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ОТ АВТОРА

В курсе теоретической грамматики дано систематическое описа-
ние и научное освещение фактов и явлений грамматического строя
китайского языка, указаны структурные, семантические и функцио-
нальные особенности грамматических единиц разных уровней.
Основные положения работы базируются на принципах марксист-
ско-ленинского языкознания.

Рассмотрение общих проблем и частных вопросов основывается
на взглядах китайских и советских ученых, а также на результатах
собственных исследований. По многим проблемам в книге нашло
отражение то позитивное, что содержится в китайском языкознании
в связи с интерпретацией грамматических явлений. По дискуссион-
ным вопросам, излагая существующие точки зрения и собственные
взгляды, мы стремились избегать категорических суждений и гото-
вы со вниманием рассмотреть замечания и конструктивные предло-
жения, призванные усовершенствовать данную работу.

Теоретическая грамматика состоит из введения и двух частей,
традиционно выделяемых в грамматиках отдельных языков. В пер-
вой части — морфологии получила освещение грамматическая при-
рода китайского слова, а также проблема частей речи в китайском
языке. В дальнейшем изложении материалов книги дано последова-
тельное описание частей речи как знаменательных слов и частиц ре-
чи как слов служебных.

Вторая часть — синтаксис, кроме общих сведений, касающихся
некоторых особенностей китайской синтаксической системы, содер-
жит систематическое описание словосочетаний, простых, усложнен-
ных и сложных предложений. В разделе, посвященном словосочета-
ниям, дана структурная и семантическая классификация синтаксиче-
ских единиц данного класса.

Интерпретация структурных элементов китайского предложе-
ния и некоторых синтаксических структур, а также описание членов
предложения и структурно-семантических типов предложений со-
ставляют содержание раздела, посвященного простому предложе-
нию. В синтаксисе усложненного предложения показаны характер-
ные особенности медиальных синтаксических структур, занима-
ющих место между простыми и сложными предложениями. Нако-
нец, синтаксис сложного предложения представляет собой описа-
ние структурно-семантических типов сложных синтаксических еди-
ниц. Таким образом, синтаксису как самодовлеющей сфере речевого
выражения, как важнейшему разделу китайской грамматики уделе-
но особое внимание.

Иллюстративный материал взят из произведений художествен-
ной литературы и публицистики Китая XX века, а также из специ-
альных работ по грамматике китайского языка. В книге даны указа-
тель китайских терминов, список основной литературы на китай-
ском и русском языках, а также подробное оглавление.



В В Е Д Е Н И Е

ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ
ГРАММАТИКИ

§ 1. Г р а м м а т и к а — раздел языкознания, содержащий систе-
матическое описание грамматического строя языка.

Структурные, семантические, а также функциональные черты
и особенности слов, словосочетаний и предложений — это именно
и есть тот предмет, исследованием и изучением которого занимает-
ся грамматика как отдельная лингвистическая дисциплина.

Конкретным содержанием и основными задачами теоретической
грамматики являются изучение, систематизация и теоретическое
осмысление фактов и явлений, представленных в грамматическом
строе языка. Теоретическая грамматика сочетает интерпретацию
сложных, еще не получивших решения проблем грамматики с под-
робным описанием фактического языкового материала, адекватно

. отражающим современное состояние языка.

СВЯЗЬ ГРАММАТИКИ С ЛЕКСИКОЙ

§ 2. Между грамматикой и лексикой существует тесная связь.
Лексика влияет на грамматические значения синтаксических еди-
ниц. Синтаксическая функция слова зависит от его семантики. По-
этому отдельный член предложения как синтаксическая категория
обычно находится в прямом соответствии с определенной частью
речи как категорией лексико-грамматической, является функцией
этой части речи. Так, существительные и местоимения выполняют
функцию подлежащего, тогда как глаголы и прилагательные функ-
ционируют в качестве сказуемого, а наречие — в качестве обстоятель-
ства.

Лексическое значение слова может обозначать грамматическое
значение такой лексической единицы, как предложение. Так, напри-
мер, грамматическое значение побудительного предложения полу-
чает свое выражение чисто семантическим путем, посредством ле-
ксического значения каузативных глаголов.

Наконец, отдельные лексико-семантические группы специализи-
руются на выражении определенных грамматических отношений,
в частности в составе некоторых структурно-семантических типов



сложного предложения. Они играют «строевую» роль, постепенно
типизируются и становятся лексико-грамматическим средством син-
таксической связи (см. раздел «Специальные лексические эле-
менты»).

Два встречных, одновременно протекающих процесса — грамма-
тизация лексических элементов и лексикализация грамматических
образований — являются наглядным свидетельством теснейших свя-
зей, существующих между грамматикой и лексикой.

СВЯЗЬ МОРФОЛОГИИ С СИНТАКСИСОМ

§ 3. Морфология и синтаксис как два фундаментальных раздела
грамматики находятся в тесной связи и взаимозависимости. „Морфо-
логические формы — это отстоявшиеся синтаксические формы"*,—
отмечал академик В.В.Виноградов.

Лексико-грамматическая классификация словарного состава, де-
ление слов на знаменательные (части речи) и служебные (частицы
речи) происходят в зависимости от их функций в строе предложе-
ния. Существует мнение, что в системе частей речи особое место
принадлежит местоимениям. Будучи наиболее абстрактными по
своему обобщенно-категориальному значению, местоимения явля-
ются лексико-грамматическим средством выражения грамматиче-
ских значений синтаксических единиц.

В языкознании широко известно положение о неразрывной свя-
зи членов предложения и частей речи. „Слово, выступая в синтакси-
ческом его использовании, сохраняет и свои лексические особенно-
сти, которые учитываются в синтаксических построениях и, в от-
дельных случаях, далее оказывают на них свое влияние. Поэтому,
в каждом языке наличное в нем членение предложения неминуемо
становится в теснейшую связь с проводимою классификациею по ча-
стям речи"**.

§ 4. Морфология — это продукт синтаксиса. Вместе с тем синта-
ксис часто вынужден преодолевать морфологию. Синтаксические
категории нередко выражаются вопреки морфологической структу-
ре слов. Некоторые лингвисты даже считают, что синтаксис в собст-
венном смысле слова есть преодоление морфологии***.

Таким образом, синтаксис породил морфологию, и он же иной
раз вынужден преодолевать ее. В этом и заключается диалектика
языковой действительности.

Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове.—М.—Л.,
„ 1972.-С. 29.

••* Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи.—М.—Л., 1945.—С. 199.
Аванесов Р. И. Второстепенные члены предложения как грамматические кате-
гории // Русский язык в школе.—1936.— N5 4.—С. 54.



ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ

§ 5. Основными единицами грамматического строя принято
считать морфему, слово, словосочетание и предложение.. Соотноше-
ние между этими единицами отличается значительной сложностью.
Это объясняется тем, что система грамматических единиц образует-
ся путем скрещения двух неоднородных, но вместе с тем связанных
между собой планов — плана номинации и плана коммуникации*.

Единицы языка отличаются друг от друга своим строением и на-
значением. По назначению они делятся на строевые, номинативные
и коммуникативные.

§ 6. М о р ф е м а — простейшая строевая единица, представля-
ющая собой минимальную часть слова, наделенную определенным
значением, но лишенную синтаксической самостоятельности (о мор-
феме в китайском языке см. §§ 30—32).

С л о в о — основная номинативная единица, обладающая опреде-
ленным значением, а также способностью к самостоятельному
функционированию в речи. Слово занимает центральное место сре-
ди единиц грамматического строя, является важнейшей структур-
но-семантической единицей языка.

С л о в о с о ч е т а н и е —синтаксическая единица номинативного
назначения, представляющая собой семантико-грамматическое един-
ство, состоящее из двух или более знаменательных слов, между
которыми существует подчинительная связь.

П р е д л о ж е н и е — синтаксическая единица коммуникативного
назначения, выражающая относительно законченную мысль, име-
ющая определенное грамматическое и интонационное оформление.
Предложение — основная единица синтаксиса, обладающая катего-
рией предикативности.

ГРАММАТИКА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В КИТАЕ

§ 7. Грамматическая мысль в Китае уходит своими корнями
в античную экзегетику, классическую филологию — науку, которая
занималась собиранием письменных памятников, установлением
и интерпретацией их текста. Эту науку обычно именуют по-китай-
ски / J ^ xiaoxue.

История развития грамматической мысли в Китае распадается на
два периода. В первый период изучение грамматики еще не выходило

См., например: Адмони В. Г. Основы теории грамматики.— М.—Л., 1964.—
С. 7—12.



за рамки текстологических исследований, грамматика еще не была
самостоятельной лингвистической дисциплиной.

Гао Минкай в своем капитальном труде «Теория грамматики» пи-
шет, что ученые древнего Китая, занимаясь интерпретацией класси-
ческих трудов, обращали внимание на функции служебных слов
и давали их объяснение. В дальнейшем комментаторы древних те-
кстов, жившие во времена Тан и Сун, сделали определенный шаг
вперед в изучении вопросов грамматики. Тем не менее в древности
ученые не изучали грамматическую систему китайского языка и при-
сущие ей закономерности*.

§ 8. Второй период наступил с появлением первой систематиче-
ской грамматики, положившей начало целостному описанию грам-
матического строя китайского языка. Хронологический рубеж, раз-
деляющий эти два периода, приходится на конец XIX в. Именно
последние годы девятнадцатого столетия ознаменовались значитель-
ным событием — появлением работы Ма Цзяньчжуна «Грамматиче-
ский трактат Ма». Начался новый и весьма важный период в изуче-
нии и научном описании грамматической системы китайского языка.

Широкое проникновение в Китай в XIX в. сведений о культуре
и науке Запада породило у передовой части китайской интеллиген-
ции стремление овладеть идеями западных стран в различных обла-
стях научного знания. Китайская филология, естественно, не оста-
лась в стороне от этого процесса. Китайские ученые получили воз-
можность познакомиться с отдельными воззрениями и целостными
концепциями таких лингвистов, как Блумфилд, Вандриес, Еспер-
сен, Масперо. Этот период имел важное значение для теоретическо-
го осмысления и научной интерпретации явлений китайского языка.
Закономерным следствием ознакомления с трудами западных
языковедов явилось написание по образцу европейских грамматик
целого ряда так называемых универсальных грамматик китайского
языка**.

Значение этого периода заключается также и в том, что универ-
сальные грамматики, отдавая дань подражания грамматическим схе-
мам Запада, вместе с тем отражали идеи и взгляды, порожденные
филологической традицией Китая, что, в свою очередь, способство-
вало ознакомлению ученых Европы и Америки с достижениями ки-
тайской науки о языке.

§ 9. Появление первой систематической грамматики китайского
языка относится к самому концу XIX века. В 1898 году вышел в свет
труд Ма Цзяньчжуна***. В истории развития китайского языкозна-
ния эта работа занимает особое место. Она получила широкую из-
вестность и оказала большое влияние на последующие исследования
по китайскому языку.

»» *S£gL гёйЖв,, &Ж, 1960#, 20Щ„
См., например: Рождественский Ю. В. Понятие формы слова в истории грам-

>** патоки китайского языка.—М„ 1958.—С. 6.



Труд Ма Цзяньчжуна построен на языковом материале классиче-
ских книг дотанской эпохи. Создавая свой грамматический трактат,
Ма Цзяньчжун заимствовал систему описания, принятую в грамма-
тиках латинского языка. В решении основных методологических во-
просов, связанных с построением грамматики, он опирался на тео-
рию универсальности грамматических категорий, в основе которой
лежит идея универсальности категорий формальной логики. Вместе
с тем автор трактата перенял также и богатые традиции отечествен-
ной филологии, имеющей длительную историю существования.

В силу коренных типологических различий, существующих меж-
ду китайским языком и языками индоевропейскими, Ма Цзяньчжун
испытывал значительное сопротивление фактического языкового
материала, и ему пришлось, как отмечают многие китайские ученые,
подгонять явления китайского языка под европейские схемы. Тем
не менее в рамки западной грамматической традиции не умещались
некоторые факты китайского языка, и Ма Цзяньчжун, стремясь раз-
решить это противоречие, обратился к грамматическим категориям,
бытовавшим в китайской филологии. С точки зрения национальной
лингвистической традиции, применения ее позитивных положений,
грамматика Ма Цзяньчжуна несомненно представляет значитель-
ный интерес.

§ 10. Из работ, продолжавших то направление в изучении
и описании грамматического строя китайского языка, начало которо-
му было положено Ма Цзяньчжуном, следует назвать грамматики,
составленные Лю Фу и Ян Шуда. Они содержат критику граммати-
ческого трактата Ма Цзяньчжуна и дополняют последний рядом но-
вых положений.

Из работ, принадлежащих перу Ян Шуда; наибольшей известно-
стью пользуется его труд по грамматике древнекитайского языка
«Вузовский курс грамматики китайского языка»*.

Такие работы, как: Чжан Шычжао «Нормативное пособие по
китайскому языку для средней школы»**, Чэнь Чэнцзэ «Начальный
курс грамматики национального языка»***, также в основных чертах
воспроизводят систему лингвистического описания грамматических
явлений, принятую Ма Цзяньчжуном, и лишь вносят в нее некото-
рые уточнения.

В работе Цзинь Чжаоцзы «Исследования по грамматике китай-
ского языка»**** сделана попытка более углубленного изучения
грамматических явлений. Так, Цзинь Чжаоцзы, в отличие от своих
предшественников, достаточно определенно противопоставил части
речи и члены предложения и пришел к выводу о возможности вы-
ражения одного и того же члена предложения словами, относящи-
мися к разным частям речи.

***



§ 11. 1919 год отмечен в истории Китая таким крупным событи-
ем, как движение «4 мая». В это время как одно из проявлений так
называемой литературной революции развернулось широкое глубо-
ко демократическое по своей социальной природе движение за рас-
пространение нового письменно-литературного языка Sii§ baihua,
призванного утвердить современные языковые нормы и тем самым
всемерно способствовать дальнейшему формированию общенарод-
ного, общегосударственного языка Щ\Щ guoyu.

Одним из практических результатов движения за новый пись-
менно-литературный язык, или, точнее, за новую литературную нор-
му общекитайского национального языка, явилось создание большо-
го числа грамматик, построенных на материале современного языка.

§ 12. Среди работ, посвященных описанию языка g i g guoyu и
его грамматического строя, видное место занимает труд Ли Цзиньси
«Новая грамматика национального языка»*.

Эта грамматика за тридцать два года издавалась более двадцати
раз. Она представляет собой нормативную грамматику, построен-
ную на богатом языковом материале и дающую подробное описание
грамматической системы современного китайского языка. По мне-
нию Н. И. Конрада, появление такой грамматики служит наглядным
свидетельством не только развития китайского языка как националь-
ного, но и образования в нем своей литературной нормы, иначе го-
воря, нового литературного языка**.

Этот труд является большим вкладом в изучение грамматики ки-
тайского языка. Его автор если не совсем, то все же в значительной
степени отошел от схем описания, принятых в грамматиках евро-
пейских языков.

§ 13. В тридцатые годы написано несколько работ, в которых
проводится последовательное сопоставление грамматических явле-
ний, бытующих в языках ~£ij£ guwen (древнекитайский язык) и Щ1$
guoyu (национальный язык). Эти работы явились своего рода реак-
цией на смешение фактов грамматики двух литературных языков.

В этой связи особого упоминания заслуживает труд Ян Боцзю-
ня***. В его книге обобщен большой языковой материал. Основное
внимание он уделяет объяснению значений и функциональных осо-
бенностей служебных слов, так как за несколько тысячелетий суще-
ствования китайского языка последние претерпели наибольшие из-
менения. Труд Ян Боцзюня представляет собой суммарную, итого-
вую работу, обобщающую результаты грамматических исследований
предшествующего периода.

§ 14. В истории развития китайской грамматической науки вид-
ное место среди работ, относящихся к сороковым годам, занимают
труды Люй Шусяна, Ван Ли (Ван Ляои) и Гао Минкая.

Конрад Н. И. О национальной традиции в китайском языкознании // Вопр.
языкознания.—1959.—N5 6.—С. 20.



Для этих трудов характерны поиски новых решений грамматиче-
ских проблем, попытки создания оригинальных систем описания
языка. Эти поиски отражают стремление китайских ученых крити-
чески осмыслить все то, что было сделано до них китайским нацио-
нальным языкознанием. Вместе с тем они свидетельствуют также
о желании языковедов Китая глубже осознать научную ценность за-
рубежных лингвистических теорий и определить, насколько данные
теории практически применимы к китайскому языку.

§ 15. Трехтомный труд Люй Шусяна «Очерк грамматики китай-
ского языка»* получил широкую известность и несомненно пред-
ставляет значительный интерес. Он содержит богатейший языковой
материал (IX в. до н. э.—XX в. н. э.), который позволяет рассма-
тривать грамматические явления не только в плане синхронной си-
стематики, но также и в плане диахронного лингвистического по-
строения.

Грамматика Люй Шусяна отличается сложностью своей архитек-
тоники: первый том посвящен теории слова и предложения, второй
и третий — теории выражения. Соответственно первый том содер-
жит описание и интерпретацию фактов и явлений морфологии
и синтаксиса, а во втором и третьем томах широко и многообразно
представлены синонимические явления, бытующие в грамматиче-
ской сфере языка.

§ I D . В области научного изучения, систематизации и описания
фактов грамматики китайского языка видное место принадлежит
Ван Ли. Заслуживают рассмотрения прежде всего такие его работы,
как «Грамматика современного китайского языка» и «Теория китай-
ской грамматики»**. Первая работа представляет собой описатель-
ную грамматику, вторая—теоретическую. Они тесно связаны между
собой: вторая работа является теоретическим обоснованием первой.
Эмпирический материал названных сочинений в основном ограни-
чен одним литературным источником (роман Цао Сюэциня и Гао Э
«Хун лоу мэн» — «Сон в красном тереме»).

Чтобы уяснить грамматические воззрения Ван Ли и дать им пра-
вильную оценку, необходимо иметь в виду, что на формирование
исходных научных позиций Ван Ли большое влияние оказали рабо-
ты О.Есперсена и Л.Блумфилда. Однако, по мнению А.А.Драгуно-
ва, с которым следует согласиться, «приложение этих теорий к ма-
териалу китайского языка не всегда правильно, и их эклектическое
совмещение приводит иногда к противоречиям»***.

Тем не менее многие страницы работ Ван Ли свидетельствуют
о его стремлении дать оригинальное объяснение отдельных явле-
ний, характерных для китайской грамматики. Работы Ван Ли расши-
ряют фактическую и углубляют теоретическую базу грамматики ки-
тайского языка.

* и .• а*Ш« >РШ1ХЖЖ"&о ±Щ, 1942—1944#-.

** ЗЕЛ„ «яишедй. ±ш, 194з#; qmimmft. ±m, Ш5#„
Драгунов А А. Примечания к «Основам китайской грамматики» Ван
Ляои.-М., 1954.-С. 233.
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§ 17. Труд Гао Минкая «Теория грамматики китайского языка»*
содержит последовательное описание и интерпретацию предложе-
ний и словосочетаний, грамматических категорий, а также основных
функциональных типов предложения. Соответственно работа распа-
дается на три большие части: учение о построении предложений,
учение о категориях и учение о типах предложений.

Хотя существует мнение, что Гао Минкай построил грамматиче-
скую систему описания языка, совершенно отличную от системы,
предложенной Ван Ли **, нам представляется более правильной точ-
ка зрения, согласно которой между грамматическими концепциями
Гао Минкая и Ван Ли существует определенное сходство***. Гао
Минкай, как и Ван Ли, основной единицей языка считает предложе-
ние и также понимает соотношение лексики и грамматики.

Труд Гао Минкая, появившийся ровно через пятьдесят лет после
выхода в свет грамматического трактата Ма Цзяньчжуна, завершает
собой полувековой период развития грамматической мысли в Ки-
тае****.

§ 18. После создания КНР китайскими учеными много сделано
для всестороннего изучения и описания грамматического строя ки-
тайского языка. Их работы, как и в предшествующий период, харак-
теризуются стремлением использовать положительные идеи зару-
бежной лингвистики и, с другой стороны, глубже вскрыть и шире
показать национальное своеобразие грамматической системы китай-
ского языка, ее конкретные свойства и особенности.

Первое десятилетие (1949 —1959 гг.) отмечено оживлением
лингвистических исследований, и в частности исследований по грам-
матике китайского языка. По мнению Лу Жэня, для грамматиче-
ских исследований этого периода характерны такие моменты, как:
одинаковое внимание к проблемам морфологии и синтаксиса; осоз-
нание необходимости сочетать методы, позволяющие анализировать
как значение, так и форму грамматических явлений; использование
в качестве фактического материала образцовых произведений, напи-
санных на литературном языке байхуа*****.

§ 19. В 1952—1953 гг. в журнале «Чжунго юйвэнь» были опубли-
кованы «Лекции по грамматике», представлявшие собой коллектив-
ную работу сотрудников сектора грамматики Института языко-
знания Академии наук КНР. Исправленный и дополненный вариант
данной работы в 1961 г. был издан отдельной книгой под названием
«Лекции по грамматике современного китайского языка»******.

Рождественский Ю. В. Понятие формы слова в истории грамматики китай-
# ского языка.—М., 1957.—С. 69.

Подробные сведения о работах по грамматике китайского языка, принад-
лежащих китайским ученым и опубликованных до 1949 г., см. в ст.:
Горелое В. И. Развитие грамматической мысли в Китае: (Первая половина
XX в.) // Веста. Моск. ун-та. Сер. 13, Востоковедение.— 1981.—

••*•• ** 4 — С 2 7 - 3 8 .
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Эта книга занимает важное место среди исследований по грамма-
тике, опубликованных после создания КНР. В ней была предложена
новая система описания грамматического строя китайского языка.
Она содержит большой фактический материал и отличается тща-
тельным анализом грамматических явлений.

Существует мнение, что данная грамматика написана под вли-
янием работы Чжао Юаньжэня «Вводный курс национального язы-
ка» ( ВН&ЛП, Mandarin Primer, грамматическая часть которой впос-
ледствии была переведена Ли Жуном на китайский язык и издана
отдельной брошюрой под названием «Грамматика пекинского разго-
ворного языка» (зрЗ§0 &Ж Рi§i§f£) *•

§ 20. Рассматривая словообразование как раздел грамматики, Лу
Жэнь считает, что после 1949 г. особое внимание китайских ученых
к проблемам морфологии нашло свое отражение прежде всего
в сфере исследований, посвященных словообразованию.

Важнейшей работой в сфере словообразовательной морфологии
явился коллективный труд ученых Института языкознания
Академии наук КНР во главе с Лу Чживэем, опубликованный в 1957
году".

§ 21. «Учебные материалы по китайской грамматике», соста-
вленные Ли Цзиньси и Лю Шыжу (изданы в трех томах
в 1953 —1955 гг.), расширили фактическую базу грамматики китай-
ского языка***

Эти материалы позволяют проверить, насколько соответствуют
фактам языка и насколько, следовательно, подтверждаются этими
фактами отдельные положения и умозаключения, содержащиеся
в трудах по грамматике современного китайского языка. Именно
в этом мы видим значение и ценность данной работы.

§ 22. Из книг по грамматике китайского языка, опубликованных
в последние годы, следует прежде всего назвать работу Люй Шусяна
«Вопросы анализа грамматики китайского языка»****.

В этой работе нашли достаточно полное отражение взгляды уче-
ного по таким важным вопросам, как основные единицы граммати-
ческого строя современного китайского языка, части речи, выделя-
емые на основе присущих им грамматических свойств, а также
структурные типы сложных слов.

§ 23. В заключение представим .краткую аннотацию коллектив-
ного труда китайских лингвистов, названного «Восемьсот слов совре-
менного китайского языка». Это солидное по объему (668 страниц)
и авторитетное по содержанию справочное пособие по грамматике
китайского языка*****.

Пособие содержит объяснение значений и особенностей упо-

ПНР. 'ЖШ" У.*Ш§%ШШ%.ГШ. Ф Ш й * . 1979^, Ш
НЯЙ, 170М„

** i i g f f . ШёЙЗДгЙЙ;,, Ж>%, 1957*fv
**• ОД!*, ЭД-ВШо ФШЙЙЗШ. 'ft*., 1953—19553Р„

**•* ёййт &t
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требления главным образом служебных слов. Как указано в пре-
дисловии, в пособие включены также некоторые знаменательные
слова. Важной особенностью данного справочника является наличие
в нем богатого иллюстративного материала.

§ 24. Грамматическая система современного китайского языка
отличается широтой и многообразием представленных в ней фактов
и явлений. Китайский синтаксис как важнейший раздел грамматики
особенно наглядно демонстрирует богатство и разнообразие своих
средств и приемов. В китайском языке существует стройная система
способов соединения слов в словосочетания и предложения.

На протяжении многих столетий совершенствовался граммати-
ческий строй китайского языка, находя наиболее яркое отражение
в лучших образцах национальной литературы. Китайскую граммати-
ку по праву называют простой и ясной (У§$£ЩШ yufa jianming). Ей
действительно присуща структурная простота и смысловая ясность
словесных форм и синтаксических построений.

§ 25. Касаясь вопроса о научной терминологии, бытующей
в сфере грамматики китайского языка, следует прежде всего указать
следующие терминологические названия: i§j£ yufa [ ЩЩ^ yufaxue,
jCfe wenfa (устаревший термин)] — грамматика, 1 М Й Шип уй-
fa— теоретическая грамматика, \$Ш%п№э yufa jiegou — грамматиче-
ский строй, Щ&¥ xingtaixue ( Щ& cifа) — морфология, Ъ]& ]й-
fa— синтаксис, %дШ cisu (гЩШ yusu) — морфема, Щ d — слово, ЩЩ.
dzu — словосочетание, Ъ)^ juz — предложение, фраза, igfe^X yu-
fa yiyi — грамматическое значение, i^feffc^, yufa xingshi — граммати-
ческая форма, гпШШШ yufa fanchou — грамматическая категория.

ПРИМАТ СИНТАКСИСА НАД МОРФОЛОГИЕЙ

§ 26. В грамматической системе китайского языка синтаксису
как самодовлеющей сфере речевого выражения принадлежит веду-
щая роль, и он явно доминирует над морфологией. Синтаксис пу-
тунхуа — это широко разветвленная система многообразных средств
и приемов, обозначающих структурные связи и выражающих грам-
матические отношения как в простом предложении, так и в слож-
ных синтаксических построениях.

Порядок слов как грамматически значимая линейная последова-
тельность компонентов синтаксических единиц, обусловленная се-
мантическими и структурными факторами, позволяет выразить мно-
гие синтаксические отношения и значения.

Еще более совершенным синтаксическим средством являются
синсемантические слова. Современный китайский язык располагает
богатейшим арсеналом служебных слов. Достаточно сказать, что
в.«ложном предложении, представленном в путунхуа многочислен-
ными и разнообразными структурно-семантическими типами, толь-
ко союзов насчитывается более двухсот, не считая служебных слов
Других классов. Именно в сфере сложного предложения в полной
мере проявляется богатство синтаксических средств, некоторые из
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которых характеризуются своеобразием, отражающим самобытность
й специфику китайского языка*.

Таковы роль и значение синтаксиса в китайской грамматической
системе. Что же касается морфологии, то по свидетельству Люй
Шусяна, одного из виднейших современных лингвистов Китая,
в грамматике китайского языка отсутствуют в строгом смысле мор-
фологические изменения ( Ш^^-it xingtii bianhua), или, иначе гово-
ря, нет развитого морфологического изменения. Некоторые грамма-
тические категории, как категории лица и числа глагола, рода и чис-
ла существительных и прилагательных, вообще не получают вы-
ражения. А такие морфемы, как показатель множественного числа
ff] men и показатель завершенности действия 7 1е, не имеют всеоб-
щего характера**.

ВАЖНОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

§ 27. Семантическая сторона языка составляет часть его структу-
ры и определяет его качество так же, как звуковая система языка,
его грамматический строй или словарный состав***. Лингвистиче-
ская семантика ( igjSC^ yuyixue), предметом изучения которой явля-
ются значения языковых единиц, играет важную роль в процессе
углубленного анализа явлений языка.

Поскольку китайский язык менее формализован, нежели языки
иной типологии, семантический подход к исследованию бытующих
в нем грамматических фактов и явлении представляется весьма важ-
ным. В отдельных случаях семантический критерий играет домини-
рующую роль.

