, ми* &» эР 
вэнъ*-и 'Поэтому о древних храбрецах в холщовой одежде 
нам слышать не приводилось'; 

& 3 1 * * * М * з Ш £ . Ш^ЖШШ^Е, (Ш, юсл) у^у3 цзюй3 

да*-ши* эр буцкР цзюй-мэн?, уг чжи1 ци2 уг нэн? вэйг-й 'Если 
У и Чу, затевая большое дело (восстание. — Ред.), не привле
кут вас, господин Цзюй-мэн, я знаю, что у них ничего не 
выйдет!'15. 

В заключение отметим, что следует отличать модальную 
частицу В -и от EL -и3 в сочетании ]Jjjtl эр-и3, где она яв
ляется глаголом 'кончать'; только вместе с ]fjj эр она высту
пает в функции модальной частицы 16. 

& -Е 
.15.63. Частица .jjj, -в выражает модальный оттенок уверен

ности. Сфера употребления -й, -е очень широка, эта частица 
наиболее часто встречается в определяющих предложениях17. 
Примеры: 
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' I I S S S H ^ 'ЩК&рЩШ (ffli ях) Шкь* *да4
:ша* циг;:й>иК'; 

паи?' т.с?1?ггунг ouH+kf.^e. 'Иаут-ро- ноежигрвл гшйу, тщаяоъь,; 
«то &тс~-'~«Правяяа пгвения войны» ТАГуяа ' ; ' >.' .•.•'.. ••' 

будний- цйг чгг*-цаиР-чжи си$ъх-чхс&^ 'Велштай челове^'—это 
уот, кто не теряеа ев^ен детской "непосредственности';" 

АШ7£.МЯтШЪШ&. Шё.ШЯШШ& (М, VI, 1, Ц, 1) 
жэнъг син*-чжи уг фэнъ1 юй июнь* бу*-шань*-е, ю% шуй3-чжи'у* 
фэнъ1 юй dytf-cut-e 'Человеческая натура безразлична к добру 
и злу, как вода безразлична к востоку и западу'; 

«я*&. 4*ФШ> Ш2.Ш; тщ-ъш, пм*ш, ш-
2.W& (М, IV, 1,1, 9) чэн2-го бу* вань%, бин^цзя бу* до1, фэй1 

го*-чжи цшф-е; тянъ*--е бу* пи*, хо*-цай бу* цзюй*, фэй1 гд*~чжи 
хай*^е 'Если не возведены внутренние и внешние стены, если 
малы запасы оружия и доспехов, то это еще не бедствие 
для государства; если не распаханы поля и не собраны цен
ности и богатства, то и это еще не бедствие для государ
ства'. 

15.64. Предложения, разъясняющие причину или цель 
происшедшего, также часто оформляются частицей .& -е, если 
они выполняют ту же функцию, что и определяющие пред
ложения. (Эта группа предложений вообще может' быть от
несена к определяющим, что очевидно из следующего: если 
они отрицательны, то употребляется отрицание 0 фэй, иногда 
в них наличествует % Чжэ, J t ши и т. д*. См. ниже, разделы 
21:24, 21.31 и 21.35.) Примеры: 

ft±£*±, Ъ®&, #*!&•& (М, I, 1, VII, 10) гу* ван?-чжи 
бу* ван\ бу*-вэйг-е, фэй1 бу*.-нэн%-е. 'Поэтому если вы, государь, 
не являетесь совершенным правителем, то это потому, 
что вы этого не хотите, а не потому, что не можете!'; 

тштш, ттш&> шш*^, ттш v *»*ы ̂  ***, 
чжэн} чжу ши1-*; ли3 шуан1 цзянь1 бин1 чжи*, янь* чжу 
ханъ*ге '«Когда цоколи влажны — будет дождь» — [эта примета} 
сложилась из наблюдений над явлениями сырости; «когда 
под ногами иней — будет крепкий лед» — подтверждаемся 
наблюдениями над явлениями холода'; 

ШК±ЪШ, ЙПтШ, ШШ& (Ш) цянъ3 жэнъ* ли* 
лю*-ге2 хоу*, цзы* вэй* шу дан3, вэй2 цинь% и* дп?-е 'После 
того как посланные люди обоснуются в шести княжествах, 
они создадут там свои группы, умножая врагов Циньского 
княжества'. 

15.65. Частицей ф,-^е оформляются также предложения, 
которые не относятся к категории определяющих, но в ко
торых одна часть является обратной или парной но отношен 
нию к другой 18. Примеры: 
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>^и3 и цшнъ%, юй% ци% цзег-е, бур-бао^" ц*£ ъ-р?~е 'Еедж ч&вдн-
век очищает себя, чтобы явйтьзя ко MIL , я ;(«ращаю4.ь г FBK 
кал с числа , но пз j>y лгсъ за era гггоавдос';' ' • 

Ъ&А£-*%&' '&%&Л-& ( Л ю * 1 , 1G) бу* Щ/аш^ жщьг-чжи 
6yi цзи3 чжи1, xyauit- бу* чжи1 жэнъг-е 'Я не огорчаюсь, если 
другие не знают меня, я огорчаюсь, ёс;ш я не знаю других!'; шшщш:ъшшш,*ш& (м, I, 1, п, 2) сякь*-
чжэ эр хоу* лэ* цы3, бу*-сянъ*-чжэ суй1 ю3 цы3, буА лэ*-е ТОЛЬКО 
мудрый и радуется этому, не обладающий же мудростью, 
хотя бы он и имел все это,— не может радоваться!'; 

ЖЖШШ, &ЖШМЕ.& ЗДЗ^-Ш. Щг цюй3 ми*-е, фэнъ1циъ 

ин? эр-и3-и, бу-цзег цц2 &ик-е 'Собирая мед, он изымает только" 
их (пчел, - г Ред.) излишки, но не истощает их сил'; 

®тШЩШЖШ, Ъ&тЖ±& (ЮЮ) чжи*-ши* дан1 цзы* 
чжуй1-и* циг гу*, бу* би* пу2 яньг-чжи-е 'Вы, конечно, и сами 
можете додуматься до причин этого, и Вашему покорному 
слуге незачем говорить [Вам] об этом!'; ^в«.*я. шш;&да%в#& (мчщ.у* му* су& бу* 
цзянь*, эр сы^-чжи1 бай3-ти3 цзюнъ1 цзы*-жо*-е 'Хотя глаза мои 
и не видят, но физически я совершенно здоров'. 

15.66. В самостоятельных утвердительных предложениях 
&-е употребляется реже, чем в отрицательных. Примеры: 

*ЙШЙ» Я Т Я * * . З Г ? * Й - & (М, l i t , 1, IX, 3)бо-и« а0, 
лк?ся ху0 бу*-гун, ей* юй бу^-гун1, цзюнъ^цзы бу-кР-е 'Бо И 
был недалек, Хуэй из Люся был лишен чувства собствен
ного достоинства; совершенному же человеку чужды как 
ограниченность, так и недостаток самоуважения'; 

ШШт, ШЛЫК», ШЫ (ГТТ) то1 чжи^жэ, суй1 

куй}-цыг сяо*-му, JKO* чэн3 жуг-е 'Хотя другие садсводы и под
сматривали за ним, чтобы перенять его мастерство, — никто 
из них так и не смог в ним сравняться'; i 

^ ? ^ 1 Щ 4 . Щ*Щ*#Д& (ЛЮ, III, 24) цзюнъ^цш-
чжи чжи* юй сы1 е, у% вэйчан3 бу-дэ% цзянъ*-е 'Когда со
вершенные люди приезжали сюда, я еще никогда не получал 
отказа быть принятым!'. 

До сих пор мы рассматривали предложения, в которых 
отрицание выражено через ^ 6yi, ^ мо* и ^с вэ"* (# , Фэ& 
употребляется в определяющих предложениях и примеры его 
употребления были приведены выше); в предложениях, где 
отрицание выражено через 4 | у, обычно не употребляется 
частица ^ -е, если не считать диалога, когда такое оформ
ление обычно. Примеры: 

^ * й ¥ Д ? ИЙЧЬ (ДЮ, IX, 7) у2 ю3 чжи1-ху-цзай? у* 
чжиг-е 'Обладаю ли_ я знанием? Нет у меня знания!' 
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ит? sJs3H.b"'.u тин? юй ?.".жъ^. кР-и и*-ху? юс: а ' - а в ^ «-Есть ли 
розница в том, убить .1Й человека дубиной, или ножом?» 
[КЕЯЗЬ] ответил: «Нет лтгмкей разг*. ,;>'»'; 

(ФС) мэн-чан3 цзюнь1 юе4, кэ* аэ2 яао4? юе4: кэ4 у2 хао*-е. юе*: 
кэ4 да2 «ак3Я юе4: кэ4 у2 нэн?-е 'Мэнчанский правитель спро
сил: «Что вы любите, клиент?» Тот ответил: «Я ничего не 
люблю». [Правитель] спросил: «А что вы умеете?» Тот от
ветил: «Я ничего не умею!»'. 

15.67. В отрицательных предложениях & -e встречается 
чаще, чем в утвердительных, возможно, потому, что при 
прочих равных условиях модальная окрашенность отрица
тельных предложений всегда оказывается более сильной. Это, 
однако, не означает, что в утвердительных предложениях % -е 
совсем не употребляется; наоборот, известно немало случаев 
употребления Ь̂, -е в утвердительных предложениях. При
меры: 

ЩШШ&, *Ш%Ж<¥2.ШШ1£Ф (Шш) у2 ши1 дао*-е, 
фу юн2 чжи1 циг нянъ2-чжи сяньх-хоу* шэн1 юй у2-ху? 'Но если 
я делаю своим наставником само Учение, то зачем [мне] 
знать — родилось ли оно раньше или позже меня?'; 

ша я£?ла, т*ж> шшя#ж-& (СБ> чжУ-эР
2 цзям* 

цзя1жтъ ци*, цзэ2 суй2-чжи ци*, жанъ2 ю% и3 вэй му3 цинь3-е 
'Когда дети увидели, что домашнле плачут, они тоясе за
плакали, но все еще думали, что мать спит'; 

? Ш С Ш Я « Ш г | т 4 Ш ? , ' & : Ш * & (ТЧ) цзы3 цань* ю4 

чан3 цзянь* ци2 се3 ши* у* тп^цзы, шэнъ* гун1 кай3шу-е 'Цзы 
Цаню приходилось видеть, как он пишет объявления о про
даже очень искусным почерком кайшу'; 

ЖШФН$&ШШ£.& ЩЦВШ) и1 нанъ^чжун^цунъ1 сы* 
шан* хо* го*-чжи-е 'Думается, что монастырь в Наньчжунцуне, 
возможно, еще превосходит этот'; 

МАШ, №ш> %&шт,. кш$лт& (ясц) юй жтъ* 
чу*, и шоучжи3 хуа*, жо* гао*-юй3-чжэ, жэнъ2 хо* цзе3, хо* бу*-
цзе?-е 'При общении с людьми [он] рисовал пальцем: это за
меняло ему речь; иногда [его] понимали, иногда нет'; ш ш . &тшш>&; лжш, гэдшод. <лч) « ^ Ци? тин*, 
цао3-шу* лин2-луанъ*-е; жу* циг ши*, ци*-у* лан?-цзе*-е 'Идешь 
по его двору — трава и деревья растут как попало; войдешь 
в его спальню — утварь и вещи разбросаны в беспорядке'. 

Сфера употребления ^ -е в вэньяне исключительно ши
рока, и В байхуа нет ни одной модальной частицы, которая 
бы полностью ей соответствовала. При переводе с вэньяня 
на байхуа предложения, оформленного частицей JJI -е, в не
которых случаях (как в первом примере) наиболее близко 
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удается передать его модальный оттенок ч*??;Я Щ.-ai ТЛ-м йо 
менее по сравнению с Щ -а частица xb.t -г аенм хмоционайьно 
окрашена. В других случаях (примеры второй, ^ретяй, чет
вертка) при т^ревбде лу-i^t прибегнув к помощи Щ -ни, 
однако у 4[i -с о-оутствует свойственный Щ-нй оттенок под
черкнутой уверенности. Иногда, например, в отрицательных 
.предложениях частице ĥ, -e наиболее соответствует |j>J -ды, 
с той, однако, разницей, что Jfe, -e не 8вучит так подчерк
нуто, как Ц5 -ды. Но чаще всего стоящей на конце опреде
ляющего предложения частице -jft, -е никакого соответствия 
в байхуа нет, — и она остается без перевода. Например, 
предложение J L ^ ^ A - U кУн3 Ч31^ лу3-жэнъ2-е 'Конфуций — 
уроженец княжества Лу' при переводе на байхуа не может 
принять какой бы то ни было модальной частицы: правильно 
будет iFL^-^HIIIA КУН% Чзы ши лу3гожэнь — и никак иначе; 

Сопоставление -|й, -е и £ -и 

15.71. Наиболее распространенными модальными части
цами, оформляющими повествовательное предложение в вэнь-
яне, являются % -е и Л -и. Выражаемые ими модальные 
оттенки резко различны. У древних была поговорка: ^jb,1 £, 
М L^ 1 . ^тВ^^Ж е-чжи юй и, сян^цюй* цянь* ли3'Дистанция 
между % -е к ^ -и составляет тысячу ли'. 

Но в чем заключается это различие? 
В грамматике Ма Цзянь-чжуна сказано: «С помощью .& 

-е выражается окраска речи, свойственная предложениям 
определяющим, а при помощи £ -и — свойственная пове
ствующим предложениям»19. Однако это определение Ма 
Цзянь-чжуна, несомненно, не совсем точно. В самом деле, 
предложениям вроде: ЩЦ*3£%& чжэн* бу* Лайг-и 'Княжество 
Чжэн к нам не придет' или ;Щ$*8-Ш„ Ш^№& Чи% вэи^ хо*-ё, 
чжун* бу* цзе*-и Такое сомнение никогда не будет рассеяно' 
никак нельзя отказать в том, что они являются определяю
щими, в то время как предложения наподобие ШХ.ШШ& 
шэнь* гун* кайшу1-е 'Очень искусен в почерке кайшу' или 
ШЙЦИ^Ш-Ф» ю* ивэй? му3 цинь3-е 'Все еще думали, что мать 
спит' вполне можно квалифицировать не как определяющие, 
а как и повествующие. 

В грамматике Ма Цзянь-чжуна далее сказано, что если 
предложение что-то утверждает, то на конце его ставится 
-jb, -e, если же в нем сообщается о чём-то, уже совершив
шемся, то употребляется ^ -и20. Это различие весьма суще
ственно, но, к сожалению, не универсально. Совершенно оче
видно, что ^ | -и может заканчивать высказывание о собы
тиях, которые еще только должны будут иметь место (Ма 
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Дььш.—-ŝ rvjii rwfci.tpM'r.; «Дддеедяожении ;Ш#Аг^& У* г^ ' ' 1 ш«4-« 
'Я буДУ СЛУЖИТЬ' ТОТ .фяк'Т, ЧТО Я GS ." )> ЧЫ&1»1ЯИКОк J* буду 
щ*ш, лзляевдя ЕЭСЙМИОЗБЫМ уже сейчао. з яастоящее BJV-MHJ^1}. 
Что з.:а касается '^. "®*Ш0 о а о иьйЕ-да употребляется /;ля 

.оформления предложэыЕ'й, *,> которых *I'J говорится о $ом, ЧТО 
факт является или должен! быть таким-то, а излагается си
туации, уже вполне сложившиеся. 

Объяснение модальных частиц — дело нелегкое, и пред
ложенная Ма Цзянь-чжуном трактовка различий между ^ 
-и и -й, -е является очень ценной. Мы хотели бы в свою оче
редь предложить читателю следующую формулировку: собы
тие, которое уже происходило или произойдет, всегда указы
вает на какие-то изменения и соотнесено со временем; указа
ние же на сложившуюся ситуацию или существующий факт 
не предполагает никаких изменений и со временем не соот
несено. Поэтому можно сказать, что £ -и указывает на со
бытие в его динамике, а % -е — в статике. 

15.72. Наиболее характерным статическим предложением 
является предложение определяющее. Именно поэтому пред
ложения этого типа обычно оформляются частицей % ~е, а не 
^ -и. Однако, если определяющее предложение указывает 
на какие-то изменения, то оно также оформляется посред
ством ^ -и. Примеры: 

BlfiSrffii^i (Ш, лх) люй3-хоу* чжэнъ* эрг чжу*-и 'Импе
ратрица Люй [теперь] действительно твоя государыня!'; 

§£& (Ш) цзе%-ху! цы? чжэньг цзянцзюньг-и. нан*чжэ ба*шан 
цзи*мэнъ цзюнь1 жо* эр?-си*-эр, циг цзян1 гу* кэ3 сиг эр лу3-е 
'О, вот это уже настоящий полководец! Армии, [что я видел] 
прежде в Башане и Цзимэне, похожи всего лишь на детскую 
забаву; на их полководцев, конечно, можно было бы вне
запно напасть и захватить в плен'; 

ШШШ, АШШШ, т№*Ш (ЧЧ) ма3 так* юй цао\ 
жэнъг сюанъ1 юй ши*, цзюйхжанъ да* цзяг-и 'Лошади мечутся 
в стойлах, люди шумят в помещениях, — это оказалось боль
шой усадьбой'. 

Если сказать JUffii-tE» чжэнъ* эр2 чжу3-е 'действительно 
твоя государыня'; Дт&ЗрЕ-Щ, чжэнъг цдянцзюнъх-е '[это] дей
ствительно полководец'; ШШЗ<-Ш% янъ*жанъ да* цзях-е 'ока
зывается— большая усадьба', то таким образом мы подчерк
нули бы, что так было и раньше. В оригинале же, как мы 
знаем, употреблено £ -и (а не J^-e. — Ред.), чтобы показать, 
что раньше было иначе, что так стало только сейчас, что 
произошла перемена: переход от взаимного соперничества 
двух людей к установлению авторитета одного (первый при
мер); переход от детской игры в Башане и Цзимэне к гроз-
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н'оыу во чиоыу лагерю з Cк',:E, (вго^ой тайн*}?'-; скейу^щеаиб 
?д*хсй ; .ор-ипи, засеяев^оймелким лиэдиу, "и шумнее, оггив-
а«ннос • с;-:ествб третий вример). Бее ето. герактерв: уз? ди
намику .'.щтий, и частица :%, а укотребкзес. во веьж слу-
.чаях, чтобы !юцче;<1 _'уть проксщедшие имеяения. 

Сравним еще два предложения: 
в * » * * , Х Ш Ш , £ Я № (ЛЮ, XII, 10, 2) цш* к?«* ци* 

шэн1, ю* юй* ци2 сы3, ши* хо*-е 'Желая, чтобы он жил, вы 
тем самый желаете его смерти, — это и есть заблуждение!'; 

ш*, mmm%kz, шу^-а. тштш, т& (им <*& щ* 
цзы3 цзэг ши1 эр цзяо*-чжи, юй? циг шэнь1-е, цзэ чи3 шиг-янъ, 
хо*-и 'Любя своих сыновей, выбирают наставников для вос
питания их; когда же дело касается самого себя, то сты
диться принять наставника — было бы заблуждением!'. 

15.73. Предложения, в которых при помощи ~Щ кэ3 'можно', 
'мочь' выражается мнение о возможности или невозможности 
чего-либо, обычно являются статическими (они не выражают 
динамики событий) и оформляются частицей й̂, -е. Примеры: 

Ц£йГ̂ ?ШГ№-& (СЮ) би3 кэ цюй3 эр дай*-е 'Его можно за
хватить и заменить на престоле'; 

ЖШШЧШЫШ& (Щ Ци* цзян* гу* кэ3 си2 эр лу3-е 'На 
их полководцев, конечно, можно было бы напасть внезапно 
и взять в плен!'; 

*т%Ш№№, ШЩ№%, ЧтШЫ (ЧБ) цао1 цат?- фан1 

лянь2 чуанъг-цзянъ*, шоу3~вэй3 сян-цзе1, кэ3 шло1 эр цзоу3-е 'Как 
только корабли [Цао] сблизятся так, что корма одного сомк
нётся с носом следующего, их можно будет поджечь и об
ратить в бегство'. 

Во всех этих случаях -jti, -e может быть заменено на £ 
-и. при этом РО втгром приоре придется убрать Щ гу 'ко
нечно', а в третьем заменить •% фан 'как только' на | £ цзи 
'когда уже', но мысль в этих предложениях будет выражена 
уже иная, а именно: если первоначально было невозможно 
захватить его и занять его престол (внезапно напасть и 
.взять в плен, поджечь и обратить в бегство и т. д.), то те
перь это стало возможным. 

Приведем примеры такого употребления £ -и: 

(СЮ) лян2 чжао1 цзи* жу*, сюйюй2, лян2 сюанъ* цзи*, юе*: кэ3 

син2-и. юйши* цзи* суй* баг цзянъ* чжанъ3 шоу3 тоу2 'Лян 
пригласил Цзи войти. Мгновенье спустя Лян подмигнул Цзи 
и сказал: «Можно действовать!» Тогда Цзи вытащил меч и 
отрубил голову Шоу'; 

•х*жт, я з . н. стз-шя? (ш, лх> фу* ЦЮй* ли* со3, 
фу хуань2, юе*: жу2цзы кэ3 цзяо*-и 'Отойдя на одно ли с не-
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.большим, старик вернулся <обратно и сказал: «Тебя, лалъщгк, 
можно учить!»'; 

ЩЦШ\Ш$кШ> 0 , ^ Т Ш * ^ 1 (ш) ^ Ш Й 3 е* инь3 юакь% 
он1 ци3, юе*: цзюнь1 к^-ц Щюй*-и 'Hov-wv военный министр 
поднял Юаль .Ана и сказали IТеперь] ?а можете уход&тьЬ'. 

Можно еще сопоставить следующие "предложения: 
^Т'ЩШШ&ЯЬ тян^сяжи* ю2 ю?-вайг-е 'Дела Поднебес

ной все еще можно уладить!'; 
ЗИ'ШШЩЗ^М. тяньгся -ши* у2 кэ^-еэй^и 'С делами Под

небесной больше ничего сделать нельзя'; 
#§#-&, **ттп%.2.> ЙГ-Й, (лю, xi, 16,2) фЭ& у*-

ту2-е, сяо3 цзы3 мин2 гу3 эр ,гунх-чжи, кэ3-е '[Оя] не мой уче
ник.-Дети мои, вы можете ударить в барабан и напасть ла 
него!'; 

ШШ£, MB, L * B T * A S # , ШН, LRT^1 (ЦЧ, Чжуан, 
10) гун1 цзян1 гу3-чжи, гуй юе4: вэ& кэ3. ци2-жэнъ2 сань1 гу3, 
гуй юе*: кэ-и 'Князь готов был ударить в барабаны, но Гуй 
сказал: «Еще нельзя!» Когда цисцы ударили в барабаны в тре
тий раз, Гуй сказал: «Теперь можно!»'; 

&тымнт, &ш& шштш, *#@-& № мэ& 
инъ^-фэн1 си*-юй3, цзунсюн1 чжэ2 мо2; ю3-гуан1 и* лянълянъ*, 
бу*-дэ2 лю*-е 'Каждый раз когда было ненастье с ветром и 
мелким дождем, троюродный брат оставался дома, но я не 
мог оставаться дома, как бы мне этого ни хотелось'; 

# * * Л Н , ЖШ, №*ЩЪШ& (ЮЮ) жу*сян-куанъ* ба1 

аш4, ц* лян2-хоу*, жань2 бу-дэ2 $у цзюе2-и 'В течение восьми 
дней я пользовался Вашим гостеприимством и милостивым 
вниманием, но это не могло не оборваться!'. 

15.74. Выше (в разделе 15.64) мы говорили, что предло
жения, в которых выражается причина или цель, обычно 
оформляются конечной частицей & -г. Q другой стороны» 
причинно-следственные отношения могут выражаться и в форме 
условных предложений; в этом случае предложение обычно 
оформляется частицей ^ -и, а т а | -е. Вот несколько при
меров: 

*ш%ш*шт&&т, штз:шжжш& (Щ) ФУ *»Ь4-
чжи сои3 бу* фанъ*-коу* бэй*-бин1-чжэ, и чжао*-чжи вэй2 би* 
юй ци2 нанъ2-е 'Ведь княжество Янь потому не подверглось 
разбою и бедствиям войны, что княжество Чжао лрнкрывало 
его с юга'; 

шъштжш, яш&тшш%%. (Там же) *°4™™** 
бу* вэй2 би* юй ци2 нань2, цзэ2 янь* би*фамь4-коу* бэй^бин'-и 
'Если бы княжество Чжао не прикрывало его с юга, то кня
жество Янь подверглось бы разбою и бедствиям войны'; * o w g « л з , ятт2.&шштш£& (м, i, i, vi, 4) 
асу2 ю3 бу* .ши* ша1 жэнь2-чжщ, цзэ2 тянъ^ся-чжи минь2 цзе1 
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инь3 лин3 эр ван^-чжи-и 'Если, найдется 'такой,' который -не 
склонен к убийствам, то весь народ Поднебесной будё'г ваи-
рать на него с ьадзждой'; 

ада1 жэш%, су4 тяиъ ~я-чжи минь* цзе1 инь3 нам3-эр ван*-чжи-е 
'Он не любит убивать людей, а потому весь народ Подне
бесной, вытянув шеи, смотрит на него с надеждой'. 

Такое различие в оформлении объясняется тем, что при
чинно-следственное предложение указывает на постоянное 
наличие данного явления и тем самым оказывается статиче
ским; условное же предложение, указывая на результат ка
ких-то изменений, оказывается тем самым динамическим. 

15.75. Выше мы приводили примеры предложений, содер
жащих отрицание ^ вэ«4 и оформляемых частицей .{jj, -е. 
Ниже приводятся примеры предложений, содержащих как 
частицу £ -и, так и построение ^с-.^вэй4...-е. В первых четы
рех примерах £ -и показывает, что событие уже соверши
лось, в пятом примере первое £ -и указывает, что событие 
предполагается уже происшедшим, а второе — что событие 
произойдет в будущем: 

# № « ! £ £ . *ЖЙЛ-& (ЛЮ, XVI, 11) у* вэнъ* ци? юй3-и, 
вэй* цзянъ* ци? жэньг-е 'Я слышал такие речи, [но] не видел 
таких людей!'; 

Й - & ? г ^ ь ЗсЛ*Ш-& (ЛЮ, XI, 14) юг-е шэн1 тан*-и, 
вэй* жу* юй ши*-€ 'Ю поднялся в открытый «ал, по еще не во
шел в комнаты!'; 

Ж £ £ £ . m%.Z%& (ЛЮ, IV, 6, 3) гай1 хг>-чжи-и, во3 

вэ0-чжи цзянъ*-е 'Если такое и бывало, то я этого не ви
дел'; 

яжят, Я&ШЯ2.&, *?т±щ, mz.m& (лю, xv, i> 
цзу3-доу*-чжи, ши4, цзэг чан3 вэнь2-чжи-и, цзюн^-люйР-чжи ши*, 
вэй*-чжи сюе2-е 'Обряды мне известны, военное дело я не 
изучал'; . . . . . . 

-н-зш:' ли*, штт*1 мши-- м*ш, ДЙ*1 
(ГЦ) гань1 моу1 юе*: хань2 цм2-и, сянъхшэн бин* эр лай2, чжан1 

цуй2 юе*: хань2 вэй4 цзи2-е, це? цзи2-и Тань Мао сказал: «Кня
жество Хань в опасности, раз вы пришли, будучи больным». 
Чжан Цуй ответил: «Пока еще Хань не в опасности, но бу
дет в опасности!»'. 

Спрашивается: почему во всех примерах в одной части 
употребляется частица £. -и, а в другой Jfa -е? Такое упо
требление нельзя объяснить различием между повествующим 
и определяющим предложениями, так как первая и вторая 
части каждого примера сходны: нет никаких оснований счи
тать Щ^^- вэнь2 ци2 юй3 'слышал такие речи' повествую-
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щаи, а М&ЖА вэ%* цзянь* ци2 жэньг 'не видел таких лю
дей' — определяющим предложением. 

Особенно ярким в этом , оглсшении является пятый при
мер, где Ji ,^:^| це? цги?-и 'ёуцвт в опасности', казалось бы, 
ближе ic определяющим предлога еиям, че»» ЖШ-iL вэй*цзи*-е 
'пока еще не в опасности'. 

Согласно нашей трактовке, это различие в употреблении 
модальных частиц должно объясняться тем, что одна часть 
имеет динамический характер, другая — статический. И дей
ствительно, например предложение ffll^mt вэнь2 ци2 юй3 'слы
шал такие речи' означает, что действие уже совершилось, 
что произошла какая-то перемена. Оформлено это предложе
ние частицей £ -и. Наоборот, ^ Д ^ Л вэ"4 цзянь* ци2 жэнь2 

'не видел таких людей' означает, что действие не соверша
лось, что никакой перемены не происходило. Предложение 
это оказывается статическим и оформлено частицей Ь̂, -е. 
Точно так же yfc^j; вэй* цзи1 'еще не в опасности' отражает 
существующее положение вещей, и для оформления исполь
зована частица «jj, -е; ДЦ; це3 цзи2 'будет в опасности' обо
значает будущее изменение, и для оформления использована 
частица £ -и. 

Выше мы привели несколько параллельных примеров на 
4Ё. -е и 3 | -И| чтобы с возможной четкостью показать разли
чие между этими двумя важнейшими модальными частицами. 
Понять употребление ^ -и нетрудно; что же касается спо
собов употребления $ц -е, то обобщить их в одной формуле 
нелегко. Можно сказать только, что предложения, оформлен
ные частицей .& -е, никогда^не выражают результатов ка
ких-либо изменений. 

М -ЯНЬ 
15.81. По модальному оттенку, который она передает, ча

стица J§ -янь очень близка к Щ -ни: как та, так и другая 
подчеркивают уверенность, с той, однако, разницей, что j§ 
-янь не выставляет напоказ эту уверенность в такой степени, 
как Щ -ни, и вместе с тем имеет слегка восклицательный 
оттенок. Первоначально J§ янь было равно сочетанию ШЙ. 
юй чжи1 (с опущением j[& или Л&Ц юй ши, см. главу XII, 
раздел 12.48), однако без фонетического стяжения. В неко
торых предложениях Щ-янь и следует трактовать именно 
таким образом. Примеры: 

Ш, ЖЕ-Ш,. ШЮ£М (ЦЧ, ИНЬ, 1) чжи*, янь2 и*-е, гсР-шу1 

сы3-янъ 'Чжи — это хорошо укрепленный город, принц Го 
умер в нем'; 

щт^ттш, *ш*я. шип (гяч)у*«»»»1*зыз-
чдки цзянъ* ли* цзянь*-е, цзы3 и3 ши* во3, у2 цзян1 гуань1-янь 
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'Я- слышал, что Ват иеч — острый меч; покажите егс мне, 
я погляжу на него'. 

Возможна, что первоначально слово jg§ -янь в подобных 
примерах вообще" не ^ л я л о с модальной частицей, но воз
можно также, что оно вместе с тем имело какое-то модаль
ное значение: иначе почему бы тогда в этих случаях упо
требляли J§ -янь, а не %Ь£ юй ши* или %££. юй чжи1? Во 
всяком случае именно вторая точка зрения на Щ янь по
лучила предпочтение, после того как jj§ -янь выпало из раз
говорного языка. В связи с этим парные примеры, наподобие 
следующих ниже, мы воспринимаем как одинаковые по зна
чению, но с совершенно различной модальной окраской: 

Ш^ШИ» ЩШЗ£Штк шиъ ин2 ту*-цю2, у2 цзян1 лао3 юй 
ши* '[flj повелел отстроить Туцю, и намереваюсь в старости 
жить в нем'; 

ШШМ&, ЩШ^Ш (ЦЧ, Инь, 11) шиин ту*-цю2, у2 цзян1 

ласР-янъ '[Я] повелел отстроить Туцю, намереваясь жить там 
в старости'; 

^§Шг Л1"ЖШ^& цзинъ*-го2, тянься* мо* цян2 юй ши* 
'Княжество Цзинь,— нет в Поднебесной никого сильнее, чем 
оно!'; 

И ® , ЛТЖ&М (м> !. *. V» !) Цзинъ*-го2, тянься* мо* 
цян2-янъ 'Княжество Цзинь, — в Поднебесной нет его силь
нее'. 

15.82. Однако во всех этих случаях остается несомнен
ным, что Щ -янь несет важную синтаксическую функцию: 
простое изъятие частицы J§ -янъ привело бы к разрушению 
этих предложений. 

В некоторых предложениях вообще нет необходи
мости ставить 1&Л&. юй ши*. зс J§ -янь в них тем не 
менее употребляется. Хотя Щ -янъ в этих случаях может 
толковаться все таким же образом как эквивалент ^ j j t юй 
ши*, тем не менее в предложении оно производит впечатле
ние излишнего. И в этих случаях J§ -янь в основном 
выражает модальный оттенок, например: 

ш л и . т±шш- и&шш* шш? (лю, XI, 24) ю* 
минь2 жэнъ2-янь, ю5 шэ*-цзи2-янь. хэ2 би* ду* шу1, жань2 хоу* 
вэйг ewe*? 'Есть там и простой народ, есть и жертвенное 
просо на алтаре (княжий престол. — Ред.). Разве научиться 
[управлять народом и служить князю] надо обязательно по 
книгам?'. 

Несмотря на то что здесь Щ -янь тоже может рассматри
ваться как эквивалент j|£Jj| юй ши*, оно все же не соответ
ствует %ЬЩ юй да1, например в предложении ЩШ^-ШШ ю 3 

мэйъ юй4 юй сы1 'есть здесь прекрасный самоцвет', и прибли
жается по значению к английскому there в словосочетании 
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-there 7у, ж яяяяясь. необходимым.-.Р само:»» деле: з бздхуа 
этому предложению - соответствовало бы Ш&^'ШШ. чясэр* ю3 

к^ай* юй4, а словосочетаний^. ^"f i iA^ ю3 ,.миньъ жз;и.г-янъ 
•'есть тли иростой i-арсд' соответствовало' Оы tHf£fcfS ю ' 
бай3син-ни, В остальных случаях слово Щ яно в большей 
или меньшей степени имеет то же значение, что и j&^ юй 
ши*: 

Ш%~£, -У-Ф^^ЯШ (ЦЧ, Си, 30) жанъ* часэи* ван\ цзы3 

«* ю3 бу-ли*-янь 'Но если княжество Чжэн погибнет, Вы 
также потерпите от этого ущерб'; 

^Щ%,М Щ* I» 2, XV) шик-чжи и пи?-би*, бу*-дэ* мянъ3-янь; 
ши*-чжи и цюань3-ма3, бу*-дэг мянь3-янь; ши*-чжи и чжу1-юй1, 
бу*-дэ мянь3-янь '[Он] платил дань кожей и серебром, но не 
мог избежать [нашествий]; платил дань собаками и лошадьми, 
но не мог избежать их; платил дань жемчугом и яшмой, но 
не мог избежать их'; 

« ? ё , Л # Д ; З Ш . ^ШШШ (ТЮ) шуай* ци}-цзы3 и*-жэнъ* 
лай2 цы3 цзюс*-цзан*, 6yi фуг чу1-янь 'С женами, детьми и 
земляками пришли они на этот край земли и никогда больше 
не покидали его'. 

15.83. В следующих ниже примерах J§ -янь уже вообще 
не может трактоваться как j^jj^ юй ши* и становится под
линной модальной частицей: 

ЗИ&ШМ, ЖЯМ (м> П, 1, II, 9) фу чжи* чжи*-янь, ци* 
цы*-янь 'Воля—превыше всего, характер определяется ею!'. 

В этом предложении Щ -янь поставлено дважды. Если 
словосочетание s£jS§ цы*-янь может быть понято как Jiffilk 
цы* юй ши* 'уступает этому' (воле.—Ред.), те никак нельзя 
предположить, чтт J§ -якъ ч нерпой пологппе предложения 
соответствует й й ю " ши* ' ч е м эг0'> т а к к а к сама 3> чжи* 
уже означает 'быть превыше всего'. 

Еще несколько примеров: ^=£ММШМ, ^'JpfA^l^cLfct-ffi» 
(ЛЮ, XV, 18) цзюнъ*цзы бин* у-нэнъ-янь, 6yi бин* жэнъг-чжи 
бу* цзи3 чжи1-е 'Совершенный человек мучается от недостатка 
своих способностей, но не оттого, что люди его не знают'; 

2c?1f;2:> Mlfc'fr^JScJB&Ji (М, I, 1) фухцзы янь^-чжи юй во3 

синь1 ю3 ци1ци1-янъ 'Когда Вы, учитель, сказали об этом, Вы 
очень тонко разобрались в моих настроениях' (здесь имеется 
обстоятельство.J£J8;ifr юй во3 синь1 'в моих настроениях'22); 

ШАШ©. ЫШШЯШП (ЦЧ, Ай, 16) гогжэнь ван* цзюнь\ жу* 
вон* цы2 фу^му'-янь 'Соотечественники уповают на Вас, госу
дарь, как уповают на ласковых родителей!'; 

&!и%з-тш1т-тъхьАт щ чжуан1 «НЛ-ЛИ 
цзыР-сунъ1 и? чжуан1 гу*, чжи1 эр^-цянь дань лю^-ци1 жэньг-янь 
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'Шзсть-еекь человек из родни Чгкуыа эа зго заслуги получили 
жалованье з ДЕЗ ТЫСЯЧИ даней зерна'; 

ё ё £ « . ' . * № £ & . Ш В « г ± Й П Т « ^ Д Й * В - ( П 1 . лцц) 
1̂ зы* ши*-чжи хоул, ли'-иш мин? 6ай",,э~ лупси^-чжи*ши*' цзюй' 
мэнъ%-ся^-чжэ цзе1 юн вэиг чиъ-янъ Т1осле этого случая репутация 
Ли была совершенно испорчена, и все те из Лунси, кто были 
его клиентами, стыдились этого'; 

* » Е . &ЪШ, />$lff i*i l . Щ&Я&Щ& (Шш) хо* ши^-янъ, 
хо4 бу4-якь, сяо^сюе2эр да1 и2, уъ вэ& цзянъ* ци? мин^-е 'Брать 
наставника в одном случае (обучать сына. — Ред.) и не брать — 
в другом (для разрешения своих собственных сомнений.— 
Ред.)—это значит учиться малому и отказываться учиться 
большому. Я еще не видел, чтобы это было умно!'; 

JLMffiJ$;£. ^МйРг^ИШ (ВС) дань*-дань эр сюег-чжи, цзю3 

эр бу дай^-янь 'Каждое утро учился этому без лени в течение 
долгого времени'. 

15.84. Как мы говорили выше, модальные оттенки, пере
даваемые при помощи ;g§ -янь в вэньяне и Щ -ни в байхуа,. 
доьольно близки. Тем не менее не всякое предложение, 
оформленное в вэньяне частицей ЗЦ -якь, можно после пере
вода на байхуа оформить частицей Щ -ни. Так, в примерах, 
приведенных выше, модальный оттенок их на байхуа хорошо 
передается при помощи частицы Щ -ни в следующих пред
ложениях: 

&&J£t£ffl%f&W гог-шух сы? цзай нарЧЬ»-ни 'Принц Го 
умер там'; 

^ЩШШ9& в°3 я0* капь*канъ-ни 'Я' яосиотрю'; 
ШЩ&ЖЬ&ЩЗьЩ в о 3 яо* Цзвй нар* яннииР-иа 'Я буду жить 

тан в старости'; 
ЩЩ'СТШ^Ш^ЩШ чжэя&го вт&яа, юй ни* е бу^ли*-ни 

'Если княжество Чжэн погибнет,, вам?тоже будет невыгодно!'; 
Ш'йЖ%Ш§£Ч& йо3 синь^ли гуай* нанъ%-июу^-ни *У меня 

на< душе оченв тяжело!?; 
№№&Ш^£-&ШЩ гаакь* ни* сян* папь* лао^цзы^нян^ни' '[Соо

течественники]' надеются на тебя как на отца и мать!'; 
jz'$£r\-fcffi.4& да*гуанъ мо1-циг вэй^ни 'Крупных чиновни

ков— человек шесть-семь'. 
При переводе же на байхуа остальных? наших примеров 

оформление предложения частицей Щ -ни оказывается непод
ходящим (большинство из них при переводе на байхуа вообще 
не; потребует никаких модальных частиц). 

В свою очередь многие из предложений на байхуа, оформлен
ных модальной частицей Щ -ни, при переводе на вэньянь не 
могут приникать частицу J§ -янь. Например, предложению 
Щ^ШШШ- чи}чжо фанъ*чш '[Они] как раз кушают' в вэньяне 
соответствует jf§£ фа^цань1; предложению ШШткШУ& «и*2 
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куй1 ши, во-'-ни Хорошо еще, что это был я!' соответствует 
ШШШШ. си-'"'* ЭР в°3_е»' предложению yif Ц\Ж^ЩШ тянъ1ся 
шанъ^-шуй3 доЫжо-ни 'В ПоднебеонсЛ много гор и рек!' соот
ветствует ЛТ1\}&&£.гпяи$ея щачь\-шуй3 $ох-ч * 

Добаьяы, что в байхуамож-яо спитг.т; правяллк оформление 
частицей Щ -ни предложений, где перед сказуемым употреблено 
jg хайг 'и то', 'еще'; в вэньянё же предложения, содержащие 
Щ ю2 'и то', 'еще', могут оформляться различно: и при помощи 
М -янь (например: -£ё.ША—Ш&.№ШШЩМ гу3-чжи шэн*-
жэнь ю2 ife3 цунг ши1 эр вэнь*-янь 'Совершенные люди 
древности... и то задавали вопросы своим наставникам'), 
и при помощи Ь̂, -€ (например: Ш&.ММШШ >°г и3-вэй му3 

„ цинь3-е 'Еще полагали, что мать спит'). В большинстве случаев 
такие предложения могут вообще не быть оформлены никакими 
модальными частицами (например: ШШШ^ЩШ мань* цао3 

ю2 бу-кэ3 чуг Ползучие травы, и то нельзя выполоть' или 
ЛИШИН кунъ3-шоу3 ю3 доу* 'Даже загнанный зверь сопротив
ляется'). 

Все эти примеры подтверждают сказанное выше: наличие 
дифференциации в выражении модальных оттенков в древнем 
и современном языке. 

M E ЭР лз, # ЭРЗ, Ш ЭР 

15,91. Модальному слову ЦТ" ба*ляо соответствует в вэнь-
яг9 TfoG. эр и3. После flffEL &Р "3 часто следует £ -и, что еще 
более усиливает аналогию с Ц^" ба*ляо. Перейдем к примерам: 

**2.Ж, &ШпВ& (ЛЮ, IV, 15) фу'цзыМжи дао*, 
чжун^шу* эр и3 -и 'Учение нашего учителя состоит только 
в верности и снисходительности — не более!'; 
, 1&2.Ат*тАШшш, шт&я&т&&<&, i, v w , 12) 

гф-чжи жэнь% со-и3 да* го* жэнъ*-чжэ, у2 тог-янъ, шань* туй1 

ци? со-вэйг эр и? -и Причина, по которой древние значительно 
лревосходят всех, лежит не в чем ином, как и в их умении 
продвигать то, что делаешь сам, <—не больше!'; Ш2.&, &жФжътт& (цч, чэн, 16) чУ

з-чжи мн\ 
цзай ци? чжун^цзюнь1 ванг-цзу* эр и3 'Цвет войска Чу — это 
княжичи среднего полка'; 

ШЖЪШ, ШЖЬШЬ #п£ГОБ (ШШ) вэнъ* дао* ю3 сянь1-
хоу*, шу*-е ю3 чжуань3 гун1, жу-ши* эр и3 'Один узнает учение 
раньше, другой позднее; совершенство в мастерстве [своего 
дела] зависит от самозабвенного овладения им. В этом — 
все!'; зднэдшв. W щ # ^ ш ь (гтт) во3 чжи1 чжун* шу* эР и\ 
гуань^ли3 фэй1 уг е*-е 'Я умею только выращивать деревья, 
принципы же чиновного управления не мое дело'; 
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4ffi l]£*h ШЯ.МШГ&,- * S t H » f f i B (ХГЧ) цзян'-шанъ1-
чжи вай*, ди* цзянь'' фэн^-фань ша1-няо3, янъ1-юнъ2 чжу2-шу* 
$р и3 'Кроме реки и гор только и видны что паруса *»а воде 
цл чайки, темные тучи, га бамбук и деревья, — и* ничего 
болыпе1'. 

15.92. Фонетическим стяжением "jfoB эр и3 является If -эр. 
За If -эр также иногда следует £ -и, однако большей частью 
в предложении употребляется одна лишь частица If -эр, без 
дополнительного оформления предложения другими частицами. 
Примеры: 

ШЩЪ*-&> # В Д £ (М, VI, I, VI, 7) во3 гу* ю*^жи-е, 
фу2 сы]-эр-и 'Мы, конечно, обладаем ими (этими качествами.— 
Ред.), но только не осмысливаем этого!'; 

ШЛЪ^Ъ, £ « . & (М, I, 1, III, 2) чжи2 бу* бай3 бу*-эр, 
ши* и* цзоу3-е '[Эти солдаты] только что не пробежали ста 
шагов; но они ведь тоже бежали!'; 

хм#12.ш»т, тш#, вдодь (чв> ю* ЦзинЫжоУ-
чжи минь2 фу* цао*-чжэ, би* бин1 ши*-эр, фэй1 синь1 фу*-е 
'К тому же население Цзинчжоу примкнуло к Цао только 
под давлением военной силы, но не по убеждению сердца!'; 

*к«ш«е±л&. #&-:& ЙФ, «до. дикя (ЧБ) 
ласР-цзэй2 юй* фэй* хань2 цзы*-ли* цзкР-и, ту2 цзи* эр* юань*, 
люй% бу*, лю2 бях? юй гу-эр 'Старый разбойник уже давно 
хочет низложить Ханьский дом и caji занять престол, да 
только опасается обоих Юаней, Люй Бу, Лю Бяо да еще 
меня, — не больше!'; 

К Й * Ф # , Я.ЯЩ&Ж tffi%r В , J&If1 (ЧЧ) чэн2 цзы* 
шуг-чжун лай2, цзянь* сюн1 та*-жань, вэнъ*: бин*-ху? юе*: э*-эр 
'Чэн пришел из школы, увидел, что старший брат не в себе, 
и спросил- «Ты болен?» [Брат] ответил: «Просто голоден1»; 

ЩШЯЯШ, ШШШШЩг, i f f t± l f (ЦГ)у2чжу*-эр*лу-лу*, 
тог-жи* цзи4 у2 чжи* ши*, вэй2 цы3 шэн^эр 'Мои дети ничем 
не выдаются и живут только ради того, чтобы в будущем 
продолжить дело моей жизни'. 

15.93. Тем не менее некоторые предложения, оформленные 
в вэньяне при помощи If -эр, при переводе на байхуа не 
могут быть оформлены через jjf у ба*ляо. Примеры: 

Ш * Я # # . ШШ%, №±МШ № хи) чжу1-цзян* и* дэ2-эр, 
чжи* жуг синь*-чжэ, го2-ши* уг-шуан1 'Полководцев найти 
легко. — но вот подобного Синю среди деятелей государства 
второго не найдешь Г; 

З Ш М * . £ г Ф 7 Ш , Ф Ш £ 3 (Там же) жо* суй1 чжан3-да*, 
хао* дай* даох-цзянъ*, чжун^цин2 це*-вр 'Хотя ты вырос 
и любишь носить оружие, но в глубине души ты — трус!'; 

. & » « £ » . lffi«*;2:§:*nft. ft*tt**l. Ш£Ш% (Ш) 
уе3 и цзи бу*-чжи сянъ*, эр ханъ* цю2-чжи цзи2 жу2-цы3, цьР 
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(tjfi бай3 ызоу3 ху*, цзи% наць2 изоу3 юе*~$р 'К тому же следует 
учесть, что Цзи' Бу умен, а Ханьский дом так настоятельно 
его ищет. Ся. конечно, бежал*к варверам: либо на север к Ху-, 
либо ка юр к Юс!'; . - *^ 

uiu*, чжэн^ шы* дан1 суйг-ши*. сииг-цан%, пай? вэйг юань3-эр 
'Однако к тщу, что Вы называете «эрудицией», как раз^ 
и необходимо! иметь свою линию на каждый случай, — только 
горда эрудиция ваша будет действительно глубокой!'; 

•^МЧШШЖ, ja№%^4& (ЧБ) цзинь1 су* кэ3 ин* цао*-эр, 
жу? цзянцзюнь1 бу*-кз^-е 'Ныне 'я могу встретить Цао точно 
так же, как вы, генерал, этого не можете!'. 

При переводе на байхуа эти предложения не только не 
допускают постановки Ц"Х ба*ляо, но и более того (кроме 
пятого примера) — требуют оформления модальной частицей 
Щ -ни, например: 

%Ш*ШШ7]ЩМ, Ш^'ЬЩЩ. ни цзинь*-гуйнь дай-дао1 лун-
цзянъ*4 дань3цзы сяочжо-ни 'Несмотря на то что ты таскаешь 
при себе оружие, лутро у тебя трусливое!'. 

Аналогичным образом в приведенных ранее примерах на 
употребление частицы Щ -ни при переводе на вэньянь по-' 
требуется оформление при помощи % -эр: ^.Щ цзасР-ни 'еще 
рано' или fJt^L^:^|>t>56 и"3 цзю3 тпайе* сяаР-ни гтвой Девятый 
барин еще молод' в переводе на вэньянь даст ip-If цзаоР-эр 
'еще рано', 4£#jJEf няньг ю*-эр 'еще молод' и т. д. Это также 
является хорошей иллюстрацией положения о том, что модаль
ные системы древнего и современного языка—различны. Если, 
разбирая функции модальной частицы J£ -эр, отвлечься от 
значения 'только и всего', 'не более как', то выражаемый ею 
модальный оттенок окажется; весьма близким к тому, который 
выражаете» модальной частицей J& -е. Сравним следующие 
два* предложения: 

вэй* ши3 ю3 иг-е, эр цзуг чжи*^ юй да* и%-чжэ, сйг вэй2-чжи-е; 
жэньг-чжи ю3 си\ чу1 бу-чжи1 циг хэг-и и2-е, эр суй* чжи* юй 
жи* иг-чжэ,, чжи*^ вэйг-чжи-е 'Различия между людьми суще
ствуют не: от рождения; если большие различия в конце 
концов появляются, — их создает работа над собой; когда люди 
работают над собой, то «начала не узнаешь, есть ли между 
ними различие; и если день за днем различив между ними 
становится отчетливее, — то это; создает воля человека'; 

(Там. же) ци? к? шзнх-чжи ши3 цзюй* 6у-тунг жу%-цы3-цзай?... 
си^ вэйЬчжигэр; си2-чжи бу-тун\ чжи* вэйг-чжи<др'Разве может 
быть, чтобы уже в начале жизни существовали такие различия 
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ио.кдулюдьми?!, . .Только работа над собо» создает: .их,— 
различие же в работе..,над робой зависит только от воли'. 

Эта два предложения не различаются по своему реальному 
содержанию: Однако п£рвоу предложеь-ме (^рмулирует общее; 
положение, почему 'оыо и оформлено частицей -& -е; второе 
предложение передает дополнительное значение: подчеркивает, 
что никаких других причин, кроме уже названных, не' суще
ствует, поэтому оно оформлено частицей If -эр. 

15.95. Употребление Щ -эр во многом совпадает с употреб
лением i f -эр. Примеры: 

&шш%.*&, шт2.т№ лт%.птттшш (гяч) 
шэнь*-и лу3-хоу2-чжи шу*, лу3-хоуг-чжи мэй3-е/ тпянься? и* вэй% 

цзюнъх-чжэ вэйг лу2-хоуъ-эр *0, как велики чистота и красота 
князя! В Поднебесной один- лишь князь Лу достоин быть 
государем!'; 

ЩЖЯЪ-Ь В £ Ш М ; Ш$Ь*Ш, №£ШтШ (ГЯЧ)- у*-цгюнь1 

и* ю3 ци1-жи*-чжи лян?-эр; цзинъ* цы3 бу* шэн*, цзян1 цюй* эр 
гуй1-эр 'Наша армия имеет запасов продовольствия тоже только 
на семь дней; если, исчерпав его, не добьемся победы, то 
уйдем обратно!'; 

'ОЯЁШШЗ.&Щ жанъгцзэ хэг вэй эр кэ3? юе4, цзун* эр лай1 гуй1, 
ша1-чжи у2-шэ*, эр ю* цзун*-чжи эр ю* лай*, цзэ кэ8 чжи1 вэй* 
энь1-дэ%-чж1к чжи*-эр 'Однако как можно было бы это сделать? 
(Отпустить приговоренных к смерти под честное слово вер
нуться к моменту казни. — Ред.) Отвечу: казнить, а не амни
стировать тех, кто, будучи отпущен домой, вернулся [для 
казни], а затем отпустить [новых]; вот если эти вернутся, то 
можно будет заключить, что это результат воздействия на 
них милости и доброты {влргтежГ- , 

В последнем примере }|f -эр не соответствует ffjftL -эр-и, 
но; близко к Щ-нш. Я,ЩШ№Щ.тк'''У£ Цйй нэ3и чжиЮао ши*.-.. 
-ни 'тогда только можно будет понять, ч т о . . . ' и т. д. 

П Р И М Е Ч А Н И Я К ГЛАВКЕ XV 
* Понятие «сообщение о достоверном» (^'Щ') введено в обиход 

классиком китайской грамматической науки Ма Цзянь-чжуном в его 
работе «Ма-ши вэнь-тун» (см. Ifj^Jfe, Ш£.ЗСШ> 4ЬЗй> 1898). Далее 
цитируется по изданию 1956 г. 

* У автора fllt'M.M- Под~ этим термином в дальнейшем Люй Шу-сян 
иногда понимает модальные слова вообще, иногда же только конечные 
модальные частицы. В русском переводе проведено необходимое, на 
наш взгляд, разграничение тех и других. 

* Концепцию автора и оригинальную его терминологию здесь 
и ниже см. в прим. 4 к настоящей главе, где даются краткие пояснения 
к приведенной автором схеме и приводится китайский оригинал самой 
схемы. 
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& Отличительная особенность схемы — три основных звена, которые 
прж классификации предложений фактически накладываются друг на 
друга. Первое звено, названное автором ШЖ (букв, 'значение высказы-
вания'), объединяет утверждение и'отрйцание и класс51фицирует предло
жения по действительному или только предполагаемому характеру 
содержащегося в HEX высказывания. Это звено (в переводе оно названо 
'аспект высказывания') описано в гл. XIV и здесь приводится автором 
для сопоставления и указания его места в общей схеме. В этом звене 
решающей оказывается характеристика самого факта, а содержанием 
модальных категорий — отражение действительности в высказывании 
субъекта. 

Второе звено— mtM, 'модальность в узком смысле слова' класси
фицирует предложения по их функциональным типам и показывает 
отношение говорящего к действительности. В этом звене категории 
модальности оказываются более субъективными, чем в первом. В гл. XV 
предметом исследования является верхняя строка этого звена в схеме, 
т. е. повествовательное предложение. Остальные строки этого звена 
(вопросительные и повествовательные предложения) рассматриваются 
автором ниже, в гл. XVI и XVII. 
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Третье ьвено — техническая сторона ре iH (у автора Щ;Щ, букв, 
'сила высказывании') трактует в сущности* акцентуацию и тема речи. 

Китайскую терминологию, употребленную автором, читатель увидит 
иа его оригинальной схемы {см. стр. 238). 

6 У автора букв.: «носят характер чисто звуковых элементов». 
В русском переводе работы в связи с таким характером эткх частиц 
в транскрипции принято их присоединение к последнему слову пред
ложения при помощи дефиса. 

в В азбуке чжуинъ изыму, официально введенной в употребление 
в 1918 г. и замененной в феврале 1958 г. новой латинизированной 
транскрипцией, эти слоги обозначаются одной буквой каждый: ife, ^ , 
У3 > 0» Р» -ki и / » • В русской транскрипции (Палладия) эти слоги 
обозначаются с огласовкой -и после ШИПЯЩИХ (чжи, чи, щи и жи) 
и с огласовкой -ы после свистящих (if зы, цы, сы). По новой китайской 
латинизированной транскрипции, во всех этих слогах необходима одна 
и та же огласовка -i: zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si. 

Ч «Куньцюй» (ЛИЙ) — особенно распространенный в XVI—XVII вв. 
жанр музыкальной драмы, построенной на мелодиях южных провинций 
Китая. 

8 А. А. Драгунов рассматривает ЙЭ ды в этом случае как часть 
системы прошедших времен (см. А. А. Драгунов, Исследования по грам
матике современного китайского языка, М.—Л., 1952, стр. 129) и одно
временно как часть «модальной системы» (там же, стр. 140). 

9 В соответствии с нашим пониманием замысла автора в этих при
мерах правописание для ~Т -ла принято раздельное (череа дефис), 
хотя, ио нашему мнению, иероглиф этот воспроизводит здесь глагольный 
суффикс, а не модальную частицу, почему в транскрипция слитное 
написание было бы более правильным. 

Ю Частица 9Й ""и рассматривается А. А. Драгуновым как явление 
«модальной системы, перерастающей в систему времен» (см. А. А. Драгу
нов, Исследования. . ., стр. 129). 

1* Транскрипция избрана ба*ляо, хотя последний слог часто звучит 
как ля, ли илидё. В отличие от рассмотренных до сих пор частиц ба*ляо 
не является энклитикой и может даже отделяться от предшествующего 
слова короткой паузой. Поэтому в транскрипции это слово пишется без 
дефиса. В тех случаях, когда это слово воспроизведено на письме 
иероглифами Л&Щ (Щ вместо ~Х), в транскрипции оно пишется ба*ле. 

12 О восклицательном характере этой частицы автор скажет ниже, 
в разд. 15.52 настоящей главы, а о ее вариантах в зависимости от 
фонетического окружения говорит выше, в разд. 15.13, а также 
в разд. 15.53—54. 

13 Последний из примеров, приводимых автором ниже, указывает, 
что и после ~Г -ла модальная частица Щ -а может лабиализоваться, 
превращаясь в RJJ -ва. 

1* Транскрипция -ма для ( § (вместо привычного в русской транскрип
ции -ма) принимается здесь и ниже на основе прямого указания об этом 
автора выше, в начале разд. 15.16. В сложных словах (^Й?> {"НИ) 
для иероглифа fj£ принята транскрипция -мо: цзэм^мо, швм^мо. Факти
чески во всех случаях гласный звук после начальнослогового м- является 
неопределенным, средним между а, в и о. 

15 EL и в этом случае, возможно, простой орфографический вариант 
^ , в котором (верхняя часть знака) он служит фонетиком. 

269 



••*& Следует добавить, что в сочетании ТШВ *p-us 'и все!', 'ничего 
больше'-елемент EL я тонируется и никак не может рассматриваться 
ва внклитику или ее часть, в то время как EL -и и ^ с -в обычно 
являются энклитиками. 

•ля Здесь хотелось бы добавить слова: «при отсутствии в предложе
нии -предикативной связки или при наличии в нем связок Л: «в* или 
^ фа&ъ. При наличии же других связок, например ^ вей*, модаль
ная частица -Jb, -e оформляет обычно только восклицательные предло
жения. 

18 В формулировке автора: «предложения, где одно — прямое, 
а другое — обратное, или: одно—гость, другое — хозяин». Следующие 
ниже примеры показывают, как это следует понимать. 

'9 См. Ма Цзянь-чжун, Ma-ши вань-тун, стр. 413. 
'20 См. Ма Цзянь-чжун, Ma-ши вонь-тун, стр. 413. Ма Цзянь-чжун 

продолжает: «Под утверждением мы понимаем решение о правильности 
или неправильности сказанного, суждение о его возможности или не
возможности. Под сообщением о чем-то уже совершившемся мы пони
маем изложение факта и его непременных последствий. И то и другое— 
предложения, а не фразы (речения). . .». 

21>См. Ма Цзянь-чжун, Ma-ши вань-тун, стр. 441. 
22 В атом примере переводчики склонны видеть в Ш янь эквива

лент $ ! , т. е. средство оформления качественного сказуемого, выражен
ного в данном случае удвоением (тавтофоном). 



ГЛАВА XVI 

СООБЩЕНИЕ О СОМНИТЕЛЬНОМ1 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

•16.1.1. В общем разделе о модальных оттенках сомнения 
и вопроса2 мы объединяем «сомнение» и «вопрос»—два 
понятия, рамки которых совпадают не полностью. С одной 
стороны, существуют предложения, которые передают сомне
ние, но не содержат вопроса. Например, предложение 4&,ff 
^T^fJf'EL &сюй хуй* ся*-юй3-ба 'Пожалуй, пойдет дождь' мо
жет быть сказано как с вопросительной интонацией, так и 
без нее. И наоборот, существуют предложения, не передаю
щие никакого сомнения, но тем не менее содержащие вопрос. 
Так, 'например, предложение ШШМШ? чжэ* ха& !ЮН* им1? 
'Стоит ли об этом говорить?' равносильно по значению «Об 
этом и говорить не стоит!» Первое предложение выражает 
догадку, второе — риторический вопрос. Предложения, выра
жающие догадку, занимают промежуточное положение между 
сообщениями о достоверном и сомнительном; предложения же, 
содержащие риторический вопрос, оформляются как вопро
сительные, хотя до существу таковыми не являются. Только 
собственно-вопросительные предложения действительно пере
дают и сомнение и вопрос. Таковы, например, предложения 
Ш^ШШШМШ.^ цянъ2цы-ды синь* шоу*дао мэйкг*? 'Получил 
ли [ты] последнее письмо?' (я не знаю, получил .ли ты письмо 
или нет, и я об этом спрашиваю). 

Вопрос, риторический вопрос и предположение, объеди
няемые нами в общей рубрике модальных оттенков сомнения 
и вопроса, всегда имеют форму .вопросительных предложений, 
за исключением только тех предложений, которые передают 
догадку. Поэтому при анализе вопросительных предложений 
мы ;будем брать за основу собственно-вопросительные пред
ложения. 

16.12. Вопросительные предложения делятся на две 
группы: 
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i . Предложения частного вопроса. Б таких предложениях 
сомнение относится только к какой-то части факта. Б^-зьмем, 
напркь»ер, предложение fftUjft? ни* чжао3 шуйг? 'Кого ты 
ищешь?' (мне известно, что ты кого-то ищешь, и яг не знаю 
только, кого именно). Или предложение &$ЬШШ1.т№? ни* 
чжаоь та1 цгок шэмгмо? 'Зачем ты его ищешь?' Здесь мне из
вестно, что ты ищешь именно такого-то, и я не знаю только, 
с какой целью. На такие вопросительные предложения нельзя 
ответить «да» или «нет». 

2. Предложения общего вопроса. В этих предложениях 
сомнение относится не к какой-то части факта, а к досто
верности всего факта в целом. Возьмем, например, предло
жение ffctfc^r^ifelUi? w"3 чжао3 ли3-сянь1шэн ма? Ты ищешь 
господина Ли?' (мне не известно, ищешь ли ты господина Ли, 
я сомневаюсь в достоверности самого факта). На такие во
просительные предложения можно ответить «да» или «нет». 

Среди предложений общего вопроса существует разновид
ность, имеющая особую форму, например: ^^^ЗЬЙгЖаНД 
3E4b;zfe? к ц 3 чжао3 ли3-сянъ1шэн хайЧии чжао3 ван? сянь1шэн? 
'Ты ищешь г. Ли или г. Вана?'. Здесь упоминаются два 
факта: ты ищешь господина Ли и ты ищешь господина Вана, 
причем, по мнению говорящего, один из них безусловно имеет 
место — и ему неизвестно только, который именно. 

Вопросительное предложение такого рода можно назвать 
предложением общего вопроса альтернативного типа или — 
для простоты — предложением альтернативного вопроса. Его 
не следует смешивать с вопросительным предложением част
ного вопроса, предлагающим выбор (о чем мы говорили 
в главе XI, разделы 11.31—33). 

Ответ на такое вопросительное предложение но может 
быть выражен при помощи «да» или «нет». 

16.13. В предложениях общего вопроса их вопросительный 
модальный оттенок может быть выражен и одной только ин
тонацией, однако в подавляющем большинстве случаев они 
оформляются вопросительными модальными частицами. Пред
ложения частного вопроса помимо вопросительных модаль
ных частиц должны содержать еще и вопросительные место
имения, указывающие, что именно подвергается сомнению. 
Благодаря наличию этих вопросительных местоимений во
просительные модальные частицы в таких предложениях 
в ряде случаев не являются необходимыми. 

Модальные слова, подчеркивающие сомнение, бывают двух 
видов: одни — модальные частицы — употребляются на конце 
предложений. В байхуа это: % -ни, Щ| -ма, Р£ -ба, Щ -а и 
др., в вэньяне— *р- -ху, Jgfc -юй (в древности обозначалось 
иероглифом Л), Щ -чжу (равное ^,-Н)2- чжи + ху), ЭД -*•> fSfc 
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цаай и др.; другие модальные слова ставяiга в середине или 
в начале предложения. В байхуа к этим последним принад
лежат pf кз3, f j |3 | наньЮао, и др., в вэньяне —з§; W*, ^ 
ци? и др.*. 

ЧАСТНЫЙ ВОПРОС 

16.21. В предложениях частного вопроса всегда наличе
ствует вопросительное местоимение, указывающее, в чем 
именно сомневается говорящий: это может быть вопрос о лю
дях и вещах (см. выше, разделы 11.11—27), вопрос О состоя
нии, причине или цели (разделы 11.41—59), наконец, вопрос 
о числе (разделы 9.21—23), месте (разделы 12.11—14) или 
времени (разделы 13.11—12). 

В вэньяне вопросительное местоимение в функции конеч
ного слова глагола ставится перед этим глаголом, точно так 
же в функции косвенного дополнения оно ставится перед 
служебным словом. Например: ЩШШЗ Уг шуй1 ци1? 'Кого мы 
обманываем?'; {яГ^^Рт!1? хэг цюг бу*дэг? 'Чего [он] не смог бы 
добиться?'; frjljl хэг-иг 'чем'; fnf;jg аэ'-вэи* 'для чего'; f^fg хэг-
цзы* 'из чего'; fflfa хэг-ю% 'из-за чего' (исключение: J&fBJ" юй2 

хэ* 'в чем'). 
16.22. В предложениях частного вопроса употребление 

сомнительно-вопросительных модальных слов факультативно. 
В байхуа в середине предложения из таких модальных слов 
можно поставить только "Pf кэ3, а в вэньяне — $£ циъ. При
меры: 

ЖШШтШ-&Ч&Ж%№ (Эр, 40) чжз улиясутай* кэР-ши 
нар3-ни? 'А где же находится этот самый Улиясутай?'; 

* Е Ш Ч Ш Щ З г Й - А Ш # Й П * М с , й р £ # 1 Ш ? (Там же) 
ба во?мэнь чжэ*гэ шагэрг и1гэ жэньг люе* цзай коу-вай* цюй кэ3 

цзяо1-гэй шуй%-я? 'Если мы отправим нашего дурачка одного 
ва Великую стену, то кому его там можно будет поручить?': 

В.ПТЖ, *11Ё**И (ЦЧ, Си, 32) це3 син* цянь1 ли3, ци* 
шуй1 бу* чжи ? 'К тому же, [если наше войско должно будет] 
пройти тысячу ли, кто не узнает об этом?'. 

Из конечных модальных частиц в байхуа в этих предло
жениях выступают 5S -ни или Щ -а, а в вэньяне — ̂  -ху, 
Hit -юй, ^й, -е, Л$ -е. В предыдущих разделах, говоря о во
просительных местоимениях, мы приводили немало примеров 
на употребление этих частиц, почему считаем возможным 
ограничиться здесь одним примером на каждую из них: 

ШЯк7С*:АХ£&Ш№ЩЩ. (Эр, 32) на* чжуан*юань фу1жэнь 
ю* ши цзэмгмо-цзянь щи*-ни? 'Что это за штучка — супруга 
первого кандидата?'; 

мттшшжътштптш (Эр, 7) ни* чжэ*ян 
хао-чи1 хао-чуанъ1, хай* ю3 шэм?мо чжун-хо* цзяо* ни цзо*-я? 
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Ты так любишь покушать и одеться, какую же тяжелую ра
боту [мо;кпс] тебе поручить?'; 

Ш.&.МШ&1 (М, IV, 2, XXIV, 2) чжуй1 в^-чжэ шуй2-е? 
'Кто это гонится за мной?'; . 

Д^сЭг-Ш^Й^ШИ2-? Ц<?-ФУ фа1 ци>-гог-чжи нсш,*-чжэ 
шуй2-ху? 'И еще: кто вызвал смуту семи княжеств?'; 

&ЙМ&ШШ%М? (ЛЮ, XIV, 34) цю1 хэ2-вэй ши цици1-
чжэ-юй? 'Почему это тебе, Цю, не сидится на месте?'; 

-fH^S^lB? (Ч, XXVI) цзы3 хэ2 вэй2-чжз-е? 'Что ты тут 
делаешь?'. , -

Если вопрос задается прямо и искренне, модальные ча
стицы употребляются редко. Чаще они оформляют предложе
ние, выражающее недоверие или удивление. Можно сказать, 
что они не употребляются в предложениях, в которых во
прос превалирует над сомнением, и, наоборот, употребляются 
там, где сомнение оказывается важнее вопроса. Сравним 
следуюшие примеры: 

чжао3 шуй3?—чжао3 ни3 — чжао3 во3 цзо*-шэм2мо?— вэнь1 ни3 

и-цзюй* хуа* ' — Кого ты ищешь? — Тебя ищу. — Зачем ты 
меня ищешь? — Спросить тебя кое о чем'. 

шъжъшт bmw *шшш№? ттшя&т та1 
лай2 чжер* чжао3 шуй2-ни? чжао3 во3-ма? чжао3 во3 цзо*-шэм2 

мо^ни? во3 гэнь та1 мзйг лай2ван-а 'Кого это он здесь ищет? 
Меня? Зачем это я ему понадобился? У меня с ним ника
ких отношений нет!'. 

Или: 
шб? навага: jfoim?1 т-к^ш ^т1 (Эр, 6) 

на* ту*цзы инь1 сянцянь2 вэнъЮао: ни3 ши шуй1? на* нюй3цзы 
да* дао: ши во3 Тогда- лысый выступил вперед и спросил: 
«Кто это?» Женщина ответила: «Это я!»'; ^ я ^ ^ ш д а ш - *Й^Ш? (ЭР, 7) воз чЖи ван1 ши 
всРмэнь да*-ши1фу-ни. ни3 ши шуй}-я? 'А я-то думал, что это 
наш учитель. Кто же ты?'. 

ОБЩИЙ ВОПРОС 

16.31. В предложениях общего вопроса в устной речи 
вопрос может быть выражен одной только интонацией. При
меры: 

KsFfDffcS, #АМ1ИЙ? (X, 20) чжи* сюй3 хэ ни3 ват2, 
ти ни3 цз^-мэр*? Значит, мне только разрешается играть 
с тобой да развлекать тебя?'; 

г:&Щ8ЙЭЖ**1-Л?#?£? (Эр, 29) эршу1 чжэнъгэЮы хай2 на 
вай*жэнъ дай* во3? 'Дядя и в самом деле относится ко мне 
как к чужому?'; 
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№ШШ'ШШ? (Эр, 32) ни3 чжэ* хуа* дан1 чжэнь"? 'То,, что 
ты сказал, это правда?'; 

ШАШ1К, 1fi£, - Ш «F7. ШЯ (ШЖ) лай* жэнь2 сяо* 
хуа ни3, па сяо*, эр-гз1? хаоРла, цзайцзянъ* 'Никто над тобой 
не смеется! Боишься насмешки, братец? Ладно, до свида
ния!'; 

^ И Ш ? 1 - , Щ * 7 ^ - &ШРЛ - * F « 3 c 7 , ЭсЭ£Ш* 
^^.Ж1 (ЛШ) эръе*-ни?— чу1цюйла — мэй2 цзо* чэ1? — хао3цзи 
тянь1-ла, тян^тянъ чу\юй бу* цзо* чэ1 '—;Где хозяин? — 
Ушел, т— Пешком? — Вот уже несколько дней как он выходит 
не пользуясь машиной!'. 

В древнем разговорном языке, по-видимому, тоже широко 
употреблялись подобные предложения, однако таких примеров 
в вэньяне исключительно мало. Помимо соответствующей 
интонации предложения общего вопроса могут одновременно 
быть оформлены посредством модального слова в середине 
предложения. Примеры: 

<Ш>£&1'4"йГАт&г7? (X, 26) шулшу жуцзинъ1 кэ3 да^-анъ^-ла? 
'Вам, дядюшка, теперь гораздо лучше?'; 

Ш&ЧЗЕШШШШЩ&Т? (Эр, 32) ни?мэнъ кэ ба во3 чжэ 
хуа* тин}-мин2бай-ла? 'Поняли вы, что я сказал?'; 

Ш Ш ? ШШ№ШЯШШ? 5 ° s шэлРмо? нань2дао ни3 мэй2 

цзянъ*го та1? 'Зачем ты прячешься? Разве ты раньше не ви
дел его?'; 

^сЖЛ-Й*?^; м Ш £ А ? (ЧШ) фу ш^-шэнь1 цзы-хао*-чжэ, 
ци2 у2 ци2 жэнь2? 'Разве нет таких людей, которые ограни
чивают себя в своих же интересах?'. 

16.32. Однако чаще всего предложения общего вопроса 
оформляются конечными вопросительными модальными части
цами. В байхуа это Щ-ма и Щ -а, а в вэньяне — зр. -ху, $£ 
-юа, -Щ, -е, Л5 -е. В одних случаях мы находим в предложе
нии только эти конечные модальные частицы. Примеры: 

№%КШЖШШттЩШ£Ч№ <х, 26) »"? лаожть2
Цзя 

данчжэнъ*ды цзю* синъ*чжо та1 цюй* цзяо*-ма? 'Ты, почтен
ный, действительно веришь, что она пошла звать их?'; 

Affiffl, Й*Ш1Ш&*ЙЙЙг?-(Эр, .40) да^цз^цзе, ни3 чжэ* 
шог-ды ши* чжэнъ2хуа-я? 'Сестра, а ты говоришь правду?'; 

W-ЖШ^Ш ШШ? к " 3 цзэм?мо-ла? бин*-ла? 'Что же это 
с тобой? Заболел?'; 

Ш£ . 75118. B / ^ A ^ W ^ W X, 12) цзю* фэнь2, 
цзы3 туй* чао2, юе*: шан1 жэнъ2-ху? бу* вэнь* ма3 'Конюшня 
сгорела. Покинув княжеский прием, [Конфуций] спросил: 
«Не пострадали ли люди?». И ничего не спросил о лоша
дях'; 

(ЛЮ, XI, 15) цзы3 юе*: ших-е го*, шанх-е бу* цзи*. юе*: жанъ2 
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цзз2 ши1 юй-юй? юе* го4 ю2 бу^ цзи* 'Конфуций сказал: «Ие 
перехода?' [средиий путь], а Шан нэ доходит». [Цзы-гун] 
сказал: яВяачит, Ши — лучше?» [Конфуций] ответил: «Пе
рейти— все равно, что не дойти!»'; жшмт? щ м з ш ? хшшж? (Щ) сУ& и* у

? *«*«;•• 
минь* л* у2 ян*-е? ван2 и* у2 ян*-е? 'С урожаем все в порядке? 
Народ невредим? Князь в добром здоровье?'. 