§ 28. В системе китайского языка, по мнению Н. Н. Короткова,
слово прежде всего характеризуется своим вещественным значени-
ем и лишь во вторую очередь закрепленной за ним синтаксической
валентностью, которой иногда сопутствуют в речи и некоторые сло-
воизменительные формы****. В китайском языке предметно-логиче-
ское значение слова играет первостепенную роль. Оно неизменно
доминирует над формально-грамматическими признаками лексиче-
ской единицы. При этом нужно заметить, что китайское сложное
слово в подавляющем большинстве случаев отличается ясностью
внутренней формы, определенностью смысловой структуры.

При изучении устойчивых словосочетаний китайского языка
семантический анализ позволяет наиболее определенно выявить ха-
рактерные свойства и особенности фразеологических единиц, уста-
новить присущие им качественные различия.

* См.: Горелов В. И. Союзы в сложном предложении современного китайского
литературного языка.— М., 1963.

,** Ш Ш * § А Ш З . ё,Ш±Ш, Ш. 1981#, 1 Щ„
Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова // Вопр. языко-
знания.—1953.— Ы 5.—С. 10.
Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского
языка: (Грамматическая природа слова).—М., 1968.— С. 397.
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В предложении структурные элементы, находящиеся в препози-
ции, а также в постпозиции по отношению к глаголу-сказуемому
и лишенные формальных признаков, способны выражать разнооб-
разные грамматические отношения. Их разграничение как членов
предложения возможно лишь на основе существующих между ни-
ми смысловых различий. Не случайно поэтому Э.Сепир считает, что
в китайском языке нет формальных элементов в чистом виде, нет
„внешней формы", но в нем обнаруживается острое чувство отноше-
ний в смысле различения субъекта и объекта, атрибута и предиката*
(см. § 186).

Наконец, следует сказать, что коль скоро в китайском языке се-
мантическая структура высказывания нередко превалирует над его
формальной структурой, существует тенденция начинать предложе-
ние с логического субъекта, что приводит к широкому распростране-
нию препозитивных оборотов, обладающих разной речевой семан-
тикой.



МОРФОЛОГИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 29. М о р ф о л о г и я ( ff^^ xingtaixue, Щ& dfa) — граммати-
ческое зрение о слове, раздел грамматики, изучающий систему мор-
фологических особенностей и грамматических категорий, присущих
словам китайского языка.

К морфологическим особенностям относятся особенности вну-
тренней структуры слова, а также способы словообразования и фор-
мообразования. К грамматическим категориям относятся общие
грамматические категории (части речи) и присущие им частные
категории.

В современном китайском языке уяснение и последующая интер-
претация фактов и явлений морфологии, создание непротиворечи-
вой системы понятий и их дефиниция —все это представляет значи-
тельные трудности. Проблемы морфологии являются наиболее
спорными, и не случайно поэтому Люй Шусян следующим образом
заканчивает свою статью, посвященную слову в китайском языке:
„Конечно, все это — лишь основные принципы для выделения слова
в китайском языке, и вследствие, особой сложности вопроса по от-
дельным деталям споры будут продолжаться и впредь"*.

СЛОВО И МОРФЕМА

§ 30. С л о в о , являясь важнейшей единицей китайского языка,
занимая центральное место в его лексической системе, находит-
ся в сложных отношениях с такими понятиями, как слог и мор-
фема.

В китайском языке слова, так же как и в русском, делятся на сло-
ги. Однако роль слога в этих языках неодинакова. В русском языке
не каждый слог значим**, тогда как в китайском языке отдельный

Люй Шусян. Вопрос о слове в китайском языке // Вопр. языкозна-
' ния.—1959.-N5 5 .-С. 20

Ср.: „ ... в славянских языках значение слова очень часто определяется лишь
последовательностью двух, даже трех и более слогов (которые сами по себе
не имеют большей частью никакого смысла)..." (ТрнкаБ. Замечания об омони-
мии // Пражский лингвистический кружок.— М., 1967.— С. 272).
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слог за редкими исключениями (лишь в составе этимологически не-
членимых слов) наделен значением. Таким образом, применительно
к китайскому языку слог является не только звуковой, но также
и смысловой единицей. Это значит, что в китайском языке слогоде-
ление обычно совпадает с морфологическим членением, и поэтому
морфему иногда называют слогоморфемой.

§ 31. Анализируя факты китайского языка, целесообразно выде-
лить м о р ф е м у ( isj^dsu) как минимальную часть слова, наделен-
ную определенным значением, но лишенную синтаксической само-
стоятельности. Однако для понимания особенностей китайского
языка следует учитывать (и это весьма валено), что в китайском язы-
ке трудно провести четкую грань между знаменательной морфемой
и словом, так как в нем почти совершенно нет знаменательных мор-
фем, которые не могут выступать в качестве односложного слова.
„Относительно автономный моносиллаб в современном речевом
употреблении, за крайне редкими исключениями, даже употребля-
ясь преимущественно в составе лексических единиц, всегда сохраня-
ет потенциальную способность выступать как слово"*.

§ 32. Некоторые морфемы, обычно лишенные самостоятельного
функционирования в речи, в определенных синтаксических услови-
ях все-таки употребляются в качестве самостоятельной единицы
языка и тем самым обретают статус односложного слова. Например,
морфема -ЦЦ уап глаз не употребляется самостоятельно, но вместе
с тем вполне допустимо сказать: 1ST—Д1&о—Ослеп на один глаз.
Морфема JS ti тема тоже не способна функционировать самосто-
ятельно, но тем не менее вполне правомерно такое высказывание,
как: }%ЖШ^Шо —Эта тема нетрудная. Такие слова иногда назы-
вают l|SftJ"w] llnshici 'временными словами'**.

Некоторые морфемы (главным образом односложные слова язы-
ка вэньянь), утратившие способность самостоятельного синтаксиче-
ского употребления, тем не менее достаточно свободно функциони-
руют на правах отдельных слов в составе фразеологических единиц.

Так, например, в современном китайском языке компоненты
сложных слов №££ feiwd плодородный и ШЙЬ tiandi земли, поля пред-
ставляют собой морфемы. Однако в составе фразеологизма ЯЕШ^
Ш feitian wodi плодородные земли, построенного по нормам языка
вэньянь, они функционируют как самостоятельные слова. И, дейст-
вительно, „на фоне сложного переплетения элементов байхуа
и вэньяня морфемы обладают способностью как бы "оживать"
и приобретать качество слов"***.

В китайском языке существуют два типа морфем: знаменатель-
ные морфемы и морфемы служебные. Последние в свою очередь
можно подразделить на словообразовательные и формообразова-
тельные.

Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского
„ф языка: (Грамматическая природа слова).—М., 1968.— С. 38.

**» Ш)&. Ч&Ц&ХЩ. Ф Ш Г § ± , 1980^, Ш5Ш, 344ЩО

Солнцева Н. В., Солнцев В. М. Теоретическая грамматика современного китай-
ского языка: (Проблемы морфологии).—М., 1978.—С. 63.
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
КИТАЙСКОГО СЛОВА
(основные характеристики)

§ 33. Грамматическая природа китайского слова представляет
собой совокупность присущих ему грамматических свойств. Свойст-
ва, в которых обнаруживается грамматическая сущность слова,— это
способность сочетаться с другими знаменательными и служебными
словами, его комбинаторные возможности (синтаксическая валент-
ность); это способность выступать в роли какого-либо одного или
нескольких членов предложения, его композиционные возможно-
сти (функциональный диапазон); это, наконец, способность образо-
вывать грамматические формы, его словоизменительные возможно-
сти (морфологическая изменяемость).

Многообразные грамматические свойства китайского слова поро-
ждаются и определяются такими структурно-семантическими осо-
бенностями (признаками), как обобщенно-категориальное значение
(семантическая характеристика), количественно-слоговой состав
(квантитативная характеристика), состав слова и словообразователь-
ная модель (структурная характеристика), словоизменительные фор-
мы (морфологическая характеристика).

Отдельные классы слов характеризуются разными грамматиче-
скими особенностями и свойствами. В пределах же одного класса
слова обычно имеют одни и те же грамматические признаки
и свойства.

ОБОБЩЕННО-КАТЕГОРИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
(семантическая характеристика)

§ 34. В китайском языке вещественное (предметно-логическое)
значение слова играет первостепенную роль. Оно неизменно доми-
нирует над формально-грамматическими признаками лексической
единицы. Именно поэтому в системе китайского языка классы слов
выделяются прежде всего на основе вещественного обобщенно-ка-
тегориального значения (предмет, качество как постоянный при-
знак, процесс как переменный признак). Суть этих классов (частей
речи) заключается в слиянии в слове двух значений: вещественного
(лексического), свойственного данному слову, и обобщенно-катего-
риального, свойственного части речи*.

Обобщенно-категориальное (обобщенно-грамматическое) значе-
ние в значительной степени предопределяет функционально-синта-
ксические возможности конкретной лексической единицы, ее место
в предложении. Конечно, при этом синтаксическое использование
слова допускается в пределах определенной нормы, ограничено от-
несенностью к одной или нескольким частям речи.

Адмони В. Г. Основи^теории грамматики.—М.—Л., 1964.— С. 9.
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КОЛИЧЕСТВЕННО-СЛОГОВОЙ СОСТАВ
(квантитативная характеристика)

§ 35. Количественно-слоговой состав представляет собой весьма
существенную черту грамматической характеристики китайского
слова. В древнекитайском языке слова в подавляющем большинстве
были односложными. В словаре «Мэнцзы цыдянь» (Ж-р-ЩМ) одно-
сложные слова составляют около 66%, а многосложные — около
34%. Однако за многие сотни лет существования и развития китай-
ского языка в не_м произошли коренные изменения.

Ныне в китайском языке многосложных слов значительно боль-
ше, чем односложных. Согласно подсчетам, проведенным китайски-
ми исследователями, односложные и многосложные слова соот-
ветственно составляют 24,6% и 75,4%*.

§ 36. О д н о с л о ж н ы е с л о в а (i^^w] danylnci) представляют
собой первичные (первообразные) лексические единицы. Их иногда
называют простыми (корневыми) словами.

Односложное слово, будучи первичной, исходной лексической
единицей, ограничено в своем составе одной морфемой, лишено
аффиксов или каких-либо иных словообразовательных элементов.
Оно, таким образом, является несоставным, непроизводным словом.

М н о г о с л о ж н ы е с л о в а ( %^ЦЩ duoyinci) представляют со-
бой вторичные (непервообразные) лексические единицы. Много-
сложное слово, будучи вторичной лексической единицей, имеет
в своем составе не менее двух морфем, одна из которых может
быть аффиксом или каким-либо иным словообразовательным эле-
ментом. Оно, следовательно, является составным, производным сло-
вом.

„Закон количественной нормы элементарного слова в виде двух
морфем-слогов (для разговорного языка) имеет самодовлеющее зна-
чение"**. И, действительно, с точки зрения количественно-слогового
состава статистически доминирующей нормой слова в современном
китайском языке является двусложное слово. Двусложные слова со-
ставляют около 85% всех сложных слов.

§ 37. Количественно-слоговой состав оказывает существенное
влияние на грамматические свойства слова. Односложное слово как
лексическая единица с квантитативной характеристикой, присущей
слову старой нормы, ограничено в своем употреблении относитель-
но узкими рамками (неполная синтаксическая автономность); тогда
как двусложное слово как лексическая единица с квантитативной ха-
рактеристикой, присущей слову новой нормы, обладает сравнитель-
но широкими возможностями синтаксического употребления (пол-
ная синтаксическая автономность).

Семенас А А Формальные особенности словосложения в китайском языке //
Языки Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Проблемы сложных

„„ слов,—М., 1985.—С. 84.
Иванов А. И. и Поливанов Е. А. Грамматика современного китайского языка.—
М., 1930.-С. 14.
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Это грамматическое свойство определяется синтаксической ва-
лентностью односложных и двусложных лексических единиц. Так,
например, односложное слово с глагольным значением не обладает
способностью обозначать действие как предмет в составе свободного
словосочетания, то есть не допускает его субстантивацию. Напротив,
двусложное слово с тем же значением обладает способностью пред-
ставлять действие как предмет в составе свободного словосочетания,
и, следовательно, допускает его субстантивацию*.

§ 38. Различие грамматических свойств, присущих соответствен-
но односложному и двусложному слову, порождает такое примеча-
тельное явление китайского языка, как синхронное существование
двух структурных вариантов одного и того лее слова. В зависимости
от конкретных условий использования в речи (условий как синтак-
сических, так и стилистических) лексическая единица выступает ли-
бо в форме двусложного слова, либо в форме слова односложного.

В. П. Захаров считает, что в зависимости от контекста, структуры
предложения, места слова в строе предложения и других факторов
употребляется то односложное, то многосложное слово. Этим объ-
ясняется отчасти наличие в китайском языке в ряде случаев двух ва-
риантов лексических единиц — односложных слов и образованных
на их основе двусложных слов**.

§ 39. Обычно двусложные варианты создаются посредством кор-
несложения или же путем суффиксации: BI уап, ШШ yanjing — глаз;
% ёг, Щ^рк erduo — ухо,- # Ы, #-?• biz — нос; ЩьЫ, Щ-Ш shiqing — де-
ло; Ц shi, ЦШ shihou — время; й di, ЖЬ difang — место; J- zl,
erz — сын; Ш mu, # ^ muqin — мать; ffi shu, Ш^. shumii — дерево;
shi, Б^с shitou — камень; H епп, t t "? cunz — деревня; ^с yl,
yifu — одежда; й£ zhan, й£ф zhanzheng — война; ~fc wing,
wangji — забывать; Щ bang, Щift bangzhu — помогать; %п gei, Щ^ gei-
yu — давать.

§ 40. Структурные варианты китайского слова входят в один
и тот же лексико-грамматический класс, для них характерна одна
и та же категориальная принадлежность. Слова, образованные
аффиксальным способом, и соответствующие односложные слова,
как правило, представляют собой семантически идентичные
лексические единицы. Что же касается слов, возникших в ре-
зультате сложения знаменательных морфем, то они не во всех
случаях являются семантическими эквивалентами односложных
слов. Существует мнение, что двусложные слова характери-
зуются более высокой степенью абстракции, нежели слова одно-
сложные.

* См.: Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя китай-
ского языка: (Грамматическая природа слова).— М., 1968.— С. 76.

** См.: Захаров В. П. Проблема определения речевого статуса односложных слов
современного китайского языка // Сб. N8 16.—М.—1980.— С. 94.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
(структурная характеристика)

§ 41. Грамматические свойства сложного слова в определенной
степени зависят от типа словообразовательной модели, по которой
создана данная лексическая единица. Характер грамматических
свойств сложного слова нередко определяется его словообразова-
тельной структурой.

Каждый лексико-грамматический класс слов (та или иная часть
речи) обладает присущей ему совокупностью словообразовательных
моделей.

§ 42. В китайском языке сложные слова создаются по следу-
ющим пяти основным типам словообразовательных моделей.

Копулятивный тип. По этой модели происходит образование
существительных, прилагательных, глаголов.

Определительный тип. По данной модели создаются слова, от-
носящиеся к категории существительного, прилагательного, глагола,
наречия.

Дополнительный тип. Слова, образованные по этой модели,
обычно принадлежат к категории глагола. Некоторые из этих слов
по своей категориальной принадлежности являются прилагательны-
ми, реже — существительными.

Результативный тип. Все сложные слова, созданные по данной
модели, являются глаголами. Некоторые из них способны в порядке
синтаксической транспозиции выполнять функции, присущие су-
ществительным.

Предикативный тип. Слова, возникшие в результате сложения
морфем по модели этого типа, имеют разную категориальную при-
надлежность.

§ 43. Коль скоро структура сложного слова характеризует его
строение, ее следует считать морфологической структурой. Слово-
образовательная структура сложных слов может, таким образом,
служить одним из морфологических оснований выделения частей
речи*.

Для этимологически ясных сложных слов словообразовательная
структура в ряде случаев является морфологическим признаком,
важным формальным показателем их отнесенности к той или иной
лексико-грамматической категории.

СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ
(морфологическая характеристика)

S 44. В китайском языке нет развитого морфологического изме-
нения, словоизменительных форм немного, и они присущи не всем
частям речи, а главным образом глаголу. Однако в том случае, когда

*•*••: Солнцева Н. В., Солнцев В. М. Теоретическая грамматика современного ки-
тайского языка: (Проблемы морфологии).-М., 1979.-С. 94 и 122.
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эти формы имеются, они играют известную роль для выделения ча-
стей речи. Поэтому для некоторых слов формообразовательная па-
радигма является грамматической приметой их категориальной при-
надлежности.

Наиболее характерной особенностью формообразовательной
морфологии китайского языка является факультативность, необяза-
тельность употребления морфологических показателей. Другой осо-
бенностью формообразования в китайском языке является несинтак-
сический характер морфологических категорий. Это значит, что
морфологические показатели, характерные для китайского языка,
не выражают синтаксических отношений между словами в предло-
жении.

§ 45. Существует мнение, что выбор того или иного несинтакси-
ческого показателя определяется субъективным намерением говоря-
щего (пишущего) и, следовательно, не зависит от грамматических
факторов. Именно это обстоятельство создает предпосылки факуль-
тативности, необязательности использования той или иной формы
слова.

Однако факультативность носит не абсолютный, а относитель-
ный характер, ибо в зависимости от принадлежности слова к опре-
деленному подклассу (например, предельных и непредельных глаго-
лов) употребление той или иной формы тлагола является невоз-
можным, а с другой стороны, напротив, необходимым и, следова-
тельно, обязательным*.

§ 46. Формами слова принято называть те изменения одного
и того лее слова, которые, не меняя основное вещественное значе-
ние, обозначая одно и то же понятие, присовокупляют к слову до-
бавочные значения, присущие частным грамматическим категориям.
Формы слова, таким образом, имеют грамматическое значение.

В китайском языке существует два способа образования форм
слов: синтетический (посредством специальных морфем) и аналити-
ческий (посредством служебных слов). Формы слов представляют
собой единство грамматического значения и его формального выра-
жения.

§ 47. Видо-временные формы китайского глагола, образуемые
суффиксами 7 le, it guo, Щ zhe, по своим морфологическим
свойствам наиболее соответствуют данному определению понятия
формы слова. Они действительно не меняют вещественное значе-
ние лексической единицы, а лишь добавляют к нему грамматиче-
ское значение видо-временной категории.

Вместе с тем эттГфирмй'отличаются от форм флективных язы-
ков не только тем, что их употребление носит необязательный ха-
рактер, о чем было сказано ранее, но также и тем, что их показате-
ли могут относиться как к одному слову, так и к сочетанию несколь-
ких слов.

См.: Яхонтов С. Е. Категория глагола в китайском языке.— Л., 1957.—
С. 80-83.
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Съезд обсудил и привял этот проект.

Он хотел было отдать юань официанту и уйти.

Он стал испытывать невзгоды.

Это напомнило мне слова барышни Ван ( д о с л о в н о : за-
ставило меня вспомнить).

§ 48. Иногда говорят о возможности совмещения у одного и то-
го же слова двух показателей видовой категории, выражающих раз-
ные виды. Однако приведенный в подтверждение этого языковой
материал* никак не убеждает в правильности данного положения.

Рассмотрим первый пример: в%1±7chlgudle ел, едал— jle (со-
вершенный вид) и i± gad (многократный вид).

В составе этого глагола морфема й guo не формообразователь-
ный элемент — показатель многократного вида, а словообразователь-
ный элемент — суффикс результативного глагола. Слово n£j±T
chlgudle представляет собой форму совершенного вида, образован-
ную от результативного глагола B&i£ chlguo съесть, и в переводе на
русский язык значит съел, а не ел, едал.

Проиллюстрируем употребление формы совершенного вида ре-
зультативных глаголов, образованных суффиксом j i guo, на следу-
ющих примерах, взятых из Китайско-русского словаря (Пекин,
1977).

1. Ж1Б#-Е<КЛ7о Все это давно уже сделали.
2. SteTifffiEgeTfaT"о. Теперь сирень уже отцвела.
Рассмотрим второй пример: Ш7~Щ каше у! кап— 7 1е (со-

вершенный вид) и — у! (однократный вид) поглядел, взглянул.
В этом сочетании — у! не показатель видовой категории глагола,

а числительное один. Здесь однократность выражена лексически**.
Гао Минкай справедливо считает данное сочетание слов не видо-

вой формой, а речевым оборотом, выражающим лишь кратность
действия***.

Проанализируем третий пример: %Ш%7 xiaoqllaile — 7 1е (со-
вершенный вид) и Ш.М qflai (показатель инхоативности) рассмеялся
(инхоативность — начинательность — В. Г.).

В данном сочетании слово Й ^ qilai не суффикс — показатель ка-
тегории вида, а вспомогательный глагол — показатель категории спо-
соба глагольного действия****. Этот вспомогательный глагол обозна-
чает начало как один из этапов действия. Именно поэтому его не-

См.: Солнцева Н. В., Солнцев В. М. Теоретическая грамматика современного
м китайского языка: (Проблемы морфологии).—М., 1979.—С. 133.

Щ—% kan yl кап этимологически: посмотреть одно смотрение (см.: Корот-
кое Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского языка:

ш (Грамматическая природа слова).—М., 1968.—С. 239).
й£Э1„ aigitSrtfc,, ^ЬЖ, 1957*f, 183M.
См., например: Современный русский язык.—М., 1964.—Ч. II: (Морфоло-
гия. Синтаксис).—С. 152 — 153.
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редко переводят на русский язык глаголом начать (стать), напри-
мер: ^ Ш И в Ж Т о Все начали (стали) смеяться (Китайско-рус-
ский словарь.—Пекин, 1977).

К сказанному надо добавить, что широко распространенный в ки-
тайском языке структурный вариант анализируемого сочетания Ш~Г
ЙЖ xiaole qilai начали смеяться также является доказательством
того, что слово ЩШ qilai — вспомогательный глагол, обладающий
лексической отдельностью.

Итак, мы приходим к выводу, что в китайском языке у одного
и того лее слова не может быть двух показателей категории вида.

ОТНОСИТЕЛЬНО НУЛЕВОЙ ФОРМЫ

§ 49. Вопрос о так называемой нулевой форме отличается боль-
шой сложностью, представлен в исследованиях по грамматике ки-
тайского языка диаметрально противоположными точками зрения-
и пока не получил своего разрешения.

Одни исследователи (например, Н. Н.'Короткое) полагают, что
китайский глагол в словарной форме лишен добавочных граммати-
ческих значений, существует лишь как единица языка и выпадает из
системы форм, приобретенных глаголом в речи. Это не позволяет
квалифицировать бессуффиксальный глагол как нулевую форму*.

Другие исследователи (например, Н. В. Солнцева), напротив,
считают, что в китайском языке глагол без суффикса может выра-
жать значение обычности, а также значение предстоящего действия,
что слово в китайском языке не только может иметь формы, но са-
мо есть система форм, в которой одно из мест занимает нулевая
форма**.

ПРОБЛЕМА ЧАСТЕЙ РЕЧИ
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

§ 50. Проблема частей речи является одной из наиболее труд-
ных в грамматике китайского языка. Эта проблема всегда интересо-
вала синологов. Вопросам, связанным с системой частей речи в ки-
тайском языке, было уделено исключительно большое внимание.
В разное время было написано большое число работ, среди которых
и журнальные статьи небольшого объема и специальные исследова-
ния, содержащие по несколько сот страниц каждое. Ныне подавля-

Коротков Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского
языка: (Грамматическая природа слова).— М., 1968.— С. 372.

** Солнцева Н. В., Солнцев В. М. Теоретическая грамматика современного китай-
ского языка: (Проблемы морфологии).—М., 1979.—С. 76 и 81.
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ющее большинство ученых в самом Китае и за его пределами при-
знает наличие частей речи в современном китайском языке.

Лингвисты-китаеведы нашей страны в трактовке проблемы ча-
стей речи опирались на общетеоретические положения, содержащи-
еся в работах по русскому языкознанию, руководствовались, в част-
ности, принципами, выдвинутыми и обоснованными Л.В.Щербой
в его известной статье «О частях речи в русском языке». Это избави-
ло их от одностороннего подхода и позволило глубже уяснить раз-
личные аспекты проблемы.

Нам нет необходимости последовательно и подробно излагать
содержание различных концепций, касающихся проблемы частей
речи в китайском языке, ибо это уже сделано ранее в ряде работ,
опубликованных на русском языке*, и относится к истории данного
вопроса.

§ 51. Многие исследователи грамматики китайского языка, зани-
маясь построением системы частей речи, постоянно убеждаются, что
границы между китайскими словами существуют, но эти границы
относительны и не всегда достаточно определенны. Поэтому части
речи представляют собой не очень четкую и стройную систему.

Однако, отказавшись от намерения провести между словами
строго определенные, абсолютно четкие разграничительные линии,
все же можно произвести грамматическую классификацию словар-
ного состава, ибо, как уже было сказано ранее, наличие частей речи
в современном китайском языке у большинства ученых не вызывает
сомнения. Рассмотрим отдельные аспекты данной проблемы.

О ПОНЯТИИ ТРАНСПОЗИЦИИ

§ 52. Существует мнение, что самым сложным и в силу этого
наиболее спорным вопросом, связанным с проблемой частей речи
в китайском языке, является вопрос об использовании одного и того
же слова в функции нескольких частей речи.

Китайские лингвисты по-разному именуют данное явление: Щ^
Wiffi cilei huoyong свободное употребление частей речи; —Щ$?Щ
ylci duo lei одно слово — несколько частей речи; -ЩИЙЗНЦ ci d fenli
раздельная отнесенность слова; igffl-ftjg, hu6yong fenli раздельная
отнесенность слова при свободном употреблении.

Употребление слова в разных функциях, в зависимости от его
вхождения в то или иное синтаксическое образование, в европей-
ской лингвистической традиции обычно называют т р а н с п о з и -
ц и е й. Свободное перемещение слова из одной синтаксической по-
зиции в другую и как следствие этого межкатегориальные замены,

Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского
языка: (Грамматическая природа слова).—М., 1968; Солнцев В.М. Проблема ча-
стей речи в китайском языке в работах лингвистов Китая // Вопр. языкозна-
ния.— 1955.— N36; Горелое В.И. Развитие грамматической мысли в Китае: (Пер-
вая половина XX в.) // Веста. Моск. ун-та. Сер. 13, Востоковеде-
н и е . - 1 9 8 1 . - №4.
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означающие своеобразный обмен функциями между частями
речи,— в этом и заключается сущность транспозиции.

§ 53. Можно констатировать, что в современном китайском язы-
ке определенные группы слов употребляются в разных синтаксиче-
ских функциях, постоянно допускают различные транспозиции
и при этом не изменяют свою внешнюю словообразовательную
форму.

Использование слова в функции нескольких частей речи (явле-
ние подивалентности) при отсутствии заметного для носителя языка
расхождения лексических значений может не нарушать его то-
ждества, слово остается одним и тем же*.

§ 54. Существует также иная интерпретация данного явления.
Некоторые исследователи китайского языка полагают, что в этом
случае возникают так называемые конверсионные омонимы**.

Однако в этой связи следует заметить, что для омонимов харак-
терно полное отсутствие семантической связи или весьма отдален-
ная смысловая связь, установление которой иногда требует специ-
ального исследования, а конверсионные омонимы, напротив, нахо-
дятся в тесной смысловой зависимости. Поэтому правильнее счи-
тать, что употребление слова в функции нескольких частей речи не
нарушает его тождества и не приводит к образованию слов-
омонимов.

§ 55. В китайском языке можно нередко наблюдать переход
глагола в существительное. Вместе с тем существительное в силу пе-

.ремены позиции способно становиться представителем категории
глагола. Кроме того, в ряде случаев имеет место переход существи-
тельного в прилагательное и, напротив, прилагательное иной раз
принимает на себя функции существительного. Весьма распростра-
ненным является также совмещение одним словом функций прила-
гательного и наречия.

Если транспозиция не сопровождается изменением лексико-мор-
фологического окружения и, следовательно, не связана с образова-
нием новой парадигмы словоизменения, а результатом данного про-
цесса является лишь изменение синтаксических функций исходного
слова, то эту разновидность транспозиции обычно именуют син-
т а к с и ч е с к о й т р а н с п о з и ц и е й . Для китайского языка наибо-
лее характерным процессом является именно синтаксическая тран-
спозиция. Она по существу представляет собой внешнее проявление
высокой поливалентности китайского слова.

§ 56. Если же транспозиция связана с изменением лексико-мор-
фологического окружения и как следствие этого возникает ранее не
присущая лексической единице парадигма словоизменения, а также
проявляются иные синтаксические свойства, то такую разновидность

* См.: Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя китай-
ского языка: (Грамматическая природа слова).—М., 1968.—С. 374 — 375.

** Хаматова А. А. Лексическая омонимия в современном китайском языке:
Автореф. дис. ... канд. филол. наук.—М., 1977.— С. 11.
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транспозиции принято называть м о р ф о л о г и ч е с к о й т р а н -
с п о з и ц и е й , или к о н в е р с и е й .