В других случаях, кроме конечных модальных частиц, 
употребляются еще и модальные слова в середин* предло
жения. Примеры: ттв*г®АШгтж%ш&ш, чшшт (х, 25) воз 
цянъчжи дсрфа жэнь2 сунула лян?-пин ча2е гэй гу1нян, кэ3 хай2 

хаог-ма? 'Позавчера я послала человека отнести тебе две 
банки чая, понравился он тебе?'; mwfc&mm$%%^mwaw (лц, и) шш^дао цзое* 
шох-ды хуа* данчжэнъ2 бу суаныиу*-ла-ма? 'Разве слова, сказан
ные вчера вечером, в действительности ничего не стоят?'; 

# & . - Й Ж * № . (ЛЮ> X I V . Щци2 жанъ2,ци2ци2 жанъ2-ху? 
'Это правильно... Но так ли оно [на деле]?'; 

-~2.ШШ' ЖЩРИ'? (ЦЧ, Си, 5) и-чжи вэй2 шэнъ*, циг кэ3 

цзай*-ху? 'Сделать это один раз — и то было излишне; как же 
можно повторять [эту ошибку]?'; 

/glf_ЬШ1. ШЧ&Ц±%*2.Ф (Ш, лц) цзюй1 ма3-шан* дэ2-
чжи, нинг кэ3 и ма3-шан* чжи^чжи-ху? 'Сидя на коне, 
завоевал он [эту землю], но разве сможет он с коня управ
лять ею?'; 

(Ш, сю) шунь* му* гайк чцн2 тун2цзы, ю*. вэнъ2 сян-юй и чун2 

тунгцзы. юй циг ци2 мяо2-и*-е? хэ2 син1-чжи бао*-е! 'У импе
ратора Шуня были двойные зрачки; я слышал также, что и 
у Сян Юя тоже двойные зрачки. Уж не его ли потомок 
[Сян] Юй? Почему бы это он так быстро возвысился?'; 

#ЩАМ, Ж№2.№ (ЛЮ, VI, 24) цзин* ю3 жэнъ2-янъ, ци2 

цун2-чжи-еР *Если в колодце есть человек, он бросится за 
ним (спасать его. — Ped.)V. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВОПРОС 

16.41. Два следующих рядом и дополняющих друг друга 
предложения общего вопроса, адресованные собеседнику 
с целью выяснить, что из двух правильно и что —непра
вильно, образуют предложение альтернативного- вопроса. 
В байхуа вопросительные предложения такого типа могут 
оформляться конечными модальными частицами Щ. -ни или 
Щ -а (но не Щ-ма), но этих частиц может и не быть. Эти мо
дальные частицы могут оформлять обе — и первую и вто-
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рую — части предложения, но могут ташке наличествовать 
лишь в одной из них. Между первой и второй чаотями пред
ложения мы в большинстве случаев'находим соединительные 
служебные слова, хотя их употребление тоже необязательно. 
Приведем примеры: 

Щ№ЩШ;Щ.1 ^55^56? цза*мэнъ минЬпянь цюй*-ни, хоу*-
тянъ цюй*-ни? 'Поедем мы завтра или послезавтра?; 

аГ»ШШШШШтк№-ЖЩ> ШМ.ШЖ? н " 3 к™** чжэ*~фэн синь* 
хай2ши ни3 се3-а, хай2ши во3ч;е? 'Как, по-твоему, такое письмо 
надо, чтобы написал ты, или же я?'; 

\%ШШ.ШШШ.ШШ^ (X. 23) н«3 ши чжэнъ2хуа xauhuu 
ванъ'гхуар? 'Ты говоришь серьезно или шутишь?'; 

Щ & * 7 . Ж £ ; £ Ш б - & * 7 ? (X, 26) дань1 ни3 цюй*ла, 
хай2ши лао3-шибо2 е3 цкй'ла? Ты один ходил или дядюшка 
тоже ходил?'. 

16.42. В вэньяне предложения общего вопроса альтерна
тивного типа почти всегда оформляются конечными части
цами, которые обычно ставятся в обеих частях предложения. 
Однако, поскольку эти же модальные частицы употребляются 
и для оформления не содержащих альтернативы предложений 
общего вопроса, постольку судить о том, является ли такое 
предложение альтернативным или нет, в случае отсутствия 
в нем соединительных служебных слов, возможно только по 
смыслу. Примеры: 

л я и з ш т е , mm? E ^ ? (M, I. 2, v, i) жэнъ* Цз^ 
вэй* во3 хуй3 мин2 тан2. хуй3-чжу? и-ху? 'Все советуют мне 
снести Храм Света. Снести мне его? Или отказаться [от этого 
намерения |?' 

#, * И - & . И » * * . - » ! № * Й ¥ ? (М, I, 2, XIII, 1) 
тэн2, сяо3-го2-е, цзянъ* юй ци2 чу3, ши* ци?-ху? шв4 чг^-ху? 
Тэн — мелкое княжество, стиснутое между Ци и Чу. Слу
жить ли нам Ци? Или служить Чу?'; 

(СЦ) жуг цзы3 цзай* у2 хуай2, гу1-гу эр ци*. нян2 и чжи3 коу* 
мэнь^фэй1 юе*: эр2 ханъ2-ху? юй* ши2-ху? 'Твоя сестра у меня 
на руках сильно плакала. Госпожа постучала пальцем 
в створку двери и сказала: «Ребенку холодно? Или он хочет 
кушать?»'; 

* » Й ; £ £ Я « Я 1 Г # ? « И Г ; £ £ Я Й * ? (Ч, II) бу* чжи1 

чжоу^-чжи мэн вэй2 худе2-юй? худе2-чжи мэн* вэй2 чжоу1-юй? 
'Не знаю, я ли (Чжоу) видел во сне, что я бабочка? Или же ба
бочка видит во сне, что она — это я?'. 

Отметим, что в случае отсутствия соединительных слу
жебных слов в обеих частях альтернативы модальная частица 
употребляется чаще всего одна и та же. 
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iQAi. 3 вэньяно связь между частями предложении аль 
тернативного вопроса чаще всего оформляется служебными 
словами. Примеры: 

2, X, 6) чжун1-цзы со-цзюй1-чжи ши*, бс-и^-чжи со-чх.у"-юй? 
и? и* дао чжиЬ-чжи со-чжу%-юй? 'Был ли дом, в котором живет 
Чжун-цзы, построен руками Бо И или же такого разбойника, 
как Чжи?'; 

йл±.ё-*л&ЖАтш шг.штт? (тч> ц^тянь1-
чжи шэн1 цайг, бу*-би* вэй* жэнъг юн^-юй? и юн*-чжи цзы* из3 

ши2-юй? 'Разве небо рождает таланты не для того, чтобы они 
служили людям? Или для использования их само собой на
ступает нужное время?; шшшшш? тъшттжш2.& (лч) ц^ ши* у* Чи* 
ши*-юй? и* ю3 ци% ши* эр цзи*цзайчжэ ху1-чжи-юй? 'Разве в то 
время не было этого события? Или оно произошло, но лето
писцы пропустили его по небрежности?'; 

&*&Ш Ж*И|Ш*Ш?2Я? (Ч, XXIX) чжи' бу< цзу*-е? и* 
чжи1 эр 6yi нэнг синг-е? 'Знаний ли тебе не хватает? Или 
знания есть, но не хватает сил для действий?'; 

жШШЪ'ШШХ &Щ&№ (Ш, лцц) ци* у2 сям* 6yi дан1 

хоуг-е? це* гу* мин*-е? 'Как получилось, что, будучи канцле
ром, я не был пожалован титулом князя? Или таков неумо
лимый рок?'; 

&ЖЪШт2Ж1 Ш&Ш& (ХШ, цч) чжи1 ци* цяо^цзянъ1 

эр юн*-чжи-е? цзян1 и3-ёэй сянъ*-е? 'Знал ли он о его веролом
стве, но [все же] держал его на службе? Или он считал его по
ложительным?'. 

В приведенных примерах в качестве соединительных слов 
употреблены: Щ и4, Л и * , " f l i ^ n l f цзян1. Модальные слова 
в обеих частях альтернативы в одних случаях одинаковы, 
в других — различны. 

ВОПРОС, ОБРАЗОВАННЫЙ СОПОЛОЖЕНИЕМ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ФОРМ СКАЗУЕМОГО 

16.44. В предложениях этого рода вопрос поставлен сразу 
и в положительной и в отрицательной форме. Примеры: 

^Ш^ШШШШЩ^Щ Щ? ни3 чжэ*-бэй цзю3 даоди3 хай хэг-
бухэг-а? 'Будешь ты, в конце концов, пить эту рюмку вина, 
или не будешь?'; 

ШШШМЖШттТ&Ъ? (Эр, 39) во3 гэй та1 шао'-ды 
дун'си шаодао^ла мэйкР? 'Доставили вещи, которые я ему 
послал, или нет?'; 

М А Й Й Я Ш ШШШЪШ? (Эр, 29) чжэНэ жэр* 
цзай на3ли? во3 цзянь*дэ-чжао2 та, цзянъ*-бучжао2? 'Где этот 
человек? Смогу я его увидеть или нет?'; 
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ШШ№£ЩША-\; Ш^Ш^ (Эр, 32) чжуцзанъ* пи-лао9 шоу-
хо2 баЪии, хиоъ~бухао? 'Желаю вам жить до БОВЬЬ ИЛЗСЯТИ 
'лет, — будете довольны или нет?'. 

По форме такие вопросительные предложения принадле
жат к предложениям альтернативного всгпоса. Кроме пер
вого, во всех приведенных предложениях нет никаких мо
дальных частиц: в таких вопросительных предложениях их, 
как правило, не употребляют. Изредка в них употребляются 
только Щ -ни или Ppif -а, но никогда не Щ -ма, что и служит 
доказательством их формального сходства с предложениями 
альтернативного, а не простого вопроса. 

С другой стороны, эти вопросительные предложения по 
значению ничем не отличаются от обычных предложений об
щего вопроса. 

Возьмем два примера из приведенных выше и преобра
зуем их в предложения с общим вопросом: 

^ЙЙ^АРЙгЛ+чГШ1? чжу* ни-лао3 шоухо2 баша, кэ хао3? 
'Пожелаю вам жить до восьмидесяти лет, хорошо?'; 

ШШШШ№МШЧШШУ? во3 гэй та1 шао^-ды дунгси кэ 
шаодао1ла? 'Доставили ему вещи, которые я послал ему?'. 

Наконец, равносильным по значению оказывается и пред-
, ложение частного вопроса с вопросительным словом ^ШШ 

цзэм*моян 'как?' (см. раздел 14.45). Примеры: 
ЙШ^ИЙГЛ-Ь felfeffl чжу* ни-лао3 шоухо2 багши, цзэм1-

моян? 'Пожелаю вам жить до восьмидесяти лет, как вы на 
это посмотрите?'; 

Ш&Ш1Щ№ЖШ&ШШ~Т? во3 гэй та1 шао3-ды дун1 си цзэм2-
моян-ла? 'Как дела с вещами, которые я послал ему?'. 

Это может послужить примером взаимного переплетения 
и взаимозамены различных форм и различных функций. 

16.45. В вэньяне вопросительные предложения, образо
ванные соположением положительной и отрицательной форм 
сказуемого, еще более близки по форме к обычным предло
жениям общего вопроса, так как никакая часть предложения 
при этом не повторяется и отрицательную форму сказуемого 
заменяет одно отрицание, добавляемое на конце предложе
ния: ^ фоу3 (в древних текстах в большинстве случаев пи
шется 5f), ^c вэй* либо, наконец, $$Ь у2. Примеры: 

(ХШ) цзи* ю3 шуй3-хань*, ци% ю1 бу-си*, гунх-цинл ю3 кэ3 и3 

фан2 ци2 вэй* жань2 цзю ци2 и3 жанъ2-чжэ фоу3? 'Если бы слу
чились наводнения или засухи, то было бы горе от них не
малое; можете ли вы, князья и канцлеры, предотвратить их, 
пока они не пришли, и спасти от них, когда они уже 
пришли, — или нет?'; 
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гром' ши4... дао*-бянь1 гуанъ^-чжэ и* ю3 танъ1-еи? чжпх ци* 
вэй% сянь*" юй% фоу3? эр тпай*-ши3 ши* ю* нэн2 чжан*-да* ци* 
им* взй2 чжцлнь*, цзи* зр*-ш,у3 цзунх-цзи* фоу3? бу* ло*мо0t<ys? 
'Я не знаю, вздыхали зрители, стоявшие по бокам дороги, 
о мудрости князя Яна, когда он покидал город или нет? Я не 
знаю, сумеет главный историограф приукрасить его дела и 
написать его биографию как человека, шедшего по стопам 
обоих Шу, или нет? Не замолчит он их, или же нет (т. е. 
замолчит. — Ред.у (о роли § фоу3 в первой части примера 
см. раздел 14.27); 

ШИ&ШЕШУИ? ШЯШШШ (Ш, ВЦЧ) цзюнъ1 чу* ли* и3 цзинъ 
вэй*? у2 и* юй* чу2 ли* 'Вы уже покончили с назначением 
чиновников или нет? Я тоже хочу назначить нескольких'; 

Я-ЙЙЛ*. ш&шш&: %яшш, mmm&y£? (вв) 
цзюнъ1 цзы* гу*-сян1 лай2, ин* чжи1 гу*-сян1 ши*. лай2-жи* ци2 

чуан1-цянъг, ханъ2 мэйг чжо2 хуа1 вэй*? 'Вы с родимой стороны 
вернулись, и должны знать, что случилось дома: в день 
приезда пред окном узорным слива зимняя оделась ли цве
тами?'; -. 

ШЪЛШМ, ffifo—%M? (БЦИ) вань3 лай2 тпянь1 той* сюе3, 
нэп2 инь3 и1 бэй1 у2? 'С вечера снег собирался как будто, 
можно ли выпить нам добрую чарку?'. 

После слова § фоу3 можно еще добавить конечную во
просительную частицу, например: 

ЯаЫШ'Ь&Ф (М, 11, 1, II, 1) жу2-цы3 цзэ2 дун*-синъ^ 
фоу3-ху? 'В таком случае, были бы вы смущены или нет?'; 

¥Z¥f®£±, ~ B f f i = m Д ! 1 * £ 3 № (М, И, 2, IV, 1) 
цзы3-чжи чи2-цзи3-чжи ши*, и'-жи* эр санъ* ши1 у3, цзэг цюй*-
чжи фоу^-ху? 'Если бы один из ваших копьеносцев не явился 
на свое место в строю три раза в течение дня, вы бы, гос
подин, прогнали его или нет?'. 

На конце предложения ^ вэй* равняется £ £ ^ мэйю3 

'или нет' в байхуа. Слово Ш у2 является предшественником 
частиц fjg-ма и Щ -ма в байхуа4. Из этого видно, что во
просительные предложения, которые оформляются частицей 
Щ -ма, произошли от вопросительных предложений, образо
ванных соположением положительной и отрицательной форм 
сказуемого. 

Щ. -НИ и Щ -МА 

16.51. Важнейшими вопросительными модальными части
цами з байхуа являются Щ -ни и Щ -ма. По употреблению 
они очень различны: Щ -ма оформляет исключительно пред
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ложения общего вопроса, остальные ксе вопросительные пред
ложения оформляются частицей Щ, -ни. Почему частица Щ 
-ма не употребляется длят оформления вопросительных пред
ложений других типов? Да потому, что она произошла от 
слова f$ у2 и равнозначна § фоу3 'или нет'. Предложения же 
с альтернативным вопросом и вопросительные предложения, 
образованные соположением положительной и отрицательной 
форм сказуемого, сами по себе указывают на две противопо
ложные возможности, почему им, конечно, и не могло быть 
придано на конце отрицание ^ фоу3. Если предложение ча
стного вопроса оформить на конце частицей рЦ -ма, то из
менится и характер вопроса. Примеры: 

: & S J H H L 4Й-ШЙ*71У1? лаой мэй2 цзянь* лин*-аон\ 
та1 шан*-нар3 цюйк ла-ма? 'Давно не видел вашего старшего 
брата; он, что, уехал куда-нибудь?'; 

№ШШ1:ШШ~ТЩ? ни* тпин1-цзянъ шэм2мо хуа*-ла-ма? 
'Что-нибудь ты слышал?'. 

Как видим, после добавления частицы Щ§ -ма оба эти 
предложения не перестали быть грамматически правильными, 
однако их первоначальный смысл изменился: до введения 
Щ -ма вопрос в этих предложениях падал на слова Щ% нар? 
'куда?' и fj-Jjg шэм2мо 'какой?'. После добавления Щ -ма пред
ложения по своему значению стали равносильны вопросам 
<Он уехал?» и «Ты слышал, что что-то говорят?» Другими 
словами, добавление частицы ВЦ -ма превратило оба эти пред
ложения из предложений частного вопроса в предложения 
общего вопроса, а вопросительные местоимения йЕй наР3 

'куда?' и \\$£ шэмгмо 'что?'—в неопределенные местоиме
ния (см. раздел 11.65). 

Сопоставим с этими предложениями такие два предложе
ния на вэньяне: fnf#rPB? яэ2 со-вэньг? 'Что ты слышал [но
вого]'? и ^ffiffl^f- ю3 со-вэнъ2-ху? 'Слышал ли ты что-нибудь 
новое?'. 

Почему частицей Щ -ни нельзя оформлять обычные во
просительные предложения общего вопроса? Потому что мо
дальная частица Щ -ни способна, как мы видели, оформлять 
и повествовательные предложения. В предложениях частного 
вопроса содержатся вопросительные местоимения, которые 
указывают на вопросительный характер предложения, а в пред
ложениях альтернативного вопроса и в предложениях, обра
зованных соположением положительной и отрицательной форм 
сказуемого, такую же роль выполняют служебные слова и 
сама особая форма этих предложений. Поэтому при оформле
нии частицей Щ -ни иное понимание их левозможно. Если же 
этой частицей оформить предложение сугубо общего вопроса, 
то полученное предложение легко было бы принять за утвер-
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дительноч. Например: %ШТШ та1 нао3 ла-ни 'Ок же ЗЛИТСЯ' — 
предложений ..утвердительное я только, {Й^УРЦ? ,рл*' н ' : ' э 

ж.-ма? ид 5яится?'. оказывается вопросительным. пр'едлогке-
нием. 

Час-гида 1^ -а может быть употреблена на конце либаго 
вопросительного предложения. Если относительно редко она 
употребляется для оформления предложений сугубо общего 
допроса, то это потому, что вместе с частицей Ц* -#э, стоя
щей на конце этих предложений, она образует стяжение |Ц§ 
-ма (см. раздел 15.16). Частица Ц -ба употребляется только 
в предложениях, передающих догадку. 

^ -XT, Ш -ЮЙ, Ш -В, -Щ, -В, Ш -ЦЗАЙ 
16.52. В вэньяне конечные модальные частицы з$- -ху и 

Щ: -юй по своему употреблению почти не различаются. Глав
ная их функция — выражение прямого вопроса, хотя они 
могут оформлять и другие вопросительные предложения. Ча
стица Л5 -е передает скорее оттенки предположения и до
гадки, вследствие чего она относительно редко употребляется 
в предложениях частного вопроса и в основном оформляет 
предложения общего и, особенно, альтернативного вопроса. 
Частицы 4 -* и й -цзай по значению напоминают частицу 
Щ -ни в байхуа: обе они употребляются в сочетании с во
просительными местоимениями или другими вопросительными 
модальными частицами. Без этого частица ^ -е могла бы 
быть принята за модальную частицу, оформляющую утвер
дительное предложение, а частица fjfc -цзай — за восклицание 
восхищения. 

Приведем два примера, в которых частица й̂, -е может 
быть истолкована по-разному: 

Я ^ В К ^ Й Й : ? ЯШкЛ& хэ2 цзин*-жи мо*мо цзай цы3, 
да* лэй* нюйлан%-е? 'Почему ты целый день молчишь, как де
вушка?'; . 

Я £ В » « Й Й 1 . ЛШ^ГЙЛЬ,? (СЦ) хэ2 цзин1-жи мо*мо 
цзай цы3? да* лэй* нюйланг-е 'Почему ты целый день молчишь? 
Ты совсем как красная девица!'. 

В следующем примере частица ^ -цзай употреблена дважды, 
но для передачи различных модальных оттенков: 

S-&, ХЪ№&; Ш&т3.тГ (ЦЧ, Чжао, 12) чу* ван* юе*: 
.. .чжухоу* циъ вэй* во3-ху? дуй* we4: вэй* цзюнь1 ванг-цзай! 
иш* сык-го%-чжэ, чжуань3 цзуг вэй*-е, ю* цзяг-и чу3; гань3 бу* 
вэй* цзюнь1-ванг-цзай? 'Князь княжества Чу спросил: «.. .разве 
боятся меня удельные князья?» Ответ был: «Конечно, боятся, 
государь. Одни эти четыре государства сами по себе уже 
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могут внушить страх; вот же к ним еще добавляется Чу, — 
кто осмелится не трепетать, государь, перед Вами?**. 

Однако, когда эти частица употреблены в сочетании с дру
гими Еопррсительными словами, то .{ft, -e уи-л< >иает главным 
образом на подлинный вопрос (с целью осьедоиления), а ^ 
-цзай — на вопрос риторический, что и составляет в конеч
ном итоге кардинальное различие в употреблении обеих этих 
частиц. 

Ц S93, ^ ЦЮ И ДР. 

16.53. В числе модальных слов, обозначающих сомнение 
и вопрор, наиболее значительная роль принадлежит конеч
ным модальным частицам. Из модальных слов, употребляе
мых в середине (а иногда и в начале) предложения, мы на
ходим в байхуа pf кэ3 и Щ ^ наньЮао. Модальное слово of 
кэ3 употребляется в подавляющем большинстве предложений, 
передающих оттенок сомнения и вопроса, притом как в пред
ложениях собственно-вопросительных, так и в предложениях 
риторического вопроса. ЛИЛИ нанъгдао может употребляться 
только в предложениях общего вопроса в их чистом виде. 
Если в начале вопросительного предложения стоит ШШ нань2 

дао, то на конце предложения ему часто корреспондирует 
^Й. бучэн*. Очевидный риторический оттенок, который пере
дается данным построением, трудно использовать в обычном 
вопросительном предложении. Кроме того, в вопросительных 
предложениях часто употребляются также слова-ограничи
тели ЗС ю*> -Ш. е3! Ш хайг и ДРУгив, которые помогают пере
дать те или иные модальные оттенки. 

В вэньяне не существует ни одного подобного модального 
слова, которое передавало бы модальный оттенок чисто во
просительного предложения; наиболее употребительное мо
дальное слово j£ ци?, как и эквивалентные ему Jjf юн*, | § 
цзюй*, 5§£ нин2 и др., главным образом передают риториче
ский вопрос, а слово :g: циг скорее всего выражает предпо
ложение. Все эти слова, кроме # циг, употребляются только 
в общем вопросе. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОСВЕННОГО ВОПРОСА 

16.61. Иногда вопросительное предложение не является 
самостоятельным, а помещается в составе прямой речи в ка
честве части всего предложения (чаще всего в функции ко
нечного слова глагола). Эти предложения мы называем пред
ложениями косвенного вопроса. 

Возьмем, например, вопросительное предложение Цр.ЩШШ^ 
ни3 чжао3 шуй%-я? 'Ты кого ищешь?', 'Кто тебе нужен?' и со-
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поставим его с предложением: Ш№}ШШШ> ШШ&^Ш, — Ш.Ш 
ШШТ e ° s ^ к «* та1 чжао3 шуй2, та1 ли3 е бу-ли3, ичжи- цзю1 

цзинъ*лайла 'Я спросил его, кто ему нужен, но он не обра
тил никакого внимания на мои слова и прямо вошел "юда\ 

Зто — предложение косвенного вопроса. Косвенный во
прос может заключать в себе сложное высказывание, как 
в приведенном примере, но может состоять и из одного ме
стоимения (если в момент речи сомнение уже разъяснено, 
вопросительное местоимение оказывается в этом случае близ
ким к неопределенному)5. Примеры: 

жшшмз;, яхтям&тм&й}* (лц, щ цт*-чжи< 
дин*-шэньг канъ*-цюй, фанцай2 канъЫу на5 ши юнь2, на3 ши 
шанъ*-лай 'Только когда пристально всмотришься—-видишь, 
где облака, и где горы'; 

Tffî fc mal ба син*-мин чжу*чжи, ицзи2 шэм2мо ши2хоу цзай 
нар3 жэнь*ши-ды, цюанъ2ду юанъ2юанъ-бэнъбэнъ2 шо^ла-чулай2. 
'Он подробнейшим образом назвал его фамилию, адрес и сказал, 
где и когда познакомился с ним'; 

tfcftlH^C» Ш&вПШзШ (ДН) чжу3жэнъ сюанъ1-мэй2 жан3-бэй*, 
цзин1 ци2 ню2-чжа нэп2, юе*: би3-чжи цзю£ жухэ2 лай2, всР-чжи 
цзюе3 жухэ2 ван3; би3 жухэ2 гунУ, во3 жухэ2 даося2 'С доволь
ным видом и живо жестикулируя, хозяин расхваливал спо
собности своего быка: «Куда тот [бык] направляет свои 
рога, туда и мой; как тот нападает, так мой ловко поль
зуется его оплошностью»'. 

Косвенный вопрос может также указывать на то, что 
у говорящего остались еще какие-то сомнения. Примеры: 

чжао? шуй2, ео3мэнъ е3 мо*-бучжаог та1 ши цзошэм2мо лай2-ды? 
'Если он не скажет, кто ему нужен, мы так и не сможем 
прощупать, зачем он пришел?'; 

ШШ^1^^ШШШШ%Щ^Ш лянъ2 во3 е бу чжидао* та1 

ши нар3 лун2лай-ды 'Даже я не знаю, где он [это] раздо
был!'. 

При помощи косвенного вопроса можно выразить также 
желание заранее отвести самую возможность вопроса, на
пример: 

«&ВД«ЯЩЙИ#Ю, &ШШШЩЩ&%1 «в8 бе* гуань3во 
нар3 тинхлай-ды, ни3 чжи* шо1 ю3 чжэг-хуй шик мэйк?? 'Тебя 
не касается, где я это слышал; говори просто: было это или 
не было?'; 

&Ш&тША%, №&Ш№ (Эр, 32) во3 ши цзэм2могэ жэр2, 
ни е3 шэнь2 чжи1 'Что я за человек, — ты хорошо знаешь!'. 
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16.62, Выше мы оперировали примерами предложений ча
стного вопроса. Предложения общего вопроса альтернатив
ного типа тоже могут быть использованы для построения 
косвенного вопроса, хотя фактически такие случаи довольно 
редки. Если в построении косвенного вопроса участвует 
предложение общего вопроса, то ему чаще всего придается 
форма соположения положительной и отрицательной форм 
сказуемого. Примеры: 

M f f i A & J t & e . ШЕ-Ш,Ш£ШЙ чжэ*гЭ Ся°1°и ши чжтьг 
ши цзя*, сяньцзай* ё3 уцунг таньвэнь* 'Верны эти сведения 
или ложны — сейчас еще узнать нельзя'; 

во8 е бу-чжидао* ши-буши, чжэньг ю3 чжэк-хуй ши*, чжшии 
дацзя1 ду1 чжэАмо шо1, бу-юг ни3 бу-синь* 'Я не знаю, было ли 
это в действительности, или нет, но только все так говорят, 
и у тебя нет оснований этому не верить!'; 

Ш~?Ж (Я) и-цзянъ*ла во3, та1 цзю* паньгвэнъ во3, вэнь* во3 

кР-мэйю3 лао-тай*тай, кР-мэйю3 сяохайгцзы, нР-мэйю3 сюнх-ди 
цзе-мзй1, чжи? дэн3 во мин?мин-байбайг-ды гао1сула та1 

во ши мэигю цзеНо хунъ1, та1 цай? мань3ла и* 'Как только 
она увидела меня, так сразу же засыпала меня вопросами: 
есть ли у меня жена и дети, братья и сестры, и удовлетво
рилась только когда я ясно ей сказал, что не женат'. 

16.63. В некоторых вопросительных предложениях в на
чале находим построения вроде fjfcfg; ни3 шо1 'скажи', 'по-
твоему' или Ĉ}3t бу-чжи1 'неизвестно...' и некоторые другие. 
Примеры: 

Й Ф Я Й Д О ПШШШ (X, 20) кв3 шо1 шу& бу хао3? во9 

ти ни3 да* та 'Скажи-ка, кто к тебе плохо относится? Да 
я за тебя отколочу его!'; 

&т&тшштшм+шу& (х«3 4)н и 3 дао лин^-гу1 тн 
на1ли кань1 та1 цзок шэм?мо-ни? 'Сходи-ка к барыпше Линь, 
посмотри, что она делает?'; 

* * Ш * Г 1 Ш . * » Й Ш Й 1 £ ? (Х. 2 4) данян* Ш°Х ю 3 *Уа* 
шо1, бу-чжи1 ши шэмгмо хуа*? 'Она сказала, что хочет со 
мной говорить, не знаю только о чем?'. 

По форме эти предложения являются повелительными или, 
повествовательными, включающими вопросительное предло
жение. Однако по их употреблению видно, что они остаются 
вопросительными по характеру. Обычно предложение кос
венного вопроса не может быть оформлено вопросительной 
модальной частицей, однако в рассматриваемых предложе
ниях такое оформление оказывается вполне обычным. Мы 
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внешне можем считать эти предложения предложениями «ря
бого вопроса, а иостроения ffcfg; ни3 шо1, 7f>#B бу-нжи1 и т, д. 
принимать за «вопросительные слова»6. 

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС 

16.71. Функции риторического вопроса и собственно во
проса очень различны. Тем не менее по форме предложений 
они в основном не различаются. Давая примеры различных 
типов вопросительных предложений, мы в их числе привели 
немало и таких, которые выражали не подлинный вопрос 
в целях осведомления, а вопрос риторический. Риторический 
вопрос по существу представляет собой отрицание факта, но 
лишь в своеобразной форме: если в составе предложения 
риторического вопроса отсутствует отрицание, то по значе
нию предложение оказывается отрицательным; наоборот, если 
в его составе отрицание содержится — предложение оказы
вается утвердительным. Риторический вопрос могут выра
жать как предложения частного, так и предложения общего 
вопроса, причем именно последние вскрывают наиболее оче
видно назначение риторического вопроса. 

Ниже следуют примеры выражения риторического вопроса 
при помощи вопросительных предложений общего вопроса, 
по значению. своему оказывающихся отрицательными. В со
ставе таких предложений часто содержится слово ЛЩ нанъ2-
дао 'разве', 'неужели'. Добавим, что большая часть предло
жений, содержащих в своем составе это слово, выражает 
именно риторический вопрос. Перейдем к примерам: 

тшаг^шт№жшт^*тм7*>&? (*,.щ нвиьчао ни 
шоу3чжо чжэ*-цзянъ дунгси ку1 хуй*цзы цзю* хао3 ла бу-чэн%? 
'Неужели тебе поможет, если ты из-за этого поплачешь?'; 

М М * # Ж . ШШЯХ&ЩЖ (X, 40) .ц*Рцве цзо'-будэ 
чэ1, нань2дао во3 ю цзо-дэг чэ1-ма? 'Если вы, сестрица, не мо
жете ехать в коляске, то неужели же "я смогу в ней ехать?'; 

ЗДОШ£? Ш & Й Е * Ш Й 7 (X, 21) во3 чжиЪао-ма? вэнь* 
ни3 цзы*цзи, цзю мин2байла 'Разве я знаю? Спроси лучше 
себя, тогда поймешь!'; 

(Эр, 33) шэхо* банъЮэ бу-то3дан, на3 и-мяр*-ды хуа* хай2 юн* 
во3 шох-ма? ни3мэнь цзъРжанъ сян3дэ-чулай2 'Если это будет 
сделано не так, как надо, вы и сами, конечно, можете дога
даться, что мне придется вам сказать'; 

ЩПШШШ&М., S M — Я Ш £ Я 7 ? (X, 20) яо* взй* чжэ1се 
шй* шэнци*, чжэ* уг-ли и-кэ хай2 чжуЮэ-ляо3? 'Если сердиться 
из-за таких мелочей, то разве можно будет жить в этом доме 
хоть одну минуту?'; 
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М й Т Л Ш у д а Ш Л Ш й г Й Й ? (Эр, 38) е ю* цто*ла 
жэньъцзя-ды цзяо3 дао* хэ% жэньН;.зя пилиь-ды? 'Разве бывает, 
чтобы, наступив кому-нибудь на ногу, веред ним еще оправ
дывали свой поступок?'. 

В вэньяне предложения, Б которых есть слова Ц циг, 
*£ нин2, Jf юн2 и gg цзюй*, выражают чаще всего риториче
ский вопрос, и наоборот: предложения, выражающие ритори
ческий вопрос, очень редко строятся без помощи этих слов. 
Еще более важно отметить, что предложения с конечной мо
дальной частицей ifc -цзай тоже чаще всего содержат рито
рический вопрос. Перейдем к примерам: 

ЯШЁШМ, ШЧШ2Ж? ( Ч Б ) куан3 цао* цзы* сун* сы3, эр 
кэ3 ин*-чжи-е? 'Ведь Цао Цао сам идет на гибель, как же 
можно идти на встречу с ним?'; 

&&M2.mt:, шяшт&т, штшяя (м, i, 1, и, 4) 
минь2 юй* юй чжи1 цзе1 ванг, суй1 ю3 тай2-чи2 нясР-шоу*, циг 

нэн2 ду2 лэ*-цзай? 'Если его народ готов был даже сам погиб
нуть вместе с ним (тираном. — Ред.), то хотя бы у него и были 
башни и пруды, птицы и животные, мог ли он наслаждаться 
ими в одиночестве?'; ' • 

ЗЕ^т&т!. ЩЩШ^ ван2-хоу2 цзян*-сян*, ниц2 ю3 чжун3-ху? 
'Разве вся эта знать и вельможи от природы своей такие?' 
(=все они вовсе не от природы такие); 

Ш&&Ш- *Ш, ЛГЯЙ¥? (ЦЧ, Ай, 16) шэн* и чжи* 
вэнъ2. бу* гао* жу2, юн2 вэй2 чжи2-ху? 'Я слыву прямым чело
веком. Если бы я не сказал тебе [правду], разве можно 
было бы меня назвать прямым?'; 

йш&шт&2#*Ш1 .же»^шши;г:#»5В?. (ч.; 
И) юнг цзюй* чжи1 у2 со-вэй* чжиг-чжи фэй1 бу* чжиг-е? юн2' 
цзюй* чжи1 у2 со-вэй* бу* чжиг-чжи фэй1 чжиг-е? 'Откуда из
вестно, что то, что мы называем знанием, не является [в дей
ствительности] незнанием? Откуда известно, что то, что мы 
называем незнанием, не является [в действительности] зна
нием?'; 

Ш И З Ш Ю Ф . <Й-Е1ЁЛ¥? (ХШ) пэй^гун1 бу* сянь1 по' 
гуан^-чжун1, гун1 цзюй1 нэп2 жу*-ху? 'Если бы Пэй-гун еще 
раньше не прорвался в Гуаньчжун,—как могли бы вы, князь, 
войти туда?' ( = н е могли бы войти). , 

16.72. Если предложение риторического вопроса содержит 
отрицание, предложение по значению является утвердитель
ным. Примеры: 

« № № * ! M№*»ma&№#1& (Эр, 46) цяо2 чжэ* 
мэй*мэй1 ни3 нань2дао бу* чжидао* во3 цзо*-будэ чэ^ма? 'Нет, 
вы только поглядите на нее! Неужто ты не знаешь, что я 
в повозке ехать не могу?' ( = т ы это хорошо знаешь); 
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#^cSf i^*— ФШ'<&-ЩШ'7? (X, 24) дода* дянь3 цзы щи*,. 
ц$щр шо1 бу* цгвО? ванъ^ла? 'Это такой пустяк!.. Разве мь> 
яе покончили бы с ним давно, скажи ты об этом раньше?'' 
(-— скажи ты раньше, давно^бы покончили с ним^; 
4 №№№. Л*?ЙЕ*_Ь? Р Ш Й К * ± ? *£Й8г*&ЙШг*-Ь? 
Щ--Ш*%ЛкШ№ (X, 25) /ш3 цяогцяо, жэнь'ур пэй*-бущан*? 
мэньгдир пэй*-бушан*? гэпьхцзир цзясыр1 пэй*-бушан*? на3и-дяр 
дянь3жу ни3? "Гы посмотри: разве он как человек тебе не 
пара? Или его семья не подходящая, или не подходят предки 
или состояние'* В чем же именно видишь ты позор для себя?' 