Для китайского языка с его слаборазвитым формообразованием
конверсия как процесс морфологической транспозиции не является
широко распространенным явлением, и созданные по конверсии
слова не образуют сколько-нибудь последовательной парадигмы сло-
воизменения. Им присущи лишь единичные словоформы, своего ро-
да 'фрагменты' парадигмы*.

§ 57. Поскольку в китайском языке значение части речи у боль-
шинства слов не закреплено морфологически, одно и то же слово
способно совмещать функциональные признаки нескольких частей
речи. Как следствие этого возникли классы слов, которые частично
пересекаются между собой.

Ван Ли правильно замечает, что частично пересекающиеся клас-
сы слов и отнесенность одного слова к нескольким классам — это по
сути дела одно и то лее. Когда мы рассматриваем вопрос с точки
зрения распределения слов по частям речи, то должны посмотреть,
не пересекаются ли между собой те или иные классы слов. Когда
же мы рассматриваем вопрос с точки зрения особенностей отдельно
взятого слова, то должны посмотреть, относится оно к одной или
к двум и более частям речи**.

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

§ 58. Некоторые ученые (например, Гао Минкай) полагают, что
коль скоро слова в китайском языке могут иметь синтаксические
признаки разных частей речи, не представляется возможным рас-
пределить их по определенным лексико-грамматическим классам.

Другие лее ученые, которые стараются найти приемлемое реше-
ние проблемы, не считают данное обстоятельство непреодолимым
препятствием, исключающим возможность классификации слов ки-
тайского языка по частям речи.

§ 59. Китайский лингвист Шы Цуньчжи полагает, что свободное
употребление частей речи ( Щ^ШВ c u e i huoyong), хотя и представ-
ляет собой явление, часто наблюдаемое в китайском языке, однако
с точки зрения общих закономерностей языка оно является особым
явлением и нельзя, имея в виду это явление, отрицать общие зако-
номерности языка, отрицать возможность классификации слов по
частям речи***.

Ван Ли пишет: „Хотя мы признаем, что в китайском языке имеет
место такое явление, как отнесенность одного слова к нескольким
классам, мы, однако, не признаем, что существует такое явление,

перемещение слова из одного класса в другой". И далее: „Мы

Подробнее см.: Горелов В. И. Лексикология китайского языка.—М., 1984.—

** i t ) , ЩЭ£. J Jg , 19574s 16—17Жо
19783s 97Жо
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должны подчеркнуть, что те или иные слова относятся к определен-
ной части речи и что в состав тех или иных частей речи входят опре-
деленные слова. Тем более, что отнесенность слова к нескольким ча-
стям речи не столь уж широко распространенное явление"*.

§ 60. Н. Н. Короткое, всесторонне рассмотрев проблему частей
речи в китайском языке, констатирует, что за противоречием, кото-
рым чревато одновременное утверждение о лексико-грамматиче-
ской природе классов слов китайского языка и о возможности сов-
мещения одним словом значений нескольких частей речи, скрывает-
ся противоречие, присущее самой реальной действительности китай-
ского языка. Причину данного противоречия он видит в том, что не
только в древнем, но и в современном китайском языке у боль-
шинства слов значение части речи не закреплено морфологически.
В силу этого не произошло распределения словарного состава по ка-
тегориям частей речи, не возникли, таким образом, непересекающи-
еся грамматические классы, вместе с тем лексико-грамматическая
характеристика слова продолжает играть очень важную, если не
определяющую роль.

Тем не менее Н. Н. Короткое совершенно правильно считает,
что все же возможно и необходимо распределение знаменательных
слов на частично пересекающиеся классы. Такое решение проблемы
частей речи в современном китайском языке он обосновывает тем,
что „решающую роль в закреплении за словом на основе структур-
но-семантических признаков (а иногда и вопреки им) функций
одной или нескольких определенных частей речи играют потребно-
сти общения"**.

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

§ 61. Признав возможность грамматической классификации сло-
варного состава китайского языка, иначе говоря, распределения слов
по соответствующим классам, необходимо определить и критерии,
которые будут положены в основу этой классификации.

Если отказаться от характерного для индоевропейских языков
понимания формы слова как его формальной части, выражающей
грамматическое значение, и понимать под формой слова его катего-
риальную отнесенность, принадлежность к какой-либо грамматиче-
ской категории, то станет возможным с помощью синтаксических

ЩЩс _h#i, 1957^, 20Жо В этой связи следует сказать, что согласно
данным словаря Кураиси, только около 5% слов современного китайского
языка совмещают принадлежность к разным частям речи (см.: Хамато-
ва А. А. Лексическая омонимия в современном китайском языке: Автореф.
дис. ... канд. филол. наук.— М., 1977.— С. 11).
Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского
языка: (Грамматическая природа слова).— М., 1968.— С. 395 — 396.
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и отчасти морфологических признаков грамматически обосновать
в китайском языке части речи*.

§ 62. В китайском языке многие слова не имеют внешних фор-
мально-грамматических показателей. Значение части речи проявля-
ется в грамматических свойствах слова, но не закреплено морфоло-
гически. Отсутствие же морфологических примет требует того, что-
бы при классификации слов по частям речи были приняты во вни-
мание другие признаки, а именно — обобщенно-грамматическое зна-
чение слова и его синтаксические свойства.

При распределении китайских слов по лексико-грамматическим
классам основным, наиболее существенным критерием следует счи-
тать обобщенно-категориальное значение лексической единицы.
Важным является также и синтаксический критерий, способность
слова функционировать в роли одного или нескольких членов пред-
ложения, его сочетаемость с знаменательными словами других клас-
сов, а также с теми или иными служебными словами.

Вместе с тем в тех случаях, когда слово обладает словоизмени-
тельными формами, последние служат морфологическим критери-
ем выявления грамматической природы слова и, таким образом,
способствуют установлению его категориальной принадлежности.
Одним из морфологических признаков, способных указывать на
принадлежность слова к той или иной части речи, является также
и структура сложного слова.

Три критерия (семантический, синтаксический и морфологиче-
ский) органически связаны между собой. Лексическое (веществен-
но-логическое) значение нельзя отделить от его формы. Синтакси-
ческая валентность, функциональные возможности слова определя-
ются его обобщенно-категориальным значением.

ДЕЛЕНИЕ СЛОВ НА ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
И СЛУЖЕБНЫЕ

§ 63. В китайской лингвистической литературе словарный со-
став языка нередко делят на ^Щ shid п о л н ы е слова и $&Щ xuci
пустые слова. Вместе с тем существует также деление на ^XwJ
shiyici з н а м е н а т е л ь н ы е слова и Щ§}}Щ fuzhuci в с п о м о г а -
т е л ь н ы е слова.

Однако при делении слов на знаменательные и служебные ки-
тайские ученые нередко относят к служебным словам наречия,
а также некоторые другие знаменательные части речи. Так, напри-
мер, Люй Шусян и Чжу Дэси включают в число служебных слов та-
кие части речи, как местоимение, наречие и даже некоторые имена

См.: Рождественский Ю. В. Понятие формы слова в истории грамматики китай-
ского языка,—М., 1958.—С. 136.
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числительные*. В результате такого деления только существитель-
ные, прилагательные и глаголы как слова, обозначающие предметы,
признаки и действия, признаются знаменательными, а все остальные
слова автоматически попадают в число служебных.

Ван Ляои, беря за основу деления слов по частям речи степень
конкретности выражаемых этими словами понятий, делит словар-
ный состав китайского языка на четыре разряда: знаменательные
слова (имя существительное, имя числительное, имя прилагатель-
ное, глагол), полузнаменательные слова (наречие), полуслужебные
слова (слова-заместители, в том числе местоимения, а также связки)
и служебные слова (соединительные слова и модальные частицы) * .

Данная классификация, хотя и отличается некоторыми преиму- |
ществами по сравнению с той, которая дана Люй Шусяном и Чжу ]!
Дэси, но и она не лишена существенных недостатков, так как из- J
лишне громоздка и к тому же, что особенно важно, не учитывает |
основного признака знаменательных слов, а именно, способности |
играть в предложении самостоятельную роль и выполнять функцию £•
отдельного члена предложения. |

§ 64. Слова знаменательные и слова служебные существенно от- I
личаются друг от друга. Знаменательные слова обозначают предметы f
и признаки, слова же служебные обозначают связи и выражают отно- |
шения между словами знаменательными. В этом заключается их се-
мантическое различие. Слова знаменательные в составе предложения
выполняют функции тех или иных членов предложения, служебные
же слова не обладают этой особенностью синтаксического функцио-
нирования. В этом заключается их грамматическое различие.

Китайские лингвисты, желая наглядно показать различие между
знаменательными и служебными словами, иногда употребляют об-
разное сравнение, называя первые скелетом предложения, а вторые
его кровеносными сосудами .

СИСТЕМА ЧАСТЕЙ РЕЧИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Г

§ 65. Ч а с т и р е ч и (il||£cilei)—это классы знаменательных |
слов (^i^shici). Знаменательные слова имеют полное вещественное |'
значение. Они обозначают предметы, их признаки (постоянные (*••
и переменные). , |>

Части речи китайского языка различаются по своим лекси-
ко-грамматическим признакам и свойствам: по обобщенно-категори-
альному значению, по синтаксической валентности и функциям в со-
ставе предложения, а также отчасти по типам словообразования
и словоизменения.

Система частей речи китайского языка характеризуется такими
особенностями, как известная грамматическая близость глагола
и прилагательного, отсутствие у глагола грамматической категории
лица, а у существительного — категории рода и падежа, и как следст-
вие этого незначительный удельный вес словоизменительных форм.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

§ 66. Распределение слов по частям речи связано с грамматиче-
ской системой языка в целом. Учитывая особенности грамматиче-
ской природы китайского слова, о чем было сказано ранее, словар-
ный состав китайского языка следует распределить по соответству-
ющим лексико-грамматическим классам, положив в основу класси-
фикации три признака: смысловой, синтаксический и морфологи-
ческий.

Применение семантического, синтаксического и морфологиче-
ского критериев, их диалектическое единство оправдано научной це-
лесообразностью и в силу этого представляется вполне закономер-
ным.

Исходя из предложенного выше определения частей речи, мож-
но указать следующие классы знаменательных слов: существитель-
ное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наре-
чие.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 67. С у щ е с т в и т е л ь н о е ( %,Щmingci) занимает важное ме-
сто в системе частей речи китайского языка. Оно имеет предметное
значение. Предметность является смысловой основой существитель-
ного как отдельной лексико-грамматической категории. В китай-
ском языке существительное может обозначать как предмет, так
и относительный признак предмета.

Обозначая предмет, существительное обычно выполняет функ-
цию подлежащего или дополнения. Оно может также выступать
в функции именной части составного или сложного сказуемого.

Указывая относительный признак предмета, существительное
выполняет функцию определения. Функцию же обстоятельства су-
ществительное способно выполнять лишь в определенных услови-
ях, да и то часто в таких случаях оно функционально сближается
с дополнением, обозначающим косвенный объект. Причем здесь
явно сказывается влияние старой нормы употребления существи-
тельных*.

§ 68. Функционирование в качестве определения является ха-
рактерной особенностью китайских существительных. В таких слу-
чаях существительное как исходная лексическая единица в результа-
те изменения синтаксической позиции, оказавшись в ином словес-
ном окружении, обозначает относительный признак предмета и тем

См.: Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайско-
го языка: (Грамматическая природа слова).—М., 1968.—С. 128 — 129.
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самым выполняет функцию прилагательного. Тем не менее оно не
приобретает грамматических свойств прилагательного, в частности
не способно, подобно прилагательному, выступать в функции бес-
связочного сказуемого, а также сочетаться с наречиями степени.

КЛАССЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§ 69. Существительные собственные обозначают отдельных
лиц, а также единичные предметы и явления: W]Srj£ Sima Qian Сы-
ма Цянъ, Щ]& Lu Хйп Ау Синь, ^Щ Huanghe Хуанхэ, ^в Beijing Пе-
кин, НЯ1 Sichuan Сычуанъ, ШШ.Ш Ddngtinghu Аунттху.

Существительные нарицательные обозначают однородные ли-
ца, а также однородные предметы и явления: j £ ^ fuqin отец, Щ^Ш
zhexuejia философ, ^г$- zhuoz стол, %&Щ qianbi карандаш, И feng ветер,
Щ хиё снег, 111 shan гора, Щ he река, "пГЦ?14 kenengxing возможность, Ц£
Щ shengli победа.

В китайском языке существительные нарицательные распадаются
на многочисленные классы. Распределение существительных по
классам происходит в зависимости от тех или иных признаков, при-
сущих предметам, которые они обозначают. Это распределение
грамматически выражается в использовании при существительных
специальных служебных слов, называемых классификаторами.

Существительные — единицы измерения. В эту группу входят
слова двух типов: названия мер, например Ж Н (мера длины); назва-
ния предметов, используемых в качестве единиц измерения, напри-
мер Ш wan чашка. Основная особенность существительных, обозна-
чающих единицы измерения, заключается в том, что они, за редки-
ми исключениями, не употребляются с классификаторами.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§ 70. Три основных способа — словосложение, полуаффикса-
ция и аффиксация — образуют в китайском языке лексические еди-
ницы, относящиеся к классу существительных. Доминирующая роль
в системе образования существительных принадлежит словосложе-
нию. Вместе с тем следует сказать, что аффиксация и полуаффикса-
ция тоже играют немаловажную роль, все более и более расширяя
сферу своего влияния.

§ 71. Словосложение (корнесложение), занимая первое место
среди способов образования слов данного лексико-грамматического
класса, характеризуется широким диапазоном семантических разря-
дов лексических единиц, формирующих в китайском языке катего-
рию существительного.

Сложные слова-существительные создаются главным образом по
копулятивной и атрибутивной моделям, значительно реже — по объ-
ектной и предикативной моделям. Таким образом, существительные
относятся к разным структурным типам сложных слов.
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shultu вода —земля > климат; ШШ caifeng кроить —шить
> портной; ^ ^ p u g a i постелить — покрыть > постель; ^fiiwupm
вещь — предмет > вещи; ;fc/h daxiao большой — маленький > величи-
на, размер; j?2£ kaiguan открывать — закрывать > выключатель; Ж А
churu выходить—входить > разница, несоответствие; т̂ РЛ gixangyin
свет—тьма > время; MAheiren черный — человек > негр; Щ*Ш
diantl электричество —лестница > лифт; ЩЩ, sljl ведать — машина
> машинист, водитель; ЦМ pingfeng заслонять — ветер > ширма; Ш
g | dizhen земля —трястись > землетрясение; ЦШ mlpl ло-
шадь— классификатор > лошади, кони; А^.Щ renshengguan челове-
ческая жизнь —взгляд > мировоззрение.

§ 72. Полуаффиксация в двух своих разновидностях (полупре-
фиксация и полусуффиксация) довольно широко представлена
в словообразовательной системе категории существительного.

Для данного способа словообразования характерно использова-
ние морфем, которые частично (а иногда и в значительной степени)
утратили исходное вещественное значение, делексикализовались и,
следовательно, обрели определенную степень грамматизации.

§ 73. Полупрефиксы: йсЬао, if fan, f&wei, ЗЕуа, й fan — об-
разуют в современном китайском языке существительные главным
образом в сфере терминологической лексики. Лексические едини-
цы, образованные полузнаменательными приставочными морфема-
ми, немногочисленны.

Ш^Ш chaoyinsu сверхзвуковая скорость, ШРШ chaoshengbo
ультразвуковая волна, ?23ЕЙНЗЕ±Х fanyaxiyazhuyi паназиатизм, Ш^ЕШ
weishengwu микроб, ШШШ yaredai субтропики, Ы.^ fanji контрудар, S.
ХЩ fanyici антоним.

§ 74. Полусуффиксы: й yuan, ^ shou, ,^ xin, Щ. У*. Ш wu, й,
pin, ft xing, it hua, ± X zhuyi и др> образуют большое число лекси-
ческих единиц, относящихся к категории существительного. Полу-
суффиксация как один из словообразовательных способов уже заня-
ла видное место в словообразовательной системе современного ки-
тайского языка. Она обладает большими потенциальными возмож-
ностями. В сферу действия полусуффиксации вовлекается все боль-
шее и большее число морфем. Особенно велика ее роль в формиро-
вании современной терминологии.

зЁЗЙЙ yunddngyuan спортсмен, ШШ yanyuan артист, Ж ^
shuishdu матрос, шФ du6sh6u рулевой, iNfr naixin терпение, fZ,/|> sixin
эгоизм, gfcig diyi враждебность, ^1Щц Hwu подарок, 1ft й shipln продукты,
$)Ш ddngwu животное, £В#1Ё jiluxing дисциплинированность, j&ik
tuihua деградация, Ш Ь jihua поляризация, Ж%^.Х xianshizhuyi ре-
ализм.

% 75. Аффиксация является вторым по значению способом
образования китайских существительных. Аффиксы как
словообразовательные форманты обладают абстрактно-грамматиче-
ским значением и лишены предметно-лексического значения.

В словообразовательной системе существительных две разновид-
ности аффиксации — префиксация и суффиксация — неравноценны.
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Суффиксации принадлежит несравненно более важная роль, неже-
ли префиксации.

§ 7о. Префиксы (их всего лишь два: it lao и FJij образуют не-
значительное число слов, относящихся к категории существитель-
ных, обозначающих одушевленные предметы.

3£М laoshi учитель, "&% laoxiang земляк, %j& lao-
hu тигр, It Я, laoshu крыса, ЩЩ amu мать, ЩЩ. ainei сестрица.

По свидетельству Сунь Чансюя, словообразовательная морфема
Щ а употребляется в некоторых диалектах, однако, получив распро-
странение в произведениях художественной литературы, она стала
понятна населению всей страны*.

§ 77. Суффиксы. Суффиксальных морфем, образующих сущест-
вительные, немного. Однако некоторые из них (Ф z и JL ег) отли-
чаются большой продуктивностью.

Ш-f- pangz толстяк, #-?• boz шея, t t i 1 duz желудок, Щ^- shlz лев,
Ш-f yanz ласточка, Ш.^- wenz комар, ЩШ^ shulinz лес, Ш^- maoz го-
ловной убор, Щ^- yangz вид, образец, Н -f riz день, Ш)1> hair ребеночек,
t i iL gunr палочка, П • JL menkour подъезд, iffiJL huar картина, Ш)\л
gair крышечка, Ц)1 Ьаог сверток.

Суффиксы zk tou, Ш jia, # zhe, E ba тоже образуют слова, отно-
сящиеся к категории существительного.

^з~к shitou камень, # ^ с gutou кость, tkik zhentou подушка, ^9к
shetou язык, ig^c huatou слова, речь, ±^с niantou мысль, -У&к zhaotou
предзнаменование, ^9s kutou беда, горе. "РИЖ zuojia писатель,
xuejiaученый, i | :^duzhe читатель, iiliS" jizhe журналист,
хвост, ПЛЕЕ yaba немой.

§ 78. Интересное явление в сфере словообразования существи-
тельных отмечает китайский лингвист Юй Минь. Он указывает
сложный суффикс 7UL tour. Эта аффиксальная морфема образует
существительное от глаголов. Например: n£j^JL chitour то, что сто-
ит поесть; нечто вкусное; Шз^)Ь kantour то, что стоит посмотреть, не-
что интересное**.

Наши наблюдения позволяют говорить о том, что этот суффикс
иногда образует существительные также и от прилагательных. На-
пример: Ш9к)\^ tiantour сладкое; S£:?UL suantour кислое.

§ 79. Контракция как один из словообразовательных способов так-
же играет определенную роль в китайском языке. Покажем морфем-
ную контракцию на примере четырехсложных лексических единиц.

При контракции этого типа обычно образуются сложносокра-
щенные слова, состоящие из двух (реже — трех) морфем.

±ЙЙЙ:¥ tudi gaige земля — поле — изменить — преобразовать >
±i!j( tugai земельная реформа; 3tt$,%Li3 wuxiandiantai нет—провод—
электричество—станция >sfec3 diantaiрадиостанция; flKtltWsaochu
wenmang вымести—устранить—грамота—слепота > J3W saomang
ликбез; Ж^~%^Л zhisheng feiji прямо—подниматься—лететь—аппарат
> ЖТНЛ zhishengji вертолет; Ш<Л:йк4- siijue zhandou скоро —
решать — война — борьба > jS^iX sujuezhan скоротечный бой.

**
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

§ 80. Существительное в китайском языке обладает некоторыми
морфологическими признаками. К их числу нужно отнести несколь-
ко словообразовательных моделей, словообразовательные аффиксы
и полуаффиксы, а также суффикс f] men, образующий от слов кате-
гории лиц форму коллективной множественности.

Китайские слова, относящиеся к классу существительных, не раз-
личаются по родам, и, следовательно, в китайском языке нет грам-
матической категории рода. Что касается грамматической категории
числа, то этот вопрос нуждается в специальном рассмотрении.

§ 81. В китайском языке существительные выражают понятие
предмета без указания числа. Они, таким образом, могут обозначать
как единичный предмет, так и совокупность однородных предметов.
Тем не менее в китаеведческой литературе встречаются попытки
выделить грамматическую категорию числа существительных. Так,
например, иногда называют аналитическую форму единичности
(штучности).

В данном случае имеют в виду употребление служебных элемен-
тов типа >t* ge, называемых аффиксами единичности, с числитель-
ным или указательным местоимением, которые выполняют функ-
цию определения при существительном ( т о ч н е е : при члене пред-
ложения, выраженном существительным)*.

Так называемые аффиксы единичности представляют собой не
что иное, как служебные слова — классификаторы, и что особенно
важно, они грамматически не связаны непосредственно с существи-
тельными. Поэтому они не являются показателями словоизмени-
тельной (пусть даже аналитической) формы существительного.

Лексико-синтаксические образования, в состав которых входят
существительные и соответствующие классификаторы, являются
в китайском языке средством выражения одного из аспектов функ-
ционально-семантической категории числа**.

§ 82. Форма коллективной множественности, образуемая суф-
фиксом fH men, как единственный морфологический показатель
числа существительных имеет ограниченное употребление. Она
присуща главным образом существительным категории лиц.

Иногда суффикс {П men используется для образования множест-
венного числа некоторых существительных, обозначающих названия
животных и птиц, а также насекомых. Наконец, в редких единич-
ных случаях с помощью суффикса ff] men образуется множествен-
ное число существительных, обозначающих неодушевленные пред-
меты:

1.Ж1ПШ. ( # ) • . • •
Звезды постепенно редели.

См.: Солнцев В. М. Очерки по современному китайскому языку.—М.,
„ 1957.-С. 9 8 - 9 9 .

См.: Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя китай-
ского языка: (Грамматическая природа слова).—М., 1968.—С. 284 — 285.
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2.
Огненные языки неравномерно, одни высоко, другие низко,
поднимались вверх.

Если оформление суффиксом f] men слова Jl xlng можно рас-
ценивать как стилистический прием персонификации (олицетворе-
ния), то использование этого суффикса для образования множест-
венного числа существительного 'Х^ hudshe нельзя квалифициро-
вать иначе, как факт собственно грамматический.

§ 83. Наречные существительные. В китайском языке имеется
группа существительных, примыкающих к наречиям: ^ ^ jlntian се-
годняшний день, сегодня; B^^mingtian завтрашний день, завтра; Щ-Jh zao-
shang $mpo, утром; 8&Ji wanshang вечер, вечером.

Наречные существительные в отличие от наречий могут выпол-
нять в предложении функцию подлежащего. Эта особенность сбли-
жает их с существительными. Наречные существительные обычно
не употребляются с классификаторами. Они часто выполняют функ-
цию обстоятельства. Эти особенности сближают их с наречиями.

Японский синолог Тодо Акиясу слова типа •^•^ jlntian сегодняш-
ний день, сегодня, ^ ^ qunian прошлый год тоже относит к существи-
тельным, но вместе с тем замечает, что они содержат также и значе-
ние наречия*.

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 84. П р и л а г а т е л ь н о е ( ШШ-ffl xingrongci) — часть речи,
обозначающая качественный или относительный признак предмета.
В китайском языке прилагательное может также указывать признак
действия.

Обозначая качественный признак предмета, прилагательное вы-
полняет функцию определения или сказуемого. Обозначая же отно-
сительный признак предмета, прилагательное обычно выполняет
функцию определения. Наконец, указывая признак действия, прила-
гательное употребляется в роли обстоятельства. В отдельных неха-
рактерных для прилагательного случаях оно может функциониро-
вать в качестве подлежащего и дополнения**.

Выполняя эти синтаксические функции, прилагательное употреб-
ляется самостоятельно или в составе качественно-предметных
и предметно-качественных словосочетаний. Оно может упо-
требляться также в сочетании с вспомогательными глаголами.

§ 85. В китайском языке ряд морфологических и синтаксиче-
ских особенностей сближает прилагательное с глаголом. Прилага-
тельное, подобно глаголу, образует видо-временные и модальные

* Ш&Щ&* ФШ§Ш&. &м, 19803s
** «Г*. *тЧ. ЯН* * * § i C Jb* . 19573s

36



формы. Оно, как и глагол, способно выполнять функцию сказуемо-
го без помощи связки. Вместе с тем между прилагательным и глаго-
лом существует значительное различие. Они по-разному функцио-
нируют в роли определения, по-разному образуют формы удвоения.
Прилагательное в отрицательной форме употребляется с частицей
/fC bu, но в отличие от глагола не употребляется с отрицанием $t
mei.

Поэтому большинство исследователей грамматики китайского
языка, в отличие от А.А.Драгунова, не видят достаточных основа-
ний для того, чтобы объединить глагол и прилагательное в одну бо-
лее общую грамматическую категорию предикатива.

§ 86. Различие между прилагательным и наречием также осно-
вано на собственно грамматических признаках. Это различие сводит-
ся к трем основным особенностям.

Качественные прилагательные, сочетаясь с наречиями степени,
обозначают разную степень интенсивности признака. Сочетаясь со
словами типа — .* JL yidianr, —ft!? ylxie, они указывают количествен-
ные изменения качественного признака. Прилагательные способны
образовывать формы удвоения, выражающие субъективную оценку
качества. Все эти особенности не свойственны наречиям.

Кроме того, прилагательные, выполняя функцию обстоятельства,
способны в отличие от большинства наречий употребляться не толь-
ко в препозиции, но и в постпозиции по отношению к сказуемому.
В этой связи следует заметить, что способность функционировать
в роли обстоятельства является, по мнению китайского лингвиста
Хуан Божуна, одной из характерных грамматических особенностей
прилагательного в китайском языке*. Вместе с тем нужно иметь
в виду, что прилагательное, выполняя функцию обстоятельства, не
изменяет своей категориальной принадлежности, не переходит в ка-
тегорию наречия и поэтому данное явление молено рассматривать
как один из случаев синтаксической транспозиции.

§ 87. В связи с проблемой соотношения категорий прилагатель-
ного и наречия необходимо рассмотреть и такие пары слов, как: ^
1ао старый и ^; 1ао давно, всегда; Щ- hao хороший и Щ- Ъло очень, весьма;
1& kuai быстрый и ft kuai скоро, вскоре.

По вопросу о морфологической характеристике этих слов нет
единого мнения. Между тем следует обратить внимание на то, что
эти лексические единицы отличаются друг от друга по значению
и по категориальной принадлежности (прилагательное и наречие).
Их можно с достаточным основанием считать лексическими омони-
мами, возникшими в результате распада полисемии.

§ 88. Наконец, нужно рассмотреть, как соотносятся между со-
бой такие лексико-грамматические классы слов, как прилагательное
и существительное. В китайском языке прилагательное, заняв
в предложении иную, обычно не свойственную ему синтаксическую
позицию, становится способным выполнять функции существитель-
ного, а именно выступать в роли подлежащего или дополнения.

1956^, 7Ц-, з Ш .
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ШШЙИВ, й й ^ / И Й & т б . (45)
Образность (живость) языка, свежесть образов и есть особен-
ности этого рассказа.

Эту скуку, это однообразие поистине невозможно дальше
терпеть.

3. ША/ЬЙТЧГЯШЯ. (4?)
Он с малых лет не любил шум (шумное оживление).

Прилагательное, выполняя функцию подлежащего или дополне-
ния, не приобретает формальных признаков существительного, со-
храняет прежнюю категориальную принадлежность, и, следователь-
но, в данном случае опять-таки имеет место явление синтаксической
транспозиции.

КЛАССЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 89. В соответствии с семантико-грамматическими свойствами,
а также особенностями функционирования в речи прилагательные
в китайском языке подразделяются на два класса: качественные при-
лагательные и прилагательные относительные.