' ( = в о всех отношениях он подходит тебе); 

3j5Tftfe? (Эр, 32) ни3 цзкРтайе* цзиньхнянь сяо3-ни, цай2 6ахши-
ба1-я. ни цзяо* во3 шоухо2 ба1ши, на* бу*ши хсРхуйлайла-ма? 
'Я, твой девятый дед, сейчас ведь еще молод: мне стукнуло 
только восемьдесят восемь. А ты пожелал мне, чтобы я про
жил до восьмидесяти, уж не прикажешь ли мне жить назад?'; 

Ш, 2 ^ * £ И - Л 8 Й Й Ю * « 6 ? (Эр, 40) ни3 шо\ чже* кэ 
бу*ши цзяо* жень2 мэйг фар3-ды ши*-ма? 'По-твоему, разве 
это — не дело, которое поставит втупик каждого?; 

тш^шпштштжткш-гъшт^ те? (х, 24) 
дэн3 мин*нянь чжэн*юе-ли-ды яньхсР дэн1-чжуг на*гэ дацзунр1 

ся*лай, цзай* пай* ни3, бу хао3? 'Не лучше ли в первый месяц 
следующего года послать тебя за всем необходимым: за фейер
верками, фонариками, свечами?'; 

'Й'Ш'Т^ДЙЭ®? (Эр, 40) ши*цзянъ-ды жэньг шо1-хуа* яо* ду1 

чжао чжэ*гэ шо1фар, дуй*мяр на*гэ тин~хуа*-ды тин1чжо, 
синьх-ли ю3 гэ бу-июу*юн-ды-ма? 'Человеку нашего времени 
всегда следовало бы говорить именно так, — и тогда оста
нется ли его слушатель с ним несогласен в душе хоть в чем-
нибудь?' ( = он обязательно со всем согласится). 

Примеры из вэньяня: 
*№&&£, « t № ШШШЪШШФ (лю, I, 1) 

сюе1 эр ши* си2-чжи, бу* и* юе*-ху? /о3 пэн3 цзы* юань^фан1 

4айг, бу* и* лэ*-ху? Фазве не приятно получать знания и 
постоянно совершенствовать их? Разве не радостно, если 
друг вернулся из далеких стран?'; 

ШШШШ^Л^ШгЛ, *#ШсТЛ1$? (ДХ) эр. ши*-су* 
хэн2-еэй* цзинъ1-жэнъъ бу-дай* гу3-жэнъг, бу* и* у2 тянь1ся 
жэньг-цзай? 'А в обычае света постоянно твердить, что совре
менники— хуже, чем были их предки; разве это не клевета 
на людей Поднебесной?'; 

„>&$tZmmB%$r, Й # Л * 1 $ ? (УДШ) шэн*-шуай*-чжи ли3, 
суй1 юе* тянь^мин*, циг фэй1 жэнь2 ши*-цзай? 'Хотя причины 
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процветания или упадка относят за счет воли неба, но разве 
они —̂ не дело рук человеческих?'; 

,ЩтЖШ, МШШ&\ ft#*i«;£3№ (ЧБФ) ш* лиш» 
хым1 cw1, j / 1 июе* нанъ2 фэй1, цы? фэй1 ца-о2-мэн1-дэ2-чжи ши1 ху? 
^«Луна так светла, и редки ночью звезды; вороны, сороки 
на юг улетают...» — разве это не стихи Цао Цао?'; 

ЛЖМгШЯ, Й Ш Ш (ЧШ) фу шу*-шэнь^ цзы*-хао*-чжэ, 
цф у2 ци2 жэнь2? 'Разве не. бывает таких людей, которые 
ограничивают себя, сами себя жалея?'. 

16.73. Предложение частного вопроса может быть употреб
лено и для выражения риторического вопроса. Если в таком 
предложении наличествует отрицание, значение предложения 
в этом случае тоже является утвердительным, если же отри
цания нет — то отрицательным. Примеры: 

ШХШ? * Я & — Р # Й Ш Й Ш 1 7 (X, 22) шуй2 ю3 цанъ1-
чань2? буго* ши* иши2-ды вар3хуа ба*ляо 'Кто это «совершен
ствовался в вере»?. Это была просто шутка!'; 

ШЪ}&&Ш> ШШШИШ№ ( х , 26) шо1 цзюй лян2синь-хуа*, 
шуй2 хай нэн2 би3 та}-ни? 'Кто может сравниться с ней, если 
сказать по совести?' (= никто с ней сравниться не может); 
. Я ^ Й З Ш Л Т . ifcftt tottift? (БС, г) чжи* ю ни3 ши 
во3ды цинъ1жэнъ-ла, во3 бу*-чжао ни3, чжао шуй2? 'Ведь ты — 
единственный близкий мне. человек; к кому же мне обратиться, 
если не к тебе?' ( = разумеется, я обращаюсь к тебе); 

ШШЗа&У (ШЦ, 183) шуй2 у2 фу* му3 'У кого же нет отца 
и матери?' ( = у каждого человека есть отец и мать); 

&~Щ&&, ШЛ >Ш-&? (ЛЮ, III, 1) ши* кэ3 жэнъ*-е, шу2 

бу* кэ3 жэнъ*-е? 'Если это можно стерпеть, то что же тогда 
стерпеть нельзя?' ( = в таком случае все можно стерпеть); 

. жтштъшш®, Л Ю Т Й Л В » ? (х. 2°) '«**» жо-шо1 

бухао-тин^-ды, да*цзя шэм2мо и*сы-ни? 'Сказать — звучит 
гладко, слушать — режет ухо. А что вы все хотите этим 
сказать?' (=вы говорите бессмыслицу); 

^ИЁШ-Ы^ЯйШ? (X, Ъ1)шэм2мо ши* во* бу-чжидао* 'И чего 
только я не знаю?' ( = я в с е знаю); : 

• • f t£*0£ . 5*сЯЖШ1? (ЛЮ, XII, 4, 3) нэй* син3' бу* цзю*, 
фу2 хэ2 ю1, хэ2 цзюй1? 'Если, разбираясь в себе, я не нахожу 
особых пороков, — чего же мне бояться, о чем печалиться?' 
( = мне нечего печалиться или бояться); 

Я * Ш * # ? ' Я # Г О * Л ? (ЧГЦ) хэ2 цю2 эр бу* дэ2? хэ2 

вэй2 эр бу* чэн2? 'Чего он только не добьется, чего только 
не совершит?' ( = нет ничего, чего бы он не добился, чего бы 
не совершил); 

ЩЩМ№ (М, I, 1, VII, 4) хэ2 кэ3 фэй*-е? 'Как можно это 
упразднить?' (=это никак нельзя упразднить); 
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4ь&3&£> ЯН<&£? (ПЩ, 228) чжун1 синь1 цан^жц, хэ2 

жи* еан?-чжи? 'Глубоко в душе схоронила его. . . В какой 
Только день я забуду его?' (==никогда не забуду); 

ЖЗ-ШШ, $П±Щ%)Ш? (ШЦ, 66) цзюнъ^цзы* Юй и* ж»Л 
чжи хэ% у* сы1? 'Господин-супруг на службе. Как за ним кне. 
мыслью не лететь?' ( = я не могу яе думать о нем); 

мшшштм.т, тш%±±т (х, щ ««»* та> 
цзэлРмо цзинхго цзяньНо, цзэлРмо ганъ3 би3 лао-тай*тай-ни-? 
'Сколько бы она ни пережила и ни перевидала, — как по
смеет она сравняться с вами, госпожа?' ( = е е никак нельзя 
с вами сравнивать); 

%№ЖШШЩШШШШ1№ (Эр, 35) ни3мэнъ цзэм*мо гуай*дэ 
во3 лэ*-хугтула-ни? 'Чего же вы удивляетесь тому, что я по
глупел от радости?' ( = в этом нет ничего удивительного); 1 ЛШШИЙГЙЯЮ?1 - &®ъю шшхш" (ЭР, 32) ж<т«л 
цзэ чжэ* ши*цин ши* чжэнъ2ды?— цзэм2ды бу* чжэнь2? чжэньг 

эр ю4 чж'энь2/ — 'Так это, значит,—правда? — Почему же не 
правда? Самая настоящая правда!'. 

16.74. Предложение частного вопроса, образованное по
средством местоимений fjt шуйг 'кто', ff Jgf шэм*мо 'что', fjgiEi 
цзэмгмо 'как' и других, может употребляться и для выра
жения риторического вопроса, причем первоначальное зна
чение этих местоимений не претерпевает больших изменений. 
В противоположность этому в вопросительных предложениях, 
образованных при помощи местоимения ЩЙ наР 'гДе?'. дан
ное местонмение зачастую не имеет никакого отношения 
к представлению о месте действия и оказывается словом, 
употребляющимся исключительно для выражения риториче
ского вопроса. В этой функции мы вполне можем логически 
рассматривать Щ% нар3 'где уж.. . ' , 'откуда было' как во
просительное слово в самом широком смысле7. Примеры: 

шш.шшшт- шмштш? (х, зэ> ш* юань* ши гэ 
хао3дъг. всРмэнъ на3ли би3дэ-шан* та1? 'Она и раньше была 
хорошая,—где уж сравнивать нас с нею?'; 

МШЩШтШ? ШШШЖЩШЖ (Х, 32) ш3ли хун3ды-го* 
та1? та1 цай2ши жэнъ*дэ-чулай?-ни 'Как можно обмануть его? 
Он ведь сразу же догадается!'; 

ШтЬШт*1:*Ш£&Ш№Ш? (Эр, 31) ни-*? на3 

ю на*мо да* гунгфу дэн^жо ими* хэ та1 оу*-ци*-цюй? 'Где 
нам с тобой ваять столько свободного времени на ожидание, 
когда пойдем ссориться с ним?'; 

Л Ё Ю Т Й # * М ? К Й И Ш И — М Т таУмэнь нар3 хуй* 
бу-чжидао*? чжи*ши манъЧжу ни иггэ ба*ляо 'Как бы могли 
они не знать этого? Они просто-напросто одурачили тебя, — 
и только!'. 
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В вэньяне слева % ань1 'где?', Щ янь1 'гд<*?\ jg у1 'где?' 
и другие тоже могут выполнять две разные фудации: помимо 
вопроса о месте действия они способны обознс. АЙТЬ логически 
и вопрос в таком :ке широком смысле. Ня;к^ следуют при
меры этого второго употребления: 

§Ф«адШ«Ш4Ш№¥? (Ш, хв) у2 и* юй* 0**Чу», 
акь1 кэмг юй*юй цаю3 цзюй1 цы3гху? 'Я тоже хочу только на 
восток: как можно долго сидеть здесь в бездействии?'; 
ШЩ-^-ШШМШй^гИ:^ (Ш. вш) це3 цзы3 ань1 дэ2 юй вэй-
чэн2-цзы би3-ху? вэй чэн2-цзы щи^лу* цянъ1 чцсун1, шиР-цзю3 

цзай* вой1, ши2 и1 цзай* нэй*.., цзы3 у1 дэ2 юй вэй-чэн2-цзы 
би3 ху? 'И кроме того, где вам равняться с Вэй Чэн-Цзы? 
Вэй Чэн-цзы получает на кормление тысячу чжун, из них 
девять десятых извне, и только одну десятую изнутри. Как 
можете вы равняться с Вэй Чэн^цзы?' (здесыштересно одно-
временное присутствие и ^с ань1 и jgi у2); 

шшт±т, ятянчан^*? (ш, вЦч)$№ тун1 ючии»2-
чжи бянь*, у1 нэн* ши* ху син^-мин^цзай? 'Как можно пони
мать жизнь, не разобравшись в превращениях света и тьмы?'; 

ШШ&, ЖШШВ- Х%т*ШЖ&&? (ЯФ) моЧжи ча2-е, 
цюй3 ми* эр-и3. ю* янь1 дэ2 бу* лянлян2~е-цзай? 'Никто не за
нимался ими (пчелами. — Ред.), а только брали мед. Как же 
можно было не охладеть?'; 

&&&2.ЩХП&Ш№ (Ш, см) це3 ци2-чу**жц ши* ю4 янь1 

цзу2 дао*-пзай? 'Да разве дела Ци и Чу стоят того, чтобы о них 
говорить?'; 

ШШ2.ЩХМ)т1№ (ХШ) циГ-ч^-чжи ши* ю* у1 цзу2 дао*-
цзай? 'Разве дела Ци и Чу стоят того, чтобы о них гово
рить?'. 

Интересно, что в примерах разделов 16. 72—73 вопроси
тельные слова jgjg цзэм2мо, | Щ | на3ли, 4£ ань1, % янь1, 
Ш У* и Is? У1 чаще употребляются вместе со словами Ц? нэп? 
'мочь', Щ дэ2 'долженствовать' и т. д. Если поеле этих по
следних стоит отрицание, то риторический вопрос превра
щается в утверждение, а предложение в центом передает уже 
не возможность, а необходимость. Так, в приведенных при
мерах построение Ш^'Ш^^Ш наР3 ХУ& <>У* нжиЮао 'как 
могли они не знать?' равнозначно ^f^^f^n^ бу^-хуй^у* 
чжи*дао '[они] не могли не знать', т. е. 'непременно знали'; 
равным образом построение ^Щр^ШШ. янг>1 дэ2 &У* лянлян? 
'как можно было не остыть?' равнозначно >т~й^$йё£ бу* дэ2-
бу* лянлян2 'нельая было не остыть', т. е. 'так и должно 
было быть, что они остыли' (см, раздел 14.62), 

16.75. Предложения общего вопроса как в альтернатив
ной форме, так и в форме соположения утвердительной и от-
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рицатвльной форм сказуемого всегда указывают на две про-
ТЙЕОЫУЛОИ £ые ЬОЙЬСОЖЯОСТИ, поэтому риторический вопрос не 
передается ЕШ: так отчетлива, .Однако в дзйствЕгельБСОтн и 
эти предложения иногда не выражают подлинного вопроса 
и говорящг? могут принять или отвергнуть любую fess'Boa-
можностей. В байхуа в предложениях альтернативного во
проса утъердительной чаще всего оказывается вторая часть 
альтернативы. Примеры: 

&*&%*£, &*&М:Ш7Ат\№т£Т№ (X, 21) е3 6у-
чжи1 ши чжэнъг дю1, е3 бу-чжи1 ши гэй3ла жэнь2 сян1 шэмг 

мо дай*цюйла-ни? 'Ведь еще неизвестно, потерял ли ты [эту 
жемчужину] в самом деле, или же подарил кому-нибудь, 
чтобы вставить в оправу и носить?'; 

Й » * Ш « М Ш Я № ? Ж £ Й Ч Ш Я 7 * Ш Е (ЭР, 26) ши* 
ду% цзе3цзе ни мэй? кань*цзянъ-ни? хай2ши ни е3 канъ*-
цзянъла бу* синь*-ни? Только ты одна не видела? Или и ты 
тоже видела, да не поверила?'; 

: * « ^ Я М Ь « Й # 3 * * * Т , - Й Я Й * Т 1 (ЭР, 34) во3 дао* 
бу-цзе3 та1мэнъ ши* ганъ* гунмин% лай2 ла, ши* вар2 лай2лп? 
'Я что-то не пойму, приехали они сюда получать степень 
или же развлекаться?'; 

(Эр, 38) хао3! во3мэнъ ер*мэнь цзир1 е3 бу-чжи1 ши* гуан3-мяо* 
лайъла, е3 бу-чжи1 ши* цзянъ3 цзычжи3 лайла! "Хорошо! Не 
знаю только, пришли мы сегодня в храм гулять, или же 
подбирать бумажки?'. 

В вопросительных же предложениях, образованных сопо
ложением положительной и отрицательной форм сказуемого, 
в положительной части вопроса чаще всего заключается 
утверждение. Примеры: 

$J3£? (X, 25) во3 сяо* жулайфог би жэнъ2 хай ман2: ю1 яо* 
ду*хуа чжуншэн1, ю* яо* бао3ю жэнъ\зя бинтун* ду1 цзяо* 
та1 су* хао3, ю* яо* гуанъ3 жэнъ2цзя-ды хунъинъ1, цзяо* та1 

чэнцзю*—ни3 шо1. кэ ман2 бу-манг? кэ хао3 сяо* бу*-хасР сяо*? 
'Я имеюсь, что Будда еще больше занят, чем люди: ему надо 
и превращениями всего живого ведать, ему приходится по
могать больным быстрее выздороветь, он должен устраивать 
браки, чтобы они были удачными... Разве, по-твоему, это 
не Значит быть занятым? Ну, разве это не смешно?'; 

<±штшшп мктшшшт, &тчж*чм? (х, 26) 
чжан*чжо бао-юй тэн2 тахмэнь, чжун*жэнь цзю ду* пэн3чжо 
та1мэнъ, ни3 шо1 кэ ци* бу-кэ ци*? 'Из-за того, что Бао-юй 
сохнет по ним, другие тоже им потворствуют. Разве, по-тво
ему, это не возмутительно?'; . ., 
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ШШ'ЫШ.ШШШЫ (Эр, 39) ни3 шо1 гуай* бу-гуаН*? ба куагу3 цай-
цинглабачжан3 да*ды и1 да-пянъ*, та1 чжэ* тащи* азин* хуй* 
жзнь* циэлрмо гэр* май2 цзэм2мо гэр* 'Ск^яш, .не странно ли 
это? Она кабила себе на ляжке синяк величиной с ладонь! 
Выходит, даже беременной ей все нипочем?!'. 

Среди вопросительных предложений с альтернативным 
вопросом есть и такие, в которых в сущности отрицаются 
обе части альтернативы, настоящее же значение вопроса со
стоит в чем-то третьем. Примеры: 

ЙЭ№? (X, 22) чжэ* цзаованъ3 чжасРчу чжэ* мэйланъ*ды эр*ши 
лян3 инь2цзы лай2 цзо1 дун1... чжэ*гэ гоу* цзкР-ды, гоу* си*-ды-
ни? 'А она сейчас выложила эти несчастные двадцать лянов 
серебра на угощение гостей.., но разве их хватит на вино, 
хватит на представление?^ = не хватит ни на одно); 

М ^ Р й Э Ш с * , Ж Ш Ш Й Ш Ш Ш Ж * № ? (ЭР, 36) шй*ду* 
ни3-гуанъ чжэ*-сян ди-ли кР ди1-ва1ди-йо? ши* бе2жэнь гуань3-
ды ди*-ли мэй2 чжун мянь2хуа-йо? хайЬии цзинъЫянь-ды юй-
шуй3 да*, дань1 цзай ни3-гуань-ды на* цзи}-куай ди*-ли 
да*-ни? 'Или только на той земле, что ты обрабатываешь, 
есть низины? Или на земле, которую обрабатывают другие, 
не посеян хлопок? Или только на твоих участках так много 
нынче выпало дождей?' (все три предположения невозможны). 

16.76. В вэньяне вопросительные предложения, образован
ные соположением положительной и отрицательной форм 
сказуемого, передают риторический вопрос крайне редко. 

В предложениях с альтернативным вопросом иногда утверж
дается первая часть альтернативы, иногда — вторая. При
меры второй группы предложений: 

^f-'i (M, V, 2, IV, 5) цзы3 и3-вэй то3 ван2-чжэ цзо*, цзян1 би3 

цзинъ^-чжи чжухоу2 эр чжуг-чжи-ху? ци2 цзяо*-чжи бу* гай3 эр 
хоу* чжуг-чжи-ху? 'Как вы полагаете: если бы сейчас под
нялся настоящий государь, то собрал бы он всех нынешних 
князей и казнил бы их сразу? Или же он попробовал бы 
исправить их, и только потерпев в этом неудачу, казнил бы 
их?'; 

&тшшшш¥? штттт№ ЧФ* юй* чжу* 
цинь2 гун1 чжухоу2-ху? цё3 юй шуай чжухоу2 по* цинъ2-е? 'Хо
тите ли вы помочь Цинь напасть на князей? Или же вы хо
тите возглавить князей и сокрушить Цинь?'; 

^ Н Ш Е Ш : 5 В ? №£%.№ (ХШ, гс) цзинъ1 юй* ши3 чэнъ2 

шэн*-чжи-е? цзян1 анъ^чжи-е? 'А сейчас вы посылаете меня 
туда, чтобы победить их или же чтобы умиротворить их?'. 
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Примеры предложений, в которых утверждается Первая 
часть альтернативы^ ?тм^Ф мтшз-Ф (М* цг-х xi, ццш3 цз^чжош? 
чжэ*ху? чжан3-чжэ изгое2 цзы^ху? 'Кто же кого обидел: вн 
меня или я — вас?'; 

Ц.Щ1? (Мо, IV) у2 бу*-ши* сяо*-цш3-чжи вэй* цинъ1 до*~чж?, и* 
юй* жэнъ% ай*-ла* ци% цинь1-юй и* юй* жэнъг-чжа у2-цзэй*циг 

цинъхчой? 'Когда почтительный сын думает о пользе для своих 
родителей, — я не знаю, хочет ли он того, чтобы другие люди 
любили его родителей и желали ии добра? Или же он хочет, 
чтобы люди ненавидели его родителей и причиняли им вред?'; 

&&&&ШЛФ MgfitftFW № мчц) жэнъ* шэн1 шоу* 
мин* юй тянъг-ху? цзян1 шоу* мин* юй ху*-е? 'Когда люди 
рождаются, определяется их судьба небом или она зависит 
от дома, [в котором они живут]?'; 

Ш2ЖШ&, mmmsp. ^штшт, » з ш * # ¥ ? (Щ) 
цинъг-чжи гун1 чжао*-е, цзюань* эр гуйх-ху? вам2, ци% ли* шан* 
нэп2 цзинь*, ай* вон2 эр бу*'гун1-ху? 'Когда войско Цинь напало 
на Чжао, оно вернулось назад, потому что было обессилено? 
Или у него еще были силы для движения вперед, но оно 
не стало нападать на Вас, государь, из-за жалости к Вам?'; 

ШШШШШФ ШШККШЪФ ШТЕ^ШЯ^ЯФ 
т ^ Ш ^ Л Й Ш ^ ^ ? (ЧЦ, VI) нинг чжу1 цао3-мао2 и3 ли* гэФ-
ху? цзян1 ю2 да1 жэнь2 и3 чэн2 мин*-ху? нин2 чжэн* янь2 бу* 
хуй* и3 вэй1 шэнъ1*ху? цзян1 цун2 су2 фу1 гуй* и3 тоу1 шэнх-ху? 
'Лучше мне заниматься очисткой земли от траны-сорняков, 
чтобы после усердно пахать? Или мне объезжать сильных 
мира сего, чтобы имя составить себе? Лучше мне без утайки 
прямыми словами разить и за это опять подвергаться напасти? 
Или надо идти на поклон, к пошлой знати, к богатству, чтобы 
подло прожить без беды?'. 

Следует, однако, заметить, что среди подобных предло
жений нет таких, в которых отрицались бы обе части альтер
нативы. Известны только случаи, когда Спрашивающий сам 
отвечает на свой же вопрос, но тогда первая фраза по своей 
функции равна условному придаточному предложению и не мо
жет рассматриваться как риторический вопрос (см. раз
дел 22.61). 

НАЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

16.81. Основная функция вопросительного предложения 
заключается, конечно, в желании Получить информацию, т. е. 
в требовании к собеседнику рассеять то или иное сомнение. 
Однако зачастую вопросительное предложение выполняет 
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в то же время еще и ту или иную дополнительную фуикцию. 
При атом бывает так, что дополнительное зпачевче совер
шенно оттесняет главное, — и тогда предложение не содержит 
больше ни малейшего вопросительного оттенка в собственном 
смысле слова. Самый простой способ различить обе эти функ
ции— это посмотреть, требуется ли ответ на данное предло
жение, Или никакого ответа на него не нужно. Если мы ви
дим, что ответа не требуется, т. е. что говорящий сам же 
отвечает на свой вопрос или ответ на данный вопрос вообще 
невозможен, — это показывает, что функция данного вопро
сительного предложения заключается отнюдь не в затребо
вании информации. 

Между тем по форме вопросительные предложения, за
прашивающие информацию и не запрашивающие ее, зачастую 
никак между собой не различаются. Это хорошо видно из 
следующего диалога: 

'ЙТЙЙЁ?1 (ВС) пинъг-чжэ юй3 юй фу*-чжэ юе*: уг юй* чжа1 нань*-
хай3, хэг-жуг? фу*-чжэ юе*: цзы3 хзъ ши* эр ван3? юе*: уг и1-пинг 

и}-бо1 цзу2-и. фу*-чжэ юе*:уг шу*-нянъг-лай2 юй* май3 чжоу1 

эр ся*, юг вэй* нэнг-е. цзы3 хэ% ши* эр ван3? 'Бедный сказал 
богатому: «Я собираюсь отправиться к Южному морю, ты как 
считаешь»? «На что же ты рассчитываешь в поездке?» — 
спросил богатый. «Да мне хватит одной бутылки и одной 
чашки для сбора милостыни», — ответил бедный. Тогда бога
тый сказал: «Вот уже сколько лет я мечтаю купить лодку 
и отправиться туда, но до сих пор так и не смог этого сде
лать. На что же в поездке рассчитываешь ты?»'. 

В этом отрывке предложение ^pfTH#ffijtt? цзы3 хэг ши* эр 
ван3? 'На что же ты рассчитываешь в поездке?' употреблено 
дважды. Первый раз это затребование информации (хотя и 
здесь предложение на три четверти выражает недоверие). 
В байхуа мы сказали бы в этом случав так: Цр.^ТШ^ШШ^Ш^ 
ни3 да? суань цзэм3мо гэ цюй*фа? 'Каким способом думаешь 
ты поехать?' Во второй раз повторяется то же предложение, 
те же слова, но модальный его оттенок уже совершенно иной. 
Каким способом собирается бедный отправиться, уже из
вестно: «с бутылкой и чашкой», — и все же богатый повто
ряет фразу: «На что же в своей поездке рассчитываешь ты?» 
Здесь передается недоверие, презрение, насмешка, но никак 
не вопрос. 

16.82. Если какая-либо форма вопрооительного предложе
ния часто используется в предложениях, не запрашивающих 
никакой информации, то для выражения вопроса в его чистом 
виде иногда вырабатывается новая форма. \В дальнейшем и 
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тара: ковая форь • опять может пойти в CFQ?M развитии нл 
nftL- убитая функции чистого вопроса. Нанрииьр; в вэньяне 
эоЦкОс- о iiccve действия первоначально стрешгг-я часто цри 
помоги.» елеч J§ sitfe1 и % анЪ1 'где?' Одя1":\ -вследствие *,~-
отог< г'спользоаа!ш>1 этих слов для выражений рят.>риче«ко1 о 
вопроса, в чисто вопросительных предложениях вместо них 
развилась новая форма: построение при помощи Щ^. хэНу 
'где', 'в каком месте?'. 

Возьмем еще для примера частицу Ц|§ -ма. В вопроситель
ных предложениях в вэньяне частицы ф -ху и $& -юй перво
начально употреблялись как в чисто вопросительных пред
ложениях, так и в предложениях, не запрашивающих никакой 
информации. Позднее в вопросительных предложениях стали 
пользоваться отрицаниями >£(??) Ф<>У3 и Ш #2» причем как 
с тем, так и с другим отрицанием строились только чисто 
вопросительные предложения. В дальнейшем ^ уг на конце 
трансформировалось в Щ -ма, причем в ранних памятниках 
на байхуа эта частица употреблялась в основном в собственно-
вопросительных предложениях. 

В современном же разговорном языке проявляется вто
рично та же тенденция: частица ЦЩ -ма используется уже и 
для оформления вопросительных предложений, не запраши
вающих никакой информации, например: 

ШЩЩШШ? HaS кань*дэ дун3-ма 1. 'Ты можешь понять?', 
2. 'Да разве ты можешь понять?'; 

•^Ш^гЩШЩ? ю 3 чжэ*-цзянъ ши*цан-ма? 1. 'Это было?', 
2. 'Да разве такое было?'. 

Итак, пользуясь различной интонацией, мы можем прида
вать этим предложениям два различных значения: вопрос 
в собственном смысле слова и риторический вопрос. Выра
зить же только чистый вопрос —и ничего больше — возможно 
всего лишь одним-единственным способом: сочетая положи
тельную и отрицательную формы сказуемого. Этот случай 
наиболее надежен, если предложение не должно нести ника
кой дополнительной функции. Чтобы получить собственно 
вопросительные предложения, приведенным выше двум при
мерам следует придать следующий вид: 

{кМЩгШШ^Ш? м"3 -кйнь*дэ дун3 канъ4-будун3? Ты пони
маешь или нет?'; 

ЩШ^гЩ-ШШ^}? ю3 чжэ*-цзянь ши*цин мэйкР? 'Это было 
или нет?'. 

16.83. После выражения собственно вопроса важнейшей 
функцией вопросительных предложений является выражение 
риторического вопроса, суть которого заключается в отрица
нии или утверждении какого-то факта. Примеры этого в не
малом числе были приведены выше. Но, кроме того, вопро-
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еительвое предложение может йыть иснользовяяо для выра
жения лрвднолоякенгия, побуждения, запрещения, а также для 
передачи различного рода эмодиснальны.х оттенков (як. сле
дующую главу). C-становимсг коротко еще .а нескольких 
функциях вопросительных предложений, не входящие в число 
только что перечисленных. 

Отметим случай, когда говорящий сам ставит вопрос и 
сам же на него отвечает. Это — стилистический прием, рас
считанный на привлечение внимания собеседника. Большая 
часть вопросительных предложений в этом случае представ
ляет собой предложения частного вопроса.. Именно эту функ
цию и несет приведенное выше, в разделе 11.25 предложе
ние 7C#^fST кань-нянь-чжэ хэ? 'Что такое первый год прав
ления?'. Такого рода примеры содержатся в большом количестве 
в комментариях Гунъян-чжуань и Гулян-чжуань8. 

Приведем еще несколько аналогичных примеров: 
ШШ/кШ? В.З$ткШ (X, 20) во3 дан3 ши шуй2? юаньглай ши 

та1 'Я думал, кто бы это мог быть? Оказалось, что это он!'; 

^ШШШ^А 6Эй1§? цин3-еэнъ*: яньЮай-гор1 цзэм2мо цзяо*цзо хоург 

тоуЬ-ни? легун1. . . цин3-цзяо*, и1гэ янъЮай-гор1 ад3 дохда ли*-
лян, чжао* чжэ*-дэн дунълайг-дунъцюй*, ю3 гэ бу* ба нао3дай 
дунъЮэ юйълоу хуй}лай чэнг.ш хоур*тоу2 моянр*-ды-ма? 'По
звольте спросить, почему это .головку трубки называют 
«обезьяньей головой»? Господа... а скажите пожалуйста: ка
кая бы сила ни была в трубке, если ее колотить этаким об
разом на все лады, может ли хоть одна из них не погнуть 
головы горбом и не стать в действительности похожей на 
голову обезьяны?'; 

A£fHfc**8№? **? * £ - **№? № • .;g«?" .й№? 
Щ^тк (СР) жэнъшэн1 шэм?мо ши* цзуй* Kif-HU? пинъг-ма? буши*. 
шии*-ма? буши*. лао3-ма? сы3-ма? ду^буши* 'Что самое горькое 
в жизни человека? Бедность? Нет. Неудачи? Нет. Старость? 
Смерть? Нет и еще раз нет!'; 

(ЖШЦ) гай*чжун}цзы3-циг сы2, бог-я2 чжунг-шэнъ1 бу* фу1 гу3 

цинъ1. хэ*-цзэ? ши* яэй*-. чжи1 цзи3 сы3, нюй3 вэй* юе* цзи3 жун? 
'Когда Чжан Цзы-ци умер, Бо Я до конца своих дней так и 
не прикасался к цитре. Почему же? Да потому, что артист 
готов умереть ради того, кто его понял, как женщина ста
рается наряжаться ради того, кому она понравилась'9. 

16.84. Отметим, далее, случай, когда факт, о котором го
ворится в вопросительном цредложении, сам по себе совер
шенно ясен. Такое предложение по своей модальной окраске 
приближается к предложениям риторического вопроса — с той, 
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рдйако, разницей, что оно йо значению не? является е*ряца-, 
'•йкШ подавленного им вопроса. Добавим, Что такое ущщрвб-. 
лтшв свойственно МШь предложениям частного Btmj^Ga. 
Пшшеры; 

жи-чжи ся*, мэй*мэй ши шуй? во3, шй шуйг'Нм? 'Тем более: кто 
теперь младшая сестрица, й кто я?'; , -

фаН^синЬ1, чжэ*-чжуан ши* мань3 цзяоЧзй юйг-4юн}-ла! шицзе*-
шан яо* пэн3ю ши* цзо* шэм%мо-ды? 'Успокойся и передай-ка 
веб Это дело мне! Зачем бы иначе на земле были нужны 
друзья?'; 

<£ш&шт-' шш- jtmmi тящт <ь±тятшмт 
ШШ, Щ « — * £ , АШШШШ? (Эр, 33) аиь* мое* сяо* дао*: 
цинъ1цзя, ни3 чжэй*-цзюй xyeft цзю бу* чжидао* цзин1чзн чи-
фань*^чжи нань2-ла; цзин^ли чжан*-ды ши* нанъ^-лян1. чжан1 

лею3 дао*: чжан* нань%-лянг! во3 чжи* вэнь* ни3: на3 шан*хуй 
дай* во3 гуан3-ды на* -дао* тяньчанг, на*мо и _да*+пянъ*> жэньг 

цзя цзэмгмо чжун3^ды? 'Господин Ань сказал, посмеиваясь: 
«Сват, по твоим словам видно, что ты не понимаешь, как 
в столице трудно с продуктами; столица живет Продуктами 
с юга». Чжан ответил: «Продуктами с юга! Тогда скажи мне, 
зачем бы засеяли то рисовое поле, такое огромное, на кото
рое ты брал меня с собой гулять?»'. 

ЯМЮ&& 4 Ш 1 № Ш # 7 "xafflnt цзи3 тянъх+ни? $ пай 
шоугшйцилай-ла 'А сколько дней у нас еще есть? Все равно, 
нужно, чтобы все было собрано!'; 

# Я Л & ? ^ЯЛ-Й,? ЪЯШШ (М, Ш, 1, I, 4) шунь хэ* 
жэнъ2-е? юй хэг жэнъ^-е? ю-вэй-чжэ и* жо*-ши( 'Что за человек 
был Шунь? И что за человек —я? Тот, кто работает над со
бой, может стать таким же, как оя!'; 

ШЖЖАМШ, 4>Ш!$А№ (XX) жуг янь* тнъ*жзнь ш3 

цзинъ*, цзинь1 ши* хэ2*дэн жэнь2-е 'Ты говоришь, что вое ки
тайцы погибли, кто же тогда этот человек?'. 

16.85. Следующий случай: предложение-напоминание. При
меры. 

ЗШШЙ. « f c g A S E £ £ * 7 ? » £ Ш Ш Ё « ? (ЭР, 30) 
во3ды цзеРцзе, ни3 лаожэнь\зя ши цзэмгмо-ла? цянь%тянъ хэ 
во3 шо1 шэм?мо-лайчжо? 'Сестрица, что это с тобой? Что ты 
мне говорила позавчера?'; 

^ШМ^ШШШ1}- (Эр, 3) цза*мэнь чжэ* си1шань-ла3 бу* ши 
/о3 цзо баойжудун^ма? на* мяо*-ли даНЦзяхды бу-кун1 хэ*шйн, 
та} шог^'-ли цюе'кР цзиглян инъ%цзы 'Разве у нас здеоь в За
падных горах нет пещеры Драгоценного жемчуга? В этом 
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храме хозяйством трмвт чопгх Бу/куа, й Hi ууйаг >\ йего 
зайдется несколько йяйаз серебра Г (вта предложение содер
жит ритэричеокйй Boslpwo, но по существу является SSHOMK-
несшем); 

яньгхэг жу2? цзинъ1 цзянъ* сяо3жу*эр юй* си3 и1 ли*-ху? 'Как же 
быть тогда с тем, о чем мы с вами говорили сначала? Не
ужели вы хотите убить служителя из-за такой ничтожной 
обиды?'; 

£.А^ШШ±~Ш¥-? (ГЛП) чжу^жть бу а* &<ю*ши ян#-ху? 
'Господин, разве вы эабыли слова даоса?'. 

16.86. Выражение изумления или неожиданного восприя
тия; формальный вопрос без реального содержания. Примеры.' 
• -. * . ft? тШ&%-2Шт1№ (ЛШ, хбл) оу, на? во3 дан1 ши 

лао^эр1 фухсРла-^ни 'О, да это ты? А я уже решил* что это 
Лао^эр вернулся с того света!'; 

tffc^TBJf? ШШ7- feJEB&ttftWS пи лййлогма? хаоцзиЧа. 
во3 чжзн* яо* чжао3 ни3-ни 'Ты пришел? Как хорошо! А я-то 
как раз собирался к тебе!'; 

HJ№£fi3? М—SrSHFtfST минхучунь1 чих-ды? на ихдин 
хэнъ буцо**ла 'Вы обеДаЛй в ресторане Минхучунь? Это дол
жно было быть совсем неплохо!'; 

^.ШШШЫМ^, ]#Уг? мэйг дао bi-Чу вань*вань цюй, бо* 
ши? *Так вы не ХОДИЛИ поразвлечься куда-нибудь в другое 
место, доктор?'. 

16.87 Предложение переспроса. При повторений вопроса 
собеседника вопросительное предложение по значению соот
ветствует построению «Ты спрашиваешь... [о чем-то]?» 
В этом случае модальная частика Щ -зла может быть 
поставлена на конце предложения Даже в ТОЙ; случае, если 
вопросительное предложение по форме Является предложе
нием частного вопроса или образовано при помощи сочета
ния положительной и Отрицательной форм сказуемого, ибо 
предложение переспроса есть, конечно,, предложение общего 
вопроса. 

Обратимся к примерам: 
ШШЩ\\ 1ЁЖШЩ*? Ш&ЩФШ чжФсе хуа* Шэмгмо и^&л-ма? 