§ 90. Качественные прилагательные обозначают качественный
признак предмета: £1 hong красный, Ш 1й зеленый, Ш tian сладкий, Щ
suan кислый, Щш tneili красивый, % 1ао старый, Jz da большой, ffi hao
хороший, Щ kuai быстрый, "TtS kepa страшный.

П р и м е ч а н и е . В китайском языке к прилагательным относятся также слова
^ duo много и 'У shao мало, обозначающие количественный признак.

Прилагательные этого класса образуют видо-временные и мо-
дальные формы. Кроме того, они нередко функционируют в форме
удвоения. Сочетаясь с наречиями степени, качественные прилага-
тельные обозначают степень интенсивности качественного признака.
Они также способны сочетаться со словами типа —,£ yidian, — Ш
ylxie — немного, чуть, — Щ yi bei вдвое, обозначая в этом случае коли-
чественные изменения качественного признака. Наконец, они могут
функционировать в сочетании с некоторыми вспомогательными гла-
голами.

§ 91. Относительные прилагательные обозначают относитель-
ный признак предмета: ;£ zu6 левый, fc you правый, fitheng горизон-
тальный, ]g shu вертикальный, Ж zhen истинный, Ш jia ложный, Щ^
кёхиё научный, Ш^- jiben основной.

В отличие от качественных прилагательных прилагательные это-
го класса не образуют видо-временные и модальные формы. Не об-
разуют также и формы удвоения. За редким исключением, они не
способны сочетаться с наречиями степени и словами типа — ,*JL
yldianr.

Наконец, они не способны также функционировать в сочетании
с теми или иными вспомогательными глаголами. Все это подтверж-
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дает ограниченную синтаксическую валентность слов данного
класса.

В предложении относительные прилагательные в подавляющем
большинстве случаев выполняют функцию определения, функцию
же сказуемого выполняют лишь в единичных случаях.

1. &*ЪШ\ * £ й * « И HS)
Это невозможно! Не может быть истинным!*

2. Й * Ш Й Ш * » * « 1 . (»)
Такая формулировка не научна.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 92. Словообразовательная система прилагательных во многом
совпадает с системой словообразования существительных. Слова, от-
носящиеся к категории прилагательного, образуются словосложе-
нием, полуаффиксацией и лишь в отличие от существительных не
производятся аффиксальным способом.

Словосложение (корнесложение) — основной способ образова-
ния прилагательных. Сложные слова, относящиеся к категории при-
лагательного, создаются преимущественно по копулятивной модели.
Небольшое число прилагательных образовано по атрибутивной
и объектной моделям. Наконец, встречаются прилагательные,
созданные по предикативной модели.

%-Х kuanda широкий — большой > обширный; Й:/"* zhuangyan ве-
личавый — строгий > величественный; "ЙГ̂§ gulao древний — старый >
старинный, стародавний; HBtfheTan черный — темный > мрачный; fg.
#j xuwei пустой — ложный > фальшивый; ЦЙ xuebai снег —белый
> белоснежный; ^к. tianda небо — большой > огромный; &Ш hell со-
ответствовать — закон (природы) > разумный, рациональный; ^т£ he-
fa соответствовать — закон (юридический) > законный, легальный; Зс
Щ wuwang нет — надежда > безнадежный; ~^-Ш bull не — выгода >
невыгодный.

По мнению Тодо Акиясу, словесные образования типа # Ж hao-
kan красивый уже лексикализовались, и в результате словообразова-
тельного акта возникли слова, которые по своей категориальной
принадлежности относятся к классу прилагательных**.

§ 93. Полуаффиксация занимает сравнительно небольшое ме-
сто в системе словообразования прилагательных. Имеется всего
лишь несколько полузнаменательных морфем, создающих слова
Данного класса.

Полупрефиксы Щ chao и !я fan образуют несколько слов, таких
к**: *§fifc chaodi сверхнизкий, ШШ chaogao сверхвысокий, ЙШ£& chao-
ziran сверхъестественный; %.Щ,31 fanminzhu антидемократический, Ш3
randl антиимпериалистический.

Подробнее см.: Горгониев Ю. Л К вопаху об относительных прилагательных

тт в китайском языке // Учен. зап. ИМО; Вып. 5.—М., 1961.
Ж£«& 4>aig«ife. &Ж, 1-980#, 68Шо
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Полусуффиксы •#) qie и ^ dang образуют такие прилагательные,
как: Ш О̂ poqie актуальный, насущный, ЩЩ queqie достоверный, ^-gj
miqie тесный, Зс-Ш tuodang надлежащий, f£^i qiadang подходящий.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

§ 94. В китайском языке прилагательные в отличие от русского
языка не изменяются по родам, числам и падежам. С другой сторо-
ны, характерной особенностью китайских прилагательных является
их способность образовывать видо-временные и модальные формы.

ВИДО-ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ

§ 95. В китайском языке качественное прилагательное в своей
первичной, словарной форме обозначает признак (свойство) того
или иного предмета. Поскольку этот признак потенциально измен-
чив, от прилагательных могут быть образованы видо-временные
формы*.

Видо-временные формы прилагательных образуют суффиксы 7
1е, Л guo и gf zhe.

§ 96. Форма, образуемая суффиксом J 1е, констатирует стано-
вление качественного признака как уже совершившийся факт.

1. ^ Й Ю ^ Ш В Т Т . Ш
Все источники на острове пересохли (уже стали сухими).

Дед ничего больше не сказал и как-будто немного успокоился
(уже стал спокойнее).

§ 97. Форма, образуемая суффиксом $± guo, указывает, что ка-
чественный признак имел (не имел) место в прошлом.

В прошлом году и дня не было холодного.

Во дворе никогда еще не бывало так грязно.
§ 98. Форма, образуемая суффиксом Щ zhe, указывает, что ка-

чественный признак представлен как длящийся во времени процесс
(состояние).

1. «газш*. w
Цветы вишни как раз краснеют (становятся красными).

2. тштжкшт, ш
Она как раз занята на кухне.

§ 99. Тодо Акиясу полагает, что нет никакого основания рассма-
тривать формы прилагательных, образованные суффиксами 7 le, it
guo и Щ zhe, как формы слов, имеющих значение глагола**.

Кмшинскгш С. Б. Прилагательное в современном китайском языке: Автореф.
дис. ... канд. филол. наук.— М., 1970.— С. 12.
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Тем не менее следует заметить, что в тех редких случаях, когда
слово с качественным значением явно управляет дополнением, оно
выполняет глагольную функцию. Например:

( )

МОДАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

(Снег побелил крыши домов*.

§ 100. Иногда в китайском языке можно наблюдать модальные
формы качественных прилагательных.

Форма, образуемая инфиксом # de ( f̂ bu), обозначает возмож-
ность (невозможность) появления у предмета того или иного при-
знака (качества).

Й & е В й 4 Л
Она и сама знала, что не сможет выздороветь (не сможет
стать здоровой).

2.£ШШ.М^т&тъ&, eSt t iSJLf . (45)
Даже в воскресный день он все же не может сидеть без дела
(не может быть праздным), всегда ищет какую-нибудь работу.

§ 101. Форма, образуемая суффиксом Щ de, означает возмож-
ность наличия какого-либо свойства как постоянного признака пред-
мета. От этой формы при помощи инфикса ^ bu в свою очередь
может быть образована и форма, соответственно указывающая не-
возможность наличия у предмета того или иного свойства.

^ г Ю Л Е Я Л Й Ч » . (45)
Мастеровой по своей природе не может быть ленивым.

ФОРМА УДВОЕНИЯ

§ 102. В китайском языке широко употребляется повтор качест-
венных прилагательных. Повтор обычно (но не всегда) усиливает
значение признака, выражаемого качественным прилагательным, де-
лает его более интенсивным: ШШ duanduan короткий-короткий, Щ.Щ.
houhou толстый-претолстый, ЯР^р-фф ganganjingjing чистый-пречи-
стый.

Прилагательное в удвоенной форме не употребляется с наречи-
ями степени. Оно не принимает отрицаний. Вместе с тем оно также
не оформляется суффиксами 7 le, i i guo, Щ zhe и не употребляет-
ся с вспомогательными глаголами.

По мнению С. Б. Кишинского, формы удвоения прилагательного
составляют свою особую систему, которая предназначена для выра-
жения субъективной оценки качества .

Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского
** языю»: (Грамматическая природа слова).—М., 1968.—С. 382.

Кишинский С. Б. Прилагательное в современном китайском языке: Автореф.
дис. ... канд. филол. наук.—М., 1970.—С. 11.
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В предложении прилагательное в удвоенной форме способно
выполнять функции сказуемого, определения и обстоятельства.

Вчера он был совершенно здоров (здоров-здоровехонек),
а сегодня вот так расхворался.

.2. IISTMtt-If. (*)
Крыши покрыты толстым слоем снега.

Пусть теперь больной хорошенько выспится.

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 103. Ч и с л и т е л ь н о е ( ШЩ shuci) — часть речи, обознача-
ющая отвлеченные числа, количество предметов или порядок пред-
метов при счете.

Обозначая количество предметов, числительное сочетается с су-
ществительным. Сочетание числительного с существительным спо-
собно выполнять многочисленные функции. Оно может быть
в предложении подлежащим, сказуемым, дополнением, определе-
нием, обстоятельством. Обозначая порядок предметов при счете,
числительное обычно выполняет функцию определения. Вместе
с тем оно иногда может быть также и обстоятельством.

Среди китайских ученых не существует единого мнения по во-
просу о том, следует ли выделять числительное в самостоятельную
часть речи. Так, например, Люй Шусян и Чжу Дэси считают, что
числительное примыкает к более общей категории прилагательного.
Они полагают возможным включить некоторые числительные далее
в разряд служебных слов*. *

Более правильной точки зрения придерживается Ван Ли. Он счи-
тает, что слова, обозначающие числа, по грамматическому употреб-
лению отличаются от прилагательных. Поэтому применительно
к китайскому языку предпочтительно признать числительное само-
стоятельной частью речи**.

Таким образом, учитывая лексическое значение (категория
числа), особенности синтаксического употребления (отсутст-
вие самостоятельной предикативности, способность сочетаться
с классификаторами), а также отличие от прилагательных, моле-
но с достаточным основанием выделить числительные в само-
стоятельную лексико-грамматическую категорию, в отдельную часть
речи.

,* S«jffl, 5£Ш№„ 1Ш{Шт%„ 1Ш, 19524s П—12М.
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КЛАССЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

§ 104. Числительные в китайском языке подразделяются на два
класса: количественные и порядковые.

Количественные числительные обозначают отвлеченные числа
или количество предметов: 3£ wu пять, +JE shi wu пятнадцать, Ц +
wushi пятьдесят; — ^ А У* ge ren один человек, f<A-H Hu ge уиё шесть
месяцев, ! ! + # • ershi nian двадцать лет.

Простые (одноморфемные) числительные обозначают числа от
одного до десяти. Сложные числительные (от 11 до 19) образуются
сложением простых числительных. Они представляют сумму число-
вых значений составляющих морфем и называются аддитивными
числительными. Сложные числительные (от 20 до 90) тоже обра-
зуются сложением простых числительных, однако их значение осно-
вано не на сложении, а на умножении составляющих морфем. Эти
числительные называются мультипликативными.

Порядковые числительные обозначают порядок предметов при
счете. Показателем порядковых числительных является префикс Щ
di: %ZL di'er второй, Ш35. diwu пятый, Ш~\- dishi десятый.

В разговорном стиле современного китайского языка наряду
с порядковым числительным Щ— diyl первый в том же значении ши-
роко используется слово ^с t6u.

В китайском языке в ряде случаев порядковые числительные не
получают специального оформления префиксом Щ di и, таким обра-
зом, ничем не отличаются от соответствующих количественных чис-
лительных. Например: — Л Л Н # yl jiu ba san nian 1983 год,
shi wu lou пятнадцатый этаж, Н ^ Ш san nianji третий курс.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

§ 105. Образование числительных ограничено двумя способа-
ми — словосложением и префиксацией. Причем и эти два способа
в силу смысловых особенностей числительных имеют сравнительно
узкое применение.

Словосложение. Этим способом образуются количественные
числительные: -f-H shisan десять — три > тринадцать; +А shiba де-
сять— восемь > восемнадцать; 3£+ wushi пять — десяток > пятьде-
сят; %-\- jiushi девять — десяток > девяносто; ЩЩ sibai четыре — сот-
ня > четыреста; -fc=f- qlqian семь — тысяча > семь тысяч.

Префиксация. Данным способом образуются порядковые числи-
тельные: Щ— diyl первый, %zi di'er второй.

Порядковые числительные, начиная с числительного Щ-\—•
di-shi yl одиннадцать, представляют собой слова, возникшие в резуль-
тате вторичного словообразовательного акта (сложное слово + пре-
фикс).
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

§ 106. В китайском языке в словах, образующих категорию чис-
лительного, лексическое значение явно доминирует над грамматиче-
скими признаками и чертами. Поэтому собственно грамматических
особенностей у китайских числительных совсем немного.

Числительные не различаются по родам, не изменяются по чис-
лам и падежам. Следовательно, в китайском языке нет склонения
числительных.

§ 107. Префикс порядковых числительных Щ, di, как отмечает
Ху Фу, может одновременно относиться к нескольким однородным
членам предложения, выраженным числительными. Например: Щ
— ч И , Н , Ш<к—первый, второй, третий, четвертый раз*.

Префикс Щ di является словообразовательным формантом. Тем
не менее данная особенность явно сближает его с формообразова-
тельными формантами: суффиксом множественного числа сущест-
вительных ff) men и видо-временным суффиксом глаголов 7 1е, ко-
торые также могут относиться к нескольким однородным членам
предложения, выраженным существительными и глаголами.

§ 108. Употребление классификаторов при количественных чис-
лительных зависит от того, что обозначает числительное: отвлечен-
ное число или количество предметов. В первом случае классифика-
тор при числительном не употребляется, во втором случае, как пра-
вило, употребляется. Однако иногда под влиянием грамматических
норм вэньяня допускается употребление количественного числи-
тельного без соответствующего классификатора.

Весьма своеобразной синтаксической особенностью, присущей
порядковому числительному Щ— dlyl первый, является его функцио-
нирование в качестве сказуемого.

1.ШГЖ-. (*>
Серьезность и требовательность прежде всего (на первом
месте).%&ш
Снисходительность прежде всего, тем" более в отношении
близких родственников.

П р и м е ч а н и е . Особенности китайской системы счета см. в кн.: Горелов В. И.
Грамматика китайского языка.—М., 1982.—С. 16—18.

МЕСТОИМЕНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 109. М е с т о и м е н и е ftis| daici —часть речи, при помощи
которой можно, не называя определенные предметы и признаки,
указать эти предметы и признаки, спросить о них или обобщить их.

* Ш. «НЗтПЙЯ. ±Ш, 1957#, 4Щ„
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Местоимения отличаются весьма высокой степенью абстракции,
что является важнейшим свойством данного класса слов. Отвлечен-
ный и обобщенный характер местоимений отмечал В.И.Ленин:
(„Это"? Самое общее слово) Кто это? Я. Все люди я ... Это есть об-
щее etc. etc. „Этот"?? Всякий есть „Этот"*. Именно в силу отвлечен-
ного, абстрактного характера местримений китайские ученые иногда
относят их к служебным словам**.

В предложении местоимение обычно выполняет функцию под-
лежащего, дополнения или определения. Оно может также высту-
пать в функции именной части составного сказуемого.

Некоторые классы местоимений соотносительны по значению
с так называемыми местоименными наречиями (см. §§ 180—181).

КЛАССЫ МЕСТОИМЕНИЙ

§ 110. По значению местоимения китайского языка подразделя-
ются на личные, притяжательные, указательные, определительные,
вопросительные, неопределенные и относительные.

В китайском языке нет отрицательных местоимений. Значения,
передаваемые местоимениями этого класса в русском языке, получа-
ют свое выражение в китайском языке при помощи неопределен-
ных местоимений, усилительных и отрицательных частиц (напри-
мер, значение местоимения никто выражается словами кто-либо
и то не ...).

§ 111. Личные местоимения: =$, wo я, #Р ш ты, Ш ta он. Мно-
жественное число личных местоимений образуется суффиксом d
men.

Кроме того, существуют и другие формы личных местоиме-
ний:

а) Для указания первого лица множественного числа наряду
с Щ\Г\ women употребляется также местоимение Pgff] zanmen. Меж-
ду этими местоимениями существует смысловое различие. Оно за-
ключается в том, что Pgfli zanmen всегда включает второе лицо
и значит: ты и я, мы с тобой, мы с вами; в то время как $Ш women
нередко исключает второе лицо и значит: он и я, они и я, мы с ним, мы
с ними. Как отмечают китайские ученые, не существует строгого со-
блюдения этого правила.

б) Наряду с обычной формой местоимения второго лица
единственного числа fa ш существует также вежливая форма % nin
Вы.

„* Ленин В. И. Философские тетрада // Поли. собр. соч.—Т. 29.—С. 249.
aj"M *itJSE igaHfrSHHS * * 1953# 91-93Жо
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§ 112. Притяжательные местоимения как единственного, так
и множественного числа образуются посредством присоединения
суффикса (jtj d к соответствующим личным местоимениям. К притя-
жательным местоимениям относится также местоимение Й cLfi-J
zijid сам.

§ 113. Указательные местоимения. Местоимение Ж zhe этот
указывает предмет, находящийся вблизи или только что названный;
а местоимение Щ па тот указывает предмет, находящийся вдали
или ранее упомянутый.

Местоимения ШШ- zheyang, ЩЩ- nayang — такой, этакий указыва-
ют признак (качество) предмета, подобное, аналогичное уже назван-
ному. В сочетании с прилагательными — указывают высокую степень
проявления признака. Взятое из вэньяня указательное местоимение
jtb ci употребляется в письменно-книжных стилях современного
языка.

§ 114. К определительным местоимениям относятся: Ш mei
каждый, FLM, fanshi всякий, любой, Й Е zljl сам, ЩШ bied другой, З^Ш
dajia все, — tf] ylqie всё, все и др.

Местоимения *&Щ renhe любой, всякий заимствовано из вэньяня
и употребляется преимущественно в письменной речи.

§ 115. Вопросительные, неопределенные, относительные ме-
стоимения китайского языка генетически связаны. В звуковом отно-
шении они представляют собой омонимы. На письме обозначаются
одними и теми же иероглифами. Их значения в каждом конкрет-
ном случае устанавливаются по контексту.

Например, в современном китайском языке существует три сло-
ва-омонима: вопросительное местоимение \% shui кто?, неопреде-
ленное местоимение i t shui кто-нибудь, кто-либо и относительные
местоимения if Ш shui shui кто ... тот.

Китайские лингвисты по-разному интерпретируют функциональ-
но-семантические свойства местоимений этих классов. В их работах
встречаются такие термины, как Ш^р^-'^ШШШ.Ы^Ш вопроситель-
ные местоимения в неопределенно-номинативной функции, а также - ^ й Ш
ШЩШЩЩ вопросительные слова в неопределенно-обобщенном значении (Ли
Цзиньси), ^с^.ЩШЩ неопределенно-указательные слова (Люй Шусян),
Ш^^тМ&ЪИЯвВШ; употребление вопросительных местоимений в неопре-
деленно-указательном значении (Юй Силян)*.

Таким образом, китайские лингвисты обычно считают анализиру-
емые слова вопросительными местоимениями, наделенными не-
сколькими функциями. Однако, учитывая существенные с граммати-
ческой точки зрения функционально-семантические различия, при-
сущие этим словам, целесообразно рассматривать их как омонимы,

Статья Юй Силяна содержит большой фактический материал и поэтому дол-
жна быть особо упомянутой (см.: ^ Я Ш Ш й Ж ^ Й £ Ш Я £ ФШгёЯ
19653s Ш-Ш, 30-ЗбЩ)о
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соответственно относящиеся к трем самостоятельным классам
местоимений.

§ 116. Рассматривая проблему классификации местоимений ки-
тайского языка, следует указать систему классификации, предложен-
ную Линь Вэньцзинем. Он распределяет местоимения по четырем
классам в зависимости от их соотношения с другими частями речи.
Это — местоимения, соотносительные с существительными, прилага-
тельными, числительными и наречиями*.

Такая классификация допустима в русском языке, где местоиме-
ния действительно достаточно полно и определенно соотносятся
с другими частями речи по характеру словоизменения, но вряд ли
приемлема для китайского языка, в котором местоимения практиче-
ски не имеют словоизменительных форм. Наличие формы мно-
жественного числа личных и притяжательных местоимений, естест-
венно, не изменяет общей картины.

§ 117. Тодо Акиясу считает целесообразным включить в число
местоимений слово f̂ you в значении какой-то, некий**. Словарь •$.
fjginjjgt приравнивает слово % you в одном из его употреблений
к морфеме ^ т о й и переводит на русский язык неопределенным
местоимением какой-то***.

Нам представляется, что нет достаточных оснований считать сло-
во ^ you местоимением, так как его соответствие неопределенному
местоимению какой-то, некий всего лишь следствие перевода на дру-
гие языки некоторых предложений, в составе которых употребляет-
ся глагол ^ you.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ

§ 118. Образование местоимений происходит только двумя спо-
собами—словосложением и суффиксацией. В силу семантиче-
ских особенностей слов данного класса, эти словообразователь-
ные способы, подобно словосложению и префиксации в сфере
числительных, получили в китайском языке ограниченное использо- j
вание.

Словосложение (корнесложение). Способом сложения в китай-
ском языке образовано несколько местоимений: £4? duoshao мно-
го— мало > сколько?; ИШ renhe безразлично — какой > любой, вся-
кий; ЖШ zheyang этот —вид > такой; iJS zijl сам —сам > сам.

Суффиксация. Суффиксальным способом образованы все при-
тяжательные местоимения (единственного и множественного чис-
ла), а также несколько местоимений других классов: ШШ w6d мой;
Щт*} tamend их,- Й ЕЁ) zljid свой; ШШ shuid чей?; gljtfj bied, %#)
pangd — другой, иной.

, 429-43Ш.
м, 1980^, 743L

, 1977^, 1099М.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
§ 119. В китайском языке местоимения не различаются по ро-

дам, не изменяются по падежам. По числам изменяются только лич-
ные и притяжательные местоимения. Следовательно, в китайском
языке отсутствует склонение местоимений.

Указательные местоимения, функционируя в роли определения
или дополнения, обычно употребляются с классификаторами. Одна-
ко в письменной речи все же допускается (и нельзя сказать, чтобы
очень редко) употребление без классификатора. Например:
ШШШШМ. ( # ) —Этого ребенка я где-то видел; ^—
(4?) — Ты всю-то жизнь занимался ЭТИМ?

§ 120. Притяжательные местоимения иногда употребляются, не
будучи оформлены суффиксом №) d, и в этом случае по форме ни-
чем не отличаются от личных местоимений.

Его отец — народный учитель.

В нашей школе более трех тысяч учащихся.
В случае, когда существительное означает коллектив и его нельзя

оформить суффиксом ffl men, при указании на него может быть
употреблено местоимение множественного числа. Например, при-
менительно к слову Л R renmin народ может быть употреблено лич-
ное местоимение множественного числа Ш1П tamen они*.

§ 121. Одна из синтаксических особенностей местоимений за-
ключается в том, что местоимения в подавляющем большинстве
случаев не имеют при себе определений. Лишь немногие местоиме-
ния, главным образом Ш w6 я, Ш ta он, Щ па тот (обычно с класси-
фикатором A? ge), сочетаются с определением. Причем определе-
ние, как правило, бывает выражено сочетанием слов. Например:

1. Ш^ШШ^тШШ. ( # )
Она есть та ( д о с л о в н о : она), которая часто бывает на
бирже.

Тот, которого звали Гун Дэмин, вынул из кармана какую-то
вещь.

Данное синтаксическое явление характерно для письменной ре-
чи. Оно встречается главным образом в произведениях художест-
венной литературы.

ГЛАГОЛ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
§ 122. Г л а г о л ( г$щ ddngci) — самая сложная и наиболее инте-

ресная часть речи. Он занимает важнейшее место в системе частей
речи китайского языка, обладает рядом грамматических категорий,

* См., например: g^jfl, *ЖШ. i§UH»8*WSo Ш, 19533s 94M.
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получивших внешнее выражение посредством формальных при-
знаков.

Глагол обозначает действие или состояние предмета. Он может
также указывать цель действия или обозначать образ (способ) совер-
шения действия. Иногда глагол указывает относительный признак
предмета.

Обозначая действие (состояние) предмета, глагол выполняет
функцию сказуемого. Обозначая же цель (образ) действия, он высту-
пает в роли обстоятельства. Указывая относительный признак пред-
мета, глагол функционирует в качестве определения. В единичных
случаях он выполняет функцию подлежащего.

§ 123. Черты сходства и различий, присущие глаголу и прилага-
тельному, были рассмотрены ранее в разделе, посвященном прила-
гательному.

Чтобы полнее охарактеризовать особенности глагола в китай-
ском языке, нужно рассмотреть также вопрос о соотношении та-
ких лексико-грамматических категорий, как глагол и существи-
тельное.

В современном китайском языке можно нередко наблюдать тот
случай, когда глагол, оказавшись в не свойственной для него синта-
ксической позиции, способен выполнять функцию подлежащего
или дополнения, а также принимать определение, выраженное ме-
стоимением или прилагательным. Данное явление характерно для
двусложных глаголов.

У меня имеется одно требование.

Это ожидание было довольно мучительным.
Глагол, функционируя в качестве подлежащего или дополнения,

не приобретает вместе с тем формальных признаков существитель-
ного и, следовательно, сохраняет прежнюю категориальную принад-
лежность. Таким образом, в данном случае имеет место явление, на-
зываемое синтаксической транспозицией.

КЛАССЫ ГЛАГОЛОВ

§ 124. С грамматической точки зрения всю массу китайских гла-
голов прежде всего нужно подразделить на полнозначные глаголы
и глаголы вспомогательные.

Полнозначные глаголы способны самостоятельно выполнять
функцию простого сказуемого. В составе сложного сказуемого они
выражают основное лексическое значение. Вспомогательные же гла-
голы обычно не могут самостоятельно функционировать в роли про-
стого сказуемого, а в составе сложного сказуемого передают доба-
вочные значения.
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ПОЛНОЗНАЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 125. Полнозначные глаголы в свою очередь подразделяются на
результативные и нерезультативные. Для глаголов китайского языка
такое деление является релевантным, ибо эти классы глаголов су-
щественно отличаются друг от друга по своим семантико-морфоло-
гическим и синтаксическим свойствам и особенностям.

§ 126. Нерезультативные глаголы, обозначая действие или со-
стояние предмета, не содержат добавочного значения результатив-
ности. По своему морфемному составу они бывают односложными
и многосложными. Например: й§ huo жить, Щ кап смотреть, $к zuo
сидеть, #;,§, xiuxi отдыхать, ftti¥ piping критиковать, >Ай renwei по-
лагать, признать за.

Для данного класса глаголов не характерно образование модаль-
ных форм. Лишь немногие, главным образом односложные глаго-
лы, образуют модальную форму суффиксом Ш de.

§ 127. Результативные глаголы, обозначая действие или состо-
яние предмета, вместе с тем содержат также добавочное значение
результативности. По морфемному составу они всегда представляют
собой многосложные лексические единицы. Например: £% tk gailiang
улучшить, n£t& chlbao насытиться, ЩЩ caidao угадать, ШШ shuizhao
уснуть, ШЖШ ganjuedao почувствовать, Щ_Ь paoshang взбежать, %§.Ш№
xiangqilai вспомнить, ?j j i i^ quanguolai переубедить.

Глаголы этого класса широко представлены в современном ки-
тайском языке модальными формами. Практически почти все ре-
зультативные глаголы образуют формы потенциального наклонения
посредством инфигирования морфем Щ de и ^f bu*.

Глаголы этого класса подразделяются на собственно результатив-
ные и результативно-направленные. Последние в отличие от пер-
вых, кроме значения результативности, содержат также и значение
направленности.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 128. Вспомогательные глаголы подразделяются на модальные
и побудительные, на глаголы, обозначающие этапы действия, и гла-
голы, указывающие направление действия.

Данная классификация основана на смысловых различиях, а так-
же на некоторых особенностях синтаксического функционирования
вспомогательных глаголов.