во* 6 мог-бутоу* 'Чтб э*о значит, [спрашиваешь ты]? Я ни
как й сам не разберусь!'; 

ЙШМЩ? XM^3L& Цзи?-Вянъ чжунк-ма? ци1 дянь3 лин 
у3 фэнъ '[Ты спрашиваешь], сколько времени? Пяти минут 
восьмого!'; 

ШпЛЗДЛйЩ? ЩШЯ-АЗс тпах цзяужу бу цы1жу-ма? 
еэнь\ та* . бэнъ?ж.энъщюй* -|Ты опрашиваешь];, примет ли он 
в этом участие? Поди, спроси у него самого!'; ; 
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(Эр> 39) ни3 взнь*-ды гии таньг-хуаляр3-а? цзай на* цзяог-шан 
дуйг-цаа3-ды на*~цзяньу1цзы гэби*,бянъ* ши* 'Ты спрашиваешь 
о рябом Тане? Это как раз рядом с тем домом, за углом 
которого сложена копна сена!'. 

ДОГАДКА 

16.91. Модальные оттенки догадки или предположения 
складываются наполовину из уверенности и наполовину из 
недоверия и тем самым лежат на границе между модаль
ными оттенками повествовательного и вопросительного пред
ложений. В байхуа для выражения этого модального от
тенка используется модальная частица Ц (Р£) -ба. Кроме 
того, в середине предложения для передачи догадки часто 
ставятся слова jzffi; дагай1 'вероятно', Щ%. бе*ши 'не иначе', 
Дftj чокипа* 'пожалуй', 'как бы не' и другие. Примеры: 

%ff)§Rpf!? ю3 шэм?мо ши*-ба? '[У тебя], верно, есть 
дело?'; 

•№ВД^йГ.КШзсТ11? «и3 минРтянъ кэ3и канъванъла2-ба? 
Ты, вероятно, сумеешь дочитать завтра?'; 
> M^feffi.? тпоу2 бу-тэн?-ба? 'Голова, видно, не болит?'; 

1&ЗсШШ№№ШЩ$к? ни" дагай* мэйг шэм2мо ту&цы-ба? 
'У тебя, верно, нет [предлога для] возражений?'; 

SHJkfln-Mffifi (Эр, 39) бегши тай*ци ба? 'Это не иначе, 
как от беременности?'; 

| ь * й * » ' И * Г Я Ю 1 Ш Ш ? (ШХЧ, 26) мобуши* Цзинъ-
янган1 доходы у3 ду1тоу? 'Ба —не иначе как командир У, 
который убил тигра на перевале Цзинъянган?'; 

&ШШШШЖ&Х.Ш£Ш? (Эр, 32) ни3 сян3сян, чжэ* ши* 
мофэи} цянь1 се гундао*? 'Подумай, это дело не иначе как не 
совсем честное?'. 

Все такие предложения требуют от собеседника ответа, 
почему их можно считать вопросительными. Вместе с тем, 
эти вопросительные предложения отличаются от обычных, 
ибо в них выражается не простой вопрос о чем-то совсем 
неизвестном, а излагается некая оценка или догадка гово
рящего, на которые требуется лишь подтверждение со 
стороны собеседника; на такое предложение ожидается от
вет «да!» Сравним два предложения: 

Щ\\ШЩ$$ ю3 шэм*мо ши*-ма? 'У тебя есть ко мне дело?' 
(=есть дело или его нет?) и 

'ЙЧ+ЙВИМИ? к?, шэм?мо ши*тба? 'У тебя, по-видимому, 
есть ко мне дело?' (=по твоему виду непохоже, чтобы ты за
шел просто поболтать). . • • 
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Совершенно очевидно, что в обрй^^. случая: модальная 
окраска предложения различна. Оба„ эти вопросительных 
предложения моя;но даже поставить подряд одно за другим, 
например: А обращается к Б: «У тебя есть ко мне дело?» 
В не отвечает и А его переспрашивает: «У тебя, по-види
мому, есть ко мне дело? Выкладывай, мы посоветуемся!» 

16.92. Однако предложение с модальным значением до
гадки не обязательно требует ответа от собеседника. Такое 
предложение может указывать только на то, что говорящий 
не вполне в чем-то уверен. Рассмотрим следующий пример. 
Хотя он и состоит из вопроса и ответа, однако и тот и 
другой носит модальный оттенок догадки, в результате чего 
как в том, так и в другом случае предложение оформлено 
частицей | § -6а: 

[ ± А ] ['fr'PffiJff Ш ШЩУ& (ВД) кэ*<жэнь:всРмэнъ цзоу3ла ю бань*-
гэ до1 чжун^тоу. цунг фанъгуанъ3 дао* цзя1 цзун3 ю у3-ли3-
долу*-ба? чжу3жэнь синь1 бу цзай янъ*-ды: цзун-кР-бд. Т о с т ы 
Мы шли больше получаса. От ресторана до дома, вероятно, 
будет больше пяти ли? Х о з я и н (рассеянно): Пожалуй, бу
дет!'. 

В первый раз частица Ц -6а произносится в относительно 
высоком регистре голоса и более протяжно, чем во второй. 

Другие примеры: 
да£«»<те*£7*.-пШЩ**1ЫИ1 (X. 32) бешик 

сян3ци шэмгмо-лай шэнхла ци*, цзяо* та1 чу1цюй цзяо*сюнь и-
чанг-ба 'Не иначе как он вспомнил что-нибудь такое, ,что 
рассердило его и заставило выйти и прочитать такую длин
ную мораль'; 

• ЪЗ№ЯШ&ЖЬ~ТЖЪГ1> * Ш Ч В * * Н а « 7 * (ЭР, 6) 
буяо*шц на* шир* шо1 хэгла гар*-ла, лаотоугцзы гу*-будэ чжэ*-
гз-ла-ба 'Об этом деле, пожалуй, они уже договорились, — 
и старикашка просто не смог с этим управиться'; 

№шт*тттмшттт, чтшпт& (Эр. 26)м* 
чжэ* хуа* дагай* е3 гоу*чжэ вань*-янъг шух-ла-ба, кэ3 хай2 ю3 

шэмхмо шо1-ды?.Ты здесь уже наговорил столько, что хва
тило бы, наверное, на большую книгу, — что же можно еще 
СКЯЧЯТЬг 
ШШМУШ (Эр. 6) на* шоу*-цзы дао*: сянь1 бе2 цзян3 на*гэ, 
во3 шихфу чжэ*ши цзэмг-мо-ла? нюй3 цзы дао*: ни3 шигфу да
гай* суань* сы3ла-ба 'Худощавый сказал: «Об этом пока не 
товори, а сначала скажи, что это с моим отцом-наставником?» 
Девушка ответила: «Пожалуй, твоего учителя надо считать 
«ертвым!»' (она знает о смерти монаха совершенно точно, 
но притворяется незнающей); 
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тшттш.^ шшшшшшпшш^тшг (лш, хбл) 
юехма у**дя?сь до1 чжуи*--ёа, вон, у* тсРцзикълай, пасРдз лянъ2 

ку'цш ду1 шигла 'Был уже, пожалуй, шестой чае, когда ари-
бежад Ван У. Он бежал так, что даже штаны на; нем 
взмокли'; ш&ъшт, «даге&ах. ттт&шт та1 бу-
хуй* бу чжидас/*-ба1 ла&ъжан1 цзсРтянъ цгай чжэ*ли, та1 

лянНэ хао%ды хэнъ*-ни 'Кажется, он обязательно должен бы 
знать! Чжан вчера был здесь, а ведь они очень близки!' 

4&.1НШФШИ, Ш&Ш^Ш! <?сюй ю3 чжэ*-цзюй хуа*-ба, 
«о3 е цзи*^буцин1-ла • 'Может быть, такое и говорили, —- я точно 
не помню!'; 

тттштщштт&ж&шшттшт (УТ) жатэр* 
всР-чжи со-вэй* жанжан? хо1~чжэ е3 цзю*ши тах-чжи ев-вэй* 
цзи*м(*гба 'Но, вероятно, то, что я считал гомоном, для него 
было тишиной'. 

16.93. Совершенно очевидна тесная связь между модаль
ным оттенком догадки и значением вероятности высказыва
ния. Тем не менее это ре одно и то же Я Выше мы говорили, 
что в предложениях с модальным значением догадки часто 
встречаются слова ^сйЕ дагай* 'вероятно', ЯЧЛ бешц* 'не 
иначе как' и др. О них стоит поговорить отдельно. К од
ной группе можно отнести слова ffl-fe беши1 и >Р5£й буяо* 
ши* 'не иначе как', Щ$£ мофэй1 'не без того, чтобы'. Эти 
слова специально выражают догадку, а потому при наличии 
их конечная частица Щ -ба может и отсутствовать, но мо
дальный оттенок все-таки остается. Другая группа слов: 
•^Щ дагай* 'вероятно*, >И/Ш юе1мо 'должно быть', Д|& чжипа* 
'боюсь, что', 'как бы не', 'скорее всего'. Эти слова передают 
вероятность, но их присутствие в предложении еще не обе
спечивает модального оттенка догадки. Наоборот, выраже
ния со значением неизбежности, такие, как f£ гай1 'следует', 
^^•^р бу* хуй* бу* 'не может случиться, чтобы не.. .*, ^ Ц ^ 
бу* нэн2 бу* *не может не', далеко не всегда передают лишь 
оттенок уверенности, но и могут корреспондировать с мо
дальной частицей fg 'ба. Сравним следующие предложения: 

* Ш & # # И ? та1 дагай* хуй* & ^ # / f « # H ? та1 бу-хуй* 
лай^'ба? 'Ои, вероятно, при- ёу^лаф^ба? 'Но он не может 
дет?* • ' . - - . не прийти?' 
4fe;fc$E##ft та1 дагай* хуй* %7£#^*Ш та1 бу-хуй* бу-
ла&-ба 'Он, надо думать, мйг-ба 'Он, надо думать, не 
придет 1' может не прийти!' 
ШХ.Ш&Ш та1 дагай* хуй* I f e ^ W ^ * та} бу*~хуй* бу*' 
лай% 'Вероятно, он придет!' лай Юн не может не прийти!' 
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ШЗсШ&ШЪ та' дагай*жуй* Ш^^^-ШШ мл' бу-хуй* бу« 
лай^ды 'Вероятио, он такя Ааи*-ды 'Он никак не может 
придет!' . неррийти' 

Из с опоствл-ния этих примеров можно видеть, что между 
модальными оттенками вероятности и догадки, с одной сто
роны, и неизбежности и уверенности, с другой, нет абсолют
ного параллелизма. 

16.94. Общая особенность #1]Щ; беши*, ^ ^ мофэй* и дру
гих модальных елов со значением догадки состоит в том, что 
в качестве составного элемента все они содержат то или 
другое отрицание. В вэньяне тоже известны аналогичные 
построения, выражающие догадку. Таковы, например: ЩШ 
дэг уг 'уже не. . . ли?'; ^STJ у"- най% 'навряд ли', 'вряд ли'; 
#$$| цзян1 уг 'может ли быть, чтобы не.. . ' , 'не в том ли дело, 
что...?', 'не иначе как... ' ; и др. Кроме них, часто употреб
ляются еще Слова :J£ ци2 и jfe дай*, близкие по значению 
к й!Й чжипа* в байхуа. Специализированных конечных мо
дальных частиц для передачи оттенка догадки в вэньяне не 
существует, и для этой цели употребляется все та же ча
стица 5£- гху. Перейдем к примерам: 

« Л Я Й Ш ё Я г * . ШШ2, * W W (ЦЧ, Инь, 3) цзюнь1-
жэнъ2-чжэ цзян1 го4 щи* у* цюй3, эр су*-чжи, у2-най3 бу^кэР-ху? 
'Государь над людьми [должен] прилагать усилия к тому, 
чтобы уничтожать зло; но вряд ли ему следует ускорять его 
приход?'; 

*ЪЖШ> ШКШПЩШт (ЦЧ, Сюзнь, 12) цзы3*3 цзюнъ1 

ши*, шоу* жэнь2 у% най3 бу* цзи? юй сянь1? 'Вы ведете воен
ные действия, и ваши ловчие, ведь, навряд ли снабжают 
вас свежим мясом?'; 

В : ЯШШЖФГ Йг'ЛФЯВГЧГЦ) юе: жи* щи2-ицъ3 

дэ2 у2 шуай}-ху7 юе*; щи2 чжоу1-эр 'Он спросил: «Ваш аппетит 
каждый день, вероятно, не ослабевает?» Она ответила: 
«Я живу на рисо.;ом отваре!»'; 

ШШ&ШПФ, * a . t i S £ * . ~Bt.M2.rn, ШФШШ- ШШВ 
ШШЖ~Ш? (ШШСЮ) тайбасР цзюй1 цзай* чжэнши3-чжун\ бу* 
цзай нэн2-янь2-чжи лю2, цзи2 юй чжц" янь2, ли3 чжун1 цин1 

юань3, цзян1 у2 и дэ2 янь ци2 янь2? 'Тайбао жил в годы под 
девизом «Начало справедливости»; он не принадлежал к числу 
красноречивых. Но когда говорили е ним, смысл его речей 
оказывался ясным и глубоким. Не иначе, как добродетели пере
крывали его умение говорить'. 

ш±шт, шштшзс? (лтцс) хо^^жи «шмжэ, 
и* цзян1 ю гань3 юй сы* вэнъ2? 'Читатели поздних времен, 
пожалуй, тоже будут тронуты этим сочинением?'; 
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ШтШФ т*ЖШФ &АШФ № Ш) maV-шанъ1 

циг туй1-ху? лян9-му* циг хуай*-ху? чжэ*-жэнъг циг вэи^-ху? 
'Уж не Тайшань ли рухнет? Не рушатся ль стропила? Или 
мудрец увянет?'; 

ЖАВ, &шщ£ш> ттж- ш&^ш, М±^А, #ЙР 
^Шх (ЦЧ, Сян, 18) ци2 ши1 е* дунь*. шихкуан* гао* цзинъ* 
хоуг юе*: ух-няо3-чжи шэн1 лэ*, циг ши1 ци% дунь* .синбо2гао* 
чжунханг бо* юе*: ю3 бань1 ма3-чжи шэн1, ци? ши1 циг дунь*. 
шух-сян3 гао* цзинъ* хоу3 юе*; чэнг-шан ю3 у1, циг ши1 ци? дунь* 
'Ночью войско Ци стало отходить. Мастер [музыки] Куан 
сказал цзиньскому князю: «бороны кричат радостно: не 
войско ли Ци отходит?» Князь Син сказал Чжунханскому 
князю: «Слышно ржание множества лошадей. Не войско ли 
Ци отходит?» Шу-сян сказал цзиньскому князю: «На город
ских стенах — вороны. Уж не войско ли Ци отходит?»'; 

й+^й-яда-няш -+#£*, &ЖШФ (цч, АЙ, 1) 
we4 ши2 нянъг шэн1 цзюй эр шиг няньг цзяо* сюнь, эр*-ши2 

нянъ*-чжи вай*, уг циг вэй% чжао-ху? 'Десять лет княжество 
Юэ будет рожать детей (букв, 'множества') и еще десять лет 
обучать их; а через двадцать лет — не будет ли лужа на 
месте [столицы] княжества У?'; 

вмтттш±, %>ШФ Р ) ШЭН* «ю***»» эР ин^-цю* 
сы3-ши*, дай* ю3 сьР-ху? 'Шэн любит храбрых и втихомолку 
набирает храбрецов, готовых на смерть, — скорее всего, он пре
следует этим свои тайные планы?'; 
ШФ? гуанлу* фан1 вэй% чжуцзюнь1 гоу3, юань* гэн1 и3-дао*-чжи 
цзюн^-чжи ю3 чэнъг-азюнъ дин-шэн1, уг-цзюнъ цы-вэй3, шу* шао1 

цзяньх-ху7 'Вы только что подверглись всеобщему поношению. 
Мне хотелось бы далее поговорить об этом с вашими друзьями 
Чэнь Динь-шэном и У Цы-вэем в надежде несколько вас 
обелить'; 

# « * Ш * Й . *Н*В, Ш^Ш-ЧФ (М, Н, 2, II, 2) сиЧжэ 
цыг и бин*, цзинь1-жи дяо*, хо*чжэ бу-кгР-ху? 'Вчера вы отка
зались [идти ко двору] из-за нездоровья, а сегодня идете 
выразить соболезнование [в другое место]; может быть, это 
не вполне удобно?'. 

За редкими исключениями в приведенных примерах пред
ложения были оформлены конечной модальной частицей зр- -ху. 
Ниже следуют примеры оформления предложений частицами 
Hfe -юй, М -е и ^ -ФУ-

? м # л ± , Ш£ии?щш*Ф; ±ттжАт? (тч) цзы-фан 
дэ ли*ши, чуй? цинъъ хуан^ди болянша^-чжун1, да* течуй? ци? 
жэньг-юй? 'Цзы-фан набрал силачей и, [напав на] Циньского 
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императора в Болянша, ударил его молотом; может быть, 
именно он и был «Большим молотом»?'; 

ШгВВФШ!*?. Ш.ШШМШ? дай'- со-вэй* ци2-цзе2 гуй*-
син*, дэ' тянь1. Эу2 хоу*-чжз-юй? 'Может быть, того, что мы 
называем чистотой души и благородством характера, много 
только на небе?'; 

• * й £ й * Д О Р & ЛШт, Ш й £ £ * ± « К « Ж ? (ЯЦ) 
цзинъ1 минь2 шэн}-чжан3 юй ци2 бу* дао*, жу* чу3 цзэ2 дао*. 
дэ2 у2 чу3^чжи шуй3-ту3 ши3 минь1 шань* дао*-е? 'Вот у нас 
в Ци люди живут и не разбойничают, а попадают в Чу— 
начинают разбойничать. Уж не климат ли княжества Чу 
влияет на них, развивая умение разбойничать?'; 

Ш & Ш 1 # М г п Ф Э Д ? (СГ) дэ2-у2 дан^-дэ2 цзян-цзи вэй2 

чжи*-чжун1-е? 'Уж не считаете лп вы, что Цзян Цзи может 
исполнять обязанности помощника начальника округа?'; 

* £ # № £ * , ШМ&Ш%Ш? (ШШТ) сянъ2шэн сочу*-чжи 
цзин*, ци2 ю3 юй юй2 тун2-чжэ-е? 'Может быть, положение, 
в котором вы находитесь, сходно с моим?'; 

г в : ^шшш- &№№?• тьщт. (цч, чэн, i6> ««»» 
юе*: тянь1 бай* чу3-е-фу. юй2 бу* кэ3 и дай*, най3 сяо1 дунь* 
'Князь сказал: «Должно быть, это небо навлекает поражение 
на Чу! Я не должен оставаться здесь!» И ночью он отвел 
свои войска'; 

йгНЛЯШсИЯШ, №И*ЙВи*ИЭсЖ* (Ч, П) жу2 вэнь2 

жэнъ2 лай*, эр вэй* вэнь2 ди* лай*, жу2 вэнъ2 ди* лай* эр еэй* вэнъ2 

тянь1 лай*-фу? 'Может быть, ты слышал вопль человека, но 
не слышал вопля Земли, или ты слышал вопль Земли, но не 
слышал вопля Неба?'. 

В некоторых случаях выражение догадки не вносит ни
каких дополнительных эмоциональных оттенков. Однако не
редки случаи, когда предложения эти сообщают о фактах 
печальных и радостных, или о разочарованиях и надеждах, 
и несут на себе в соответствии с этим дополнительную эмо
циональную окрагку. Такие эмоционально окрашенные пред
ложения со значением предположения в вэньяне встречаются 
чаще, чем в байхуа, причем в большинстве они оформляются 
конечной частицей ^ -фу. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XVI 

1 Термин из грамматики Ма Цзянь-чжуна-. См. Ш Й ^ Я Ма-ши 
вэнь-тун, стр. 460. 

* В соответствии со схемой, приведенной в начале предыдущей 
главы, в гл. XVI автор будет говорить о модальных оттенках сомне
ния и вопроса, свойственных предложениям, выражающим догадку, 
собственно вопрос и риторический вопрос. Вместе с модальными оттен
ками обычного повествовательного предложения эти оттенки и состав-

20 Люй Шу-сяя 305 



ляюх, согласно класснфик&дхх явтора, более широкий раздел «модаль
ности в ее отношении к повва«шо*. 

з У автора, как мы говорили дашс ^см. прим. 2 к гл XV), здесь 
один термин Ш.ЩЩМ.Ш охватчвает как конечные модальные частицы, 
так и знаменательные слова, г предающие те или иные модальные от
тенки «разве. ..?», «как меяао. ..?» и т. д* В русском переводе они 
разграничены. • 

* В древнекитайском языке глагол Ш у2 'не иметь' должен был 
звучать как mi wo (реставрация по Карлгрену). Мысль Люй Шу-сяна 
вдесь такова: конечная модальная частица ffi-мэ (и, далее, —ЦЦ -ма) 
образовалась в результате редукции древнекитайского Ш У2 (в качестве 
отрицательной формы сказуемого) на конце вопросительных предложе
ний этого типа. См. также ниже, конец разд. 16.82. 

5 Об этом см. выше, в раад. 11.63. 
в У автора: HfSJM. 
' У автора дословно сказано: « . . . в качестве логического по ха

рактеру указательного слова, передающего сомнение и вопрос». 
8 Подробно об этом приеме в данных памятниках см. ЩШШ> шшшш, ± т, 1935,13-15 ж-
9 Редакция этой цитаты в «Антологии гувэня» XVIII в. (ШЖ' 

- £ £ 1 Ш * . ±М, ± « , 1935, 544 1 ) : ±%&Е%М, 3 & в Й Б * & 
wu* вэй* чжи1 цаи3-чжэ юн*, «юй3 вэц* юе* цгиА-чжэ жун2 'Артист играет 
перед тем, кто его понимает, женщина наряжается перед тем, кто ее 
любит'. 

Ю Автор еще раз подчеркивает связь между первым и вторым 
звепьями своей модальной схемы. См. гл. XV, разд. 15.12. 



Г Л А В А XVII 

ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВО 

ПОБУЖДЕНИЕ 

17.11. Обычная наша речь сообщает о конкретных фак
тах. Однако нередко ее цель — распорядиться нашими по1 

ступками. В этом случае ей сообщается модальный оттенок 
побуждения. Обычно распоряжение касается действий слу
шающего лица, однако бывает и так, что распоряжением 
охватываются и поступки самого говорящего. Общим назва
нием для перечисленных модальных оттенков речи является 
«побуждение», хотя термин этот охватывает и запрещение, 
по значению в сущности противоположное побуждению. 
В зависимости от более или менее твердого тона речи и ее 
настоятельности можно различать приказание, просьбу, по
нукание, уговор и т. д. Передача этих различных оттенков 
связана с интонацией. Однако, если в байхуа для передачи 
этих оттенков часто употребляются еще и различные модаль
ные частицы, то в вэньяне использование модальных частиц 
для этих целей — явление сравнительно редкое. 

17.12. Если предложение не оформлено никакими модаль
ными частяцами, однако носит довольно отчетливый оттенок 
побудительности, а интонация речи — повелительная, мы 
имеем дело с приказом. Примеры: 

ш.шштш~ш%> ШШКЩ-, ! * Й . и*!л (х, 6) фен-
цзе3 ху1жань сян3ци и}-цзянъ* шиА лай2, бянъ* сяк чуш^-вай* 
цзяо*: жунъ-эр*, хуйглай\ 'Фен-цзе вдруг о чем-то вспомнила, 
и крикнула из окна: «Жунъ-эр, вернись!»'; 

ШШттПШШ^ К i#iffi!n (Эр, И) та1 на* еда* идеи* д* 
лянггэ цзы*, шо: чжань*чжу! 'Для этого ему понадобилось 
лишь два слова: «Стой же!»'; 

« § * Ш , fc-HBARJ Ш, * * № № (ШЖ) як4 д<шр\ 
ни илгэ женъ шо1! хай1, тин1 дагэр* шо1! 'Долговязый Ян, го
вори ты един! Эй, слушайте, что он екажет!'; 

" тШШ&Ш№ №Ш&%;Я& (БС, д) шуй* хе ни3-
мэнь сиг-пи% еяо-лянь3-ды! ни3мтъ чэнъ* цзао3 гэй во3 цзоу3! 
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'Кому ЙГО лужно тут с вами зубоскалить? Извольте убираться 
отсюда поскорее!'; 

М. ИздйЫ (ЛЮ, XVII, ,8) цзюй1, у% юй3 жуг 'Садись, я 
тебе расскажу Г; 

ЩзЛШШ В: Л щ & Р Я В Ф В ^ М 1 (Щ) ifu сюаньЧюн 
цзянъ* янъ чу*, юе*: чу* цянъЧ чу и* юе4: ван цянь/ 'Князь 
Сюань-ван княжества Ци принял Янь Чу и сказал ему: «Чу, 
подойдите!» Тогда Чу тоже сказал: «Князь, подойдите!»'. 

Из приведенных примеров видно, что в повелительных 
предложениях в китайском языке подлежащее может быть 
не названо (см. примеры первый, второй, пятый), но может 
быть и обозначено (см. начало третьего примера и примеры 
четвертый и шестой). 

17.13. Для усиления категоричности приказа часто при
меняется реприза, например: 

1&Ш> tfcj®! 'fiEffliH^T куай*-пао*, куай*-пао*, та1мэнъ чжуй1-
лайла 'Беги скорее! Беги скорее! Они догоняют нас!'; 

f«F?fc> ffc^. Ф&Ш^—^Ш Hul мй2> нц1 ля"2. в°3 гао*су 
ни1 и-цзюй хуа* 'Ты подойди, подойди же! Я скажу тебе не
сколько слов!'; 

—*»*-frnr. #M£t tH: mm штл«-цяф w ву-ют* 
цянъг, шэнъ1 цзин5 вэй* пи? у3 юе*: ша во! ша во! 'Один лишь 
воин не хотел идти вперед. Вытягивая шею, он просил лю
дей своего пятка: «Убейте меня! Убейте меля!»'. 

Ц -ба, Щ -a, P)g -ни 

17.14. В качестве модальных частиц побуждения в бай-
хуа обычно используются частицы Ц -ба, Щ -а, изредка 
56 -ни. Побудительное предложение, оформленное частицей Щ 
-ба, часто выражает совет или просьбу, но иногда модаль
ная окраска оказывается более категоричной, приближаясь 
к приказу. В других случаях такое предложение выражает 
позволение. Перейдем к примерам: 

-№5£Я-*81 Я ^ М Л Л * (X, 25) ни ань1фэнъ-се1-ба! хэ3-ку3 

тао3 жэнъ1 янъ* 'Будь немного скромнее! Зачем надоедать 
другим?'; 

ТМТ> tfeaiiW^fl (X, 35) сяюй3-ла, куай* би* юй*-цюй-ба 
'Дождь пошел, скорее спрячемся от дождя!'; 
. # # № ! И * й . - Ш!2КХ# 7 ( Т а м же) гун^ян чи1 яо*-цюй-ба, 
кайшуй? ю* лэн3'ла 'Барышня, примите же лекарство, кипя
ток опять остынет!'; 

Ш%-Ь;ШтЗсШ. ffctb&S (Эр, 22) даор*-шан цзоу3дэ хэнь 
то3дан, ни3 фансинь2-ба 'По дороге идти очень хорошо, ты 
не беспокойся!'; 
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ШЖ^Ш&> ffcffeU (Эр, 29) чже*ли 6у~яс* ни3, ни цюй*-ба 
'Ты здесь ненужен, уходи-ка отсюда!'; 

ШЧ^ШЩгФЖЩШ& (Эр, 32) цз(?цзе тинЧжо-За, во хай2 

ю3 хуа*-ни 'Слушайте дальше, сестрица, я еще хочу кое-что 
сказать!'; -

МШ<Шг — 1 / . ibtTTO (ШЖ) бе2 шо* шэм2мо, эргэ, шоу1-
ся-ба 'Не говори ничего, братец, — бери-ка!'; 

ftSJ. М > ШШШ—#Й#В6 (Ф) «и3 jfcAia, н^и2-ба, 
во е3 яо* як3 ихур* шэнъг-ни 'Ты устал, поспи-ка! Я тоже не
много отдохну'. 

17.15. Частица Щ -а имеет более категорический оттенок, 
чем Ц§ -ба. Ею оформляются предложения, которые передают 
не столько совет, сколько понукание. К этому можно доба
вить, что предложения, обозначающие возможность, большей 
частью оформляются частицей Ц -ба, а обозначающие дол
женствование, оформляются большей частью частицей Щ -а. 
Обратимся к следующему примеру, части которого, оформ
ленные частицами Щ -а и ^ -ба, очевидно, имеют совер
шенно различную модальную окраску: 

(ЛШ, хбл) ван-ся* шог-я, ван2-у3! ду1 шо1ла-ба, фанъчжэн* во 
хай2 нэп2 ла2 лао3по шэ*тоу, ба ни гэ2 ли5? 'Продолжай, Ван У! 
Выкладывай-ка все! Ведь я так или иначе потяну старуху 
за язык и узнаю о тебе всю подноготную?'. 

Ниже приведены примеры с частицей Щ -а: 
З^АНАЙ.1??! лай2 гэ жэр2-а! 'Эй, кто-нибудь, сюда!'; 
$ ^ № ^ Ш — Ш , Щ^ЙРЗ^Й1! (Эр, 5) ни гао*су данцзя1ды 

и-шэн1, чу1лай чжаогху кэ*-я! 'Ты скажи главе дома, и выходи 
принимать гостей!'; 

^ШТ L*l£? * » , ШШ?! 1 (Эр, .4) бу*-тин1-ла.-бу* 
тин1? бу* тин1 гэй цянъ2-на! — 'Больше не буду слушать! — 
Не будешь слушать? Не слушаешь — гони деньги!'; 

Ш, .ЯГО!1 Й Е Ш Ш Т - П (Эр, 30) шо1: цин3-а! цзьёцзи 
бянъ* сянь1 инъ3ла и-коу3 'Сказал: «Пожалуйста!» И сам пер
вым же отхлебнул глоток'; 

»»Ш**ЙЕЛВ;£. ЪШ; Ш, й » ! (ШЖ) дянъ3дянъ 
тоу* бу-сян* цзы*цзи пэн3ю бу-сян*; ю3 хуаА ии^-я! 'Они [молча] 
кивают головами — непохоже, чтобы по-дружески. Совсем не
похоже. Есть что сказать — выкладывайте!'; 

ШШ&.1&&—$М% Щ ( 4 х ) чуань^ци и2шан-лай,—куай*-
дяр-а/ 'Одевайся же, да поскорее!'. 

17.16. Щ -ни употребляется для оформления побудитель
ных предложений с оттенком некоторой шутливой фамиль
ярности: «ты бы...»; «давай-ка...» и т. д. Примеры: МШШ< 
ШЗ&ШШШ (X, 21) хао3 мэй*мэй, ти во3 шу^у-ни 'Милая 
сестренка, причесала бы ты меня!'; 
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ШШШ, тЖтШММШ^т (Х, 28) бао3-цз<?цзе, во цяо2-
цяо ни3ды на сянчуанъ*цзы-ни 'Сестра Бао, давай-ка догляжу 
я на твои четки!'; 

*», «si шттмшъ&шяят (ЭР, Щ МЮ-ВУ\ 
вэй1/ ни3 ба во на-бэр3 сянъ1 гэй во5 чжаоНулач-ни 'Эй, ста
рина Ду! Нашел бы ты мне прежде всего мою книгу!'; 

^•ШШ^ШЩгШ (Эр. 32). ни* гэй сян3 санъЧэ цзы*-ни 'Да
вай-ка, придумай для нее надпись в три иероглифа!'. 

^ ци, ft вэй, % -и, & -гузай 
17.17. В вэньяне для оформления побудительных предло

жений используются различные конечные модальные частицы. 
Из них частицы £ -и, ffc -цзай и сочетание частиц Р̂ н!£ -ху-
цзай передают наиболее резкие оттенки понукания или по
ощрения, приблизительно соответствуя частицам Ц -ба и 
Щ -а в байхуа. Примеры: 

& £ ! Щ9&&ШШШФ (4,v XVII) ван3-и у2цзян1 и* вэй3 юй 
ту2-чжунг 'Идите! Я буду волочить свой хвост по грязи!'; 

7ЬШ%5& ШТкШШ (ЦЧ, Сюань, 4) най3 су* син*-и, уг 

цзи* юй нань2 'Действуй быстрее — и трудности не настигнут 
тебя'; 

$с*к.&#£. T § $ F & ; £ (Ш, хи) сянь1шэн це? сю1-и, у2 цзян1-
нянъ*-чжи 'Вы пока отдохните, а я это обдумаю'; 

^ * И М ^ & - Й . . Ж £ & ¥ Т $ ! (ХЮ) у2 чжи1 ци2 би*кРхэ2-е. 
дун3 шэн1 мянь3-ху-цзай! 'Я знаю, что он, конечно, окажется 
здесь на своем месте. Так старайся же, Дун!'. 

17.18. В вэньяне имеется модальное слово ^ ци, которое 
часто употребляется в побудительных предложениях, однако 
не на конце, а в середине предложения1. Примеры: 

H g l £ * f f i , ШЖЯШШ (ЦЧ, Си, 4) чжао2-ван2-чжи бу*-
фу*, цзюнь1 ци2 вэнъ*-чжу шуй^-бинъ1 'И если Чжао-ван не 
вернулся из похода, Вы спросите об этом у речного берега!'; 

3-ЖШ2., ^ Ш 1 ? £ (ЦЧ, Чэн, 16) цзы3 ци2 мянь3-чжи, 
у2 бу фу* цзянъ* цзы3-и "Гак приложите к этому ваши уси
лия, а я вас больше уже не увижу!'; 

Д^£ЙЙ^. ш£И£«. юяадае? жшш^тм 
£.^г 4е5 Уъ нун2-минъ2 шэнь* ку3, эр ли* мо*-чжи син3, цзян1 

хэг-и цюанъ*-янъ? ци2 сы* нун2-минъ2 цзинъг-нянъг цзух-шуй*-чжи 
бань* 'Наши крестьяне тяжело страдают, а чиновники не 
осознают этого; так чем же поощрить земледельцев? Пусть 
отпустят земледельцам половину податей и налогов за этот 
год'; 

JWfSfc , Ш&Ш&ЯХ2.Ш (УДШ) юй2 эр2 сань1 ши\ эр2 

ци2 у2 ван2 най3 фу*-чжи чжи* 'Даю тебе три стрелы: не за
будь же волю своего отца!'. 
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17.19. 3 начале предложения в такой же функции ис
пользуется олово Щ еэй\ например: 

а ь Ш $ * » 8 Н Я * Ш Т . ттШ*. (ЦЧ-, Сян, 8) гуа>-цзюнь 
цзянУ шуай1 чжухоу? и цзянь* юй чэн?-ся*, вэйъ цзюнъ1 туг-
чжи 'Мой госуд ;рь намерен встать во главе своих владе
тельных князей и прийти с ними под стены твоей столицы,— 
и ты над этим зздумайояР; 

ал*, цзы3 уг гуй^цзянъ*, вэй% люг-ик 'Вы, ваше величество, 
еще не имеете преемника. Среди детей не может быть бла
городных и подлых. Так будьте же осмотрительны!'. 

Кроме того, в качестве вспомогательного средства для 
выражения просьбы в середине предложения может употреб
ляться также слово ф сын* 'к счастью', 'хорошо бы'; 'облаго
детельствовать', 'удостоить'. Примеры: 

;*c)ffiS-f% ШШШШ да^-я3 цзюн^цзы син* чуй2 ланъ3-янъ 
'И да удостоит это своим благосклонным вниманием просве
щенный благородный муж!'; 

ШВ 5}5. ^^/ШШ-Й» то1 жи* лай2, син* у* цзу3 всР-е 'И когда 
в другой день я приду, не препятствуй мне!'. 

Щ цин5, Щ юань*, Щ яо* 

17.21. Для образования относительно вежливой формы 
в побудительных предложениях часто употребляются допол
нительно слова Щ цин3 'прошу', 'пожалуйста', jgf юань* 'со
благоволить' и др. В байхуа слово Щ цин3 имеет также зна
чение 'я прошу тебя', почему оба местоимения при нем могут 
легко быть опущены. При слове jj£ цюг 'просить', 'требовать' 
местоимение $р ни3 'тебя' иногда опустить нельзя, а при 
слове Щ цюань1 'убеждать', 'советовать' это местоимение 
оказывается обязательным и опускаться не может. При
меры: 

ШШШШ*£ТЫШ (Эр, 24) цин3 цзинь* ули* цзо*ся танъ%-
ба 'Пожалуйста, входите в комнату, садитесь, и мы погово
рим'; 

З М Ш & Ш Ш^'ФШ&Ж (О) яо*ши чжэ*ян, во цин3 ни 
бу-яо1 шэн^ци^ 'Если так, я прошу тебя не сердиться'; 

т?кШШШШШ (X, 6) чжи* цю% шэнь3нян кай-энъ1-ба 
'Только прошу вас, тетушка, будьте милостивы!'; 

ЭД№ДОШ£К, Ш7ХЙ-» «о3 цюань1 ни шао3 хэ* 
лян3-бэй*-ба, цзуй*ла, ю* ши и*-чан ку1 'Я советую тебе не 
пить этих двух рюмок вина, а то упьешься и опять рас
пустишь нюни!'. 

17.22. Слову fj| цин3 в байхуа в вэньяне по значению 
соответствует Jgj юанъ^ 'желать', 'соблаговолить'. Начальное 
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слово при нем чагде опуск£.етс.'1, .конечное,же слово в пред
ложении наличествует. Кроме того, в эпистолярном стиле 
часто употребляется £ ци3 'просить',' 'умолять',- ^ цю* 'про
сить', 'требовать', Щ ци? 'испить' и другие, а ^акже Щ кэнь3 

(в качестве сокращения %&f$ кэнъ3-цю2 'умолять', 'покорнейше 
прошу'), — слово, которое первоначально имело значение 
'убедительно', 'настоятельна' и не являлось глаголом. При 
всех этих глаголах опущен ie как начального, так и конеч
ного слова обычно. Примеры: т&штшттвш1к (т, сян, и) в* - w юань* 
цзюнь1 ань1 ци2 лэ* эр сы1 цч2 чжунг-е 'Я и хотел бы, чтобы 
Вы, государь, спокойно наслаждались Вашими радостями, 
но помнили, что они [когда-нибудь] кончатся'; 

ЯГ # « £ 5 Е Я , Ъ%М±, ШШЯМ (ЧБ) юй2 дэ2 цзин1-
бин1 у3-ванъ*, цзы* цзу2 чжи*-чжи, юань* цзян1 цзюнь1 у* люй* 
'Я получил пятьдесят тысяч отборных солдат, которых, ко
нечно, достаточно для подавления врага, — и прошу Вас, 
генерал, больше не беспокоиться'; 

№£ШЕЛШ> Ш&РШШ. гпао2 цзи* тан3 и3 юн*-го*, кэнъ3 

цзи* сы* хуань2 'Если собрание сочинений Тао вам больше 
не нужно, очень прошу срочно вернуть его мне'; 

/jfefr -ff H. W^L^fyl ч3"2 сын2 то3 жи*, цзин* ци1 ши* чжи* 
'Я покорнейше прошу дать мне знать, когда будет определен 
день Вашего отъезда'; 

ШШШШ> ^ШШкШ чжУг Ци* чжэнъ1 вэй*, бу*-цзинь* ло2-
люй* 'Я молюсь о Вашем добром благополучии, и не буду 
беспокоить Вас дальнейшими мелочами' (заключительная фор
мула письма). 

17.23. Применение слова Щ цин3 'просить', 'пожалуйста' 
в вэньяне несколько отличается от применения его в бай-
хуа. В построении «я прощу вас» слово fj(f цин3 предва
ряется словом, обозначающим второе лицо, а не сопровож
дается им2. Примеры: 

ЯтММ*т-?ЕШ*2. (И, I, 2, III, 5) вон* цин3 у2 хао* 
сяо3 юн3 . . . ван2 цин3 да*-чжг 'Прошу Вас, государь, не лю
бить мелкую храбрость... Прошу Вас, сделайте ее большой!'; 

ШШШШШ^-% (М, I, 2, XV, 3) цзюнь1 цин3 цзэ2 юй сы1 

эр*-чжэ 'Прошу Вас, государь, выбрать одно из этих двух!'. 
Если слову Щ цин3 предшествует местоимение первого 

лица или впереди него вообще нет обозначения лица, то 
оно имеет значение 'позвольте мне'. Примеры: 

З Е $ % ЕОДЩЧЬ (М, I, 1, III, 2) ван% хао* чжанъ*, цин3 и 
чжанъ* юй* 'Вы, государь, любите войну. Так позвольте мне 
привести в пример войну'; щш&, штмш mmw. (чв) ши* Чзи*-и, Цинз фэн1-
мин* цкР-цзю* юй сун^-цзянцзюнъ1 'Положение очень напря-
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женнее. позвольте мне. получить Ваш приказ просить по
мощи о/ полководца Суня'; 

№ЯЖ<ШЩ1, Е Й в Ж К ( Г Я Ч ) жанъЧрэ цзюнъ1 цин3 

дан1 рч* цзюнъ1, чэнь2 цин3 дан1 ци2 чэнъг 'Поэтому прошу 
Вас, государь, оставаться государем, а мне позвольте оста
ваться Вашим подданным!1. 

Напоминая .ао своему характеру вводное слово, Щ цин3 

ставится между начальным словом и глаголом, но не яв
ляется переходным глаголом, как, например, в байхуа. По
этому в последем примере оба предложения по форме пол
ностью совпадают, но при переводе их на байхуа потребуют 
применения различных конструкций: ffcljlfffc во3 цин3 ни3 

'прошу Вас' — в первом случае, и Ш№Щ%& Щнг ни3 жан* 
во3 'позвольте мне' — во втором. 

17.24. Для выражения приказания мы часто пользуемся 
словом <&J|i бияо* 'необходимо' (см. выше, раздел 14.52). 
В этом случае предложение не сообщает непосредственно 
собеседнику, как он должен поступить, а говорит лишь о том, 
что то или другое действие является необходимым. Этот 
способ выражения несколько более мягок, чем непосред
ственное приказание, хотя фактически модальный оттенок 
приказа нисколько от этого не ослабевает. Примеры: 

шжш, штш; ттш, ш&ш-, **«я. тхшш 
(ЧШ) яо* ли3мао па1, яо* лянь2минь та1; то3 со-цзедай*, яо* 
чжог^цю'анъ та1; бу-нэн2 шанхуанъ2, яо* куан^жан та1 'Нужно 
оказывать ему уважение, нужно бережно относиться к нему; 
если он захочет взять в займы, нужно его выручить, если 
он не сможет вернуть долг, то нужно предоставить ему от
срочку'; 

ft М Я М г Я Н Л К Ф ^ й п — # / Ь 6 ( Э Р . 3 3 ) ни л*"323 ™ би 

б&жэнъ гэн* дэй3 до1 цзя1 и-фанъ1 сясРсинь 'Вам обоим необ
ходимо быть более осторожными, чем всем прочим'; 

Wfr&T-M&tt, ©ЯО&3№Ф цы?-фу* цунцзинъ1 сюй1 шао3 

изо*, люцюй3 синь'-хунь2 сян-июу3 'В дальнейшем надо будет 
меньше писать «цы» и «фу», чтобы сохранить душевное 
равновесие'. 

Слово »& би* 'непременно' в сущности является словом-
ограничителем, лишь усиливающим в повелительных предло
жениях их модальную окраску. Примеры: 

И Р * в Я ! 1 * . # © £ , Я&ШШ (Ш,шц) ван* цзи* бу-тин1 

юн* ян3, би* шах-чжи, у2 лин* чуг цзин* 'Поскольку Вы, го
сударь, не слушаете [совета] взять на службу Яна, сей
час же следует его убить, но не позволять ему покинуть 
наши границы'; 
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ШШШ±В№, ^ й Ш ; 8 ! § (Ш, УЦС) би* шу* у2му*-шан 
и цзы3, лин* кэ3 и5-€зй ци* 'Непременно посадите на моей 
могиле катальпу, из которой можно было бы делать утварь'. 

ЗАПРЕЩЕНИЕ 

17.31. Приказание, выраженное в форме отрицания, яв
ляется запрещением. При более же мягкой модальной окраске 
«запрещать» — значит «удерживать от чего-либо».^Предложе
ния этого типа обязательно должны включать отрицание, 
т. е. запретительное слово. В вэньяне для этой цели исполь
зуются отрицания # у2 и %} у*, причем в обиходном совре
менном вэньяне употребляется только второе из них, как мы 
уже видели выше, в разделе 14.25. Ниже дано еще по одному 
примеру на каждое из этих отрицаний: 

швтъщ, ттшяш (ли> i> лит* Цааа- у* ̂  зэ\ 
линь2 нанъ* у2 гоу3 мянъ3 'Стоя перед богатством, не стремись 
получить его любой ценой, стоя перед трудностями, не стре
мись любой ценой их избежать'; 

MAte&zm, #-5*тжж. ЙМЛШВЙИ?. т&& мшъм, тпттттт, ттпяма&йия;- шт л. 
ЗЗШЛЩ^. Ш&А, ЯША&Ш (ЯЩП) юй3 жэнъ2 сян*^у*^жи 
дао*, ди-и1 яо* цянь'-ся* чэн'-ши2. тун1 ганъ*-ши* цзэ2 у1 би* 
лао2-ку3, тун2 пнъ3-ши2 цзэ2 у* танъ1 ганъ1-мэй3, тун2 сии2-
-цзоу3 цзэ2 у* цзэ2 хао3-лу*, тун2 шуй*-цинъ3 цзэ2 у* чжань* 
чуан2-си2. нин1 жан3 жэнь2, у* ши3 жэнъ2 жан* во3; нин1 зкун2 

жэнъ2, у* ши3 жэнъ2 жун2 во3 'Принципы отношений между 
людьми—это прежде всего скромность и честность. Если 
вместе работаешь, то не избегай трудностей; если вместе 
ешь и пьешь, то не будь жадным на лучший кусок; если 
идешь со спутниками, то не выбирай для себя лучшую до
рогу; если вместе спишь, то не занимай постель. Лучше 
уступить другим, чем если другие уступят тебе; лучше про
стить другому, чем если другой простит тебе'. 

17.32. После эпохи Цинь-Хань в значении запретительного, 
получило распространение отрицание Л мо*. В этой же функ
ции оно получило употребление и в байхуа раннего периода 
(к настоящему времени оно еще сохраняется в этой функции 
в некоторых диалектах). Примеры: 

ШЖ&ШПЩ, &Ж&ШМ- (ШШСЮ) цан1 мо* цзо* цян2*оу* 
ма3, во3 дан^ чуанъ1 цан би 'Вы, милостивый государь, не 
будьте конем, не принимающим удил, — иначе мне придется 
проткнуть Вам нос!'; 

ШШЖ^&тЪ' *№№&&*№ (ПП) Цюанъ* цзюнь1 мо* 
си1 цяинъ1 люй и1, цюань* цзюнь1 си1 цюй1 шас^-нянь^ши2 'Я 
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прошу Бас не жалеть золотой одежды, а прошу Вас пожа
леть' юность Вашу, сударь!'. 

Позже стали использовать в той же функций, что и -^ 
мо*, еще и слово #с сюг 'перестать'- Примеры: 

ЩШШШ, &т1*тШ (Там же> дэн3 ша* ю» цзя1 

гуй1 вэй* дэг, ду* цзюанъ сю1 сян* эр?-бяньъ тиг 'О, как я ждал: 
найдете» дом, куда приду.., но нет! Кукушка, перестань 
рыдать над ухом у меня!'; 

« • Я * Й # « И & . Ш Л Щ § , т Ъ № # » й (Там, же) мин*- юе* 
лоуг гас* сю1 дуг г3, цзю3 жу* чоуг чан1, хуа* изо* сян*-сы1 лэй* 
'При ясной луне высока башня. Довольно в одиночестве 
жить... Вино в печальной душе моей превращается в слезы 
дум о т-:бе...' 

В современном разговорном языке данное слово сохрани
лось лишь в выоажении ^fcjg сю1 сян3 'перестань (не надо) 
думать'. ' . . _ . ' . 

17.33. Точно '•ак же, как слово *Й1с бияо* используется 
для выражения приказания, так посредством отрицания воз
можности или допустимости чего-либо можно выразить за
прещение. Примеры: 

-*±ед*ш, шмштшш, ъчшмъ. щшхч.16) 
и-лу*-шан цзао3-ци3 ванъ3-синг, чжу*-сех ду1 яо тин1 та1 яньг-
юй, бу-кэ3 хэ та1 бе*ню 'Всю дорогу вставать рано и нахо
диться в дороге до вечера, делать привалы и останавливаться 
на ночлег — и все только по его приказу; препираться с ним 
нельзя'5; 

Й ^ Й Щ . ^ЩШМЖЩ Цзы цзинъ1 и-хоу1, будэ* сы1 сян 
май3-май* 'Отныне и впредь нельзя незаконно заниматься их 
куплей т& продажей'; 

^ШШШ бу*-чжунъ3 ху%-нао* 'Скандалить не полагается!'; 
#?FlN§f§1§c*E69T (x» 19) цзай* бу-сюй3 бан* сэн1 хуй3 

дао*-ды-ла 'А впредь не разрешается клеветать на монахов 
и поносить веру!'. 

Формула «такой-то возможности нет» естественно звучит 
более резко, чем формула значительно более мягкая — «для 
этого нет необходимости». 

Так складывается обычное теперь употребление отрица
ния Tf. бу со словом £ЦЩ ба яо* 'необходимо'; выражение', 
разумеется, гораздо более деликатное, нежели непосредственно 
выраженное запрещение. Примеры: 

Я $ , &Я*тШ^9Я&*№П&7- № . 3) циньцзя1, 
ни чжи^-кэ3 ся* та и-ся*, цюе бу* яо* ба та1 дашанхла 'Сват, 
вы лишь попугайте, но только не пораньте его!'; 

&Ч*Штс%, МШ&ШТ, гёШНЁ (Эр, .3) ни3ю>бу-
-яо* чжуанъ* вэр1, на* цзыр* яо* шэнъгла, па* та1 бу1~дун3 

'Тебе не надо применять этих книжных слов: если нисьмо 
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будет слишком глубокомысленным, он, ио:калуй, его и не 
поймет!'; 

« ^ H R & W t t f f t t t , 'ftffr&Kfc (Эр, 12) ни3 жу-цзинь1 бу
би* хайпа* чжаоман2, тин1 fо3 гао*су ни3 "Гебе сегодня неза -̂
чем бояться и спешить; послушай, что я тебе скажу!'; 

аттш, н-&шмттп (ЭР, ЗЗ) т мш*гш, щи*, 
шэм2ма е3 бу-юн* лай2 цзяо3 во3 'В вашем деле нет ничего 
такого, из-за чего следовало бы меня беспокоить!'; 

{<ГйР\ШШ, ^^fTffc ни3 Су-юн* пао*, во бу-да3 ни 'Тебе не
зачем бежать, я тебя бить не буду!'. 

В байхуа раннего периода jgi яо* и Щ дэ2 могли присо
единяться к $ : сю1 и Щ мо*. Примеры: 

шт£ъя&, %-жтж, %г.щ^щп ш w ^ v * 4 

бу-фан1. ди-и1 мо* дэ2 чи1 цзю3, ди-эр* тун2 цюй* тун2 хуй1 

.'Оба вы можете свободно идти. Но, во-первых, не пейте 
вина, а во-вторых, как вместе уходите, так вместе и воз
вращайтесь!'; 

ПШФШШ^^, # # № (ШХЧ, 2) цунъло*-чжун у2 шэнъ2 

сян-дай*, сю1 дэ2 цзянъгуай* 'В деревне гостей принимать 
особенно не приходится, татс что вы не посетуйте!'; 

ткштч&, ть^ть.1£Ш&±&шв (Там же) *>*-
жэнъ сю-яо* фаньнао3, цзяо* ни лаому3 це3 цзай лао3фу чжуан-
-шан чжу* цзи1 жи* 'Вам, дорогой гость, не нужно беспо
коиться, пусть ваша матушка пока поживет несколько дней 
у меня на хуторе!'. 

17.34. Иное произошло с ~^Щ бу-яо*, которое совершенно 
утратило свое первоначальное значение 'не хочу', превра
тившись в чисто запретительное 'не надо', 'не.. . ' Когда же 
оба слога ~^Щ бу-яо* слились еще и] фонетически, образо
вав единое слово #1] бе2 (запретительное 'не' в пекинском 
диалекте), оно . перестало чем либо отличаться от однослож
ных запретительных слов типа $с сю1, J£| мо* и т. д. Перей
дем к примерам: 

№ШШ, МШШ (Эр, 7) ни шо^-ба, бе2 лэйгчжуй 'Да ты го
вори, а не тяни!'; 

№П8Ш&&> ШЧШЖ&% (Эр, 36) ни3 кэ бе2 баоюань* 
во3, во кэНии мэй2 фар3 'Ты не обижайся на меня, я ведь 
ничего не могу поделать!'; 

^ iMm-i ic iWTi . шшъшт ч (БС, Д) дац3ю* 
ни3 бе2 па*... таУмэнъ чих-буляо во3, во3 хай2 яо* чи1 ттРмэнъ-
ни 'Дядюшка, ты не бойся... они меня не съедят, я еще, 
пожалуй, сама съем их!'; 

Выражение Tfiffl бу*-юн* 'не надо' в устной речи также 
слилось в бэн2 fjj, однако иероглиф ^ бэн2 пока еще не 
получил широкого распространения. 
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17.35 Модальные частицы, употребляемые в предложе
ниях за«рещения, не совпадают полностью... с частицами, ис
пользуемыми -в утвердительных предложениях побуждения. 
Так, ъ (<айху>\, '? запретительных предложениях не приме
няются, частицы 56 ~ни и Ц -ба, а применяется их анти
под—истица 7' -ла. Особенно ясно это видно на трех по
следних из приводимых ниже примеров: 

№Щ£~Т, jJULffc3J^?lJ*I ни3 бе2 цюй1-ла, фанъчжэн* во3 яо* 
цюй*-ды Ты не ходи, мне все равно придется пойти!'; 

Ч Й Ш Щ 7 . £ Ш Ш , &&ШЫ (БС, д) гунян1 бе* ма*-ла, 
ши во3 6а?-ды, ей и3 нао*чжо ванъг 'Девушка, не бранись, — 
это я выдернула ради шутки'; 

ЯШШ&Щ А^йПЙЯШЙТ (Х. 74) matfiuu тоу1лай-ды, 
ни3 кэ цзю* бег сяи? хо^-ла 'Если это краденое, то не думай, 
что останешься в живых!'; 

ЧЫ!. . |£«. %ЪтШЯт&£Ш1 (X, 35) чиУ-ба, чи1-ба, 
ни бу А.»4 хэ во3 тянъ-цзуй3 ми-шэ^-ды-ла 'Кушай-ка, кушай! 
Тебе ьвзачем здесь мне зубы заговаривать!'; 

ЯШзйгТ. №ШШ. (ЭР, 8) бе цин3-анъх-ла, изо* и*-ба 'Не 
справляйся о здоровье, а поклонись'; 

ЯШШ1, ШШШШ^Ш (Эр, 4) бе* данъЧэ-ла, цзю суйЧжо 
цзинъ*цюй-ба 'Не откладывай и входи с ними вместе'. 

В предложениях запрещения применяется и частица Щ 
-а. Примеры: 

?£7> А^Л^ДОЛСИ; (Эр, 7) лайла, ни лаожэнъгцзя бег 

ман*-а! 'Да вот я! Ты, почтенный, не торопись!'; 
Ш%Ц№.Ш1$№1Ш1&А&Ш; (Эр, 33) ни бег чжанЫжо ни3мэнь 

цзях-ды жэнь2 дох-я! 'А ты не полагайся на то, что у вас 
в доме народа много!'; 

ТэШёШйЙ (Эр, 40) ни3мзнъ няр санъНэ це3 бег цзинъЫжо 
куга1/ даоди3 вэнъ^вэнь нагэ сясРцзы, цзэм?ма цзю ху& чула1 

чжз*ма и чар*? 'Fy вы — трое, мама с дочками, — не плачьте 
так безудержно! .-,асспросите-ка лучше этого негодника, как 
могла получиться такая неприятность?'. 

Модальная частица ~J -ла в передаче модальных оттен
ков совета или уговора соответствует частице Ц нба (что 
можно доказать их частой взаимозаменяемостью). Употреб
лением же частицы Щ -а подчеркивается предостерегающий 
характер высказывания. После ~J -ла можно дополнительно 
поставить еще Щ -а, что в совокупности Дает Щ& -ла и соот
ветствует Ц -ба в протяжном произношении. Примеры: 

*ш. &%А&*вп&?*&шттшшшт%т (ЭР, 
32) цзеРцзе, ни3 лаожэнъ\зя цзинъх-жи кэ хаодай* бу-сюй? цзай* 
нао*дао бань* лу*ду нар*-ла/ 'А тебе, почтенная сестрица, се-
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годна так нли jraa$c* у>ге же следует бояьдге скандалить 
до такого безобразия!'; . . „ • • ' • • • 

• ЗШЛ1 ' Я Ш М в М И ЗШЗНЧ«' (ЩД) ««Линшявь/ 
цзю* пин2 кань* тишь ваньбио*} бе2 чжуан* сунъУцгыгла! '«Куль
турный человек» — а вся vo культура от номера вечеркой 
газеты! И нечего тебе тагим простачком лредставляться!'. 

Различие между частицами ~J ~ла и Щ -а {«ели, конечно, 
"X -ла не выступает в другой функции, как это могло бы 
быть в первом примере Hat гоящего раздела) можно сформу
лировать следующим образ ш: f -ла указывает на запреще
ние уже начатого действия, а Щ -а — на запрещение дейст
вия еще до того, как оно начнется. Сравним: 

№&$ЖШЯП-'ЭД0&&> %?№>Ё ни' цзай цзя1либе2нао*-а. 
во дай* бао1 чао3 'лицзы* ни- чи1 Ты дома не шали! Я принесу 
тебе пакет жареных каштанов!'; 

ЯИШТ- ШШ0£Я£$>7&:?' 5е* нао*-ла, во цин3 ни чи* чао3 

лицзы* 'Перестань шалить! Я угощу тебя жареными кашта
нами!'. 

17.36. . Хотя, как мы знаем, в вэньяне в предложениях 
побуждения конечные модальные частицы, как правило, не 
употребляются, однако запретительные предложения часто 
оформляются на конце частицей -Jb, -е (см. выше, раздел 15.66). 
Примеры: 

ЖПЩШ- ^ 0 &*&, Ш Е £ (ЛЮ, XIV, 23) цзы3-лу* 
вэнь* ши* цзюнь1. цзы3 юе*: у2 ци1-е, эр фань*-чжи 'Цзы Лу 
спросил, как надо служить государю. Конфуций сказал: 
«Не обманывай его, но возражай ему смело!»'; 

£ШЗД*^. Я2.; *H6i№frg> Ш& (Ли, I) вэй* эр2 

кух-е лай*-чжэ, бай*-чжи; чжи1 бо2 гао1 эр лайъ-чжэ, у* бай*-е 
'Кланяйся тому, кто придет из-за твоего плача; и не кла
няйся тому, кто придет из-за того, что был знаком с Бо Гао'; 

Iftjftifc, ОДЕ№££*Н*Н-& <М, I, 1, Ш, 2) вон2 жу2 

чжи1 цы3, цзэ2 у2 вон* микъ2-чжи до1 той линъ2-гог-е 'Если Вы, 
государь, понимаете это, тэ Вы не будете надеяться, что 
народа у Вас станет больше, чем в соседних государствах!'; 

Ш> Kf le*W«X"-fc#f f ig*- f t , (Ш) жо* гуйК ши* цун2 

жун2 вэнь* эр2 фу*... жань2 у2 янь2 у2 гао* жо*-е 'Когда ты 
вернешься домой, попробуй спокойно расспросить об этом 
твоего отца... Однако не говори, что я сказал тебе об этом'. 

Употребляющиеся в середине предложения модальные 
слова Щ цин3, Ш юань*, 3£ циг, *# би и ^ син* равно встре
чаются в предложениях, выражающих как просьбу, так и 
запрещение (примеры см. выше); Щ вэй2 применяется лишь 
в предложениях, выражаюших просьбу, л Щ. шэнь* только 
в предложениях запрещения. Примеры: 
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$ t # Ш£4#.«ЙФ ШЩ шень1 уг и инь* нюг-чжи цзю3 

лай? 'Остерегайся приходить с таким вином, каким понт 
быкон'; 

ШАЧ%1&> ЬШШЯНз. «и*1 *»ньг шзнь* у* нянь4, шоу1 

viu1 и&ш* у* зак1 'Не помни, когда помогаешь другим, но 
не забывай, колуна другие помогают тебе'. 

Кроме слов 3£ ци? и Щ. «эй?, которые следует рассмат
ривать как чис/о модальные, все остальные: Щ синк. Щ 
шэнь* ч &~би', хотя и играют вспомогательную роль, выра
жая модальные сттенки речи, но остаются знаменательными 
и должны быть отнесены к разделу слов-ограничителей. 

17.37. Для выражения просьбы, насмешливого совета, за
прещения и т. д. мы часто пользуемся также предложениями 
риторического вопроса. Примеры: 

ттш&тщът Й Й Й # , ^ гю (эр, 26) к?«««»-
ма хуа*, цзоЧя шо1 бу-хао3? чжи*ши чжань*чжо, гуай-фа?-
-ды 'Разне плохо говорить сидя, когда есть что сказать? 
Если все время стоять — только устанешь!' (=говори сидя!); 

Ш, « * т # # Й 7 . &*m*mW (Эр, 34) ни3 кань*, 
дэн1 ду1 дайхао3 ме*ла, е? бу ци3лай бог-бо? 'Ты посмотри, 
лампа вот-вот погаснет, почему бы тебе не встать приба
вить фитлль?' (=прибавь фитиль!); 

шт£, $№&т*&штшяр ^ч»»1 ду1 цык шнъ*-
дао ни3 цзю* бу-цюй* ин*чоу-ин*чоу? 'Все идут, разве один 
тыне пойдешь принимать гостей?' (=ты --тоже ступай...); ш, fa& %ш> тшшт-т*&шт? (ЭР. 29) «•««-
мэй, ни тэ е3 xyi ао*, чжэ* жухэ2 шид&? хай? бу куай* дю1-
кай? 'Сестренка, ты ведешь себя совершенно безобразно. 
Ну, куда это годится? И ты все еще не прекратишь этого 
немедленно?!' (=скорее прекрати!); 

*ШШШШ- BUftftfHfcl. (X, 34) буго* вэй1 носе* ши*. 
вэнь* та1 цзошэм?ма? 'Все за те же дела. Зачем его об 
этом спрашивать?' (=незачем спрашивать!); 

Х^ШШИШ' #3&*Ш5Е? (X, 30) ю* цзяо* та>мэнъ 
цзошэм?.на? ю во3 фу2ши-ни 'Зачем их звать? Я и сама 
о тебе позабочусь!' (=не надо их звать!); 

Я Й й г е * . ' fS f* f f i **£ , тШШ№ -чжзм*ма то3 

тянь^ци, хэг бу чу1цюй цзоу3-цзоу, хог-дун-хогдун-ни? 'Погода 
так хороша,, отчего бы не пройтись и не размяться?' (=пой-
дем, пройдемся). 

СОВЕТ 

17.41. Высказывание, выражающее точку зрения, на ко
торой не настаивают, а лишь просят согласия' со стороны 
собеседника, называется советом или предложением. Mo
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дальний оттенок совета, <; одной стороны, близок к модаль
ному оттенку побуждение, с которым его роднит сущест
вующая в обоих случаях связь с действием. С другой сто
роны, он близок к модальному оттенку догадки, ^поскольку 
в обоих случаях модаль. ая окраска оказывается средней 
между уверенностью и не/вереяностыи. Указанный двоякий 
характер модального оттенка совета находит свое подтвер
ждение в том, что предложения, выражающие совет, оформ
ляются той же модальной частицей ff -ба. 

В вэньяне для выражения этого модального оттенка не 
существует специального оформления предложения, а ис
пользуется в таком случае обычное вопросительное построе
ние Bf#n яэ2 жуг '[если].., то как получится?' В байхуа для 
этой же цели употребляются выражения ^Щ$£Щ. цзэмгмоян? 
ИЛИ Ш^Ш ха°3 бу-хао3? в значении 'как по-вашему?', 
'ладно ли будет?' и т. д. Такое построение применяется и 
наряду с оформлением предложения частицей Ц -ба, напри
мер: 

« t e H ? ШМШР Цзю* аюй*-ба? цзэмгмоян? 'Пошли сей
час же? Как ты думаешь?'. 

17.42. Модальный оттенок совета характерен главным об
разом для тех случаев, когда высказывается предложение, 
касающееся действий обеих сторон (совместных или по от
дельности); тем не менее, он может наличествовать и в тех 
случаях, когда речь идет о действиях только одной из сто
рон: собеседника (шестой пример) или говорящего лица 
(седьмой пример). Перейдем к примерам: 

ШШ&^Щ'Т' ВЙИхЁ!!? ша*хоу е3 бу-цзао3-ла, цза*мэнъ 
цзоу3-ба 'Время уже не раннее, пойдем, пожалуй?'; 

Я^—ШШ£, фМЁЛВЗ '&в? чжи* в0% игэ% Цзинъ*цюй, 
ни3 цзай мэньгкоу дэн3 чжо-ба? 'Я один войду, а тебе не 
подождать ли у дверей?'; 

ШШ? (Эр, 34) воъмэнъ ду^коур, вай*тоу синь1 кай^ла гэ 
янгжоу-гуар3... минрг цза>.3ци цзаЫэнь цзай* нар* нао* и-хуг-
~ба? 'За нашими восточными воротами открылась новая 
харчевня... Завтра с утра сходим туда распить чайничек?'; 

£ * * « № № * » * « ? # ! № № ? (Эр, 23) можо* чжэнъ1-
гэ ба та1 цюй3галай-ба? ни3 шо1 хао3 бу-хао1? 'Не лучше ли 
и впрямь взять ее в жены? Как ты на это посмотришь?'; 

ШЪ'Ш, ШШЪМЖШт .(Эр, 31) цанши* фу*цинъ фан* 
цюе бу хао3 цзю* фан*-ба? 'Дай указание, отец: если отпу
скать их, —пожалуй, будет плохо сделать это сейчас?'; 

fivft*!!? ЗШЩШ—&ЙЖ ни3 сянь1 цюй*-ба?Чы бы шел 
вперед! Мне еще понадобится порядочно времени!'; 
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З&ШШШШ в0' гао*су та}-ба? 'Может быть, сказать ему?' 
(z= хочешь ли ты, чтобы" я сказал ему?). 

17.43. Предложение, выражающее совет, по модальному 
оттенку, как правило, является вопросительным. Если тон 
речи ^снительнпй, то можно и не прибегать к вопросу, 
т. е. не запрашивать согласия собеседника. Однако такое 
высказывание выражает только вносимое собеседником пред
ложение и по существу советом не является. В этом смысле 
данное выражение совета можно сравнить с выражением 
догадки, которое не теряет своего характера оттого, будет 
или не будет получен ответ на догадку. Следует, однако, 
отметить, что произношение частицы Ц -ба в вопроситель
ном предложении и при отсутствии вопроса не вполне оди
наково ^ смысле высоты голоса и длительности, причем это 
в равной мере касается высказываний, выражающих как со
вет, так и предложение. Если высказывание выражает 

-вносимое предложение, не требующее обсуждения, и при 
этом обращено к< второму лицу, оно оказывается побуди
тельным (см. выые); если же оно говорит о первом лице, 
то тем *амым объявляется о целенаправленности действий 
говорящего; если, наконец, оно охватывает обе стороны — 
и говорящего, и слушающего, — такое высказывание дейст
вительно вносит ' 5олее или менее решительное предложение 
и оказывается побудительным в широком смысле слова. Пе
рейдем к примерам: 

^ р ^ ^ ^ Т " ! "SPJxEii ши2хоу бу цзао3-ла, цза*мэнъ цзоу3-
-ба 'Вреня уже нэ раннее, пойдем, пожалуй!'; 

Я&ШЗкШ, f fc&ASt^jf l* 4Mui e ° 3 Ц3инь*цюй-Ьа, ни3 

лаожэньгцзя бу юн* цюй* (X, 60) 'Я один войду, тебе же, 
почтенный, ходить не стоит!'; 

ш ш , жш.1ш, %тш№шшшш®т <х, 62) 
и-во3-шо, цзин* шоугла-ба, бег жэ3 та1мэнъ цзай* лайг, дао* 
мэй2 и4сы-ла 'По-моему, нужно все-таки принять [подарки], 
чтобы они больше не приходили: ведь это было бы бес
смысленно!'; 

МШЖШШШ, РШШ7"£И(Эр, Щна*лян3-чжицзи1 бу-
-юн* це1ла, цза*мэнъ сыгла чиг-ба 'Не будем разрезать этих 
кур — разорвем их руками и съедим!'; 

*№, Ш Н Й & & * 4 Ш Й * . Ш Ё Т И (Эр, 20) бужанъ\ 
гух-най3най хэ ни3 да-мзй*мэй ху&цюй, во3 чжу*ся-ба 'В про
тивном случае тетушка со старшей из ваших сестриц вер
нется, а я побуду здесь!'; 

ЖШ (ЛЦ, 12) буби* цзай чжэ*ли сы-дэн3, во3мэнъ ганъ3дао 
ло*коу кань* ю3 ффцзы сян3 мэйю3, дао* на*ли цзай* да3 чжуи*-
-ба 'Незачем здесь упрямо ждать. Поедем-ка в Локоу и по-
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смотрим, нельзя w что-нибудь придумать, — и там уже ре
шим, что делать'; 

f^Jfc^il» ? Щ # Й : £ ^ Щ «и еянъ1 цюй^а, во5 чжэ*хур 
цзог^-букай1 'Поезжай сначала ты, я пока не могу отлучиться!'; 

№&^>&ЖШ> Ш£%ШШШ ни е буби* сеР-синь*, во3 цюй* 
гао*су та}-ба 'Тебе вовсе не обязательно писать ему письмо, 
я пойду и расскажу ему!'. 

Предложение, которое делается не в форме вопроса, и со
вет, выраженный в форме вопроса, разумеется, различаются 
интонационно: в первом случае интонация более твердая, 
во втором — более мягкая. В действительности, однако, эти 
формы легко взаимозаменимы. Это можно видеть из сопоставле
ния первого и последнего и'* приведенных выше примеров. Да и 
остальные примеры также можно произнести в тех же двух 
интонационных вариантах. 

17.44. Добавим, что частица Щ -ба употребляется не 
только в тех случаях, когда запрашивается согласие г собе
седника на что-либо, но и в тех случгях, когда дается свое 
согласие на что-либо, т. е. в ответах на вопрос, по кото
рому с тобой советуются, или при принятии решения, -под
сказанного обстановкой. При этом, если в функции подле
жащего выступает слово> обозначающее собеседника, то 
предложение выражает разрешение; если же подлежащее 
обозначает говорящего («я..) или говорящего вместе с собе
седником («мы»), то предложение выражает необходимость. 

В первом случае предложение можно отнести к побуди
тельным; во втором случае предложение часто носит модаль
ный оттенок некоторой вынужденности* хотя может означать 
и одобрение. Так, jtf-Ш хао3-ба\ 'Ну, хорошо!' звучит менее 
сильно, чем простое $£ хаоЧ 'Хорошо!'. Примеры: -.» 

.ВЩИ^И?1 &№, Щ№М№ цза*мэнъ цзоу3-ба? хао3-ба, 
цза*мэнъ цзоу-ба '—Пойдем? — Ладно, пойдем!'; 

i fbf t f f lbe?! i f l^fFf tS- 1 в°* гао*сУ та>-ба? ни гао*су та1-
-ба '—Рассказать мне ему? — Ну, расскажи!'; • 

* » К « Й Т « , ПШ^ШП^ШМАШШ! (ЭР, 24) данян2 

чжи*гуанъ люгся-ба, во нян2 бу вк4, во3 ти та1 лаожзнъ\зя 
ин*ла 'Да вы, тетушка, только останьтесь! Если моя мать не 
согласится, я за нее дам согласие!'; 

ШШ1&ШШ- ЗШЯЯвЬА! (Там же) цзю* чжэ*мачжо-ба, 
во3 цзю* бу* лин2 то1 жэнъг-ла 'На том и порешим, — и я ни
кому больше поручать этого не буду!'; 

ШШШШ, РМЩ%ШШ.Ш~Х ™3<* Чзю чанЫэ-ба,. 
чжи* яо* мин2тянъ чжунь3 ю чэ1 цзю ши*-ла 'Открытая по
возка— пусть! Лишь бы завтра точно был экипаж —и ладно!'; твшштж!- тяштшшшш (лш> во3 и *>* ими 
сянькэнг-ли3-ла. во чжихао3 би*чжо янь3 хунь*-ба 'Я уже сва-
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лился Р яму. Теперь оставалось только, закрыв глаза, как-
нибудь пережит:, свою беду'; ш&ш, ъшмшшш, ямшштш.ш (ЭР, 2i) 
цышгг2 хэ та1 цн,ш3, даюе* мо*-сян3 цзянЮэ цингчу, чжакхао 
макъмачъ*ды цзай* ша^лян-ба 'Если сейчас с ней разговари
вать, - {скорее всего] вряд ли можно будет договориться; 
придется подождать и поговорить по этому делу в другое 
время!'. 

В 'последних двух примерах заключены, можно сказать, 
советы, обращенные к самому себе, и собственное согласие 
со СВОР.* же сов 5том. Оттенок вынужденности принимаемого 
решении выражен весьма ясно. 

ПАо. В взньяне нет специальных форм для выражения 
модального сттенка совета. В случае необходимости под
черкнуть модальный оттенок предложения или пожелания 
употребляют час гицы ^ _а;2Л Ш -*°" и ДРУгие> которые в тоже 
время служат и для выражения восклицания. Кроме того, 
возможно еще употребление в этих предложениях # ци, $$ 
цзян1, 4* у2 и др. Примеры: 

t * | f М , \Ж±№ШЬ (Л К ) . V . 2 1) гуй'-юй, гуЯ-юй! 
у дан°-чжи сяо3. цзы3 куан2 цзянь3 'Вернемся же, вернемся. 
Мои ученики слишком честолюбивы и слишком поспешны'; 

й , ШШ &£" ¥ ? &Z&&2., * Ш £ * * П , £ # - & (ЛЮ, 
II, 1/1 ю2, хуч жу чж^-чжи-ху? чжиг-чжи вэй2 чжи}-чжи, бу-
чжи1 вэй2 бу-чжи1, шик чжи-е 'Ю! научить тебя, что такое 
«знать»? Знать и считать, что знаешь, или не знать и счи
тать, 1тэ же знаешь, — это и есть знание!'; 

МШ$1&¥-1 &Ш1к (ФС) чан2 цзя1 гуйх-мшг-ху! шп2 у2 юй2 

'О мой длинный меч, пойдем лучше домой! Рыбы к столу 
нам здесь не дают!'; 

$a$t, ШМШ? (ШШСЮ) жу-цы3, цзян1 у2 гуй1? 'Раз так — 
уж не повернуть ли нам домой?'. 

ВОСКЛИЦАНИЕ 

17.51. Эмоциональная сторона речи передается в основном 
восклицательными модальными оттенками. 