§ 129. Модальные глаголы ** являются лексико-грамматическим
средством выражения модальности. Посредством модальных глаго-

Наличие в китайском языке инфигирования как явления морфологии теоре-
тически Ьще недостаточно обосновано. Тем не менее, термин 'инфикс' (ГЗ]Й£
dqian, фЩ zhongzhui) встречается не только в нашей синологической литера-

м туре, но также и в работах китайских авторов.
Подробнее сведения о модальных глаголах см.: Ш'С-Шо BElSsftvJ, !!Иад1
wL £WwIo -LM, 1958#-; Панасюк В. А. Употребление модальных глаго-
лов в современном китайском языке и их классификация: Автореф. дис. ...
канд. филол. наук.—М., 1954.

50



лов получают свое выражение такие виды модальности, как возмож-
ность, необходимость, желание. Отрицательную форму модальные
глаголы обычно образуют при помощи отрицания ^ bu. Некоторые
из них в отдельных немногочисленных случаях образуют эту форму
посредством отрицания & mei ( & ^ meiyou).

§ 130. В соответствии с основными видами модальности глаголы
этого типа можно подразделить на три группы.

Модальные глаголы, выражающие возможность: ШШ nenggou
мочь, быть в состоянии; W 111 keyl можно, возможно,- # hui возможно, мо-
жет случиться, что... и др.

Модальные глаголы, выражающие необходимость: Й^з ylngdang
надлежит, следует; Ш.Щ хпуао нужно, необходимо; Ш dei должно, следует
и др.

Модальные глаголы, выражающие ж е л а н и е : ЛШ yuanyi желать,
хотеть; *ЩЩ xiangyao помышлять, намереваться; ~щ ken хотеть, быть
склонным.

§ 131. Побудительные глаголы (каузативы) представляют со-
бой лексико-грамматическое средство, выражающее волеизъявление
(побуждение, повеление), направленное на осуществление како-
го-либо действия. Каузативы имеют широкий смысловой диапазон;
им присуща различная степень побуждения — от просьбы и увещева-
ния до приказа и принуждения.

Отрицательную форму побудительные глаголы образуют глав-
ным образом посредством отрицательной частицы /р bu. При
выражении запрещения используется отрицание ~^Ш Ьйуао
(ЭДЫё).

Наиболее общее значение побуждения выражает глагол Ш shi по-
буждать. Другие глаголы этого типа, выражая побуждение, содержат
добавочные значения: Щ (Ш) jiao велеть, заставлять; ih rang позволять,
заставлять; Щ qlng просить, приглашать; i5Li$i cushi заставлять, побу-
ждать; Ш.Ш poshi принуждать, вынуждать.

§ 132. Глаголы, указывающие этапы действия. Это небольшая
группа глаголов, которые указывают начало, продолжение и оконча-
ние (прекращение) действия. Их основная синтактико-смысловая
функция — в составе сложного сказуемого сообщать полнозначному
глаголу добавочные значения.

Следующие глаголы обычно обозначают: начало действия— JF
ia kaishi, A ^ rushou, чй=£ dongshou; продолжение действия— Щ
Ш jixu, ЩЩ jiexu; окончание, прекращение действия — W±
tingzhl, ^Щ tingdun.

§ 133. Вспомогательные глаголы — модальные и побудительные,
а также глаголы, указывающие этапы действия, сами по себе не об-
разуют словоизменительных форм, но в составе сложного сказуемо-
го иногда получают вместе с полнозначными глаголами групповое
оформление видо-временным суффиксом 7 1е.
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Данное явление отражает одну из особенностей словоизмени-
тельных форм китайского языка, которая заключается в том, что по-
казатели этих форм могут относиться к сочетанию нескольких слов
(см. раздел «Словоизменительные формы»).

§ 134. Глаголы, указывающие направление действия. Глаго-
лы этого типа указывают направление действия по отношению к го-
ворящему (пишущему лицу). Глаголы подразделяются на простые
и сложные. Простые глаголы ( ^ la i и i q u ) обозначают соответст-
венно общее направление к говорящему лицу или от говорящего
лица, тогда как сложные глаголы, указывая общее направление, вме-
сте с тем уточняют его и в отношении различных сторон про-
странства (например, JcM shanglai сюда при движении вверх, _h£
shangqu туда при движении вверх).

§ 135. Вспомогательные глаголы этого типа в сочетании с пол-
нозначными глаголами, значение которых связано с идеей движе-
ния, указывают направление действия, а также выражают результа-
тивность: ^.Ш^ па jinqu внести (туда), МШ^ z6u jinqu войти (туда).

Они же в сочетании с полнозначными глаголами, значение кото-
рых не связано с идеей движения, выражают только результатив-
ность: ;ШШ^ xiang chulai придумать, ШШх1$к quigxing guolai оч-
нуться.

Вспомогательные глаголы jta^t qilai и T i xiaqu могут также вы-
ражать производные (вторичные) значения: первый — начало, вто-
рой— продолжение действия. Эти значения они получают при гла-
голах, которые не связаны с идеей передвижения в пространстве,
а также в тех случаях, когда они сочетаются с прилагательными.

§ 136. Вспомогательные глаголы этого типа обладают широким
функциональным диапазоном. Они употребляются с глаголами
и прилагательными, способны не только присоединяться к глаголам
в словарной форме, но также сочетаться с глаголами в форме на 1е.
Наконец, иногда эти глаголы функционируют в сочетании с фразео-
логическими единицами. Например:

шчпй#¥И£веж( #)
Дети стали прыгать от радости.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ

§ 137. В китайском языке образование слов, относящихся
к классу глаголов, осуществляется тремя способами: словосложе-
нием, суффиксацией и морфологической транспозицией (кон-
версией).

В системе глагольного словообразования важнейшую роль играет
словосложение. Этим способом образовано подавляющее большин-
ство сложных нерезультативных глаголов. Суффиксация же как
словообразовательный способ, напротив, характерна главным обра-
зом для результативных глаголов. Что касается конверсии, то этим
способом в китайском языке образовано небольшое число лексиче-
ских единиц.
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§ 138. Словосложение (корнесложение) представлено в сфе-
ре нерезультативных и результативных глаголов целым рядом
словообразовательных типов как сочинительных, так и подчини-
тельных.

Нерезультативные глаголы: ^ Я xuexi изучать — повторять >
учиться, обучаться; itifc taolun доискиваться — рассуждать > обсу-
ждать; №Ш daiti заменять — замещать > заменять, подлинять; -£-f£
hezuo совместно — работать > сотрудничать; Sg# fiiwu нес-
ти— служба > служить, обслуживать; 4zW. shlwang потерять — наде-
жда > разочароваться; &¥& chuban выпускать — оттиски > издавать;
^ |Д yuyi давать — предлог > дать, подвергнуть и др.

Результативные глаголы: ЙС Й gailiang изменять — хороший >
улучшать, совершенствовать; тЩЩ shuoming говорить — ясный > пояс-
нять; JP'R jiakuai добавить — скорый > ускорить; RJf в tingdong слу-
шать — понимать > понять на слух; ШЗс fangda отпустить — большой
> увеличить; Ш'\* suoxiao сжать — маленький > уменьшить; $Uf
gexin изменить — новый > обновить; JJfSIJ dadao ударить — упасть >
свалить, свергнуть и др.

§ 139. В сфере глагольного словосложения особого рассмо-
трения заслуживает вопрос о двусложных лексических обра-
зованиях с морфемой Xt. zai в качестве постпозитивного компо-
нента.

Пань Гун в статье, посвященной данному вопросу*, пишет, что
примерно с 1919 года в произведениях художественной литературы
на байхуа можно наблюдать такие сочетания слов, как: ^ jETi&T
сел на землю, "ИЙТЙЁТ повалиться на землю, ЙЙТ/^-Ь бросил на кро-
вать (это явление встречается, в частности, в произведениях Лао
Шэ).

В результате всестороннего анализа он пришел к обоснованному
выводу, что лексические образования типа *&(£ zuozai представляют
собой глаголы, образованные способом словосложения. При этом
Пань Гун указывает, что эти сложные глаголы обладают грамматиче-
скими свойствами, общими для глаголов, и в частности способны
оформляться суффиксом Т 1е.

Представляет интерес также его замечание о том, что в таких
глаголах постпозитивную морфему й zai следует, по аналогии
с морфемой ££ gei в составе глаголов типа Ш%ъ songgei, считать гла-
голом, а не предлогом.

§ 140. Суффиксация. Этот способ словообразования представ-
лен главным образом в сфере результативных глаголов. Здесь он яв-
но играет доминирующую роль.

Собственно результативные глаголы образуются суффиксами:
§!1 dao, if zhao, {£ zhu, Д jian, Щ- hao, & cheng, 5c wan, 7 Mo, №
di # d e .

Щ dengdao дождаться, Bg§3|| shuizhao заснуть, i£i£ zhanzhu остано-

1960^, 3-f, 107—108, 1401.
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виться, Щ% tingjian услышать, Ш№ zuohao сделать, фйс biancheng
превратиться, Щ^Bxiewan написать, Й Т zuoliao сделать, ъ^Щ. chldiao
съесть и др.

Суффикс Щ de — синоним суффикса Щ dao. Однако от послед-
него отличается тем, что в современном языке не является продук-
тивной словообразовательной морфемой и образует небольшое чис-
ло глаголов. Например: ЩЩ kande,,увидеть, ЩЩ tingde услышать.

Результативно-направленные -глаголы образуются суффикса-
ми: _hshang, Txia, $ j i n , tibS chu, Jiguo, ^5qi, Щ hui, ffkai.

ie_h z6ushang взойти, вступить, 1ЙТ tangxia лечь, i s i i yunjin ввез-
ти, jR5£B pachu выползти, Шх£ paoguo перебежать, ~%Ш feiqi взлететь,

tuihui отступить, отойти назад, fft̂ f rengkai отбросить.
Характерная особенность суффиксов, образующих результатив-

но-направленные глаголы, заключается в том, что они могут присо-
единяться к вербальным морфемам, обозначающим действие, не
связанное с идеей передвижения в пространстве. В этом случае они
образуют собственно результативные глаголы.

£Ё_h zhushang прожить, ЗЕТ fanxia совершить (преступление), Щ
Ш maijin закупить, 31Ж xiangchu выдумать, Шх£ shengguo превзойти,
МШ shuoqi заговорить, Щ.Щ jiuhui спасти, %М xiaokai рассмеяться
и др.

Нерезультативные глаголы образует только один суффикс Щ
de. Таких глаголов всего лишь несколько.

ШЩ d6ngde понимать, i g # jide помнить, | Л # rende знать, У&Щ
xiaode знать, понимать, "ШШ juede чувствовать.

§ 141. Морфологическая транспозиция (конверсия). Конвер-
сионная модель «существительное -* глагол», по мнению Люй Шуся-
на, представлена в китайском языке небольшим числом лексических
единиц*. Способность именных морфем данного типа сочетаться
с суффиксами результативных глаголов, образовывать аффиксаль-
ным путем видо-временные и модальные формы, а также прини-
мать дополнение, обозначающее прямой объект, переводит их
в класс глаголов, изменяя тем самым их категориальную принад-
лежность.

—ШШ один замок, ШВ!Й этот замок, Щ±. закрыть на замок, |Й
J l 7 закрыл на замок, ЩШ закрыто на замок, |$П закрыть дверь на
замок.

—Взяв замок, закрыть дверь.

одна пила, ШЕ!ё э т а пила, ЩЩ пилить дерево, ^
пилить древесину, l)§?f 7 распилил, Ш^чЙ невозможно распилить.

1 й — перепилил доску пополам.

одни ножницы, й^ЕЙ эти ножницы, ЩЖ стричь волосы,
стричь ногти, ЩЙ.ЩЩг разрезать ножницами пополам.

—Эта заметка вырезана из газеты.

} 17Ж„
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ

§ 142. В китайском языке глагол не изменяется по лицам и чис-
лам. В современном языке имеется несколько видо-временных
и модальных форм, а также одна залоговая форма.

Одни формы образуются посредством аффиксов (суффиксов
и инфиксов) и, следовательно, являются синтетическими формами,
тогда как другие создаются при помощи специальных служебных
слов и, таким образом, представляют собой формы аналитические.
Хотя глагольных форм немного, однако система спряжения китай-
ского глагола отличается сложностью и своеобразием.

Ван Ли считает, что глагол в китайском языке не изменяется по
временам, наклонениям и залогам, и рассматривает лишь видовые
изменения глагола. А. А. Драгунов, говоря о том, что глагол в китай-
ском языке, взятый сам по себе как отдельная морфема, не дает ни-
каких указаний на время, залог, вид, вместе с тем отмечал, что в свя-
зи с обязательным морфологическим оформлением глагола в тех
случаях, когда он выступает в роли сказуемого, складывается систе-
ма глагольных времен. С.Е.Яхонтов признает наличие в китайском
языке нескольких грамматических категорий глагола. Третья глава
его работы «Категория глагола в китайском языке» посвящена описа-
нию глагольных форм, выражающих грамматические категории ки-
тайского глагола.

ВИДО-ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ

§ 143. Проблема грамматической категории вида в китайском
языке привлекала внимание многих ученых*. Чтобы уяснить сущ-
ность данной проблемы, необходимо прежде всего ответить на во-
прос, следует ли говорить о наличии собственно категории вида, су-
ществующей независимо от категории времени, или целесообразно
считать, что в китайском языке имеют место глагольные формы,
совмещающие в своем значении вид и время.

Китайские ученые (Люй Шусян, Ван Ли, Гао Минкай) относят
глагольные формы, образуемые словоизменительными суффиксами,
к категории вида. Юй Минь рассматривает видовые значения китай-
ского глагола в связи с понятием степени завершенности действия.
Указывая два вида — завершенный и длительный, он считает, что ка-
тегорию вида не следует объединять с категорией времени ** .

Н. В. Солнцева, рассмотрев вопрос о характере значения глаголь-
ных суффиксов, пришла к выводу, что эти суффиксы по своей при-
роде являются видовыми***. С. Е. Яхонтов наряду с общим видом

Обзор различных точек зрения по данному вопросу см.: Яхонтов С. Е. Кате-
^ гория глагола в китайском языке.—Л., 1957.—С. 73—78.
•• 1Ш° £ т ^ • 4ftvO ' ¥ЖЩ. ±Ш, 19573s 13Щ„

Солнцева Н. В. О характере значения глагольных суффиксов // Спорные во-
просы грамматики китайского языка.—М., 1963.—С. 108—113.
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и видом результативным, которые не связаны с категорией времени,
выделяет также видо-временные категории китайского глагола.

Нам представляется, что глагольные формы, образуемые суффи-
ксами 7 1е, ££ guo, Щ zhe, выражают видо-временное значение, при-
чем основным, ведущим является видовое значение.

§ 144. Форма, образуемая суффиксом 7 1е, указывает, что еди-
ничное действие имело место в определенное время в прошлом
и что оно завершено.

А. М. Цуканов считает, что это особая глагольная форма с еди-
ным видо-временным значением. Она обозначает законченное
действие, отнесенное к плану прошлого*.

При помощи суффикса 71е видо-временная форма может быть
образована от полнозначных глаголов как результативных, так и не-
результативных. Кроме того, эта форма может быть образована от
вспомогательных глаголов, указывающих направление действия.

ЖМ***Л*7 *
В комнату вошел человек.

2. яя*юв*жнк1ша*7. <*>
Тревожное время быстро прошло.

3. 0тй".вй»еж7. (*>
Уличные фонари уже зажглись.

При наличии в предложении двух и более глаголов-сказуемых
суффиксом 7 1е бывает оформлен лишь последний глагол.*t»aa7a^**. m

Съезд обсудил и принял этот проект.
§ 145. Глагол, оформленный суффиксом 71е, с отрицанием /р

Ьй не употребляется. В отдельных немногочисленных случаях мож-
но наблюдать, употребление этой глагольной формы с отрицатель-
ной частицей g£ mei ( й ^ meiyou).

Долго говорили, но так и не решили вопроса.

Я, однако ж, никого не обидел.
Чэнь Ган, посвятивший рассмотрению данного явления специаль-

ную статью, считает, что эта особенность употребления формы на 1е
присуща главным образом разговорному языку. Он высказывает
предположение, что небольшое число примеров, иллюстрирующих
это явление в письменной речи, объясняется его диалектным проис-
хождением**.

§ 146. Иногда данная форма глагола указывает на завершение
действия в будущем. Это обычно имеет место в тех случаях, когда
осуществление одного действия обусловлено завершением другого.
Данное явление можно квалифицировать как относительное упо-
требление глагольной формы на 1е.

Цуканов Л. М. Глагольная форма на -яа и некоторые проблемы вида в совре-
менном китайском языке: Дис. ... канд. филол. наук.— М., 1955.

* * К И * " * * T £ / t t " JSO ^ S i e * . 1981*. ЩИП. 45, 49Щ„
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Наблюдения над фактическим языковым материалом свидетель-
ствуют о том, что подобное употребление указанной формы встре-
чается главным образом в бессоюзных сложных предложениях.

Достану денег, вышлю тебе.
2. ЙЖ7, Ш&ЖШ-Р, (*)

Придет мама, сначала скажите мне.
3.ftu»7, Й # £ £ * Ш . С*)

Выпьешь (лекарство), совсем поправишься.
§ 147. Нередко глагольная форма на 1е употребляется в побуди-

тельных предложениях. В таких случаях она означает побуждение
к совершению действия в будущем. Это явление можно рассматри-
вать как переносное употребление глагольной формы, образуемой
суффиксом 7 1е.

Щ «7ЙЧ5Мама, прости меня, прости меня.

2. шт щтртшъ. (*)
Прошу тебя! Прошу тебя отпусти ее.

3. №#ИШ11Ша¥7иЕо <*)
Напиши-ка вместо меня это письмо.

4. Й > М « ?£7 , »7 '6Ч5.(*>
Этот мандарин испортился, выброси его.

§ 148. Форма, образуемая суффиксом & guo, указывает, что еди-
ничное или повторявшееся несколько раз действие имело место
в неопределенное время в прошлом и что оно завершено до данно-
го момента. Таким образом, по своему основному значению она
близка к форме на 1е, но не тождественна ей.

По мнению С. Е. Яхонтова, эта глагольная форма обозначает
действие, имевшее место в неопределенное время в прошлом и ни-
как не связанное непосредственно с настоящим моментом или вооб-
ще с моментом, о котором идет речь*. Тодо Акиясу вслед за некото-
рыми китайскими лингвистами, напротив, считает, что форма на 1е
вообще не связана непосредственно с прошедшим временем, а лишь
означает то, что испытано и пережито**.

§ 149. При помощи суффикса i± guo видо-временная форма мо-
жет быть образована от полнозначных глаголов (нерезультативных
и результативных).

Ведь я обещал не говорить больше ничего.

Это дело ведь она особенно восхваляла.

з. шшштмятт&^&о ш
Все они отважно сражались за родину.

4. ЙЯ»ДЦ±—Л. (*>
Я видел (море) всего лишь один раз.

5. « Ж Л й И , f|5&«?lJffro Ш
Я приходил дважды, но не застал тебя.

ф ф Яхонтов С. Е. Категория глагола в китайском языке.—Л., 1957.—С. 121.
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§ 150. При отрицании действия, обозначаемого глаголом, форма
на guo употребляется с частицей й (SW) mei (meiydu).

Тесо никогда не бил людей.

Он за всю свою жизнь никогда не был видным человеком.
П р и м е ч а н и е . Суффикс i t guo, образующий видо-временную форму глагола,

следует отличать от суффикса & gud, образующего результативно-направленные гла-
голы. Подробно этот вопрос рассмотрен в кн.: Короткое Н.Н. Основные особенности
морфологического строя китайского языка.—М., 1968.—С. 228—230.

§ 151. Форма, образуемая суффиксом Щ zhe, указывает, что
действие имеет место в момент речи и что оно, протекая непрерыв-
но, превратилось в длящееся состояние.

Поэтому считают, что глагольная форма на zhe употребляется в
тех случаях, когда нужно обозначить настоящее длительное время*.

При помощи суффикса тЦ zhe видо-временная форма может
быть образована только от нерезультативных глаголов.

Ученики тоже усердно трудятся.

2. ътт, штт^%т, (*)
Стемнело, по-прежнему идет моросящий дождь.

±шжттпш дец ш ш т о т е Ф #Все (они) подбадривают друг друга, соревнуются между
собой, никто не хочет отстать (хотя бы) на шаг.

Если в предложении имеется два и более однородных глаго-
лов-сказуемых, то суффиксом Щ zhe оформляется только послед-
ний глагол.

Этот вопрос как раз сейчас изучается и обсуждается.
§ 152. От некоторых глаголов суффикс Ш zhe образует форму,

которая означает длящееся состояние, не связанное с каким-либо
действием, то есть состояние как таковое.

Дверь плотно закрыта.

Все ведущие к знаниям дороги открыты для нас.

з. ш *
В темно-синем небе висит золотистая полная луна.

§ 153. Глагол, оформленный суффиксом Щ zhe, с отрицатель-
ными частицами употребляется сравнительно редко. Иногда встреча-
ется использование этой формы глагола с отрицательной частицей
/р bu или й mei.

Однако не было и дня, чтобы я не вспоминал ее.

2. пшмшт?
Дверь заперта или нет (дословно: заперта не заперта)?

Яхонтов С. К Категория глагола в китайском языке.—Л., 1957.— С. 139.
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§ 154. Глагольная форма на zhe может обозначать не только
действие, которое происходит в момент речи, но также и действие,
происходящее в любой другой момент, указанный обстоятельством
времени или определяемый по контексту. Это явление представля-
ет собой относительное употребление глагольной формы на zhe и,
как иногда считают, имеет значение относительного настоящего вре-
мени*

Эта мысль последнее время непрестанно мучила его.
2. Ш 1 - « Х - « М Л * Ж . (45)

Они чашка за чашкой пили воду.
§ 155. Иногда эта форма употребляется в тех случаях, когда

действие, представленное в виде длящегося состояния, отнесено
к будущему. Данное явление можно определить как переносное
употребление глагольной формы на zhe* .

Насколько позволяет судить фактический языковой материал,
подобное употребление этой формы обычно встречается в побуди-
тельных предложениях. По мнению составителей Китайско-русско-
го словаря, употребление данной формы усиливает экспрессию по-
буждения** .

1. КЧтШ (#>
Слушай же!

ъкттшпкттшп #
Смотри же за ними!

3. Ш1ЙЕИМИ5! ( # )
Давайте сами понесем!

§ 156. В случаях относительного и переносного употребления
глагольных форм, образованных суффиксами 7 1е и Щ zhe, их ви-
довое значение проявляется особенно отчетливо и определенно.
Это, в частности, подтверждает мнение о том, что основное значе-
ние видо-временных форм китайского глагола — значение видовое.
Значение же времени сопутствующее; оно как бы отодвинуто на
второй план.

§ 157. Форма, образуемая служебным словом Е̂ zai, указывает,
что действие имеет место в момент речи и что оно, протекая непре-
рывно, превратилось в длящееся состояние. Следовательно, данная
аналитическая форма глагола по своему значению совпадает с синте-
тической формой, образуемой суффиксом Щ zhe. Она обозначает
настоящее длительное время.

При помощи служебного слова ft zai видо-временная форма мо-
жет быть образована только от нерезультативных глаголов.

Я иду своей дорогой.

Не шутишь ли ты со мной?

*го*я, до*«я, ятш&° <*>
Солнце вращается, Земля вращается, и Луна тоже вра-
щается.Яхонтов С. & Категория глагола в китайском языке.—Л., 1957.—

_ С. 138-139.
„ ! См.: Там же.-С. 141-142.

, 1977¥, 1151И.
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§ 158. Если сказуемое выражено глагольной формой, образован-
ной служебным словом ft zai, а в конце предложения поставлена
фразовая частица 71е ( 441а), то это означает, что действие уже на-
чалось и продолжается до настоящего момента.

1.&Х*1И*7Ч? ( # )
Ты уже опять сочиняешь стихи?

2. ъшштш&тт r%j шш, Е&ЙТРЙТ. <*)
Когда Чжу Гуйин пришла в свой так называемый «дом»,
уже шел дождь.

ЯВЛЕНИЯ, СМЕЖНЫЕ С ВИДОВЫМИ ФОРМАМИ

§ 159. В связи с проблемой грамматической категории вида
в китайском языке необходимо рассмотреть вопрос о морфологиче-
ской структуре результативных глаголов, а также непосредственно
связанный с ним вопрос о так называемом результативном виде.

Существует мнение, согласно которому постпозитивный компо-
нент результативного глагола, называемый иногда модификатором,
в результате грамматикализации превращается в словоизменитель-
ный суффикс (полусуффикс). При помощи таких суффиксов нере-
зультативный глагол может быть изменен и преобразован в глагол
результативного вида*.

§ 160. Мы считаем, что формальные морфемы, о которых идет
речь, не словоизменительные, а словообразовательные суффиксы.
Они образуют лексические единицы, представляющие собой струк-
турно-семантический тип глаголов, содержащих в своей смысловой
структуре значение результативности. Значение же результативно-
сти присуще глаголам, относящимся к лексико-грамматической ка-
тегории способа глагольного действия, которая не является грам-
матической категорией вида и лишь соприкасается с последней**.
Поэтому нет достаточного основания говорить о наличии результа-
тивного вида в китайском языке.

§ 161. К видовым формам китайского глагола относят также
форму, которая возникает при его удвоении. Удвоенная форма гла-
гола, получившая широкое распространение в современном китай-
ском языке, в силу противоречивости присущих ей смысловых от-
тенков требует специального рассмотрения. Тем более, что в рабо-
тах, посвященных китайскому глаголу, нет даже хотя бы отдаленно-
го единства мнений по поводу грамматической природы этой
формы***.

Короткое Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского
языка: (Грамматическая природа слова).—М., 1968.— С. 232—233.
См., например: Современный русский язык.—М., 1964.—Ч. II.—
С. 152—153; см. также: Русский языкУ/Энциклопедия.—М., 1979.—С. 41.
Обзор разных точек зрения по данному вопросу см.: Коротко* Н. Н. Основ-
ные особенности морфологического строя китайского языка: (Грамматиче-
ская природа слова).—М., 1968.— С. 239—254.
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Рассматривая данный вопрос, следует прежде всего сказать, что
удвоенная форма глагола как таковая не выражает значения одно-
кратности (кратковременности) действия. Мы согласны с Гао Мин-
каем, что это значение способны передавать лишь удвоенные глаго-
лы, включающие в свой состав числительное — yi один*. Однократ-
ность в подобных случаях выражается лексически, и такое, скажем,
словесное образование, как Щ—Щ kan yi кап взглянуть (посмотреть
один раз), является создаваемым в речи сочетанием слов, а не видо-
вой формой глагола.

§ 162. Проанализировав удвоенную форму глагола в сочетании
с числительным — yi один, рассмотрим теперь эту форму как тако-
вую, не осложненную другими словами.

Удвоенную форму (например, ШШ kankan посмотреть, поглядеть)
в ряде работ по грамматике китайского языка считают формой мно-
гократного (итеративного) вида. Нам представляется, что удвоенная
форма не является видовой формой китайского глагола, ибо она не
связана с выражением значения предела действия как общего поня-
тия глагольного вида.

Поскольку данная форма выражает многократность как внутрен-
нюю расчлененность (дистрибутивность) действия, преобразующую
основное лексическое значение глагола, ее следует отнести к лекси-
ко-грамматической категории способа глагольного действия**.

МОДАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

§ 163. Глагол в современном китайском языке образует несколь-
ко модальных форм. Поскольку эти формы выражают возможность
и невозможность совершения действия или достижения действием
определенного результата, их иногда считают формами особого по-
тенциального наклонения***.

В работах по грамматике, принадлежащих китайским ученым,
данное наклонение иногда называют ~ЩШ& kenengshi н а к л о н е -
н и е в е р о я т н о с т и , указывая при этом две его формы: форму
позитивной вероятности и форму негативной вероятности ***.

§ 164. Форма, образуемая суффиксом Щ de, указывает, что
существует возможность совершения действия.

При помощи суффикса Щ de может быть образована модальная
форма главным образом от односложных нерезультативных глаго-
лов. От этой формы при помощи инфикса 7р bu в свою очередь мо-
жет быть образована другая форма, указывающая невозможность со-
вершения действия.

Si«§L iSeftife. * * , 1957#, 198Жо
Ср. со способом выражения аналогичного значения в русском языке (см.:
Современный русский язык.— М., 1964.— Ч. П: (Морфология. Синтаксис).—
С. 152-154).
/Зрагунов А. А. Исследования по грамматике современного китайского язы-

,.„„, ка: Части речи.-М.-Л., 1952.-С. 117.

*** ТТ*ЩЩ жлавяйда* * * Ш1# еощ;27Щ„
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Можешь ли ты все-таки идти?
«Е£**»7О (45)
Я уже больше не могу идти.
& £ 1 , № Ю » . Ю
Эта ручка хоть и старая, однако все же годится (дословно:
можно пользоваться).
S*SflR4» *Этот способ не годится (дословно: нельзя применять).

. 5. жтт, #ШРГЛ-Ё{Й*#. (*ч)
Это секрет, никому нельзя сказать.

П р и м е ч а н и е . Суффикс Щde, образующий модальную форму глагола, нуж-
но отличать от словообразовательного суффикса Щбе, образующего результативные
глаголы (см. § 140).

§ 165. Форма, образуемая инфиксом Щ de, указывает, что дейст-
вие может быть доведено до определенного результата. Эту форму
образуют собственно результативные и результативно-направленные
глаголы. Данная форма потенциального наклонения встречается
преимущественно (но не исключительно) в вопросительных предло-
жениях. Что касается повествовательных предложений, выража-
ющих утвердительное суждение, то в них эта форма иногда функ-
ционирует вместе с модальными глаголами.

1 . Р Ц П Е £ Т Ё 7 + 1 Ш 7 , ШШ&ШИкШТ (zoudeliao) Щ7 ( # )
Мы уже прошли десять ли, можешь ли сейчас еще идти?

2. й^зШ, 0;*»е***в*? (#)
Эту вещь можешь ли ты поднять?

3. &-%тзт«шз:т. ш
Ты безусловно сможешь написать эту статью.

§ 166. В повествовательных предложениях, выражающих отри-
цательное суждение, форма, образуемая инфиксом # de, указывает,
что не оказалось возможным довести действие до определенного
результата.

1 . - « Ш И З М г е » 7 (chldeliao).
Чашку риса и то не мог съесть.
Ящик слишком тяжелый. Они не смогли отнести наверх.

§ 167. Форма, образуемая инфиксом ̂  bu, указывает, что дейст-
вие не может быть доведено до определенного результата. Данную
форму, как и форму с инфиксом Щ de, образуют только собственно
результативные и результативно-направленные глаголы.

Я везде ищу, все же не могу найти его.

В этот ящик тоже больше ничего нельзя всунуть.

Я все (время) не могу отделаться от этой мысли.

Эту мебель, не могу вспомнить,— я где-то видел.
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§ 168. Между модальными формами китайского глагола
вуют определенные различия.

Двусложные результативные глаголы образуют при помощи ин-
фиксов Щ de и ^ bu модальные формы, значение которых связано
с идеей возможности (невозможности) достижения результата.
На русский язык эти формы переводятся сочетанием модального
глагола с полнозначным глаголом совершенного вида.

Односложные нерезультативные глаголы образуют при помощи
суффикса Щ de и инфикса ^f bu модальные формы, значение кото-
рых связано с идеей возможности (невозможности) совершения
действия. На русский язык эти формы переводятся сочетанием мо-
дального глагола с полнозначным глаголом несовершенного вида.

П р и м е ч а н и е . Следует особо обратить внимание на то, что модальная форма
нерезультативного глагола, означающая невозможность совершения действия, обра-
зуется инфиксом 7^ bu не от словарной формы односложного глагола, а от его мо-
дальной формы. Это своего рода вторичная глагольная форма.

§ 169. Залоговая форма глагола, образуемая служебным словом
%fc bei (gg-gei), указывает, что действие, выраженное глаголом-сказу-
емым, направлено на предмет, обозначенный подлежащим. Следо-
вательно, предмет, указанный подлежащим, не сам производит
действие, а, напротив, подвергается действию извне.

При помощи служебного слова Щ bei ( ££gei) залоговая форма
может быть образована от полнозначных глаголов как результатив-
ных, так и нерезультативных.

1.«ЙК*Й7. (#>
Он растроган.

2. JL4CHfcffl£US3fc7o (45)
Дети организованы.

Все комнаты прибраны.

Насекомые все до одного уничтожены.

НАРЕЧИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 170. Н а р е ч и е ( ЩЩ fud)—часть речи, обозначающая при-
знак действия или признак качества, а также степень признака. Кро-
ме того, наречие может указывать'место и время совершения дейст-
вия или проявления качества. В китайском языке наречие способно
обозначать также относительный признак предмета. Наречие, таким
образом, выражает многообразные значения, имеет широкую
и сложную семантическую основу.

Обозначая признак действия или качества, степень признака,
а также указывая место и время, наречие обычно выполняет функ-
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цию обстоятельства. Обозначая относительный признак предмета,
наречие выполняет функцию определения.

§ 171. В китайском языке между наречием и прилагательным
существует определенная близость, которая проявляется главным
образом в том, что прилагательные, подобно наречиям, способны
функционировать в роли обстоятельственных слов, занимая, как
и наречия, позицию перед глаголом-сказуемым.

Вместе с тем между наречием и прилагательным существует ряд
собственно грамматических различий. Это прежде всего неспособ-
ность наречий двух основных классов (качественных и обстоятель-
ственных) сочетаться с наречиями степени, а также со словами, ука-
зывающими количественные изменения качественного признака.

Наречия в отличие от прилагательных не образуют формы удво-
ения. Что касается таких слов, как: ШШ jianjian постепенно, Щ\Ш
ganggang только что, # # changchang часто, то они представляют со-
бой двусложные варианты соответствующих односложных наречий*
и не содержат субъективной оценки качества, характерной для
форм удвоения прилагательных.

В китайском языке имеется также группа слов, совмещающих
признаки существительного и наречия. Это так называемые нареч-
ные существительные (см. § 83). Наконец, некоторые наречия соот-
носятся с местоимениями. Эти слова целесообразно назвать место-
именными наречиями (см. § 180).

КЛАССЫ НАРЕЧИЙ

§ 172. В соответствии с общим грамматическим значением
и формально-грамматическими свойствами и особенностями наре-
чия в китайском языке подразделяются на три класса: качественные
наречия, обстоятельственные наречия и наречия степени.

§ 173. Качественные наречия отражают внутреннюю сторону
развития действия, содержат качественную характеристику дейст-
вия.

&fk Ьпгап вдруг, &£$ jueran решительно, Ш'\С lianmang поспешно,
tedl специально, особо и др.

Наречия этого класса употребляются главным образом в функ-
ции обстоятельства при глагольном сказуемом.

§ 174. Обстоятельственные наречия отражают внешнюю сто-
рону развития действия или проявления признака. Они указывают
обстоятельства, при которых совершается действие или проявляется
признак.

\ИШ yijing уже. Щ$к jianglai в будущем, % уё также, % hai еще, X
уди опять, % l lo всегда, давно, 1& kuai скоро, вскоре, ЖтЬ Utou внутри, Щ
Щ zhouwei вокруг, Ц±. mashing тотчас и др.

Наречия данного класса сочетаются с глаголами, а также с прила-
гательными (с первыми чаще, чем со вторыми).

. моя. и-щ, шт. ±т, 1957^, ем.
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§ 175.' Наречия степени указывают степень проявления призна-
ка, обозначают степень качества или интенсивность действия.

Ш hen, Щ- bio, ^c da, Щ рб, £ shen, Ш ting — o«m», весьма, % geng
я«* &ЛЛ1, $: zul, Ш ding — ЙЙЛШЛ, наиболее, Ш ji крайне, ;£ tai слишком,
Ф'Ш feichang чрезвычайно и др.

Наречия этого класса в большинстве случаев употребляются
с прилагательными, но могут также сочетаться с некоторыми глаго-
лами*

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ

§ 176. Наречия в китайском языке создаются главным образом
двумя способами — словосложением и суффиксацией. В сфере ад-
вербального словообразования эти способы следует считать основ-
ными.

Словосложение (корнесложение). Наречия, образованные спо-
собом словосложения, представляют собой сложные слова как сочи-
нительных, так и подчинительных типов.

Щ-% gangcai только —лишь > только что; i iJ lguqie пока —по-
камест > пока что; ffiif genben корень —корень > коренным образом;
ШЩ jianchi крепкий —держать > упорно, неуклонно; 1£-15 qiaqiao
удачный — удачно > кстати; Щ̂ Ц shunbian попутный — удобный >
попутно, заодно; tf-Щ fenming делить —ясный > четко, Й'|& gankuai
гнаться за —скорый > окиво, быстро и др.

§ 177. Суффиксация. Адвербальная суффиксация представлена
в китайском языке тремя словообразовательными морфемами: Ш
ran, Ш dl, % tou. Суффикс JL er образует местоименные наречия.

Наиболее характерными, типичными для категории наречия
являются суффиксальные морфемы $ ran и Ш di. Что касается фор-

- мантов ^ tou и JL ег, то они производят главным образом лексиче-
ские единицы, относящиеся к категории существительного, и лишь
немногие образованные ими слова являются наречиями.

По степени продуктивности морфема ££ ran значительно превос-
ходит остальные суффиксы наречий. В книге Жэнь Сюэляна «Сло-
вопроизводство в китайском языке» указано более семидесяти слов,
образованных суффиксом Ш ran**.

Назовем некоторые наречия, образованные суффиксальным спо-
собом.

^£& turan неожиданно, внезапно, вдруг; ЩШ zhduran внезапно; 'ЦЩ
сапгап печально, тоскливо; ШШ moran безмолвно; МШ hudi вдруг, неожи-
данно, внезапно; ШШ shudi мигом, мгновенно, молниеносно; В§Ш andi тай-
ком, украдкой и др.

_ h ^ shangtou вверху, ffi^k qiantou впереди, ]§^ houtou сзади,
waitou снаружи, Ц ^ Mtou внутри.

Подробные сведения о грамматической классификации наречий содержатся
в ст.: Рождественская К И. Некоторые проблемы наречия в китайском языке //
Учен. зап. ИМО; Вып. 5.-М., 1961.- С. 74-124.
tt*ft a i f t ^ f t 4 Д 1981% 85-895U

5—5018 65



ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

§ 178. Основной синтаксической функцией качественных наре-
чий является функция обстоятельства. Иногда они функционируют
в качестве определений. Функцию сказуемого качественные наречия
выполняют лишь в редких, единичных случаях. Выступая в этой
функции, они приобретают обычно несвойственную им способность
сочетаться с наречиями степени.

Это произошло внезапно.

2.1т&шжык%тт, (*)
Ведь перемена в тебе произошла (вовсе) не вдруг.

3. »Л*В£-#ИГЛ«. ( * )
Эта встреча произошла совсем неожиданно.

§ 179. Как отмечает Го Ичжоу, наречия в функции обстоятель-
ства обычно не употребляются со служебным словом Ш (69) d*. Тем
не менее в отдельных случаях можно наблюдать употребление ка-
чественных наречий с этим служебным словом.

Например: -а-ШШ&Ш-О¥ рационально распределить работу, Ш.Ш
ШШЖШШ постепенно восстановить здоровье.

МЕСТОИМЕННЫЕ НАРЕЧИЯ

§ 180. В китайском языке имеется группа слов, занимающих
промежуточное положение между местоимениями и наречиями.
Эти слова можно назвать местоименными наречиями, или место-
имениями-наречиями.

Местоименные наречия в отличие от наречий не называют обсто-
ятельств. Они лишь указывают на обстоятельства или образуют во-
прос, касающийся обстоятельств. Эта особенность сближает их с ме-
стоимениями. Местоименные наречия в отличие от местоимений
обычно выполняют в предложении функцию обстоятельства. Эта
особенность сближает их с наречиями. Таким образом, данная груп-
па слов имеет местоименное значение, но по своей синтаксической
функции совпадает с наречиями.

§ 181. Местоименные наречия подразделяются на шесть разря-
дов: указательные, определительные, вопросительные, неопреде-
ленные, относительные и восклицательные.

xEJIzheli, ШЬгЬёг — здесь; iE^zheme, Ш.Щ- zheyang — так; ЩЖ
nali где? £pg duozan когда? %Щ zenyang как? %& ...... %^ zenme

zenme как... так; £•£ duome как! как же! к др.
Три разряда местоименных наречий, а именно вопросительные,

неопределенные и относительные наречия, подобно соответству-
ющим разрядам местоимений, генетически связаны. Они имеют
один и тот лее звуковой состав и этимологический тон и, таким об-
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разом, являются лексико-грамматическими омонимами. Их конкрет-
ные значения определяются по контексту.

§ 182. А. А. Драгунов наряду с местоимениями рассматривает
особую группу слов, названных им местопредикативами. К этой
группе он относит такие местоименные наречия, как: &Щ zheyang,
Щ$# nayang — так, этак; %Щ zenyang как?, а также jgc^zheme, 8152.
name — так, этак, %*L zenme как?*.

Существует ли необходимость в том, чтобы рассматривать эти
слова как нечто отличное от местоименных наречий и выделять их
в отдельный класс слов? Нам представляется, что такой необходимо-
сти нет. Дело в том, что указанные слова, обладая предикативностью
и в связи с этим способностью функционировать в роли сказуемого,
вместе с тем часто выступают в предложении также в качестве
определений и обстоятельств.

Местопредикативы как отдельная группа слов, соотносительная
с местоимением, едва ли может получить право на самостоятельное
существование. Выделение А. А. Драгуновым этих слов в отдельную
группу есть следствие того, что он чрезмерно преувеличивает их
предикативность, подобно тому, как он преувеличивает предикатив-
ный характер прилагательных и объединяет последние с глаголами
в одну общую категорию предикативов.

В связи с этим следует сказать, что С. Е. Яхонтов, рассмотрев во-
прос о соотношении глагола и прилагательного, пришел к выводу,
что „и глагол и прилагательное имеют свои собственные граммати-
ческие признаки, по которым можно отличить эти две части речи
одну от другой"**.

Следует также заметить, что никто из китайских лингвистов не
выделяет названную группу слов в отдельную категорию местопре-
дикативов (см., например, монографию Линь Сянмэя)***.

СИСТЕМА ЧАСТИЦ РЕЧИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 183. Ч а с т и ц ы р е ч и — это классы служебных слов (jrltwl
xud). Служебные слова не имеют полного вещественного значения.
Они обозначают связи и выражают отношения между предметами,
признаками. Некоторые служебные слова являются средством эмо-
ционально-логического выделения членов предложения, частей
сложных синтаксических единиц. Они могут также передавать до-
бавочные смысловые значения и экспрессивные оттенки. Наконец,

Драгунов А. А. Исследования по грамматике современного китайского
ф„ языка.—М., 1952.-С. 225-228.

*•* Яхонтов С. К Категория глагола в китайском языке.—Л., 1957.—С. 12 — 13.
ШЩЩ. КЩ, ±М, 1958% 12Ж.
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иногда служебные слова входят в состав аналитических форм знаме-
нательных частей речи.

В китайском языке служебные слова, наряду с фиксированным
порядком слов и интонаций, являются важнейшим синтаксическим
средством, определяющим коренные особенности китайского синта-
ксиса. Не случайно поэтому в течение многих столетий работы по
грамматике, принадлежащие китайским ученым, фактически своди-
лись к истолкованию значений и функций служебных слов.

§ 184. Все служебные слова происходят от слов знаменатель-
ных. Процесс превращения слова знаменательного в слово служеб-
ное, иными словами, процесс грамматизации лексических элемен-
тов языка в общих чертах может быть представлен в следующем
виде.

Некоторые слова, обозначая конкретные понятия, в ходе разви-
тия языка приобретают также способность обозначать абстрактные
понятия, причем новые значения с течением времени становятся
преобладающими. В дальнейшем те из слов, которые имеют наибо-
лее общее, наиболее широкое абстрактное содержание, постепенно
теряют прежние лексические значения и приобретают значения
грамматические. Утрату этими словами прежних лексических значе-
ний, однако, не следует расценивать как отсутствие у них с этого
времени лексических значений вообще. Напротив, переход в разряд
служебных слов сопровождается появлением многих новых значе-
ний. „Однако их значения — особого рода. В них грамматические
значения тождественны с лексическими"*. Такие слова, приобретя
грамматические значения, становятся показателями синтаксической
связи между словами, предложениями или выражают грамматиче-
ские категории знаменательных слов.

Утрачивая свои конкретные, вещественные значения, эти слова
вместе с тем теряют также способность выступать в роли того или
иного члена предложения. Именно в том, способно слово самосто-
ятельно функционировать в роли члена предложения или нет, как
раз и заключается наиболее существенное грамматическое различие
между словами знаменательными и словами служебными.

§ 185. Возможен также и другой путь образования служебного
слова: рядом со словом знаменательным возникает другое слово, ма-
териально с ним совпадающее, но несущее служебную функцию.
Следует заметить, что для современного китайского языка весьма
типичен именно второй путь формирования служебных слов (см.
раздел «Предлоги»).

Процесс грамматизации лексических элементов языка протекает
в определенных синтаксических условиях, находится в непосред-
ственной зависимости от структуры предложения. То или иное син-
таксическое построение в процессе своего совершенствования поро-
ждает те или иные служебные слова. В рамках определенных типов
предложений зарождаются и постепенно формируются определен-

Вииоградоа В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове.— М.—Л.,
1 9 7 2 . - С . 34.
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ные типы служебных слов. Синтаксические условия, таким образом,
оказывают большое влияние на весь процесс формирования служеб-
ных слов (см. раздел «Союзы»).

Здесь уместно привести высказывание И. И. Мещанинова о том,
что по заданиям синтаксиса выделяется определенный состав слов,
превращающихся в синтаксически-значимые служебные частицы*.

§ 186. В грамматике современного китайского языка одной из
проблем, ожидающих своего решения, является проблема морфоло-
гической характеристики слов Ш bei и #1 Ьа.

В настоящем пособии, исходя из соображений, связанных с пре-
подаванием грамматики как учебной дисциплины и поэтому требу-
ющей определенного объяснения фактов и явлений языка, слово Ш
bei в соответствии с существующей грамматической традицией рас-
сматривается в одной функции как предлог пассива, в другой — как
часть аналитической формы глагола, имеющей залоговое значение.
Что касается слова ffiba, то оно получило обычную для работ по
грамматике китайского языка квалификацию показателя инвертиро-
ванного дополнения. Вместе с тем, чтобы глубже уяснить граммати-
ческую сущность этих слов, необходимо иметь в виду следующие
соображения.

Н. В. Солнцева полагает, что служебное слово бэй нельзя считать
предлогом, хотя и признает, что бэй обладает двойственной приро-
дой: оно передает пассивное значение и вместе с тем обнаруживает
нечто вроде предложных функций по отношению к существитель-
ному, обозначающему субъект действия**.

Стараясь определить морфологическую природу ШЪёи она вы-
сказывает соображение, что „бэй скорее всего следует рассматривать
как агглютинативный аффикс", но замечает, что вопрос об отнесе-
нии бэй к той или иной категории морфологических средств ослож-
няется тем, что оно связано с существительным, обозначающим
субъект действия***.

Что касается служебного слова ffi ba, то, по мнению Н. Г. Ра-
нинской, оно не может быть названо ни глаголом, ни вспомогатель-
ным глаголом, ни предлогом. Это особое служебное слово, которое
близко к предлогу, но не тождественно с ним****. Отмечается так-
же, что fl» ba не связано с определенным членом предложения*****.

Таким образом, вопрос о морфологической характеристике Ш
bei и JE Ьа, в связи с их функционально-семантическими особенно-
стями в предложениях активного и пассивного строя, нуждается
в дальнейшем исследовании. Пока же в порядке научной гипотезы
можно с известным основанием говорить о том, что Ш bei и Ж ba

Мещанинов И. И, Члены предложения и части речи.—М.—Л., 1945.—С.
** 3 1 5 -

См.: Солнцева Н. В. Страдательный залог в китайском языке: (Проблемы
морфологии).— М., 1962.—С. 67 и 99.

,*** Там же—С. 8 3 - 8 5 .
См.: Ранинекал Н. Г. Инверсия прямого дополнения со служебным словом
Ж Ьа в современном китайском языке: Дис. ... канд. филол. наук.—М.,
1953.-С. 149-152.
Там же.-С. 129.
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образуют в китайском языке функционально-синтаксическую оппо-
зицию, что они не служат показателями конкретных членов предло-
жения, а являются особыми (видимо, не имеющими аналогии в дру-
гих языках) служебными словами, которые обозначают логические
категории субъекта и объекта (см. § 28).

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТИЦ РЕЧИ

§ 187. Китайский язык обладает широко разветвленной систе-
мой служебных слов. Исходя из данного выше определения частиц
речи, представляется возможным наметить следующие основные
классы служебных слов современного китайского литературного
языка: предлоги, послелоги, союзы, частицы, классификаторы,
показатели членов предложения, нейтрализаторы предикатив-
ности.

К частицам речи примыкает особая группа знаменательных слов,
называемых специальными лексическими элементами.

В морфологии будут рассмотрены общие черты и особенности,
присущие отдельным классам служебных слов. Конкретное упо-
требление служебных слов, их функционирование в речи будет по-
казано в синтаксисе.

ПРЕДЛОГИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 188. П р е д л о г и ( ШШ.Щ qianzhid, ft-Щ jieci) — служебные
слова, выражающие субъектно-объектные, пространственные, вре-
менные, целевые и причинные отношения. Предлоги выражают от-
ношения между неоднородными членами предложения, а именно
между сказуемым и дополнением, а также между сказуемым и об-
стоятельством.

Предлоги образуют один из важнейших классов в системе слу-
жебных слов многих языков. Исследование и описание совокупно-
сти общих проблем и частных особенностей грамматической катего-
рии предлога связано со значительными трудностями. И не случай-
но французский филолог Потье в книге «Системность релятивных
элементов» утверждает, что любой предлог в какой-либо одной
функции уже может быть темой диссертации*.

§ 189. Китайские предлоги являются дериватами глаголов. Не-
которые из них обрели в процессе грамматизации видо-временную
форму соответствующих глаголов: %~f weile, 3§Stweizhe — для,
ради.

Предлоги до сих пор сохраняют некоторые синтаксические
свойства глаголов. Так, например, в тех случаях, когда в препозиции
по отношению к сказуемому помещается дополнение или обсто-

* Pettier В. Systematique des elements de relation.—Paris, 1962.—P. 275.
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ятельство с предлогом, отрицание ставится не перед сказуем]ым,
а перед предлогом.

Далее, как отмечают китайские лингвисты, в отдельных, единич-
ных случаях предлоги, подобно глаголам, способны путем повтора
в положительной и отрицательной форме образовать в предложе-
нии вопрос.

1. т&ъ&шши? ш
Дома ли он читает книги?

2. &№№&**№№
Для него ли ты делаешь это?*

§ 190. Предлоги китайского языка в своем большинстве сущест-
вуют рядом с глаголами, от которых они произошли: ^ zai нахо-
диться и Й zai в, на; Щ dao прийти, приехать и gijdao до, к; fpjxiang
быть обращенным к и [й] xiang к, напротив.

Сопоставим два предложения:
1- Й^ЙШо ( # ) —Окно обращено на юг.
2. [Р]ПП?Ё-£,> ("Ю —Направляться к выходу.
Данное обстоятельство не может препятствовать квалификации

предлогов как служебных слов и, видимо, лишь говорит о сравни-
тельно невысокой степени их грамматизацйи. Большая часть предло-
гов китайского языка еще не достигла той степени абстрактного зна-
чения, которая позволила бы четко отделить их от категории гла-
гола.

В китайском языке в отдельных случаях различие функций, при-
сущих глаголу и предлогу, подкрепляется различием этимологиче-
ского тона: f± wing идти, ехать; Ш wing к, в.

§ 191. В китайском языке по вопросу о соотношении предлогов
и глаголов, от которых произошли предлоги, существуют различные
точки зрения.

Так Ли Цзиньси и Лю Шыжу, а также Люй Шусян считают
предлоги служебными словами и полагают, что они не могут одно-
временно выступать как глаголы и, следовательно, выполнять функ-
цию сказуемого. Таким образом, они признают невозможность сов-
мещения в одном слове знаменательной и служебной функции**.

Другая точка зрения допускает существование в китайском языке
так называемых бифункциональных слов, совмещающих знамена-
тельную и служебную функции, в данном конкретном слу-
чае— функции глагола и предлога***.

§ 192. Признание наличия в том или ином языке бифункцио-
нальных слов сглаживает, нивелирует, более того, по сути дела сво-
дит на нет коренное, принципиальное различие, существующее

*№ff- «igtf-isJlftWfc&o Ф И Г & Х 19574S 2-Щ; 211.
*№fflL Ш ё ^ - Ш Ш ^ о Ф Ш ё Х 1957#, 2-Щг, 191;

ШШгёДЖ-й]. ё,ШШ±Щ,. * М , 19813s 196—197Щ (здесь показано
функциональное различие между глаголом £§- gei и предлогом tn gei).

Янкшер С. Б. Предлоги в китайском языке: Автореф. дис. ... канд. филол.
наук.— М., 1964.—С. 5.
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между основными структурно-семантическими типами слов: знаме-
нательными словами и словами служебными.

Слова знаменательные обозначают предметы и их признаки,
а слова служебные обозначают и выражают связи и отношения меж-
ду предметами, признаками. В этом заключается различие между
словами двух типов, весьма важное с семантической точки зрения.
Слова знаменательные неизменно выступают в функции того или
иного члена предложения, а слова служебные не обладают этой
способностью. В этом заключается различие между словами двух ти-
пов, весьма существенное с синтаксической точки зрения.

Дихотомия 'знаменательные слова — слова служебные' отражает
объективное и в силу этого глубоко научное деление слов на два
основных структурно-семантических типа. Признание за словом слу-
жебной функции исключает возможность отнесения этого слова
к знаменательной части речи. В этом смысле не следует говорить
о совмещении в одном слове двух функций — знаменательной и слу-
жебной. Эти функции в принципе не совместимы в рамках одного
слова. Здесь имеют место два материально совпадающих слова-омо-
нима.

При анализе промежуточных, переходных явлений следует кон-
кретное слово на основе присущих ему семантико-функциональных
особенностей квалифицировать или как знаменательное слово, уже
вступившее на путь грамматкзации, или же как слово служебное,
еще не полностью грамматикализованное.

§ 193. По вопросу о соотношении предлогов и союзов китайско-
го языка тоже не существует единого мнения.

Одни считают, что в китайском языке нельзя провести четкую
грань между предлогами и союзами. Исходя из этого, полагают, что
предлоги и союзы следует объединить вместе, обозначив их терми-
ном с более широким значением (Ван Ли). Мнение Гао Минкая сво-
дится к тому, что предлоги и подчинительные союзы китайского
языка с точки зрения морфологии ничем не отличаются друг от дру-
га. Наконец, иногда предлоги и союзы разграничивают на основе
различий, связанных с их синтаксическим использованием (Ли
Цзиньси и Лю Шыжу).

§ 194. Различие синтаксических функций анализируемых слов
представляется очевидным: предлоги выражают отношения между
неоднородными членами предложения, тогда как союзы выражают
отношения между однородными членами предложения или между
частями сложных предложений. Данное различие является сущест-.
венным, принципиальным, лежащим в основе разграничения слу-
жебных слов. Служебные части речи выражают отношения, сущест-
вующие между предметами, явлениями, их признаками, свойствами,
и, следовательно, в грамматическом плане призваны устанавливать
связи между членами предложения в составе простого предложе-
ния или между частями сложных синтаксических единств. А это
означает, что при выяснении грамматической сущности служебных
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слов весьма важно определить характер выполняемых ими синтак-
сических функций.

Следует напомнить, что внутренняя дифференциация частиц ре-
чи обусловлена различиями их синтаксических функций в составе
простого предложения или сложного синтаксического целого*.
Именно поэтому некоторые вещественно-логические отношения,
в частности такие, как целевые и причинные, обозначаемые предло-
гами внутри простого предложения, в составе сложных предложе-
ний выражаются союзами**.

§ 195. Что касается так называемых полифункциональных слов,
то о них в сфере частиц речи можно говорить лишь в том случае,
когда слово выполняет две близкие по своей грамматической приро-
де служебные функции.

Так, например, в современном китайском языке служебное сло-
во Ш jiu способно функционировать в качестве как усилительной,
так и ограничительной частицы.

РАЗРЯДЫ ПРЕДЛОГОВ

§ 196. По значению предлоги китайского языка подразделяются
на пять разрядов. Каждый из разрядов обладает своими смысловы-
ми и синтаксическими особенностями.

Предлоги, выражающие субъектно-объектные отношения: ££gei
(кому?), Щ yong (чем?), Ш bei (кем?), Щ ti (для кого?), Jf^f- duiyu (в отно-
шении чего?), ^-^р guanyu (о чем?) и др.

Предлоги, выражающие пространственные отношения: ^ zai в,
Щ\\ dao к, ±_ shang к, [6] xiang к, Д cong из и др.

Предлоги, выражающие временные отношения: ^Е zai в, Д cong с,
Щ dao до и др.

Предлоги, выражающие целевые отношения: Уз wei, 3^J7 weile,
%Щ weizhe— для, ради.