Наша обычная речь в большинстве случаев одновременно 
содержит в себе элементы познавательные и эмоциональные. 
Конечно, существуют и такие предложения, которые не но
сят аыециональной окраски и имеют лишь познавательную 
сторону, например: 

—^Я'ШФ- Ф Ж> $С> 4& и* нянь2 фэнь1 сы* цзи*: чунь1, 
ся*, цю1, дун1 'Год делится на четыре сезона: весна, лето, 
осень, зима'; 
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ут^_ЬТШ«31 цван^тянъ шанкла сы* кз* 'Сегодня у нас 
было четыре урока'. 

Однако в обиходной речи чаще всего к конкретному 
смысловому содержанию предложения присоздиняется эмо
циональная окраска, например: 

1- Ш-^М~Х чунъхтянь дсо*ла 'наступила весна' либо %£% 
PJT ' чунъхтянь дао^ла! 'На тупила весна!'; 

2. •4*5c_h'J/\Ш цзинъ1тлнъ шан*ла ба1 кэ* 'сегодня было 
восемь уроков' либо ^*%_L~f ЛШ* цзинъ1тянъ шан*ла ба1 кэ*\ 
'сегодня было восемь урокои!'. 

Первое предложение мы ьроизнесем с чувством естествен
ной радости, ко второму же Езизменно присоединяется чувство 
усталости (впрочем, при особых обстоятельствах первое пред
ложение тоже может быть высказано с чувством разочарова
ния, а второе — с чувством полного удовлетворения). Если эти 
чувства достаточно сильны, о т отражаются на интонации пред
ложения, что на письме будет обозначено восклицательным 
знаком. 

Выше мы говорили о вое агацательно? модальной окраске 
повествовательного предложения. Вопросительные предложе
ния (в особенности предложения риторического вопроса), 
а также побудительные предложения еще легче оказываются 
эмоционально окрашенными и носят иногда весьма сильный 
восклицательный оттенок. Примеры: 

» М * Н # , £ № Щ 7 * Ш а ? Т И ! ^ ^ цзаованъ3 хай* 
бу ху&лай, бегши шэм*ма ча*цзы-ла-ба! 'Он до сих пор все 
еще не возвращается, — уж пе случилось ли чего-либо с ним?' 
(т. е. я за него беспокоюсь!); 

ВДЗсЯЩ? Щ¥Ш — Ш 1 ^ Щ ? ИШЙ ! мингтянь-ма? минг-
нянъ-ма? ибэй*цзы бу*-ма? шуйг чжиЮао! 'Завтра? В будущем 
году? Никогда в жизни? Кто знает!'; 

^ 1 Н ^?Ц! Ш^ЖШШШ цюй*-ба! цюй^-ба! во3 бф аи4 тин1 

чжэ*се 'Ступай! Ступай! Я такого слушать не люблю!'; 
ШШШ*- ШМШШ:—'5с дэк" чжо-ба! цзун? то3 нала* и-тянъ2 

'Подожди! Когда-нибудь такой день наступит!', 
1ШЙ-&? МЙгФЯП (ЦП W хэ1 ди*-е? эр жу* лай"- цянъУ 

'Что это было за место? А ты пошел вперед!'. 
17.52. Существуют, однако, и такие предложения, главной 

функцией которых является выражение чувства. Это — соб
ственно восклицательные предложения. В зависимости от 
того, чем вызвано восклицание, их можно разделить на три 
разновидности: 

1. Наши чувства вызваны тем или иным качеством пред
мета или явления. Тогда а<ы указываем на это качество 
с чувством одобрения или всохищения3, например: 
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Ш№**(ШШЖб-3 чжэ*-цзянь ифу1 хао* пяо*лян! 'Как красива 
эта оде~;да!'. 

2. Ч"ши чувства возбуждены не отдельными частными 
моментами, а вс<̂ м предметом или явлением в целом, и мы 
не можем назват то качество, которым вызвано наше вол
нение, и лишь называем наше ощущение, например: 

ШЩ-К^ШШЗ^ I цжэ* цзяо* жэнъ* дома1 нанъшоуЧ 'На
сколько же это рзстерпимо тяжело!' 

3. Не выраже сы даже чувства, а указано лишь смутное 
волнение, например: 

Ш^ШШ^Ш^Щ- цзин* ю3 чжэ*ян-ды ши*цин-а/ 'И бы
вает же такое!'. 

В восклицательных предложениях первых двух разновид
ностей гсегда лм,еется своеобразный «центр восклицания» — 
прила-~тельноо, которое либо выражает внешний признак 
предмета, либо указывает на эмоции говорящего. В пред
ложениях третьей разновидности такого центра нет. Наиболее 
часто встречается первая.разновидность. 

17.53. С точки зрения формы восклицательные предложе
ния мож.о разделить на два типа: первый содержит указа
тельное слово или слово-ограничитель, говорящие о степени 
качества, например: #J хао3 'очень', 'какой же', з£ до1 'много', 
'насколько же', £Щ до%ма 'насколько же', Jgjg чжэ*ма 'на
столько', 'так' и т. д., которые ставятся впереди прилагатель
ного, являющегося центром восклицания. Ниже даны при
меры, в /.оторых s этом значении поставлено слово $J хао3 

'очень', 'какой же': 
ШШЫШШЗЁ^- (X, 19) хао3 гэ тпаоянъ*ды лаохоЧ 'Какая же 

надоедливая старая хрычовка!'; 
jtWM, Ш~ЩША*^! (Ф) даси3-а, хао3 игэ1 пан? сяаРцзы/ 

'Великая вам радость! Какой пухленький бутуз!'; 
ШШ%Ш, ШЩ$5^ШШ (Эр, 37) чжан3 цзер3-я, хао3 пяо*лян 

ча&ши-а 'Старшая сестрица! Нечего сказать, хорошенькое 
порученьице!'; 

ЧЩ! F 5 k £ , '{чШКШЩШШ (Эр, 17) вэйЧ инь3 сянъ^шэн, ни3 

чжэ* жтъ% хао3 мзи?-цюй*-я 'Эх, господин Инь, и скучный же 
ты человек!'; 

•ffĉ f, ШШШШЩ'Ш^:- ни3 кань*, на*-пима3 пао*дэ хао3 куайЧ 
Ты посмотри, как быстро бежит эта лошадь!'; 

ШШШШШ^-Ш^Ш^ (Эр, 38) чжэ*-тпан мяо* гуан^ды хао3 

бу юанъ^-цзай ван3-е 'До чего же обидно и досадно, что на 
этот раз мы для прогулки пошли осматривать храм!'. 

В первых двух примерах между Щ хао3 'очень' и при
лагательным стоит разделяющее их слово Щ гэ*, и слово 
Щ хао3 относится как будто к существительному, перед 
которым, правда, поставлено прилагательное. В остальных 
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примерах Щ- хао3 ОТНОСИТСЯ непосредственно к прилагатель
ному. . - • ' . . . . ' , . 

В последнем примере примечательно, что 0 хаФ сспро-
вождено отрицанием: $f'X хао3 бу, причем по значению это 
выражение вполне равносильно простому Щ- хао3 cez отрица
ния. В самом деле, сравним: 

ШШШШШ^ (Эр, 38)чж..1хуа*хад3 ху2ту/ 'Ну ибестолковыже 
эти слова!' и 

^ШШШ^-ШШ]- (Эр, 40) ни3 чжэ* хуа* хао3 бу xy2myl 'Ну 
и бестолковы же твои CJ эваГ. 

Некоторые считают, то в вырак.екии Щ~%. хао3 бу роль 
$f хае? сводится к нейтрализации отрицания. Такое объясне
ние, однако, оказывается натянутым, поскольку ff- иле? отнюдь 
не является отрицанием. Построение Щ-^ШШ XQO3 бу ху2ту, 
по-видимому, возникло в результате смешения двух выраже
ний: ШШШ то3 ху2ту 'ну и глупо же!' и ^Pf-ЩШ тг бу* 
ху2ту 'разве не глупо?!' 

В вэньяне не существует слова, которое соответствовало бы 
слову Щ хао3 в байхуа Е таком его употреблении. 

17.54. Если в предложении на байхуа используется слово 
&Щ до2ма (или ^ до2) 'насколько ж э . . ! \ то в аналогичном 
предложении в вэньяне мы найдем Щ%а хэ2 жу2. Однако раз
личие состоит прежде всего в том, что исходным моментом 
^^В до2ма является колич ственная сторона, a fBf#n хэ2 жу2 — 
эмоциональная. Кроме того, между ними существует еще 
одно различие: fnf&J хэг жу2 ставится только после прилага
тельного (формально прилггательное в этом случае выступает 
в функции подлежащего, .» Щ$а хэ2 жу2 в качестве сказуе
мого предложения). Перейдем к примерам: 

шштш? &тъ»к* #?©*«, * и ш - « джшн» 
цзэнь2ян цзо*ды? до2ма цяомяо^а! би2цзы мао* янь\ хэ чжть2ды 
иян* 'А как это сделано в кино? До чего же изумительно! 
Из ноздрей валит дым — сивеем как настоящий!'; *ш{ШАз£Ш! жттыътшштт ««3 чжэ^жэт2 во2 
лэй2чжуй! се3 гэ синь* е3 ю чж&ма-се ма2фань 'Ну, какой же 
ты канительный человек! Даже письмо написать для тебя 
так сложно!'; тх*т, ътх^ш, тт&шт «о1 ю бухао3, бу1

 шо 
ю бухао3, цзю* бе-ти2 до2 вэйнань2-ла 'Скажешь — не хорошо, 
не скажешь — тоже не ладчо; и не говорите, насколько все 
это трудно!'; 

Ш&ЩЩ, S f f t t S t | £ # t T i 9 # (Ф) та1 до2 мэй3-а, кань* ни 
ма1ма до2 хуй* дабанъ*ни3! 'Насколько же он прекрасен! По
смотрим, как твоя мама сумеет тебя нарядить!'; 

ШЁ1Ш» 0 Ш п ^ М (ВТС) тун*-дип* сы1-тун*, тун* хэ2 

жу2-цзай! 'Насколько же больно вспомнить о своих неудачах!'; 
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%.Щ%1М%1£1$Щ#аЩ1 <СЮЖ) циг ю* гун1 юй жин^цзяо* 
еэйг a»s жу*-ц±а.й/ 'Каковы же были заслуги его перед про
свещенным учзнием!'. 

В„ большинстве случаев ~$Щ до2ма и Щ хао3 в основном 
сов'пр^ают по своим функциям, однако между ними имеется 
и 1_»кйторое различие. Так, можно сказать: МШ^ хао3 пяо*-
ляи и ^ ^ ^ rid1, пяо*лян в значении 'насколько хорошень
кий!', 'какой хорошенький!'; можно сказать: ^ Ц до2 мэй3 и 
ЩЩ хао3 мэй3 в значении 'насколько прекрасен', 'как хо
рош!'. Однако в предложении Ш'^ШШ-'bJ' хао3 игэ пан2 

сяо*цЗр1! 'какоь пухлый бутуз!' никак нельзя ограничиться 
простей заменой Щ хао3 на ^ до2, и предложение придется 
перестроить: #)ЙЯг"бЭА11/Ь-У' до2ма пан2ды гэ сяо3цзы 'насколько 
же пухлый бугуз!' Что же касается выражения ^^ffffiifc 
до хуй* дабанъ ни! 'Как умеет тебя нарядить!', то в нем 
совершенно невозможно заменить ^ до2 на Щ хао3. Слово 
ff хуй* никак яельзя считать прилагательным, однако при 
его отсутствии невозможно употребить й ^ до2 'насколько 
же': это слово непосредственно к глаголу (например, fj$-
да^банъ* 'наряжать' или ЩЩ шохуа* 'говорить') не присоеди
няется^ 

17.55. Как ^ до2, так и £Ш до2ма по существу про-
изотлг от •'£']? дох-шао3 'насколько?'. Поэтому в предложе
ниях, в кох'орлх находит себе применение конструкция 
с ^ cb2, восклчцание передается фактически при помощи 
вопросительны! оттенков речи. Еще яснее это видно в пред
ложениях, в со.тав которых входит ЩЫ хэоку2. Кроме того, 
использование вопросительных модальных оттенков для вы
ражения восклицания часто имеет место в тех случаях, 
когда указывается ясно то свойство предмета или явления, 
которое вызывает наше восклицание. В этом случае нахо
дит себе применение конструкция ;g(g£ Щ$£ цзэм2ма чжэ^ма... 
'как это (почему это) так. . . ' 

В лэньяле ;ля этой цели употребляется Щ хэ2 часто 
с последующим £. -чжи или 3£ ци2 и построением атрибу
тивного словосо<етания. Возможно также поставить перед 
Щ хэ' слово §|F и1, но тогда ;£, чжи или :i£ ifu2 после fnf хэ2 

уже не ставятся. Перейдем к примерам: 
MffiTifc, ШШ^ШШШ'рЗ (Эр, 31) чжэнь1 куй1ла ни3, цзэм2-

ма лайгды чжэ^ма цяо3 'Мы очень вам обязаны! Как это вы 
так кстати подошли!'; 

« « Б * Н № &H&AZ&&1 (Ш, сю) ханъ* цзе1 и2 дэ2 

чгр-ху? щи4 хэ2 чуЬ-жэньЬ-чжи дох-е! 'Разве Хань уже завла
дел княжеством Чу? Почему бы там (в войске Хань. — Ред.) 
оказалось так много чусцев?!'; 
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mm mm %шшт, t-i&ar&i шттт, тш№ ш : -f-%, хяш-ш,! itmmm, %m-i&j (хш, Дфш) ш1 мам шо 
лай1! шоу* сы* буЛ дай* чжар*, я»? у*-ли?~е1 ба2 цзянъ* гэх жоу*, 
и1 хэ2 чжуан*-е/ гэгчжи бу~ ?о\ ю* хэг лянь^-е/ гуй1 иг си*-
цзюнъ1, ю* хэг жэнъ%-е! Под., сюда, пс^и сюда, Шо! При
нять подарок, не ожидая НИ ЭТО приказа,—насколько это 
было бесцеремонно! Вытащить меч и отрезать мясо (до раз
решения сделать это. — Ред.),—насколько это было муже
ственно! Отрезать так малс,— насколько это было умеренно! 
Вернуться и отдать жене,--сколько здесь было доброты!'. 

17.56. В восклицательных предложениях второй разно
видности не применяются никакие указательные слова, и 
восклицание выражается непосредственно — без помощи во
проса. Особенно часто такая форма применяется в вэньяне. 
В восклицательных предложениях, в которых применены 
указательные слова, оформление модальной частицей не обя
зательно. При отсутствии же указательных слов восклица
тельный оттенок предложени i передается только при помощи 
модальных частиц. Хотя главной функцией модальных ча
стиц, употребляемых на конце предложение, отнюдь не 
является выражение эмоций говорящего, тем не мевее они 
весьма часто передают дополнительно и эмоциональный от
тенок высказывания. Примером этого может служить хотя 
бы модальная частица DJg -ни в предложениях, не являю
щихся вопросительными. Еще яснее этс видно на частице 
Щ -а, для которой выражение эмоциональных оттенков речи 
оказывается уже основной функцией. 

При рассмотрении вопросительного, повествовательного и 
побудительного предложений мы, в целях удобства изложе
ния, выделяли в каждом из лтих разделов те предложения, 
которые оформлены частицей Щ -а. Однако именно из того 
факта, что частица Щ -а употребляется для оформления 
предложения едва ли не любой модальной окраски, можно 
сделать вывод, что ее функнчей вообще не является выра
жение какого-то одного особ "о модально о оттенка. 

Частица 1^ -а подчеркивазт взволнованность говорящего 
лица. Поэтому всякое предложение, оформленное частицей 
Щ -а, оказывается более живым, чем предложение, такой 
частицей не оформленное: она показывает, что предложение 
окрашено эмоционально. 

Если эмоциональная окраска предложения особенно 
сильна, предложение оказывается восклицательным. Однако, 
до сих пор приводя примеры предложений, оформленных 
частицей Щ -а, мы имели дело с предложениями, в кото
рых, вообще говоря, познавательная сторона оказывалась 
сильнее эмоциональной. Ниже мы увидим примеры, в кото-
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рых "истица Щ -а передает в ОСНОВНОЙ э оклицательный 
характер предложения. 

В вэньяве восклицательное предяожвЕ-ке оформляется 
при п«Ыщи модальных частиц ¥• ~ху, ^ | -и, Jz -фу и tUt 
-цзай,*-цр которы:: последняя наиболее распространена. 

Хотя восклицательные предложения рассматриваемой раз
новидности и не содержат указательного слова, тем не ме
нее они имеют' определенный центр восклицания в виде 
прилагательного. 

Такое прилагательное в предложении всегда выступает 
в функции сказу змого, но никак не определения, в отличие 
от предложений, построенных при помощи jtf хао3 или ^ 
до2. Вл<„ лицагельные предложения этого рода могут быть 
безличными. Примеры: 

&Ш, ШШ, ШЖ±ШШШ№ (Ут) Цзи^мо-я/ цзи2-
мо-я! цзай wal&.i сы*ды цзи2мо-я! 'Безмолвно, безмолвно! 
Безмолвно, как т пустыне!'; 

•ШЭД' &1Й1ШЗ*Щ*7? (ЭР> 6) гУай*-ле/ цзэм2ма та1 ю* чу1 

лайла? 'Странно! С чего бы это снова появился он?'; 
f g ^ ! 4-^£Ш& (Ш, лцц) си1-ху/ цзы3 бу* юй* ши2 'Как 

жаль! Еы жигете не в свое время!'; 
ШИШ-*, Ш^&ЯгШ- Ш& (ЛТЦС) хоу^жи ши* цзинь\ 

в* ю2 цзинъ1-чжи nuk си2. бэй1-фу! 'Будущее по сравнению 
с современным — это то же, что современное по сравнению 
с прошлым. Прискорбно!'; 

да шж *&т&, &т*шм? ЩШФ) « ^ V бэ&-
цзай! ЙК3 цю1 шег}-е, ху2-вэй* ху лай2-цзай? 'Увы! Как пе
чально! Это — голос осени, зачем он зазвучал?'; 

тъшкютхж, тт&шш&- ша! (СБ> чжуЭР
2 

цзянъ* цая1жэнь ци*, цзэ2 суй2-чжи ци*, жапь2 ю2 и3-вэйг му3 

цинь3-е, щан}-цзай! Дети, видя, что домашние плачут, тоже 
стали плакать, хотя все еще думали, что мать спит. Как 
скорбно!'1 

BffifiB*, } f e & № + # . uf, ЩШ&Е*- (ГЮГ) xyV сы1 ни** 
ши2, янь'-ху1 бянь} и3 ши2 нянь2, сюй, к^-бэй^-е-и! 'Вспоминая 
это время, думаешь, как быстро пролетели уже десять лет. 
Ох, как скорбно это!'. 

17.57. Если же в таком предложении подлежащее налицо, 
то сказуемое может находиться как после него (прямой по
рядок слов), так и перед ним (инверсия). Ниже приведены 
примеры, в которых сказуемое находится после подлежа
щего: 

&ППШ, &ШтУМЧМ^Ш**Я1 (Эр, 40) ни3кэ дэй3 

чжи2дао, ни3мэнь накгэ яхуань2 кэ синъх-гао1 чжи^-да^-я! Ты, 
однако, должна зт-ать, что ваша служанка метит высоко!'; 

329 



АпШЙ'ЙНвНЙН (ЭР« 2 6) ч " 3 ч ж э* *У«* *энъ*дэ ци?-яГТзой 
вопрос так странен!'; 

^Жё-ШШ^\ (Дх) V3*01 кР^чжи дао*нань2-и! 'Уметь дру
жить с лйдьми^-трудно!'; 

S ^ ^ j g ^ E ^ ^ ^ I (Ли, III) са«ь2 ням?-чжи сан* и* 
цзюР-и-фу! Три года траура —- это уже достаточно долго!'; 

%ШШМ, &*.& (Ш) тянъ1 дао* хуй1-хуй\ ци2 бу* да*-
цзай! 'Как необъятны законы неба, разве это не величе
ственно?!' (здесь — риторический вопрос и восклицание). 

17.58. В следующих ниже примерах сказуемое, выражен
ное прилагательным, находится перед подлежащим. Такой 
порядок слов является исключением и называется инверси
рованным. Однако при сильном эмоциональном возбуждении 
говорящий, естественно, нг первое место в речи ставит 
слова, выражающие свои внутренние чувства или те при
знаки предмета или явлениг, которые эти чувства вызвали, 
а затем уже добавляет все остальные слова. Такая форма 
весьма свойственна восклицательным предложениям, осо
бенно в вэньяне: 

ШМ№> ШШШ-Ш^-1- таоци*-а, ни3 чжэ*гэ хай2цш! 'Ну и 
шаловлив же этот твой ребе-токГ; 

ШШ7, ШШЯткШШЮМр (КЦ) цзин*-цзи\ш, чж^чжао* 
лай2 шуй3 жунжунгды да*-дас/ 'Как тиха этим утром полно
водная величавая полоса тех ущей воды!'; 

tfcnfellfcM! куай*-цзай цы3 пэн1! 'Как приятен этот ветер!'; 
ШШтк1$Ш чэнг-цзай ши*янъ2-е1 'Какправильны эти слова!'; 
Щ^НЬК^Ш^"^- (ЯШ) и*-цзай, цы3 жэнь2-чжи цзяо* 

цзы3-е! 'Как странно этот че»эвек обучает своих детей!'; 
•fc^cS^Hfif (Ли, IV) жэ7:ь2-фу гун^цзы чун2-эр3 'Как гу

манен принц Чунъэр!'; 
« £ ^ Й - & 1 Я £ ^ Р Ш М О Ш (ЛЮ, VII, 5) шэнь*-и 

у2 шуай}-е! цзю3-и у2 бу* фу* мэн2 цзянъ* чжоух-гун1! 'Как 
сильно я одряхлел! И вот уже давно, как больше не вижу 
во сне Чжоу-гуна!'. 

В последнем примере центром восклицания формально 
является слово ^ шэнъ* 'крайне', 'очень', хотя по смыслу 
самое важное слово высказывания j£ шуай1 'одряхлеть'. 

Сравнивая примеры, приведенные в двух предыдущих . 
разделах, можно установить: 1) в байхуа инверсия этого 
рода — явление не особенно распространенное, в вэньяне же 
такая инверсия весьма обычна; 2) в байхуа невозможно 
строго отграничить оформленное частицей Щ -а повествова
тельное предложение от восклицательного предложения 
с постпозитивным сказуемым. Иными словами, приведенное 
выше предложение на байхуа: 1&ШШЩЩ*&Ш ни3 чжэ'" хУа* 
вэньЮэ ци*-я\ Твой вопрос так странен!' оказывается значи
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Дольно ' Зол бе слгбым по эмоциональной насыщенности, чем 
ЛиЗШ и^цзай бз.{ь4 в вэньяне. Это объясняется тем, что при
менение частицы Щ -а в байхуа намного шире, нежели ча
стиц Щ -if3flu ил л 3z -фУ в вэньяне. Поэтому восклицатель
ный отт.яок fie ослабляется. Предложению же на вэньяне: 
МгкЩ '-'-цзай въль^в байхуа будет более или менее соответ
ствовать предложение: $.ШЩЩШЩЩ.Щ нийчжэ* хуа* вжь*дэ 
хае? циггуай-а 'Твой вопрос так странен!', Возможно, что 
широкое употребление слов $f хае? и ^ 9оа в восклицатель
ных ир.;длойощ ях и объясняется потребностью строить 
именно такие,, ст ш> эмоционально насыщенные восклицатель
ные поедложени.:. 

17.5^. Все пр' дложения, приведенные в разделах 17.53 — 
17.58, имеют ц« нтр восклицания либо в прилагательном, 
указывающем на признак предмета или явления, либо же 
в прилагательноь или непереходном глаголе, выражающим 
те или иные чувства. Ниже приведены примеры, в которых 
восклицательный оттенок предложения не концентрируется 
на одной слове, а как бы разлит по всему предложению. 
Наиболее распространенной модальной частицей в таких 
предложениях в вэньяне является частица ^ -фу: 

ffcisiHSAW Jf !U к ц 3 чжэ*гэ жэньг-а! чжэнъ1 шиЧ 'Ах ты 
такой-сякой' Вот уж в самом деле!'; 

ШЯЬаЩ^ ^&Ш& <ЛК>, IX, 16) шиЧжэ жу* т>-фу! 
бу* шэ* чжоу*-ек 'Вот так [как этот поток] оно и проходит! 
И не прекращается ни днем, ни ночью'; 

Ф £ - £ £ Ш £ , £ М ? с ! (Ш, пщ) цзу1 шоу* э* мин* юй 
цинъ9, ю3 иг-е-фу! 'И если в конце концов он приобрел в Цинь 
скверную репутацию, то на это были причины!'; 

• Ш № & # & * ! (ГЮГ) ши* во* эр бу* цзу\ мин*-е-фу! 
'И если он, служа мне, не закончил слуяЙШ, то так хотела 
судьба!'. 

Междометия 

17.61. Междометия — это те же модальные частицы, вполне, 
однако, самостоятельные. Когда мы взволнованы, восклица
ние срывается с наших губ, и только за ним следует выска
зывание, разъясняющее это восклицание. По форме такое 
последующее высказывание может быть поясняющим воскли
цательным предложением, но может быть и предложением 
какой-либо иной формы; однако й в том и в другом случае 
предложение обладает сильной эмоциональной окрашенностью. 

Изучение междометий представляет немалые трудности. 
Во-перчых, один ii тот же звук может выражать самые раз
личные чувства, широко варьирующиеся в зависимости о* 
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индивида, от условий места и времени. Во-вторых, один и 
тот же звук может быть обозначен в письмо различным» 
иероглифами: один напишет так, другой—по-своему, а люди 
последующих поколений просто следуют в письме древней 
традиции, иногда даже совсем не представляя себе, почему 
их предшественники пользовались именно таким, а не дру
гим иероглифом. В силу этих обстоятельств в раздел., о меж
дометиях мы должны ограничиться лишь самыми общими 
объяснениями. Мы возьмем для начала междометия байхуа, 
сгруппировав их по тем чувствам, которые они выражают, 
после чего приведем примеры употребления наиболее ходо
вых междометий в вэньяне. 

17.62. Междометия, выражающие удивление и восклица
ние (строго разграничить то и другое невозможно), в китай
ском иероглифическом письче имеют огромное количество 
разнописей. Поэтому прощэ учитывать их в зависимости от 
их звучания, а не написаш л. Главным образом это разли
чные варианты слогов с оглг-совкой а или о и различной го
лосовой мелодией. В общих чертах эти междометия можно 
свести к следующим: 

а или я: в письме передаются иероглифами $Щ, Щ, Щ, 
Щ, РТ; 
о: в письме — Щ, Щ, ЦЩ; 
йо и йоу: в письме — П ;̂, Bĵ f, Щ; 
а-я, ай-я, ай-йо, о-йо: в письме соответственно — ЩЩ, mm, &№, ш т 
хо: в письме — й%. 
В следующих ниже примерах эти междометия иногда 

выражают испуг или изумление, иногда — одобрение и 
восклицание, причем то или другое значение их в каждом 
конкретном примере определяется исключительно по кон
тексту: 

и, мжтшшшш*ш1&т±шшш («Ц) 
о, «а* ши синьг-лай?-ды хуа*мэй цзай на*бянъ дяох-буцзипъ*-ды 
цин1-чжих-шан ши* та1ды синьшэн1 'А, это вновь прилетев
ший дрозд на никогда не увядающей ветке пробует свою 
новую трель!'; 

LW1 ШШФВЬУ—Ж (ЛШ, хбл) а? та1 сы*ху шоу^ла и-цзин1 

'«А?» —казалось, он был изумлен'; 
Ш- ШЖМгШ (Я) о/ пянь^идэ хэнъ3 'О! Это очень дешево!'; 
В$7-' &^ШШШШШ) (Эр, lb) uol ни3 цзэм*ма чжэ*се хуа*-йо! 

'Ой! Что это ты такое говоришь!'; 
П|! Щ МШ titmW (Эр, 9) хо! хо! хао3 танЧ куай* кай1 

мэньЧ 'Ой! Ой! Как жарит! Скорей открой дверь!'; 
ФЯ\ MWfe\ (X, 25) айяЧ хао3 тоу* тэн?! 'Ой, как го

лова болит!'; 

S12 



ЩШ' ^МШЧШШЩ- (X,- 29) ай-я! во? цюе* мэй?- фанЧжо 
чжэ1гэ .'Ох, я этого никак не ожидала!'; 

ТО**' &:-£• ;&ЛШ1&Й№ (Эр, 7) о^я-я1/ им3 эр*н?эи ЛЙО3-
жэнъцяг* ганъкуа • цин3 ци3 'Ай-яй-яй! Вы оба, почтеннейшие, 
скорее ^станьтеЬ; 

Р Ш ' Ш М " i W №W Ж Й & * # ; Ш Т 1 (Эр, 20) OU^1 / 
ай-я1! цыР-а! цяо -а/ цзер3 шэ*будэ данянг-ла! 'Ах! Ах! Гляди, 
гляди! Сестрица никак не расстанется с теткой]'. 

17.63. Для выражения сожаления, горести, негодования, 
возмущения и т. п. большей частью применяются междоме
тия ач Спишется Щ, B&, |Ц) и хай (пишется Щ*, Щ, Щ, Щ), 
а также ай-я я с ай-я. Примеры: 

« 1 ' 2 1 Й № » Л - й й ® * « Й Э Й « « (ЦХ) ой/ кун/га4 та1 

дуйвгУ-?ыи ч>! э^моянды гань3сян-ба 'Ох! Пожалуй, он обо 
мне дуиг.ет то ж.' самое!'; 

Ж Л— * — * * . ЙЭ № & & * - £ « 7 .(Я). д вши* — ай1 — rnaHS-
тай-ды пи\и е3 тпай* гугуай*-ла/ 'В самом деле — ай-яй! — 
у госпожи тоже слишком странный нрав!'; 

« ! Ш с ^ З Ш Д « Ш № й ! (Эр, 9) айЧ чжэ* да*банъ-жи* 
шуйг цзянь* гэ хугнг-тан ла-шуй3 лайг-ле! 'Ну! Кому же из 
нас с самого утра перепала хоть маковая росинка!?'; 

«и %мтт\ mummied®, тщъшт, я*ятл-
Ш^$с? (Эр, 10) гай, ци^-кР-цъР-ли3! нанъ2дао цза*мэнъ цзо*-
нюй3хар-ды хогЭэ *>учжи*-ла, дао*цюй* цзянхцзю жэнъгцзя бу-
~чэнг? "'Ну, и безобразие! Разве нам — девочкам — уже и жить 
не стоит, и мы всегда должны приспосабливаться к другим?'; 

Щ1 &£ШШ&Ш&--(ЭР> 1 9) хай1! ни3 цзэмгма чжэЮэн 
у*-ши*/ 'os, почему ты так плохо работаешь!'. 

17.64. Выражение удивления или недоверия. Примеры: 
-&? ШШШ18ЖЩ№№)% (ЦХ) е? чжэ* цзю* ши во3 яо* вэнь1 

ни3-ды-мэ 'Э? Именно об этом я и хотел спросить тебя!'; 
Ng? Р^ШШШШШШ^^Ш^ не?-ни цзэм2ма лянъ* чжэ*гэду1 

•бу-чжидсч*/ 'Э? Д ты даже этого не знаешь?Р; 
№.ГМ$ШШЗс?Ы (Эр, 28) Эр? ни3 дай* хун* во чу1 

дамэнъг-цюй? 'Э-э? Да ты ждешь, чтобы вышвырнуть меня 
за ворота?'. 

17.65. Выражение догадки, понимания. Примеры: 
II» Ш.$£Ы№> (Эр, 16) о, юанъ^лай жуцы3 'А! вот оно, оказы

вается, как!'; 
Щ, ШШ#1, ЩЪШ&ШЯ: (ШЖ) а, сян3цилайла> дэ* ю3. 

гэ си3ляньпэнь2 'А, вспомнил! Нужен еще таз для умывания'; т. № ш&м~шттт (лш, хбл) оу, ни3? юЪан?-
ши лаоэр* фухо2ла ни 'А, это ты? А я принял тебя было за 
воскресшего Лао Эра!'; 
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'тш тжшшжт--* ФР, Щ ио\ шч чЖЭ< цаю-у*-
гуай* ци2-жань2.. .-ла 'Ну! атому совершенно нечего удив
ляться!'. . . -

17.66. Выражение несогласия, презрения или укора. При
меры: 

Pi? ЯЖМЖШКШШ? (Эр, 32) мм? во3 яо3 ни* дунЧи 
цзо* шэм2ма-я? Тм? А за чек* бы мне понадобилась эта вещь!?'; 

та гфцш-ли хай2 гэргэр2ды сяо*чжо-ни 'На самсм же деле, — 
фу! Он еще в душе залива< гея смехом!'; 

Щ1ШШ, ШШЪШШШИ (ЛДЦ) цюй3ла эр2 си'фу, 
хэ та1 бу-чжидао* цзэм2ма хао3-ла! 'Женил сына —эх!—и сам 
не знает, как теперь быть! 

Й! А Н Я $ & Л К З Ш 7 £ Е • (X, 30) пзй/ ни3 дао* лай2 ти 
жэнъ2 пай* во3ды бушиЧ 'ТьЛу! И ты еше ходишь отчитывать 
меня за других!'; 

>•$! ШШШ%№-1кШ--Ш ( 4 х ) чай-' та1 чжэ* варРды ши* 
па?и-чуг? 'Черт! Что это за представление он здесь разыгры
вает?!'. 

17.67. В вэньяне наиболее распространенными междоме
тиями являются ^ и, Щ си, ЩЩ- угхуг iglPf цзеххух. Вообще 
говоря, для выражения огорчения в большинстве случаев 
употребляется !ЩР£ у^у1, для выражения удивления — 
Щ си, сожаления — Щ_ и, воодушевления — ЩЩ- цзехху\. 
Вместе с тем междометия f и и ЩЩ- си можно употреблять 
слитно — ШЩ игси, причем это последнее междометие можно 
в свою очередь присоединять к Щ9%- ухху1. Таким образом, 
функции всех этих междометий разграничены крайне яечетко. 
Приведем примеры: 

ШШМ, * В , №1 Лт-*- ЛШГ (ЛЮ.Х1, 8) ягъ*юанъ* 
сы3, цзы3 юе*: и! тянъ1 сан* wipj тянъ1 сан1 юй2.' 'Когда Янь 
JDaBb умер, Конфуций сказал: «Увы! нёбо губят меня, небо 
губит меня!»' (междометие Щ и выражает скорбь); 

XIII, 20, 4) юе*: цзинь^-чжи цун2-чжэн*-чжэ хэ2-жу2? цзы? юе*: 
и! доу3 шао^-чжи жэнъ2, хэ2 цзу2 суанъ*-е! '[Цзы гун] сказал: 
«А каковы в наши дни те, что заняты управлением?» Кон
фуций сказал: «Ну! Это люди мелкой мерки, их не стоит 
принимать во внимание!» (междометие Щ, и выражает пре
зрение); 

"Ж! ШШАЩШМШ? <ЮЯ) и! вэй2 сы1 жэнъ2 у2 шуй2 юй 
гуй1? 'Ох, не будь этого человека,—у кого нашел бы я приют?!* 
(междометие Щ и отмечает 13дох); 

* | ! # * & £ > $с£2.Ш&.1 (ЧГЦ) сиЧ и* тай* шэнъ*-и. 
сянь2шэн-чжи янъ2-е! 'У! Слишком сильны Ваши слова, госпо
дин!' (междометие Щ си выражает несогласие); 
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Щ'- ДО№& т^Ш'Ъ, Я-&? (XX) сиЧ и. юв* чжао1 во3, эр 
ю3 ш^-синь1, хэ*е? 'Как? Зачем привлекать меня музыкой, 
питая р душе жажду убийства?' (междометие Щ си выра
жает изумление ; 

щщ.-. ~шкт,$№*ш- &#*»«? «*&«? mm 
JtiSfc' Й Щ! >(Э; jftcy1/ якь2 ке3,утои*, эр уцк2 бу-кэ3 чжун1. 
жуг цчг чжур-е-е/ циг бу* чжих-е-е? yi-xy1! сир-цзай/ шан* сян3/ 
'Увы! ' Слова кыечяы, чувства же бесконечны! Знаешь ли 
тыоб^Чзм'г Или не знаешь? Увы! Горе! Прими же мое подно
шение" (междомития- выражают скорбь); 

Ш&тЩ'- ' «ДО. 4MB? < £ £ * ! # ! (ГШ) yW ^сиЧ ши*-е? 
мин*-е? цун2 гу3 жуг ал1! 'О горе, горе! От времени ли это? Или 
от судьбы? Издревле было так!' (междометие выражает скорбь); 

ЩЩ-ШЩ! $ Ш ; £ . £ (ХЧБ) угху1 игсиЧ во3 чжи1-чжи-и 'Зге! 
Я понял!' (междометие выражает радость по поводу возник
шей догадки); 

ш¥, ? ЩУ штщ>ъ, тъшш*- цзегху/ Цшз-Цинч мм* 
ду2 хэ2 синь1, лэъ-бу^ бэйх-цгай/ 'Ах, Цзы-цин! Какое у меня 
должно было бы быть сердце, чтобы можно было не скорбеть 
об этом!' (междометие выражает сожаление); 

фу/ Юс *лнг цюг ,'у3 жэнь2-жэнь2-чжи синь1, хо* и эр-чжэ-чжи 
со-вэйг, хэ2-цзай/ 'Да! И я пробовал доискаться, чем лучшие 
устремления дре-гаих человеколюбцев могли бы отличаться 
от того,.что сделали эти двое!'. 