Предлоги, выражающие причинные отношения: Щ yln, gj^j
yinwei, 3^7 weile — из-за, благодаря"*.

§ 197. Предлоги Ji^f- duiyu, ^^f guanyu и Mi^ zhiyu Тодо Аки-
ясу выделяет в отдельную группу и называет их особыми предлога-
ми на том основании, что лексические единицы, с которыми
они употребляются, обладают значительной синтаксической са-
мостоятельностью, нередко находятся в экспозиции и, таким об-
разом, не входят в группу сказуемого, а относятся к предложению
в целом****.

ffe, Ж Ш М ^ * #
Для него это, поистине, был большой удар.

Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове.— М.—Л.,
# % 1972.—С. 34.

Подробнее см.: Горелов В. И. О некоторых омонимичных предлогах и со-
^ t юзах китайского языка // Учен. зап. ИМО; Вып. П.—М., 1963.—С. 62 — 72.

Подробный перечень предлогов см.: Горелов В. И. Грамматика китайского
„ _ языка.—М., 1982.—С. 65, 71, 73, 75.

ШИЦЪЖ ФНШЯЮ * * 1980# 92-93И.
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ПОСЛЕЛОГИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 198. П о с л е л о г и (]§ЖтЩ hduzhld) — служебные слова, уточ-
няющие пространственные и временные отношения, выражаемые
предлогами. Послелоги вместе с предлогами употребляются в соста-
ве обстоятельственных оборотов места и времени.

В литературе по грамматике отсутствует единое мнение по во-
просу о морфологической характеристике анализируемых слов. По-
этому Люй Шусян и Сунь Дэсюань в результате рассмотрения раз-
личных точек зрения пришли к выводу, что грамматисты в одних
случаях, целиком относя эти слова к категории существительного,
неоправданно оставляют без внимания их способность к агглютина-
ции, тогда как в других случаях, безоговорочно считая эти слова
суффиксами или послелогами, совершенно не учитывают факты их
употребления в качестве существительных*.

§ 199. Послелоги генетически связаны с существительными,
являются дериватами существительных. Они сохраняют некоторые
синтаксические особенности последних. Подобно существительно-
му, послелог может иметь при себе определение, выраженное ме-
стоимением или существительным и присоединяемое служебным
словом.

Вместе с тем послелоги, входя в состав обстоятельственных обо-
ротов места и времени и часто взаимодействуя с предлогами, выра-
жают пространственные и временные отношения. Это позволяет
с достаточным основанием считать их служебными словами.
Н. И.Тяпкина тоже считает, что слова этой категории закономерно
функционируют как служебные в тех случаях, когда в предложении
они сопровождают имя существительное или его заместитель — ме-
стоимение**.

§ 200. Многие послелоги и существительные, от которых они
произошли, сосуществуют в современном китайском языке. Эта осо-
бенность роднит послелоги с некоторыми предлогами, союзами
и другими частицами речи.

ajsj£ pangbian боковая сторона, боки Щ^pangbian около, возле; фfg]
zhongjian середина, центр и ф|в] zhongjian среди, между; Jgjfflzhouwei
окружность и J§Hzh6uwei вокруг.

Ограничимся сопоставлением двух предложений:
1. МЩИ^Жь (4?) —Пять километров в окружности (Окруж-

ность пять километров).
2.£Ш?#3ЛШ^Ш£Л1Г О (45) —Вокруг города много заво-

дов.

** Тяпкина Н. И. Послелоги в современном китайском языке // Некоторые во-
19563s 6-t, 38М

р н о м китайск
просы китайской грамматики.—М., 1957.—С. 48.
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§ 201. Одной из грамматических особенностей послелогов ки-
тайского языка является то, что многие из них материально совпада-
ют с наречиями*. В данном случае в языке сосуществуют пары гене-
тически связанных слов-омонимов. Точка зрения, согласно которой
в подобных случаях мы имеем дело с одним словом, выполняющим
две функции — знаменательную и служебную, не может быть при-
знана правильной, ибо, как уже было сказано при рассмотрении осо-
бенностей предлогов, столь различные функции в принципе несов-
местимы в рамках одного слова.

РАЗРЯДЫ ПОСЛЕЛОГОВ

§ 202. Послелоги китайского языка подразделяются на два се-
мантико-функциональных разряда.

Послелоги, уточняющие пространственные отношения: j ^
shangbian над, ФИ zhongjian посредине, HcTdlxia под, Ш^к qiantou пе-
ред, fa^k houtou позади и др.

Послелоги, уточняющие временные отношения: ЦЩ ylqian до,
ylhou после, U%. yilai с, за, Wft ylnei в течение и др.**

СОЮЗЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 203. С о ю з ы ( &.Щ Hand) — служебные слова, выражающие
соединительные, противительные, разделительные, сопоставитель-
ные, целевые, причинные, условные, уступительные отношения,
а также отношения сходства и различия.

Союзы обозначают синтаксические связи и выражают семантиче-
ские отношения между однородными членами предложения в со-
ставе простого предложения или между частями сложных синтакси-
ческих единиц.

В китайском языке союзы образуют самый многочисленный
класс служебных слов. Их значение как средства синтаксической
связи весьма велико. Особенно значительна роль союзов в произве-
дениях письменно-книжных стилей.

§ 204. Подавляющее большинство союзов отличается этимоло-
гической ясностью и определенностью. Почти каждый союз может
быть возведен к знаменательному слащ, дериватом которого он
является. В китайском языке многие союзы происходят от глаголов.
Кроме союзов глагольного происхождения, имеется также некото-
рое число союзов наречного и местоименного происхождения.

По степени грамматизации союзы китайского языка можно под-
разделить на: союзы, полностью утратившие исходное лексическое

*« Ср.: В русском языке слова внутри и вокруг—это тоже и предлоги, и наречия.
Подробный перечень послелогов см.: Горелов В. И. Грамматика китайского
языка.—М., 1982.—С. 73, 75.
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значение ( S sui хотя); союзы, частично сохранившие лексическое
значение (ftlfc niguo если действительно); союзы-омонимы знамена-
тельных слов современного языка ( ЯР hao хорошо, Щ- hao чтобы).

§ 205. Вопрос о влиянии синтаксических условий на формирова-
ние союзов рассмотрим на примере союза ^ J T weile.

Н. Я. Бичурин еще в 1835 году в своей «Китайской грамматике»
указыв,м, что большая часть союзов в китайском языке составлена из
выражений, или состоит из „глаголов, получающих силу союзов
от места, занимаемого ими в речи" (подчеркнуто нами.— В.Г.)*.
Здесь очень точно определена сущность превращения знаменатель-
ной части речи — глагола в служебное слово — союз, ибо в китай-
ском языке превращение глаголов в союзы зависит главным образом
от места, занимаемого ими в речи, иначе говоря, от определенных
синтаксических условий.

§ 206. Сопоставим несколько различных по своей структуре
предложений, в которых встречается глагол % J weile и его произ-
водные.

1. шът&шшв&щштШо <*>
Это именно и служит удовлетворению постоянно растущих
потребностей государства.

Он во имя родины жертвует собой.

з. ыт-шшж1М, т±шпдаж№4ч?!№о ш
Чтобы все до конца поняли, позвольте нам привести еще два
примера.

В первом примере ?§ J weile — глагол служить, быть призванным
служить. Это — знаменательное слово, функционирующее в роли
сказуемого в простом предложении. Во втором примере >^Т wei-
le — предлог для, ради, во имя. Это — служебное слово при существи-
тельном, выполняющем функцию обстоятельства цели. Наконец,
в третьем примере % 7 weile — союз чтобы. Это — тоже служебное
слово, объединяющее части сложноподчиненного предложения
и выражающее целевые отношения.

РАЗРЯДЫ СОЮЗОВ

§ 207. Союз имеет значение не сам по себе, а как выразитель то-
го или иного сочетания, как словесное обнаружение такого сочета-
ния**. И действительно, значения союзов определяются теми ве-
щественно-логическими отношениями, которые лежат в основе
определенных синтаксических построений, выразителями которых
союзы и призваны быть. Не случайно поэтому при семантической
классификации союзы сложного предложения обычно подразделя-
ют и называют в зависимости от выражаемых ими отношений — со-
юзами причинными, условными, уступительными и т.д.

* Бичурин Н. Я. (Иахинф). Китайская грамматика.—Пекин, 1908.—С. 68. '
Шахматов А. А. Синтаксис русского языка.—М., 1927.— Вып. П.—С. 98.
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§ 208. По значению союзы китайского языка подразделяются на
девять разрядов, каждый из которых обладает своими семанти-
ко-функциональными особенностями.

Соединительные союзы: ft] he, jtf; bing — и, да; ЩЛ. erqie и, и к то-
му же; ЩВ ЗЁЯ budan bingqie, /pCjx МЯ bujin
erqie — не только ... но и, не только ... но и к тому же и др.

Противительные союзы: Щ dan, {H,j| danshi, ~щ^_ keshi, gfcjfjj
ran'er — а, но, однако; ^ Л ЩЩ bushi ershi не ... а и др.

Разделительные союзы: щ£ hud, ШШ huozhe, ШМ haishi — или, ли-
бо; шт шт huozhe...... huozhe, а * a s haishi
haishi— или ... или, либо ... либо и др.

Сопоставительные союзы: iaW: JfliJ ruguo гё, $ВЖ
ruguo name — если ... mo,- 7f& ...... Ш к bushi jiushi,

fe f g ^ bushi bianshi — если не ... то и др.
Целевые союзы: % wei, %J weile, %#}&. weideshi, VJ. yi, ЦЩ.

yibian — чтобы, для того чтобы и др.
Причинные союзы: Щ yin, щ% yinwei, ^=f- youyu, ^ 7 w e i "

le — так как, из-за того что; щ% -#щ yinwei suoyi, ^ f •••
... g|jfj] youyu yln'er — так как ... то и др.

Условные союзы: Ц уао, ^ гиб, ($ tang, Щ^ yaoshi, ^ ц гибуао,
№Ш tangran — если, если бы; Ш*%. ruguo если действительно; f$|£
tangshi, jg^p jiaru — если предположить; Щ$^ jiran раз, коль скоро; Щ^_
jiushi если даже; ВДЦ! jishi даже если допустить; Д § | zhiyao если только;
Ш ...... И ni ze, Щ& i|5 yaoshi ...... па, # Щ Ш& ru-
guo name — если ... то; ВШ fik jiran утЫ раз ... то
и др.

Уступительные союзы: 5 sui, Jggfe sulran, ^Щ jinguan — хотя,
хоть; Utzong, ШЖ zongran, Ш\Ь пара — пусть, пускай; jg «fe sui

ran, Jg f̂c. \в sulran dan, g ^ чГл! sulran
keshi, Щ.Щ ig^ jinguan ...... danshi — хотя ... но, хоть ... однако
и др.

Сравнительные союзы (сходство и различие): Щ. xiang, £Ш hao-
xiang, tfjffi, fangfu — как словно; #р|н] ratong как, точно; Щ^. yuqi чем;
Ш — . . MfitJ xiang ...... shid, ®Ш fft̂ J fangfu shid — как,
как будто; Щ-{% —щ haoxiang ylyang как, точно, и др.

§ 209. Союзы выражают разнообразные и многосторонние отно-
шения между предметами, явлениями действительности, включая
такие наиболее абстрактные отношения, как причинные, условные,
уступительные и др.

Смысловой объем некоторых союзов сложного предложения
весьма велик. Эти союзы способны сочетать основное значение с до-
бавочным, что позволяет им передавать тонкие смысловые оттенки
и значительно расширяет сферу их использования*.

Подробнее сведения о союзах см.: Горелов В. И. Союзы в сложном предложе-
нии современного китайского литературного языка.— М., 1963.
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§ 210. Предложно-послеложные сочетания в роли союзов.
Иногда в китайском языке функцию союзов выполняют сочетания
предлогов с послелогами. Эти сочетания употребляются в качестве
союзов в сложноподчиненных предложениях, выражающих времен-
ные отношения, а также в предложениях с придаточной частью, вы-
ражающих эти же^ .отношения.

В роли союзов используются следующие сочетания предлогов
с послелогами: Ё̂ Й.М zai yiqian, ^f- Hif yu
qian— до того как; ft ЦЩ zai yihou, ^f- /• yu
hou — после того как; ЙД. \Zl$k zicong yilai с тех пор как
и др.

Следует ли считать союзами сочетания служебных слов данного
типа? Нам представляется, что своеобразное, обычно не свойствен-
ное тому или иному слову, использование в качестве средства соеди-
нения языковых элементов не означает переход этого слова в ряз-
ряд союзов. Поскольку предложно-послеложные сочетания, высту-
пая в определенных синтаксических построениях в качестве средст-
ва соединения частей сложного предложения, не приобретают при
этом присущих союзам особенностей (в частности, не расширяют
свои позиционные возможности), данное явление целесообразно
рассматривать как случай расширенного употребления предлож-
но-послеложных сочетаний.

Расширенное употребление предложно-послеложных сочетаний
нужно понимать как своеобразное использование этих служебных
слов в необычной для них функции. Здесь синтаксис, стремясь прео-
долеть морфологию, использует языковое средство вопреки его
морфологической характеристике.

ЧАСТИЦЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 211. В пределах этого класса объединяются многочисленные
и различные по своей грамматической функции группы служеб-
ных слов китайского языка. Частицы — это слова полуграмматиче-
ского, полулексического типа. В силу своей лингвистической при-
роды они занимают медиальное положение между такими собст-
венно синтаксическими (синсемантическими) словами китайского
языка, как предлоги, союзы, показатели членов предложения,
с одной стороны, наречиями, а также модальными словами, с дру-
гой стороны.

В работах, принадлежащих китайским авторам, некоторые ча-
стицы отнесены к категории наречий. Вместе с тем в класс частиц
иногда оказываются включенными также и междометия.
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§ 212. Ч а с т и ц ы (/Jvj8| xiaoci*, Ю]Щzhuci) либо выражают отно-
шения между членами предложения (частями сложных предложе-
ний), либо служат средством эмоционально-смыслового выделения
членов предложения (частей сложных предложений), либо, нако-
нец, вносят в • предложение добавочные смысловые значения
и экспрессивные оттенки. Они относятся к одному или нескольким
членам предложения или же к предложению в целом.

РАЗРЯДЫ ЧАСТИЦ

§ 213. Частицы в китайском языке подразделяются на части-
цы-связки, союзные, усилительные, ограничительные, отрицатель-
ные, обобщающие, темпоральные и экспрессивные частицы. Части-
цы каждого из указанных разрядов обладают своими смысловыми
и синтаксическими особенностями.

ЧАСТИЦЫ-СВЯЗКИ

§ 214. Ч а с т и ц ы - с в я з к и ( ЩкЩxici) — это немногочисленный
разряд частиц, которые выражают отношение между субъектом
и предикатом или же указывают на принадлежность субъекта
к классу предметов, обладающих определенными свойствами.
В этом заключается смысловое назначение связки.

В предложении связка, как правило, является частью составного
именного сказуемого. В этом состоит ее синтаксическая функция.
В китайском языке употребляются частицы-связки Jk shi, % wei, ~Рз
nai, ^ xi — есть, суть.

§ 215. Частица ^ shi отличается большим своеобразием и зани-
мает особое место среди служебных слов данного класса.

Как отмечают Люй Шусян и Сунь Дэсюань, частица М. shi, с
одной стороны, совершенно лишена предметно-лексического значе-
ния и имеет лишь значение грамматическое, тогда как, с другой сто-
роны, она обладает синтаксическими свойствами знаменательных
слов. Она принимает отрицание sfi bu, может иметь при себе опре-
деление, выраженное наречием, способна путем повтора в положи-
тельной и отрицательной форме образовывать в предложении во-
прос. Наконец, она может также самостоятельно служить ответом
на поставленный вопрос**.

СОЮЗНЫЕ ЧАСТИЦЫ

§ 216. С о ю з н ы е ч а с т и ц ы ( Шт$Ш№Щ liancixing
zhuci) — служебные слова, выражающие отношения между одно-
родными членами предложения, а также между частями сложных
синтаксических единиц.

Из двух терминов — 4saaЩ xiiopind и 4SM xiiod — следует отдать предпочте-
ние второму (см: ё,ШШ Ш 1 Д&Ш4«& ФШ§ЗГ 19563s б ^ 34Ж)нме второму (см.: ё,ШШ, ЖШЖо. ДЬШ4«&. ФШ§ЗГ, 19563s 6Ъ, 34Ж)»

ЬЖГ№, Й4ёЙо №wliEi»&o 't'fflini:, 19564^, ЛЯ"§", 39Жо
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В составе сложных синтаксических единиц союзные частицы
иногда совместно с союзами, иногда самостоятельно выражают раз-
нообразные отношения — соединительные, противительные, сопо-
ставительные, соотносительно-изъяснительные, временные, услов-
ные, уступительные и пропорциональные.

§ 217. Синтаксическая сущность этих слов как средства сочета-
ния структурных элементов простого предложения или частей
усложненного и сложного предложений не вызывает сомнения
и отмечается многими исследователями грамматики китайского язы-
ка*. Иначе обстоит дело с морфологической характеристикой слу-
жебных слов данного класса.

Китайские ученые по-разному понимают морфологическую сущ-
ность этих частиц и относят их к разным лексико-грамматическим
категориям.

Ван Ли, отказываясь считать анализируемые слова союзами, пола-
гает возможным отнести их к наречиям. Правда, относя их к наре-
чиям, дает им особое название '%.&Ш1тЩ guanxi fuci р е л я т и в н ы е
н а р е ч и я * * . Люй Шусян слова -Щ, уё, X you, Щ jiu, jS hai и некото-
рые другие включает в число вспомогательных слов с ограничитель-
ным значением, но тут же, в скобках, называет их наречиями***. Ли
Цзиньси подробно рассматривает функции этих слов как в простом,
так и в сложном предложении. Он относит все указанные слова
к соединительным союзам****. Мы считаем, что рассматриваемые
слова отличаются от наречий. Ряд особенностей, присущих этим
словам, отличает их также и от союзов.

§ 218. В современном китайском языке рядом с наречиями g£
jiu тогда же, тотчас же; -% cai только тогда, лишь тогда; $£ hai еще, все
еще; ijj уё тоже, также и некоторыми другими существуют матери-
ально с ними совпадающие служебные дериваты. Последние тем
и отличаются от наречий, что уже в значительной степени утрати-
ли свое исходное вещественное значение и приобрели значе-
ние служебной части речи. Наречие, являясь знаменательной
частью речи, способно выступать в качестве отдельного члена пред-
ложения, в то время .как указанные слова не играют самостоятель-
ной синтаксической роли, то есть не являются членами пред-
ложения.

§ 219. Слова указанной группы, приобретая значение служебной
части речи и выполняя в современном китайском языке определен-
ные синтаксические функции, тем не менее не могут быть отнесены
к союзам.

Прежде всего следует отметить, что эти служебные слова обла-
дают по сравнению с союзами меньшей степенью грамматизации. •

19513s 172Жо
ft, ±&, 19483s 265И„

** ЗЁЛо + ffligffi*&, ±М. *Ж, 19513s 353Я,
*** 3«Ж. + S:fc8«*, J A . ±М. 19544s 26Щ

**** тяж. шшш&ит. ±м, шззч ггъ, ZJS,
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Вносимые ими в предложение добавочные лексические значения
иной раз бывают весьма ощутимы.

Не менее важной является также и та особенность рассматрива-
емых слов, что в составе сложного предложения они могут зани-
мать место только перед сказуемым главного предложения, в то
время как союзы, используемые в главном предложении, как прави-
ло, помещаются перед подлежащим.

Наконец, нельзя отождествлять эти служебные слова с союзами
еще и потому, что союзы являются более совершенным средством
подчинения предложений. При подчинении посредством анализиру-
емых .слов в отдельных случаях, особенно вне контекста, бывает
трудно точно определить значение придаточного предложения.

§ 220. Служебные слова |&jiu, figbian, ?f- cai и др., являясь сред-
ством соединения предложении в сложные синтаксические единст-
ва, вместе с тем вносят в предложение добавочные лексические зна-
чения. Они занимают промежуточное положение между наречи-
ями, с одной стороны, и союзами, с другой стороны. По своему
происхождению и добавочным лексическим значениям анализиру-
емые слова тяготеют к наречиям, а по своей синтаксической функ-
ции — к союзам. Они уже перестали быть наречиями, но еще не пе-
решли в разряд союзов. Учитывая двойственную природу слов дан-
ного типа, совмещающих в себе черты разных лексико-грамматиче-
ских классов, а также промежуточное положение, занимаемое ими
в системе средств китайского языка, их можно назвать частицами
союзного типа (союзными частицами)*.

§ 221. Назовем следующие союзные частицы:
-ffii уё, ф yi — и, а также, и к тому же;
X you, Д qie — и, опять же, и опять-таки;
£Е hai, (Si shang — еще, все еще;
Ш уё, Ш dou, й z6ng — все еще, все-таки, все равно;
£Р que, Щ ze — а, но, но все же, однако все-таки, а тем не менее;
Ш jiu. Ш bian, SP ji — и, и тогда, и тогда же;
if cai, 73 fang, Ш shi — и только тогда, и лишь тогда;
Ш Ш уиё уиё, Й М уй уй — чем ... тем, чем
больше ... тем больше, чем больше ... тем сильнее;
К •& ji уё, В5Е ...... Я\ ji yi, Bit X \i you,

BE Д ji qie — и ... и.

, УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ

§ 222. У с и л и т е л ь н ы е ч а с т и ц ы ( ЗЗНЛ т̂в] qiangdiao xiaoci)
являются важным средством эмоционально-логического выделения
структурных элементов предложения. Они увеличивают смысловую

Подробнее см.: Горелое В. И. Союзы в сложном предложении современного ки-
тайского литературного языка.— М., 1963.— С. 76—83.
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значимость слов, словосочетаний, а иногда также и частей сложных
синтаксических единиц. Одновременно они эмоционально окраши-
вают эти компоненты структуры предложения.

В современном китайском языке употребляются следующие уси-
лительные частицы: & lian, Ш jiu, ШМ. jiushi, fM bian, fgjk bianshi, gp
j*> BPfejishi, fE^jiulian, 7iM naizhi, g g s h e n z h i , ШШ& shenzhilian,
g M i l shenzhi jiushi — даже, даже и (ставятся перед выделяемым
словом); Шуе» Ш dou— и яю (ставятся перед сказуемым); jk shi
именно, ведь именно, как раз, ведь как раз (ставится перед выделяемым
словом, в конце предложения часто употребляется фразовая частица
М d). В предложении с усилительной частицей Ш shi фразовое уда-
рение принимает на себя частица й shi. Именно поэтому принято
считать, что она выполняет основную экспрессивно-выделительную
функцию. Однако в тех случаях, когда ^ shi отсутствует, эту функ-
цию принимает на себя частица Щ d.

§ 223. Китайские ученые считают, '*То морфема ££ gei иногда ис-
пользуется в качестве частицы, которая усиливает экспрессию, то
есть является усилительной частицей. В таких случаях она неизмен-
но помещается перед глаголом-сказуемым*.

1. штатная!» ш
Он таки (все же) разбил вазу.
Ботинки все-таки насквозь промокли.

$iat№?, ш^шш^шТо (#)
У меня память плохая, неровен час (возьму) да и забуду.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ

§ 224. Одним из формальных средств эмоционально-смыслово-
го выделения членов предложения в китайском языке служат
о г р а н и ч и т е л ь н ы е ч а с т и ц ы ( ИЩ/hisj xianzhi xiaoci). Они,
подобно частицам усилительным, позволяют логически подчерк-
нуть, эмоционально окрасить отдельные элементы структуры пред-
ложения.

Ограничительные частицы — это частицы речи, вносящие
в основные смысловые отношения между словами, словосочетани-
ями дополнительный ограничительный оттенок. Ограничительный
оттенок означает обособление одного предмета (признака) от дру-
гих подобных ему предметов (признаков) как единственного или
единственно возможного в данных условиях.

Иногда ограничительная частица относится к целому предложе-
нию, выделяя и подчеркивая в контексте речи тот или иной факт
действительности как наиболее характерный для данной ситуации.
Ограничение позволяет увеличить смысловой вес и вместе с тем
усилить степень экспрессивности структурных элементов предло-
жения. к

"ЯГ ^ W Ж * ^ . ±Ш, 1958#, 39J5.
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§ 225. Китайский язык располагает большим числом ограничи-
тельных частиц. Низке дан перечень частиц данного класса с указа-
нием вносимых ими в предложение добавочных смысловых оттен-
ков.

ДгЫ, ЯМ^ЬШ, д ^ - zhiydu, {Xjin, {Хё jinshl, &te, ftguang,
3fc£ guangshi, Itwei, I t^weiydu, & du, Щ-duyou, ШШ weidu, ffl
dan, Ш Г̂ danyou, -fM^ danshi, ^.. dan — только, лишь, только лишь, всего
лишь, всего лишь только, всего-навсего, всего-навсего лишь (ставятся перед
выделяемым словом); Ш jiu, if cai, Ъ~% fangcai, ~^th fangshi — только,
лишь, лишь только (ставятся перед сказуемым); ^Fil buguo и только.
и всего лишь только (ставится перед выделяемым словом, в конце
предложения обычно употребляется фразовая частица И 7 bile или
И В eryl).

Усилительные и ограничительные частицы представляют собой
две соотносительные группы служебных слов, имеющих много об-
щих семантико-функциональных черт и особенностей. Поэтому уси-
лительные и ограничительные частицы допустимо объединять
в один разряд так называемых выделительных частиц.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ

§ 226. О т р и ц а т е л ь н ы е ч а с т и ц ы (5й^Н§1 foudlng xiaoci)
являются основным средством выражения отрицания в китайском
языке. В современном языке много отрицательных частиц. Это
объясняется тем, что в путунхуа находят свое применение не только
отрицания, характерные для современного языка, но также отрица-
тельные частицы, взятые из старого литературного языка вэньянь.

Известную роль в увеличении числа отрицательных частиц сыгра-
ло также и то обстоятельство, что побудительные предложения об-
ладают особой системой отрицаний, отличной от системы отрица-
ний, присущей повествовательным и вопросительным предложе-
ниям.

§ 227. В повествовательном и вопросительном предложениях
употребляются отрицательные частицы ^ Ьй, ^ Й bushi, Й mei, &
~М meiyou, Ж mo, ^fei , J w i i , 5fcwei — не, ни.

В побудительном предложении употребляются отрицательные
частицы if^H buyao, £IJ Ыё, ypffi buydng, Щ beng, Ц: xiu, >щ wu — не.

Частицы & îf meiyou, 7р.Щ buyao, ^Щ buydng генетически пред-
ставляют собой сочетания отрицательных частиц с глаголами. Что
лее касается частиц Щ Ыё и Щ beng, то они возникли в результате
фонетического стяжения морфем в составе слов У^Щ buyao и ,^ffl
buydng и, таким образом, являются звуковыми вариантами по-
следних*.

136—137М.
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ОБОБЩАЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ

§ 228. О б о б щ а ю щ и е ч а с т и ц ы ( ШШ'ЬвпШ gaikud xiao-
pinci) указывают, что действие (качество), выраженное сказуемым,
относится ко всем предметам (обстоятельствам), обозначенным
предшествующими членами предложения.

В китайском языке употребляются обобщающие частицы Щ dou,
\У? jie, Щ jun — все, все это. Они ставятся перед сказуемым.

ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ

§ 229. Т е м п о р а л ь н ы е ч а с т и ц ы ( ШаШт*! shijian zhuci)
являются показателями грамматической категории синтаксического
времени.

Частица Щ d как показатель категории времени рассматривалась
в ряде работ по грамматике китайского языка и получила одинако-
вое истолкование. Принято считать, что она обозначает прошедшее
время *

;
Я утром в семь часов позавтракал.

2. т., шт, %#щ-?шг±т*№п
Ах да, я забыл, когда барин возвратился с угольных копей?

§ 230. Значение частицы МШ laizhe (M lai) получило в грамма-
тической литературе разную интерпретацию.

А. А. Драгунов считал, что данная частица обозначает недав-
но-прошедшее время, тогда как Ван Ли полагает, что она является
показателем недавно-прошедшего вида. Существует также мнение,
что эта частица не является показателем глагольной категории вида,
так как способна функционировать при сказуемом, выраженном
другими частями речи**.

Китайский лингацст Сун Юйчжу, проведя тщательное исследова-
ние на большом фактическом материале, убедительно показал, что
частица ^ # laizhe является показателем прошедшего времени без-
относительно к тому, недавно или давно было совершено действие.
Он также особо подчеркивает отличие этой частицы от суффиксов
7 1е и ^§ zhe, выражающих видовые значения***.