Щ9$- у^ху1 k | f цзе^у1 часто ставятся в начале рассуж
дения. Мы уже Fd знаем теперь, начинали ли наши предки 
каждое рассужделие непременно с междометия. Но, во вся
ком случае, стилисты гувэня всегда считали это для себя 
обязательным — иначе писать было нельзя. 

ОКЛИК И ОТЗЫВ 

17.71. В предыдущем разделе мы рассмотрели междометия 
как самостоятельные модальные слова, выражающие чувства. 
Кроме того, к категории междометий относятся обычно еще 
некоторые другие слова, которые на самом деле никаких 
эмоций не выражают: функции этих слов заключаются в оклике 
и отзыве., 

Желая кого-либо окликнуть, мы либо произносим его имя, 
либо прибегаем к специальному оклику Bg| вэй 'эй!', 'алло!'. 
К этой категории слов, назначение которых заключается 
в том, чтобы привлечь чье-то внимание, кроме Щ вэй, от
носится еще хэй (ДЦ) или хай (|Щ), эй или э. Примеры: 

•&•' &ШШ$Ь%, ; Ш ? ' (Эр, 38) вэй/ ни3 гоЫжо дяр, лао-
тоу2цзы! 'Эй! Ты будь посдержаннее, старый хрыч!'; 
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т, -%Ш, ЩШЫ№1 »1ЛЖ) хаи1, лао-лю\ ю3 хор^ма? 'Эй, 
старина Дю, работа естг ?•';' 

И> ;Ш&1 $ЧШЗ!Ш ОД) хэй\ даньли3/ ни сян3сян кань* 
'Эй, Дань-ли! Ты это об <умай!'; 

Eh, 3fc££. ffcSEff И ' {Там же) э, еянь^шэн ни? тинЧжо-а/ 
'Эй, господин, послушай е!'. . 

17.72. Человек, которого окликает, в ответ НЕ обращение 
обычно тоже отвечает восклицанием эй или э, например: 

тш дави шш\ [ША^Ш] mw тш&*ттшжт\ 
M i l ! (кай-линь): чжан^мл1/ чжанх-мсУ1 (мэй жэнъ дайн), ли3-
-ма1! (лиР-ма1 цзай вайтоу ланъланьды дайн): э-и! 'К а й - л и н ь: 
«Нянюшка Чжан! Нянюшка Чжан!» (ответа нет). «Нянюшка 
Ли!» Н я н я Ли (из-за сцены, лениво): «А-а?»\ 

17.73. Когда хотят привлечь чье-то внимание на какой-
либо предмет или явлевие, то говорят не РЩ вэй, a jg? но* 
'вот!', например: 

И % Ж & # —ЯЬЮЙРЧ [ШЯШЯ-т, Ш^-чуанъ1 иУшан-
-лай—куай* дяр-al (та1 гэй3 та вайтао*) нр! 'Одевайся же 
скорее (передает ей пальто). — Вот!'. 
•- 17.74. Далее, для выражения согласия в ответ на чей-

либо вопрос или для выражения одобрения и ьри отсут
ствии вопроса применяются эй или э (Щ) л мм ($)|), н или 
нг, например: 

Et, ШШ^Ш (ЦХ) Эй, чжэ*янр хао3! 'Да, так хорошо!'; 
[«#, #*«#] ft», &зд№ №ж-, шш] » (Там же) 

(кай-линь, сицицилай) ни сян3 во сюанъ3 ни3-ма? (дань-ли 
дянъ тоу) мм/ ' К а й - л и н ь (заинтересованно): «Ты думаешь, 
что я выберу тебя?» Д а п ь - л и (кивнув головой): «М-гм!»'. 

Для выражения несогласия употребляются обычные отри
цательные предложения, ^сли же впереди поставлены еще 
модальные слова или междометия, значит предложение яв
ляется эмоционально окрашенным, как мы это уже видели 
в разделе 17.66. 

17.75. Кроме того, существуют еще междометия пере
спроса, которые употребляются, если говорящий не расслы
шал сказанного иди сомневается относительно правильности 
понятого, побуждая скаг ашего повторить его слова. Для 
переспроса служит слово аг? (пишется? Pj|), например: 

Чй? ЙВЙЧ8?? &!§М M^MW ьр? нар3-а? во3 цзэмгма канъ*-
буцзянъ4-на? 'А? Где? Почему мне не видно?'. 

Кроме того, удивление или недоверие выражаются при 
помощи мм? или нг? (см. выше). 

17.76. В вэньяне не существует специальных слов для 
окрика, нет их и для переспроса (возможно, в живой речи 
в древности были такие слова, но последующие поколения 
не употребляли их в письме), зато существуют слова, выра-
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жающио „сг'-асие. Это — Щ вэй% и fgf но* 'ладно', 'согласен', 
'да'. По^в'оа из этнж слов употребляется в повестьовательном 
предложении или предложении, не содержащем прямого во
проса. В ответ на побудительное предложение и предложе-
ние-сов^.? применяется %£ но*. Примеры: 

? 0 t * ¥ , Ш-BMZ'' t - ^ H , № (ЛЮ, IV, 15) цзы3 

юе*: шзнъ^-ху, у2 дао* и1 и гуань*-чжи. цзэн-цзы юе*: вэй 'Кон
фуций сказал: «П^энь! Мое учение проникнуто одним нача
лом!» Цзэн-Цзы ответил: «Да!»'; 

j l J I S H r t l , Ш> Mlt? ЧУ3 сян*-ван вэнъ* сун* юй* юе*: сянь1-
шэн ци%: кг и2-син*юй? хэ2 ши*-минъ2 чжуи*Миу* бу* юй*-чжи 
шэнъ*-е? сун* юй* дуй* юе*: вэй2, жанъ2, ю3-чжи 'Сян-ван кня
жества т у спросьл у Сун Юя: «У вас есть действия, не 
подверженные внутреннему контролю? [Иначе] почему бы 
служилым людям и массе так не одобрять их?» Сун Юй 
ответил: «Да! Вер го! Есть!»'; ^т&шпт1 и?в, \т, щт^^ (лю, xvni, 
1) жи*-юв* ши*-ч, ай* бу* во3 юй3 кун-цзы юе*: но*, у2 цзян1 

ши*-и '«Дли и мес. цы проходят; годы не ждут!» И Конфу
ций отоэттл: «Верло! Я пойду служить!»'; 

ft н,- Ш*Ш; Ш±, Я^Ш^?1 &в, Ж (ЦЦВШ) сэн1 

,юе*: у2 ратаи1 бу* &нь*, гун1 ай*-чжи, хз2 бу* цзи*~чжи? юй2 

юе*: но* 'Монах сказал: «Без доказательств не поверю. А если 
Вам, сударь, понравилось, почему бы этого не записать?» 
Я ответил- «Согласен!»'. 

$ь жанъ2 'да', \ ^§ фоу3 'нет' также являются словами, 
выражающими согласие или несогласие, но это — полнозна
менательные слова и считать их междометиями невозможно 4 

ПАУЗА 

17.81. Употребляя ту или иную модальную частицу, мы 
иногда отвечаем ею, что наша речь еще не закончена. В этом 
случае,, можно скаьать, частица эта отмечает паузу* Пауза 
бывает двух видов: 1) выделяющая, 2) механическая. Разли
чие между той и, другой заключается в следующем: первая 
является нарочитой остановкой речи для того, чтобы обратить 
особое внимание слушающего на последующие слова. Для 
второй же такого рода нарочитость отнюдь необязательна: 
пауза эта очень часто происходит в речи естественно, на
пример^ если предложение длинно и его невозможно сказать 
не переведя дыхания, или же при обдумывании речи, когда 
последующая' фраза не следует сразу за предыдущей. В этом 
случае в речи невольно приходится делать паузу. (Конечно, 
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бывает, что этот прием исдользуется з сознательно для того, 
«гтобы ispK помощи пазгзы усилить выразительность дальней
шей речи или чтобы усилить эмоциональную окраску речи.) 

Для обозначения выдечкющей паузы в вэньяне употреб
ляется ^ чжэ. В байхуа аналогичного средства нет 5. % чжэ 
чаще всего ставится между подлежащим и сказуемым. При
меры: 

fc$f. А-Ш.; Щ%, JiL-Ш» (ЧЮ, XX) жэнъ*-чжэ; жэнъ2-е, и*-чжэ 
и*-е Туманность — это человечность, справедливость — это 
долг'; штя&#> ш*ат%, т±шш № и) чжу1

 ЦЗя^ и* а*. 
-эр, чжи* жу2 синъ*-чжэ, го2-ши*, у% шуан ЧПолководцев можно 
найти много, но такому, кгч Синь, среди мужей государства 
равного не найти!'. 

Иногда перед ^ чжэ ставится еще ^j, -е, что еще более 
разрежает текст. Примеры: 

«МП*. Ж-Й.; Ш •&«, ША2.ШПЖ& (Ли, III) цзм*-е-чжэ, 
цанг-е; цан?-е-чжэ, юй* жэт? чжи фуг дэг цзянь*-е 'Похоронить — 
значит спрятать; спрятать — значит хотеть, чтобы люди не 
могли видеть спрятанное'; 

шшм, тжмытт&; ты, тжъшжш (ч, xv> 
гу* су*-е-чжэ, вэй циг уг сон л5-цза?-е; чунъ*-е-чжэ, вэй* циг бу* 
куй1 ци? шэнь^-е 'Поэтому словом «простота» указывается, 
что в нем нет никакой пргмеси; словом же «чистота» указы
вается, что он не поступаем во вред сяоему духу'. 

Ниже приводятся прик ры, в которых ^ чжэ отмечает 
паузу в других позициях. 

1. После слова, означающего время6: 
Ят, " а ^ ^ Ш , ЯШ £ * Ш Ь (ЛЮ, IV, 22) гу3-чжэ, я»ь*-

чжи бу* чу1, чи3 гун^-чжи 6i,' дай*-е 'В древности словами не 
бросались, чтобы не посрагиться неисполнением их'; 

ШМ, ШЖФ^А, £Ж£. (Щ сян*-чжэ, и* чэг-чжун3 ю3 

жэнь2, ван? ссР^чжи 'Сначала заподозрил, что в телеге кто-то 
есть, но позабыл поискать'; 

* s # * # t t ± , ±тщт*&ш; *шттж±, ± * 
ШМ^ШЩ (ЖЮ) си*-чжэ и шэн^люй* цюй3 ш ' , ш ' цзаг 

сюе* эр бу чжи* юй дао*; ^.зин&щжэ и цзин1-шу* цюй3 ши*, 
ши* цю2 дао* эр бу* у* сюег 'В прошлые времена служащих 
отбирали по качеству (мелодике) их оригинальных сочинений, 
поэтому они учились многим вещам и не стремились овла
деть высшими принципами. Ныне же служащих отбирают 
по знанию классиков, — и они стремятся к овладению выс
шими принципами, но не занимаются простой учебой'. 

2. Перед словом, означающим время: 
РЙЯ^ ffi^^4? би* ху4 бу* чуг-чжэ санъ1 нянь 'Заперев 

двери, [он] не выходил из дома три года'. 
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3. После vcfloBHOro Зависимого предложения: 
& « - ? - , *&%, ®Ш& (Ш) f-шз1 юа эр* цзы3, бу* 

ша}-чж? вэйг чу3, го2 хуанъ 'У Шэ имеет двух сыновей, если 
их не убить---сги станут бедствием для царства Чу.!'. 

В нвкоторых из этих позиций перед ^f чжэ также можно 
поставить J& -е, и темп речи при этом замедлится. 

17,8?. Для обозначения механической паузы в вэньяне 
часто ;, ютребля зтся Ь̂, -е, которой в байхуа соответствует 
Щ -а. Механическая пауза встречается в предложении во 
многих местах^ в частности при обращении по имени для 
того, чтобы начать разговор, (в вэньяне в этом случае ис-
польз^'е гея ^р ж?). Примеры: 

%'&•#, этшшттът, шштм (Эр, щ лао-ди*-я> 
во3юе* гян3 ни чжэ* хуа* юе* буцо*, чжэнь1 ю3 чжэ*гэ ли3 

'Братец( чем бо.гыпе я думаю о твоих словах, тем больше 
мне кажется, чте ты прав, что это действительно так!'; 

5 Ш , • ЗЩЗЩ£1В®ЗЯН£1 (Эр, 26) тянъ'-на3, во3: хэ*-
юй*-фэнь* цзэм2д\: чжэ*дэн манку3! 'О Небо! Отчего это я — 
Хэ Юй-фэн — такая несчастная?'; *...•, 

ШШ, И Ш » , ШШЖШ (ЛЮ, III, 17) сы*-е, эр2 ай* ци* 
ям2, вич <й* цн2 ли? О Сы! тебе дорога овца, а мне дорог 
ритуал!'-

Ш¥,^Ш~ВЖ2. (ЛЮ, .IV, 15) шэнъ^ху, у* дао* и1 и 
гуанъ*чжи 'Шннь; Мое учение проникнуто одним началом!'-

Прд перечислении предметов или явлений. Примеры: 

4&?$Ш (Эр, 34) ми3-я, чае*-я, ла*-я, ичжи* цзай* дай*шан дяр* 
сянъ~яо*-я, линь-цзинъ*ла ду1 дао* шан* ух-ли лай?' фю£3'А'рис, 
чай, восг;, а т&кжз кое-какие благовония, как подойдет время, 
ты возьмешь в верхней комнате'; 

<тмшття. шт* яштштм. (лш, Хбл) v 
ла эр* е* чу\юй, та1 цзун3 шэфа3 цзай банъдао*-щан данъ}гэ 
хур*, шэмч-ма Май- бао1 янхоР-я, шэлРма, канъ*канъ шутанъг-я, 
вэй* шзм'ма? еэй* щц цзяо* во3 сегсе, чуань чуань ци* 'Я взяла 
Эр-е с собой, а оц все время старался задержаться на пол
дороге: ?о куипт коробок спичек, то рассматривает книжный 
лоток. А для чего? Для того, чтобы дать мне возможность 
передохнуть!'. . . „ 

Пауза может быть также между подлежащим и сказуемым 
или после вынесенного вперед члена предложения— темати
ческого подлезавшего. Примеры: 

ШШ^ЧШ, ШЯШШШ№&% (Эр, 29) чжэ* хшРизырл,во3 

цжи* шо1 та1 мэй* чугсир 'Из этого ребенка, скажу лишь, 
толку не выйдет!' 
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ттшшш,{ш—ъ&&ш ш ™з vw1-^ хУа*-я, ни5 ши 
и^цзюй е3 мэйгю тин1 'Из того, что я говорил, тк не слыхал 
ни единого слова'; 

Ш + . Я& 4Й.И—И»—1. (ЛЮ, V, 8) цзы3 вэй* цзы3-гун* юг*: 
жуг юй хуйг-е шу% юй*? дуч* юе*: сы*-е хэъ ганъ3 вал* хуй1? 
хуй1-е вэнъ2 и1 и чжи1 ши*, сы*~е вэнъг и1 и чжи1 эр* 'Конфу
ций сказал Цзы-гуну: «Кто из вас сильное — ты ила Хуэй?» 
Цзы-гун ответил: «Как осмелюсь я равняться с Хуэем? Он, 
услышав одну десятую, схгатывает все целиком, а ч, услы
шав одну десятую, схватыгаю только две»'; 

^ £ - & 1 Ш , ШЯИ&ШШ (Ч, Ш) У* шэн1-* ю* я2, эр чжих-е 
у* я2 'Наша жизнь имеет границы, а познание границ не 
имеет'; 

&W*V№, ЖШШГМ& (Шш) хо* эр бу* пун* ши1, ци* 
вэй2 хо*-е чжун* бу-цзе3-и 'Ичея сомнение, не обращаться к на
ставнику— значит никогда не разрешить своего сомнения'. 

i£f чжэ или % е между юдлежащим и сказуемым указы
вают на совершенно разли* чую модальную окраску предло-

.жения: если ^ чжэ отмечачт выделяющую паузу, после ко
торой следует разъяснение, то .tft, e такого значения не имеет 
и лишь несколько замедляет темп речи. 

17.83. Пауза может бьг s сделана после слова-ограничи
теля и даже после служебного слова. Примеры: 

ШШЩ-ЫЖ. (Эр, 38) бэнь3лай-я, эр*-вэй най3най и}-тянъ дао-
вань3 чже* ши до1-иию ши*... нар3 хай? нэп2 чжаоиндао* чжэ*-
се Лингсуй шир*-ни! 'По существу, обе госпожи весь день до 
вечера делают — не переделают все дела... Как же могут 
они обращать внимание еще на разные мелочи?'; 

шт> ятшшт, шътшяшштш (Эр, Щ гУн* 
цзрр-а, гэ2 хайши лянъЪшр бао2, ла?-буся* лянь3-лай кэг чжэ*-
гэ тоу2 'В общем у меня ведь есть совесть, и я не могу 
против совести отвесить этот земной поклон'; 

#f $ № . ~'ШЩШ&№ (ШЖ) сои3-я, ни3 дэй2 цин? вогмэнъ 
'Именно поэтому ты и должен пригласить насГ; 

Й * * & Т В Ж М & . Й Ш Ш Н Ч Ь Ж (Ч, XX) сян*-е бу* ну2 

9р цзинъ1-е ну2, сян*-е сюй' эр цзинъх-е ши2 'В тот раз не 
гневался, а сейчас гневается, ибо тот раз [лодка] была пуста, 
а сейчас она полна'; 

••ШШ, ^№К&; &-&. ШШ¥ (ЛЮ, XII, 13) тин1 сун*, 
у* ю* жэнъ2-е; би*-в, ши3 у* сун*-ху 'Слушать тяжбы я могу 
подобно другим, но что необходимо — это сделать так, чтобы 
не было тяжб!'; ' 

Т£т&Щ& (БЧ) цеР-е, чжи* цшй дао*-и*, вэй* ю3 бу-дэ% ху дао*-
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-и*-чжг*... чжи' цзай ху хо*-ли*, вэй4 би* хо*-ли*-чжи го3дэ2-е 
'Ведь тот, кто стремится к высшим принципам, всегда до-
бьетсяих.. . , но тот, кто стремится к богатству и выгоде,/— 
не всегда их до (ьется'. 

Нюуе даютс* примеры, в которых пауза имеет место после 
зависшего цре/ ложения или напоминающего его по форме 
словосочетания 'см. также разделы 8.71, 20.13—14, 21.24): 

£ЖШЪШ> -fl^Jb! МЯ-ШШ, Я * ± ! (ПИК) чжуи* ши 
кР-ва, юн*-бушан'! шэн^фэнъ ши к?-ва, юн*-бу-шан* 'Определен
ные намерения у вас есть, но они ни к чему! Положение 
у вас* есть, но и оно вам ни к чему!'; 

ш&-\-ишм£, йт+-»^зйииьа»д- шо1 ши ши*-
эр-дянъ цзоу3-ва, дао*ла шиэр*-<)янъ санъ^кэ шуй2 е мэй2 дун-
шэнъ1 'Говорили что поедут в двенадцать часов, сейчас уже 
двенадцать «асг-в сорок пять минут, но никто не двинулся 
с места!'; 

танъ'-дап цзи*"аш.чунх-а, та1 шо1-а, ни3 кэ жэньЮэ их-гэ лу3-
-цзи-jvi'' ся,1ъ\иэь -а, та1 шо1 'Если уж толковать о паразитах, 
говорит, — тебе Зы познакомиться с неким господином Лу 
Цзи-лю, говорит'; 

Ш § £ Ж , I > F ) 3 i f S i f ; « Л - Й , М*&ШЖ№ (М, 
VII, I, XV, 2) х.шг ти?-чжи тун2, у2 бу* чжи1 ай4 ци2 цинъ1-
-чжэ; цтг циг чоган3-е уг бу* чжи1 цзин* ци% сюнг-е 'Дети, ко
торых носят на руках, все умеют любить своих родителей; 
когда же они вырастают, они все умеют уважать своих стар
ших бргтьев'; ^ш&т&, * * * я , т mmz (лцз) цзинь1

 ци* ши* чжоу1*, 
нун^-фу1 юй2-фу*, го4 эр лоу*-чжи 'Но упраздни ныне здесь 
окружное управление — и земледельцы и рыбаки, проходя 
мимо, но захотят смотреть на это место'; 

Ж> МШ&, Ш; « . МЖМ>&, ША (лю, ш,4,3) ли3, 
юй3 ци2 шз1-е, нин2 цзянъ3; сан*, юй3ци и*-е, нин2 ци 'В риту
але лучше бчть скромным, чем расточительным, в трауре 
лучше скорбь, чем легкость'. 

ПриБэдем тегзрь несколько сравнительно редких приме
ров, в которых пауза обозначается не при помощи Щ a v 
4Й, е, а при помеци других модальных частиц: , щ»ш. яш. мтушжтяшАШ*, х- (Эр, щ 
вег сянНжо, дато!г-ии, на*гэ я*тоу ши* гэ фэнь^шан3 цзуй4-
жэнъ-ды хай2цзы, ю... 'Я думаю, что прежде всего эта слу-
-жанка — дочь преступника, из тех, дети которых раздаются 
в награду за заслуги...'; м - — эгк, ^шмъштшт (шж) ха& к? и1 ш^-пи, 
цза1мэкь нэп2 лао чи1 чжэ*-вань фань*-ма? 'И еще одно: разве 
мы всегда сможеч есть этот хлеб (заниматься этим. — Ред.)?'; 
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ваи*~дуп*-янъ, ци* юй жэньгн J езкь2 циг инь1 эр чжи1 ци син1-
-ши1 'И поскольку глаза MOI никуда меня, [как зрячих], не 
отвлекают, слышу голос чел века — и уже знаю, кто это та
кой'; 

ШШ&ЩЩ2.тШ, ШШ&Ф# (ЛЦз> жанъ* хоу* чжи1 у2 

сян*-чжи вэй* ши1 юг, /О2 юй ши}-ху ши1 'После этогс я по
нял, что до сих пор в сущности я и не начинал еще своего 
путешествия, и что путешесвие начинается только отсюда'. 

17.84. Пауза после условного предложения может быть 
отмечена не только частицами Щ -а к ,% -е: в байхуа для 
этой цели употребляются е:-е частицы Щ -ни, $£ -мл и Щ 
-ба, а в вэньяне — ̂  -ху, !J'< -в и другие. Это объясняется 
тем, что условные предложения как часть целого часто обра
зуются из разных видов вопроса {переспрос, совет и т. д.). 
Это особенно ясно наблюдав'- '.я в вэньянг, где каждое услов
ное предложение можно рассматривать как вопрос, на кото
рый остальная часть целого предложения дает ответ. Эта, 
вторая, часть в одних случаях разъясняет последствия ука
занного условия, образуя вместе условно-следственное пред
ложение, а в других случаях указывает лишь причину, 
в силу которой выраженное в первой части предположение 
отвергается. Такого рода условные предложения часто со
единяются в пары, обозначая две возможности или две не
возможности. Наконец, бывает иногда также, что первая 
часть представляет собой уступительное предложение, под
черкивающее основную мысл1 второй части. 

Большинству начальных вводящих построений (^Hf . . . 
жо-лунъ2. i . 'если говорить о.. ', 'переходя к...'; ]gШ • • • чжи1-
-юй... 'что касается...', 'что до. . . ' и др.) свойствен модальный 
оттенок предположения, причем частицы, отмечающие паузу 
после них, — те же, что и после условных предложений (см. 
разделы 22.37—38, 22.61). Ниже приведены примеры, сгруп
пированные нами в соответствии с модальными частицами, 
отмечающими паузу. Начнем с примеров, в которых пауза 
отмечается частицей Щ -а: 

З Ш * Ю Ш . Щ&&ШШ, Ш&Ш (ЛШ, хбл) яо'ши на?-
-ды хуа^-я, чжунь-баоъ ши наг * ы*-е4, та1 ши тсРуму 'Если кто 
и взял, то можно точно поручиться, что это четвертый гос
подин: ведь он [у них] запраьила'; 

№ШШЖ, &&Ш№; Иг^'ШШШ, &ШШШШ ни юань^-я, 
е3ши чжэРма бань*; ни бу^ юсчъи^я, е3ши чжэ^ма бань* 'Хо
чешь ли ты этого или не хоче: ль, — все равно сделаем именно 
так!'; 

тмтА%т, ш^тштямъ, #ЛЙ§Ё#> ШША& 
Й.ЙЭ(Эр, 39) лунъг нагэ* жэр%-а. бэнъ3лай кэ3 чжэнъ1 е шо^-хуар*1 
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тяньганъ1 дай* а».»р2 циньсян1, еуай* чжао1 жэнъ2 тэнр2ды 'Если 
говорить о ней, го она действительно сладкоречива, обходи
тельна с людьми^ сильно располагает к себе!'; тттптт i, *«:©£*. *. at. а. м&т», мзи&% тш%>, шшш, ^гтшгшт (Эр, 4) ip*»^ цжиэкь чжэ*-
-хан2-а, цюанъ2 чэ-ан*ды ши мо*, цзяо3, э2, бэн1, сянъ2-пи2 лай*-
-лянь3. ч инР-чжи1 Зуанъ3-цянъ*, мог-дяр, чжуань*-дяр, цай2 шэн*-
дыся цянъ2-ни 'Егли говорить о нашей профессии, то она це
ликом строится ла торгашестве и увертках, на вымогатель
стве п иаутыван ;и, на приставании и ростовщичестве; здесь 
пощупа^хяь там подзаработаешь, — и только так удается ско
пить кое-какие дэньги!'; Atum- лдарэд?1 ±шш- мш, Я&^ЯЙШ 1 бэ&фн1 
шо1: на*ма ни3-на? тай*ян шо1: всР-я, во3 ши* бу*-ай чуй1-
ды 'Сеиг^ный ветер сказал: «Ну, а ты?» Солнце ответило: 
«Я? Я не люблю хвастать!»'; 

ШШ, З^ШШЩ, (Эр, 26) хуа*-я, доЫжо-ды-ни 'А разгово
ров— великое множество!'. 

Частица Щ, -ни встречается в этом употреблении столь же 
часто, как и Щ -г. Примеры: 

*Mft*^Zl56, З Ш ; *»m, &ШШ (ШЖ) пэн* во3 ю2 лао-
эр*-ни, цзяохцин; бу пэн3-ни— е3 мзй2 шэм2ма 'Если вы под
держите' моего Второго господина Ю, то это будет проявле
нием др-жеских чувств; но если не поддержите — тоже не
важно!'; 

«ж.шян5*., -шш-шлх я ^ - а д т е - (х- 33) 
жо*ши бё1ды си*щы-ни, и*-бай гэ* е3 ба* ла, чжи*ши чжэ*-гэ ци2-
-гуань1^.. 'Если бы это были другие артисты, хотя бы и це
лая со-гн*, — й отдал бы их всех, но один этот — Ци Гуань.. .'; ж, я а д - да, шяътш (БС, Д> во3-™, чжи

1 ю* 
та1 иЧэ, е3 цинги бу* шо1 та1 'У меня же она — единствен
ная [дочь], и я легкомысленно говорить о ней не буду'; ишгт^т, тшт, « м я ю ш ^ . я г ш ч ш (лш, 
хбл) эр-е* дай* во3 бу-цо*, сы*-е-ни, цзянъ3чжи ши* во3ды пэн3ю, 
сои3 бу* хао3 бань* 'Второй господин относится ко мне неплохо, 
а Четвертый — nj. осто мой друг, поэтому мне неудобно это 
сделать!' 

Частица Цв -ж>(-ма) в пекинском диалекте редко встре
чается в этом значении, но в средней полосе Китая она 
весьма распрсстргнена. Примеры: 

IP-&£nJ4;i?, Ш.&^ШШШШШ цзао3 чжи1 жуг цъР-ма, данчу1 

бу гай1 tUHb* пи^сы хуа* 'Если бы раньше знать, что дело 
обстой? так, — с самого начала не следовало бы верить его 
словам!'; 

ШШШ, ШШЪ\ Ш-ШШ, Ш Ч « № * 7 Я 1 Г * (X, 59) 
та1 ю3 цин2-ма, шо1 ни3 лян цзюй*; та1 и фанълянь3, сааРцзы, 
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ни? чи^буляо3 доу1 чжо цзоуг 'Если она будет в хороыем н а 
строении, то только обругае^ тебя, —но если она рассердится, 
то тебе, яетушка, не поздор вится!'; 

тш *%., ш№№, еш*ш, ъшж, ттш, хш 
Ш& фэнг-мо чуй1, хшш?ян-Мх. шай?. чу&цилай-мо, лэн3дэ яо-
•сы3, шай*цилай-нэ, ю* жэ*дэ i омин* 'Ветер дует, а солнце пе
чет. Подует ветер — холодно до смерти, солнце начнет па
лить— невыносимо жарко!'; 

ИИ'РЧТ1 (ЖЛ, 54) май*-ж.- гъшэц^ды слсК' во3 лай? чжао3 

чэнъ2-е* яо? инь\зы дун3; лао-,пай* дао*: та}-ма, цыши? хао3 дао* 
гуанъхиньмэнь2-ла 'Продавец жэныпэня сказал: «Я пришел 
к господину Чэнь за деньгами». Старуха Дун ответил?: «А он 
сейчас уже наверно у ворот Туань-иньЬ;'. 

Частица Ц -ба большей частью употребляется повторно, 
причем предложение выражает альтернативу, в которой оба 
варианта решения неблагоприятны. Примеры: 

шгтш, тлшшхшмшш; ъмм, хтът ш&ла 
шу1-ба, мин3тянь-ды фань*цянь ю дэ* нао* цзиххуан; бу-май3-баг 
ю* чжэнъ% шэ*-будэ 'Купить книги — завгра не будет денег 
на еду, а не купить — ведь к в самом деле не могу от них 
отказаться!'; 

Ши*ЪШ^; ffi *4S , №Ш\Ш—&Щ&ШЩ чжэ* ши но?-мжун 
тэбегды тянъгци: цзай у*~ли-6а, цзо*-^>уся гун^-цюй, вай*бянь 
хао3сян к? дянъ шэм?ма сяп ниР'чжасР-шоу3; чуцюй1ба, <* бин* 
мэй? шэм?ма идин* кэ-цзо*-ды ши£ 'Это—та самая особенная по
года: в комнате невозможно работать, как будто снаружи 
что-то тебя манит; а выйдешь — нет ровно ничего, чем можно 
было бы заняться'. 

Примеры на употребление частиц ^b, -e, iflj -e, ^ -ху и 
J§ -янь в вэньяне: 

КЖЫ^Щ? (ЛЮ, IX, 5) пиьм^-чжи цзян1 сам1 сы1 вэнъ*-е, 
хоу* сы3-чжэ бу1 дэг юй3 юй сь71 вэнъг-е; тянъ^-чжи вэй* сан1. 
сы1 вэнъ^-е, куан^-жэнъ1 ци? жу- юй% хэ*? 'Если бы Небо хотело 
погубить эту Правду, тогда h (букв, 'умирающий позже') не 
должен был бы иметь отношение к этой Правде; если же 
Небо не хочет губить эту Пр вду, то что могут сделать мне 
жители Куана?'; 

яшяэдв. ттшп; шшш, мшкм (с, iv> 
цзян1 и?-вэй2 чжи*-е, цзэг юй? мо* да*-янъ; цзян1 и?-вэй2 ли*-е, цзэг 

хай? мо* да*-янь 'Считать это мудрым — было бы величайшей 
глупостью; считать это выгодным — было бы величайшим 
вредом'; 
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(Ш) це\ юй*.янъ' цзкР-чжи то3 яс*, цзэ2 кун* ци2 чжу* чжу* 
му3-е;.юй* у* янг/'-ху, цзэ" кун* ци2 ша1 чжу3 фу*-е 'Если лекажу 
ему о? Лм, что » вине яд, то, боюсь, он выгонит хозяйку, 
если r:e*CK-,}Kv,—боюсь, что она убьет хозяина'; 
; шкл±тъ$т, ммя^2.тш& (м, vi, i, xiv, i)-
y2 чиъ-цунъ*-чжи фу1 бу* ай*-янь, цзэ2 у* чи3 цунъ*^чжи фу1 бу* 
ян2-е 'И раз нет ни фута, ни дюйма кожи, которой [человек]; 
не moBv i бы на своем теле, — значит нет ни фута, ни дюйма 
кожи, которую б* он не холил'. 

17.85. После противительных, уступительных и условно-
сослагательных зависимых предложений также делается пауза 
для усиления выразительности последующего — и в этом слу
чае пауза отмеч&ется частицей ^ -и. Примеры: 

(ГЦ) янь*, цзэ2 г/2 цин3 и цунг-и; жо* ной3 лян2, цзэ2 у2 най3 

лян2-жэнь2-е, сяньхшэн у1 нэн2 ши3 лян2 чжу*-чжи-е? 'Что ка
сается .яяжеств,а Янь, то я позволю себе с этим согласиться; 
но что касается княжества Лян, то я сам уроженец Лян. 
Как можете Вы заставить Лян оказать ему (княжеству Чжао.— 
Ред.) помощь?'; 

&ШЪП±- %Ш£&, « i f r £ # t : , ШШ2.ШЖ, ЪШ 
£.ЕЛМШШШШ (*-'Ш) це3 и*-ди*-чжи ли*, цзэн2 вэй2 моу2 чж^-и, 
и*-ди1-чхи цунь2-ь хн2, ци2 ду2 вэй2 чгр-чжи шэн^шуай1, и* цзэн1-
-чжи со-юй3-тун2 хо*-фу2-е 'К тому же, главным создателем 
плана о возведе ши на престол Иди был именно [Фань] 
Цзэн. Вопрос о ;кизни или смерти И-ди стал для него уже 
не только вопросом о процветании или упадке княжества Чу, 
но и вопросом, с которым связалась его личная участь'; 

Ш З Ш ® £ , &2.Ш (ЦЦ) Цзн? цай* гу* бянь*-и, ча2 фа* 
пэнг-цзюй* 'С вином и кушаньем, конечно, все устроено очень 
удобно, а вот длл чая не хватает посуды для кипячения'. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛА|ВЕ XVII 

1 Точнее: перед сказуемым. Добавим, что роль $ t)u в воскли
цательных предложениях древнекитайского языка совершенно очевидна. 
Это, однако, оставляет под сомнением непосредственную связь данного 
служебного слова с «выражением приказа». Ср., например в «Шицзине»: 
АЬШЖШ> ШШШШ бэйЗ фан* ци* лян*, юйЗ-сюеЗ ци* пан* 'О, и хо
лоден ветер с севера! О, как сильны этот снег с дождем!'. 

Наличие j£ ци* в императивных предложениях находит себе до
статочное объяснение в восклицательном (в большинстве случаев) ха
рактере этих предложений. 

2 Впрочем, я в байхуа широко применяется построение ffclrf^: 
ни3 цин* цао* 'садитесь, пожалуйста' с таким же порядком слов. 
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з Конечно, также к чувствам л отвращения, гадливости, прозрения 
а т. д. Приводимые автором ниже примеры ясно это показывают. 

* Следует напомнить, что $?' жанъ2 'да' и Ч§ фоу 'нет' в̂  текстах 
употребляются как переходные г. лголы в значении 'одобрить'*и 'отри
цать' соответственно. » .' 

5 Примеры автора показывает, что и в этом случае к трактовке 
•служебного слова ИЩ чжа как «знака, отмечающего паузу», следует 
добавить основную характеристику этого слова, данную выше, в гл. VI 
(разд. 6.51 и далее). В самом де;.з: словосочетание #nfo^f жуг сцкь*-
-чжэ оказывается и м е н н ы м ('TOV, кто подобен Синю', 'подобный Синю') 
и безусловно неравно глагольному словосочетанию $йШ *суг синь* 
'быть подобным Синю', 'уподобляться Синю'. Нам представляется, та
ким образом, что и ' в этом слухов нельзя забывать о местоименном 
происхождении >§ чжэ (в значении 'этот' слово ^ чжэ встречается 
в памятниках вплоть до эпохи новокитайскьго языка), и необхо
димо трактовать его прежде всего как служебное слово, выделяющее 
подлежащее первоначально путем его дублирования ( t ^ f • • • жэнъ2-
•чжэ-... гуманность это' и т. д.). Тем самым функция ^f чжэ в этом 
случае оказывается совершенно отличной от функции частицы -Щ, -е, 
выделяющей обособленный член предложения и отмечающей паузу 
-(см. ниже, разд. 17.82). С этой точки зрения легко проследит!- и про
цесс эволюции служебного словя ^ чжэ, становящегося суффиксом 
действующего лица, а затем и словообразовательным суффиксом неко
торых наречий (см. ниже пример! автора, а также гл. VI, рьзд. 6.51 
и гл. XXI и XXII). 

6 Следует отметить, что ^f -чжэ в такой позиции в сущности об
разует наречия времени от неско1ьких качественных основ и тем са
мым приближается по характеру к непродуктивному словообразова
тельному суффиксу наречий. Вме'.ге с тем такое наречие, оформленное 
суффиксом ^$ -чжэ, ставится ел а ли не исключительно на первое 
место в предложении. Это указыв с?т как будто, что ^ -чжэ л в этом 
случае сохраняет в большей сте ени свой характер синтаксического 
•служебного слова. В транскрипцр * избрано поэтому правописание ;Ц 
-чжэ через дефис (см. первые т;,л из следующих примеров автора). 
Что касается четвертого и пятого примеров, то в первом из шпг :Ц 
-чжэ вполне иормально оформляет словосочетание, выступающее 
в функции подлежащего перед сь шуемым = 4 р сакь* нянь2 'три года' 
в пятом примере 3$ -чжэ офор:- аяет условное предложение, о чем 
_у автора речь будет впереди, в ра-вд. 22.37. 
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