Что ты только что говорил?
2. B^ff^ftKift»»*? (15)

Вчера на собрании ты с кем спорил?

Я вчера ездил в Тяньцзинь.

В прошлом году он возвратился в родные места.
Примечание. Частица 5̂ г̂ (.%.) laizhe (lai) обычно помещается в конце предло-

жения. При наличии в предложении фразовой частицы она ставится перед ней.

* См., например: Магунов А. Л. Исследования по грамматике современного ки-
тайского языка.-М.-Л., 1952.-С. 114; -%Ш_О ^HffSUftis) W *D " *

„ Ж. ФШгё*, 1981*. ШШШ, 271-276Я.
Яхонтов С. Е. Категория глагола в китайском языке.—Л., 1957.—С. 77.

*** 5 £ ^ЦтЩ -ft" m " * * " *m$ # ^ИЯй, 271-27бИо
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ

§ 231. Э к с п р е с с и в н ы е ч а с т и ц ы ( >§^Ш yuqid) вносят
в предложение различные экспрессивные, модальные и дополни-
тельные смысловые значения. Они представляют собой редкое явле-
ние, присущее лишь немногим языкам. Японский синолог Канэгаэ
Нобумицу считает, что наличие в китайском языке экспрессивных
частиц является его существенной особенностью*.

Обычно эти частицы относятся к предложению в целом и поме-
щаются в самом конце предложения. Поэтому их нередко называют
фразовыми, или конечными частицами. Вместе с тем некоторые ча-
стицы этого разряда способны также выделять отдельные структур-
ные элементы предложения. В этом случае они занимают позицию
внутри предложения.

§ 232. 7 1е и Ш 1а означают переход предмета в новое состо-
яние, иногда вносят в предложение усилительный оттенок.

&3 d означает уверенность в достоверности сообщаемого, иногда
вносит в предложение усилительный оттенок.

Й п е й f па вносят в предложение усилительный оттенок.
Яг№ zhene, f̂fBfl zhena вносят в предложение усилительный от-

тенок.
117 bale и MEL ёгу! вносят в предложение ограничительный

оттенок.
и̂  та , Щ а выражают вопрос.
ИЕ Ьа выражает побуждение, иногда — предположение.
"В а и Ш уа выражают восклицание.
§ 233. Особое место среди экспрессивных частиц занимают

функционально-семантические варианты частиц Щ та , Щ ne, og ba,
Щ а. Они занимают позицию не в конце, а в середине предложения.
Эти служебные слова функционируют как экспрессивно-усилитель-
ные частицы, призванные выделить структурные элементы в составе
предложения (слова, словосочетания, части сложных синтаксиче-
ских единиц).

1. Щ&Щ, Я ^ Я В ^ Ж . ( # )
Ситуация-то не такая уж серьезная.

Нравится — купи; не нравится — не покупай.

з. &вв, шжж; ^жт, wmx^tmvL (#)
Сказать — не удобно; не сказать — вопрос опять же не решишь.

Эти частицы выделяют семантически и подчеркивают эмоцио-
нально логический субъект, то есть тот член предложения, который

№10, 29Щ- см. также: РанинскаяН. Г. Фразовые частицы современного китай-
ского языка // Учен. зап. МГИМО; Вып. 9.—М., 1972.—С. 93—113.

85



с точки зрения актуального членения предложения является исход-
ным пунктом сообщения.

Учитывая функциональные и смысловые особенности этих ча-
стиц, их можно назвать внутрифразовыми выделительными частица-
ми, имплицитно содержащими экспрессию ( )*

КЛАССИФИКАТОРЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 234. К л а с с и ф и к а т о р ы ( Î SIJiS] leibied) — особый класс
служебных слов китайского языка**. Назначение классификато-
ров— указать, к какой смысловой категории относится существи-
тельное. Смысловая же категория определяется в зависимости от то-
го или иного признака, присущего предмету, который обозначает
данное существительное.

Использование классификаторов ограничено теми случаями, ко-
гда существительное употребляется с числительными или местоиме-
ниями, то есть при счете предметов или при указании на определен-
ные предметы.

§ 235. Значительный теоретический интерес представляет во-
прос о морфологической характеристике классификаторов.

Китайские ученые обычно считают классификаторы словами.
Так, например, Ли Цзиньси относит классификатор ^ ge к словам,
именуемым jkM liangci счетные слова. Люй Шусян и Чжу Дэси обо-
значают классификаторы термином Ш\&Щ fumingci вспомогательные
существительные. В литературе по грамматике на русском языке мор-
фологические единицы этого класса называют числительными ча-
стицами или счетными словами.

Таким образом, многие лингвисты считают классификаторы сло-
вами. Вместе с тем А. А. Драгунов сделал попытку рассматривать
классификаторы как полузнаменательные суффиксы **. С данной
точкой зрения на морфологическую природу классификаторов вряд
ли можно согласиться, так как эти морфемы в полной мере сохра-
няют лексическую отдельность. Есть достаточные основания считать
классификаторы служебными словами, входящими на правах от-
дельного класса в систему частиц речи современного китайского
языка.

§ 236. В семантико-функциональном отношении классификато-
ры близки к существительным — единицам измерения. Эта близость
объясняется генетическим родством. Классификаторы произошли
от существительных — единиц измерения. В современном языке не-
которые классификаторы существуют рядом с лексическими едини-

** . АШ, 1962#, 307М
Подробные сведения о классификаторах содержатся в кн.:

Драгунов А А Исследования по грамматике современного китайского
языка.—М.—Л., 1952.—С. 46.

86



цами, от которых они произошли, отличаясь от них лишь более вы-
сокой степенью грамматизации.

Два слова, обозначаемые на письме одним и тем же иерогли-
фом, могут употребляться одно как слово знаменательное, обознача-
ющее единицу измерения, другое как слово служебное, выполня-
ющее функцию классификатора: НЙШ; sin zhang zhi три листа бума-
ги, Н З с ^ Р san zhang zhuoz три стола. В первом примере слово Ш
zhang лист — существительное, обозначающее единицу измерения.
Во втором примере слово $fc zhang — классификатор, указывающий на
класс предметов с открытой плоской поверхностью.

Существительное, обозначающее единицу измерения, являясь
знаменательным словом, способно принимать определение; класси-
фикатор, являясь словом служебным, этой способностью не облада-
ет: ИКУ&Ш san da zhang zhi три больших листа бумаги,~ЕМ.-%.£:

:$-$ха
zhang da zhuoz три больших стола; — Jtffi^TC ( ф ) yl da ba tongyuan
одна большая пригоршня медяков, —Ш'Х.Ш^- yi ba da ylz один большой
стул.

КЛАССИФИКАТОР Л> ge

§ 237. Весьма характерным для классификаторов как граммати-
ческой категории, тяготеющей к существительному, является клас-
сификатор 44 ge- Он получил в китайском языке широкое распро-
странение, употребляется со всеми существительными, не имеющи-
ми специализированных классификаторов. По сути дела, стал уни-
версальным показателем предметности.

Классификатор 4 4 ge употребляется с существительными, отно-
сящимися к самым различным семантическим категориям: — ^ Л yi
ge гёп один человек, —^$£dr yi ge zhanshi один боец, Щ^Щт^ Hang ge
pinggud два яблока, H^HS/ft. san ge xigua три арбуза, — А^Ш^ yi ge
difang одно место, — 4 ^ - p yi ge cunz одна деревня, — -t* Щ yi ge yue один
месяц, H^htL^F san ge Ilbai три недели, — ̂ ЩШ yi ge tuanti одна органи-
зация, —yf-ty>J£ yi ge jiguan одно учреждение, S.^-^1 wu ge zi пять иерог-
лифов, Щ^-Щ liang ge d два слова, —^-Ц^- yi ge juz одно предложение,
—"ЬШ-Щ yi ge gushi один рассказ.

§ 238. Классификатор ^ ge иногда употребляется также с су-
ществительными, имеющими специализированные классификаторы:
—>Ь (Я) Щ% yi ge (zhi) erduo одно ухо, —>h СЮ ¥Ш У» ge (suo)
xuexiao одна школа, — ^ ( ^ ) Х Г yi ge (jia) gongchang один завод, —^
(3&) %-f- yi ge (zhang) dengz одна скамья*.

ПОКАЗАТЕЛИ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 239. Показатели членов предложения (точнее: показатели
слов или номинативных словосочетаний, выполняющих функции
членов предложения) — это специальные служебные слова, указыва-

Перечень наиболее употребительных классификаторов дан в кн.: Горело* В. К
Грамматика китайского языка.—М., 1982.—С. 47 — 48.
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ющие (а иногда и выделяющие интонационно) структурные элемен-
ты предложения, функционирующие в качестве подлежащего, ска-
зуемого, дополнения, определения, обстоятельства.

ПОКАЗАТЕЛИ ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 240. Показателем подлежащего является служебное слово %
zhe. Оно употребляется в языке вэньянь в тех случаях, когда нужно
интонационно отделить подлежащее от последующей части предло-
жения.

Г. А. Софоклов и Е Гуйнянь в свое время писали, что это слово
прибавляется к подлежащему, чтобы выявить и подчеркнуть послед-
нее, не изменяя самый смысл подлежащего*. Составители словаря
«Синьхуа цзыдянь» полагают что частица # zhe обозначает экспрес-
сивную паузу**

1я* ёВетер образуется движением црздуха.
я н я * . т ш к ш т , ъ ц ы ж
Так называемые воспоминания хотя и могут дать человеку ра-
дость, иной раз все же нагоняют тоску.

§ 241. Показатели сказуемого М ёг, jfe lai, i: qu употребляются
в тех случаях, когда нужно интонационно отделить сказуемое от
предшествующей части предложения (слово М ёг используется
в письменной речи).

Лексика развивается в связи с (вслед за) развитием общества.

Следует уяснять значение слова, исходя из определенного кон-
текста.

3. « Л # Ш Ш & = £ * Ш & — Т Ф Й В Й Ж Д . . ( Ф
Позвольте мне высказать мое собственное мнение по этим
трем пунктам.

ПОКАЗАТЕЛИ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 242. Показатели дополнения ffi ba и Щ Jiang используются
в тех случаях, когда инвертированное дополнение помещается меж-
ду подлежащим и сказуемым (слово Щ- Jiang употребляется в пись-
менной речи).

По своей синтаксической функции показатели инверсии допол-
нения сходны с предлогами. Вместе с тем они отличаются от пред-
логов некоторыми особенностями. Предлоги обозначают синтакси-
ческие связи и выражают смысловые отношения между сказуемым
и такими второстепенными членами предложения, как дополнение
и обстоятельство; в то время как показатели инверсии дополнения

Софоклов Г. А., Е Гуйнянь. Современный литературный китайский язык: Грам-
матика. Фразеология.—Харбин, 1927.—С. 25. Ч

** j j f f p ^ * # Я 1957¥ 545Щ„
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обозначают лишь синтаксическую связь между сказуемым и допол-
нением, не выражая при этом каких-либо смысловых отношений.
Они, таким образом, являются чистейшими синтаксическими пока-
зателями.

Я сообщил ему эту новость.

г.шята. *
Он передал мне деньги и рецепт.

§ 243. Показатели определения ffi (liS)d и ;£. zhi употребляются
в позиции между определением и определяемым (слово Й. zhi
используется в письменной речи). Эти служебные слова, выражая
отношения между определением и определяемым, выполняют тем
самым атрибутивную функцию.

Чжао Юаньжэнь считает частицу №} d одним из двух наиболее
важных однослогов китайского языка, так как она определяет харак-
терную особенность китайского синтаксиса. Эта особенность заклю-
чается в том, что определения должны предшествовать определя-
емому, как бы громоздки ни были словосочетания и слова, нагромо-
ждаемые одно на другое*.

Старые вопросы разрешены, но опять же могут появиться но-
вые вопросы.

2. ъяш&т1тФШ№№яяьш. (#>
Граждане имеют право на получение образования и участие
в политической деятельности.

Тань Чжэнби обращает внимание на то, что служебные слова &*;
d и ^ zhi в фонетическом отношении примыкают к предшеству-
ющему слову, и называет их ЩШ№Щ tianjie zhuci. Эти частицы

**
являются, следовательно, энклитиками**.

§ 244. Показатели обстоятельства Щ (№}) d и # (ffi)d. Первый
употребляется в препозиции по отношению к сказуемому, вто-
рой — в постпозиции. Слова Jtfed и # d , собственно говоря, являют-
ся графическими вариантами универсальной служебной морфемы
Щ d. Именно поэтому последняя иногда выступает в качестве пока-
зателя обстоятельства.

Постепенно даже она овладела этой техникой.
-. 2.«»7Ё»аай. •(*>

Я уеду далеко-далеко.

НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ ПРЕДИКАТИВНОСТИ

§ 245. Нейтрализаторы предикативности — это служебные
слова, которые, присоединяясь к синтаксическим конструкциям пре-
дикативного хила, переводят их в разряд субстантивных конструк-

Yuan Ren Cbao. A Phonograph Course in the Chinese National Language.— Shang-
hai, 1925.-P. 82.

1938*.
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ций. Последние получают, таким образом, способность функциони-
ровать в качестве подлежащего, дополнения, а также именной части
составного сказуемого.

К числу нейтрализаторов предикативности следует отнести такие
служебные слова, как 1Й d, % zhe, ffi su6, 1L zhl. Слова K d n f zhe
помещаются в конце предикативной конструкции, а слова #f suo и
Z. zhi— перед глаголом (прилагательным), входящим в состав кон-
струкции. В первом случае имеет место прогрессивная нейтрализа-
ция, тогда как во втором случае можно наблюдать явление регрес-
сивной нейтрализации.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 246. В языке постоянно происходят два встречных, одновре-
менно протекающих процесса: грамматизация лексических элемен-
тов и лексикализация грамматических образований. Одним из про-
явлений процесса грамматизации лексических элементов является
переосмысление роли и значения отдельных знаменательных слов
в строе предложения.

По мере усложнения структуры предложения и развития слож-
ных синтаксических единиц некоторые знаменательные слова,
и в первую очередь слова, семантически наиболее абстрагирован-
ные, становятся выразителями синтаксических отношений и в силу
этого приобретают грамматические значения. Преобразование ле-
ксических элементов в грамматические, переработка лексики для
целей и нужд грамматики протекают особенно интенсивно в тех
предложениях, в которых отношения между частями не получают
своего выражения при помощи союзов или других специальных ана-
литических средств синтаксической связи.

В строе некоторых разновидностей сложного предложения со-
временного китайского языка отдельные слова, обладающие широ-
ким абстрактным значением, в том числе нередко глаголы, оказав-
шись вовлеченными в сферу действия синтаксических связей, возни-
кающих при сцеплении предложений в сложное целое, становятся
формальными показателями этих связей, превращаются в особое
средство выражения смысловых отношений между частями сложно-
го предложения.

Эти слова в соответствии со своими частными лексическими зна-
чениями специализируются на выражении определенных типов
смысловых отношений; они постепенно обобщаются, типизируются
и на правах структурных элементов входят в состав соответству-
ющих синтактико-смысловых разновидностей сложного предло-
жения.

§ 247. Специальные (или специализированные) лексические
элементы — это особая группа знаменательных слов, употребля-
емых в качестве своеобразного средства синтаксической связи. По-
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скольку выражение временных, уступительных и некоторых иных
отношений при помощи специальных лексических элементов носит
в современном китайском языке устойчивый, стабильный характер,
эти слова можно расценивать как формально-грамматическую при-
мету означенных вещественно-логических отношений. Специальные
лексические элементы — формальное средство сцепления частей
сложных синтаксических единиц, одна из конструктивных форм
сложного предложения.

Процесс включения в систему союзных средств некоторых ле-
ксем с последующей их формализацией протекает в китайском язы-
ке по-разному. Одни лексемы постоянно употребляются без союзов,
принимают на себя союзную функцию и в силу этого выступают
в качестве основного, а нередко и единственного формального эле-
мента сложного предложения, тогда как другие, напротив, обычно
используются совместно с союзами, выступают лишь в качестве
одного из средств синтаксической связи и поэтому не играют
в структуре сложного предложения самодовлеющей роли.

Специальные лексические элементы не остаются без движения,
раз навсегда застывшими и неизменными. Постоянное употребле-
ние этих слов в определенных структурно-семантических типах
сложноподчиненного предложения создает реальные предпосылки
для их лексической десемантизации и дальнейшего наполнения но-
вым грамматическим значением. Они образуют лексический слой,
таящий в себе потенциальные возможности формирования новых
союзов. Есть основания полагать, что в дальнейшем названные слова,
подчиняясь общелингвистическим тенденциям образования служеб-
ных частей речи, получат более свободное употребление, расширят
свои позиционные возможности и приобретут тем самым граммати-
ческие свойства, присущие союзам; они войдут в иной лексико-грам-
матический класс и начнут жить в языке новой жизнью*.

§ 248. Специальные лексические элементы (специальные слова)
иногда самостоятельно, но чаще в сочетании с другими средствами
выражают различные смысловые отношения. Специальные слова
употребляются для соединения частей сложных предложений, а так-
же предложений с придаточной частью. Обычно функцию специаль-
ных слов выполняют глаголы. Реже в качестве специальных слов
употребляются существительные и наречия. Кроме того, иногда для
этой цели используются сочетания специальных слов.

§ 249. Глаголы в роли специальных слов:
1. Щ deng, Щ dai, Й g in — ждать, дождаться до... .
Употребляются для выражения временных отношений.
2. М lai, i£ qu — попробовать, попытаться;

Щ shi, Щ jiao, ih rang — побуждать, способствовать;
% mian, i b # miande, %Щ shengde — избежать, во избежание.

Употребляются для выражения целевых отношений.

Подробнее см.: Горелов В. И. Типизация лексических элементов в сложном
предложении китайского языка // Филол. науки.—1966.— N12.— С. 21 — 24.
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3. ft ren, % ping, &% reaping, ffi sui, Ш№ suibian — допускать,
произвольно.

Употребляются для выражения уступительных отношений.
4. Ш shi, f f # shlde, & zhi, ШШ zhishl, # # nongde — дмодит, до-

вести до... .
Употребляются для выражения результативных отношений.
§ 250. Существительные в роли специальных слов:
Ц shi, |*Щ shihou, fbf# shifen — время;
M)L danr, fe: ji — момент;
MM chink —миг, мгновение.
Употребляются для выражения временных отношений.
§ 251. Наречия в роли специальных слов:
.1. — yl, — £5 yijlng, №1 gang, №J— gangyl, Я cai, jf— caiyi—как

только, лишь только, едва, едва только, чуть, чуть только.
2. ЖМ zhidao, —ЖМ yizbi дао —вплоть до... .
Употребляются для выражения временных отношений.
§ 252. Сочетания специальных слов:
1. ff-&НШ shenme shihou — в какое-либо время;

—^ yl tian, — 0 yl ri — один день;
—И. yldan — однажды, как-то утром;
Ш— mei yi, # Й mei dang, Ц^к meifeng — каждый раз.

Употребляются для выражения временных отношений.
2. ^$П buru — не сравниться, лучше уж;

ШЩ ruhe, ШШ пёгй — не лучше ли?
ningke—лучше уж пусть;
ningken — лучше уж согласиться;

4Й5 nlngyuan — лучше уж предпочесть.
Употребляются для выражения отношений различия.

МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 253. М о д а л ь н ы е с л о в а (1#ШЩ qingtairf) — это лексиче-
ское средство выражения модальности. В грамматической системе
языка они образуют особый класс слов.

Слова этого класса не могут обозначать предметы, их признаки.
Они, таким образом, не способны выполнять номинативную функ-
цию и этим отличаются от слов знаменательных, то есть от частей
речи. Вместе с тем модальные слова не MoiyT также обозначать
связи и выражать отношения между предметами, их признаками.
Они, следовательно, не способны выполнять синтаксическую
функцию и этим отличаются от слов служебных, то есть от ча-
стиц речи.

Модальные слова обозначают степень вероятности, достоверно-
сти того, о чем говорится в предложении. Они выражают уверен-
ность, предположение, сомнение говорящего в отношении досто- *
верности сообщаемого. Отношение высказывания к объективной
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действительности, которое устанавливается говорящим, и есть мо-
дальность предложения*.

В китайском языке модальные слова происходят от наречий
и глаголов. В предложении они выступают в роли вводных слов.

§ 254. Слова, выражающие уверенность: i|£fc dangran конечно, g
$v zlran разумеется, само собой разумеется, естественно, <j&#& biran безу-
словно, —5Ё yiding несомненно, непременно, Щ3& gu6ran, MJk zhenshl, ^
;£, shizai, №]Щ clique — действительно, поистине, в самом деле, Ш gai
конечно, естественно.

Он, конечно, может согласиться.

Я, в самом деле, этого не знал.

Разумеется, можно сделать такие выводы.
Ш П # № X«iSifl7. (*)
Не отправимся сейчас же, то, конечно, опять опоздаем.шОн полагал, что они непременно приедут со следующим поез-
дом.

Через три дня после этого разговора Цинь, действительно, на-
писала статью.

§ 255. Слова, выражающие предположение; ЗсШ dagai, -jzi^j
dayue — возможно, вероятно, по всей вероятности; ШЩ hudzhe, ggi^ hu6-
хй, ifii^ уёхй — может быть, возможно; ЩМ капЫ видимо, видно, по-ви-
димому; Ш-Ш xianglai надо думать, надо полагать; t6 pa, S t S
kdngpa — пожалуй; JtM guangjing вероятно, по-видимому; £1Щ bieshi
пожалуй.

* * , F
Возможно, да; возможно, нет.

. Я Щ Й * 7 , Ж**5ГКЙ5. .ofr>
Подул свежий ветер, вероятно, будет дождь.
Скорее идите, может быть, еще успеете на поезд.

ТШ7, Ш в * * * 7 . (*)
Пошел дождь, он, пожалуй, не придет.
Я, видимо, долго не проживу (Моя жизнь, видимо, не будет
продолжительной).

Видимо, каждый человек обязательно немного меняется.

Из тех мостов, которые я видел в городах Китая, пожалуй,
этот следует считать самым большим.

См.: Борисова Т. В. Лексические способы выражения модальности в современ-
ном немецком языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.—М., 1951.—С. 4.
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§ 256. Слова, выражающие сомнение: 5fc'J& weibi, ^ Ш # bujian-
de — вряд ли; едва ли; пожалуй, не.

1. flfc5Mfcfigffitt:St*HEe (^5)
Едва ли он сможет скоро прийти.

2. ЛйТРШ, №ЪУЪ.ШШШо ( * )
Идет дождь, он, пожалуй, не сможет прийти.

§ 257. Предположительная (гипотетическая) модальность, а так-
же модальное значение сомнения часто выражаются соответству-
ющими модальными словами и экспрессивной частицей РЕ (И) Ьа.
Это одно из проявлений взаимодействия лексических и грамматиче-
ских средств языка.

f
Возможно, ты уже давно узнал об этом?

Как выглядит ад? Я не знаю. Вероятно, что-нибудь вроде
этого!

Едва ли он сможет вскоре прийти.

Те земли, что в деревне, вряд ли кто согласится взять
(в залог)!

В таких предложениях частица ЯЁ Ьа не только выражает пред-
положение (сомнение), но вместе с тем повышает также экспрес-
сивность речи.



СИНТАКСИС

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 258. В грамматической системе китайского языка синтаксису
принадлежит важное место. Можно с достаточным основанием го-
ворить о том, что в китайском языке существует примат синтаксиса
над морфологией.

С и н т а к с и с (Ъ)Ш jufa) как живая система языкового общения
и как важнейший раздел китайской грамматики является предме-
том внимательного и углубленного изучения в самом Китае и в сре-
де зарубежных синологов.

§ 259. Синтаксис распадается на два больших раздела, соответст-
венно содержащих описание и объяснение словосочетаний и пред-
ложений. Словосочетание соотносится с понятием, предложе-
ние—с суждением. Понятие и суждение — категории логические,
словосочетание и предложение — категории грамматические.

Словосочетание — синтаксическая единица номинативного назна-
чения, тогда как предложение представляет собой синтаксическую
единицу, выполняющую коммуникативную функцию*.

Таким образом, синтаксис—это система некоммуникативных
и коммуникативных единиц языка.

§ 260. Основные синтаксические единицы китайского язы-
ка — это словосочетание, простое предложение, часть усложненного
предложения, усложненное предложение, часть сложного предло-
жения, сложное предложение.

Синтаксическая единица представляет собой единство составля-
ющих частей, которые находятся в определенных смысловых отно-
шениях. В китайском языке основными средствами обозначения
синтаксических связей и выражения синтаксических значений явля-
ются словопорядок, интонация, служебные слова, а также специаль-
ные (типизированные) лексические элементы.

* Иногда указывают, что предложение наряду с коммуникативной функцией вы-
полняет также и функцию номинативную, которая выражается в обозначении
предложением определенной ситуации, отрезка действительности (см., напри-
мер: Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка: Синтаксис.—
М., 1981.-С. 58).
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§ 261. Для словосочетаний и предложений китайского языка ха-
рактерны структурная простота, стройность и четкость внутренней
организации.

Китайский лингвист Линь Юйвэнь следующим образом характе-
ризует свойства и особенности синтаксических построений в китай-
ском языке. Абсолютное большинство слов китайского язы-
ка — однослоги и двуслоги. Это создает возможность использования
в полной мере синтаксических структур, обладающих стройной
и симметричной организацией (Ш?г^Ш zhengqi yunchen), и синтак-
сических структур, для которых характерно переплетение и скре-
щивание компонентов ( %§ШЩШ cudzong cuoluo). Синтаксические
структуры первого типа не только могут сочетаться между собой, но
вместе с тем могут также объединяться с синтаксическими постро-
ениями второго типа, тем самым обогащая и делая многообразным
китайский язык*.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КИТАЙСКОГО СИНТАКСИСА

§ 262. Беспредложные словосочетания. В сфере словосочета-
ний китайского языка доминирует такой простой и удобный вид
синтаксической связи, как примыкание.

Объектные, пространственные и некоторые иные отношения ча-
сто находят свое выражение посредством беспредложных словосо-
четаний: ШШ zou hi идти по дороге (идти дорога), Ш^ he jie поздра-
влять с праздником (поздравлять праздник), ЙШ^Р zhao jingz смо-
треться в зеркало (смотреться зеркало), ШМШ^ tiaojiangludsan пры-
гать с парашютом (прыгать парашют).

§ 263. Эллипс служебных слов. Одной из особенностей синтак-
сического строя китайского языка Люй Шусян считает широко рас-
пространенный эллипс служебных слов. Особенно часто встречается
эллипс союзов. Иногда имеет место также пропуск предлогов. На-
пример:

Ты не станешь писать, я напишу (в начале предложения про-
пущен союз Ш?к ruguo если).

Он может писать левой рукой (перед словосочетанием
zuo shou левая рука опущен предлог Щ yong)**.

Правильное в своей основе положение требует, однако, уточне-
ния. Эллипс союзов, а также предлогов характерен не для всех
функциональных стилей современного китайского языка, а главным
образом для разговорного стиля. Что же касается письменно-книж-

# * №ШХ. .wISC, i§&, ШЙ. ±М, 1957% 87Ж,,
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ных стилей, то в них широко и многообразно представлены служеб-
ные слова названных классов.

§ 264. Идентичное оформление синтаксических единиц. Ха-
рактерной особенностью синтаксического строя китайского языка
является употребление одних и тех яке (или омонимичных) служеб-
ных слов для обозначения синтаксических связей и выражения
смысловых отношений между членами предложения и между ча-
стями сложного целого.

Так, например, служебное слово Й d выражает атрибутивные от-
ношения между определением и определяемым в простом предло-
жении. Вместе с тем оно способно выражать эти же семантические
отношения между придаточным и главным предложением в составе
сложной синтаксической единицы.

Предложно-послеложные сочетания fe VJffi zai yiqian
до того как, %£ 1ХШ zai yihou после того как и другие употре-
бляются в составе обстоятельственных оборотов времени в простом
предложении. Они же в структуре сложных предложений являют-
ся формальным средством выражения некоторых разновидностей
временных отношений.

Служебные слова типа ^ Т weile для, ради, Щ Уз yinwei из-за, ввиду,
благодаря употребляются в качестве предлогов с лексическими еди-
ницами— обстоятельствами цели и причины в простом предложе-
нии. Омонимичные союзы %Т weile чтобы, ЩУэ yinwei так как,
вследствие того что используются в качестве формального средства
выражения целевых и причинных отношений в структуре соответст-
вующих разновидностей сложного предложения.

§ 265. Фиксированный словопорядок. Фиксированный поря-
док слов как одно из синтаксических средств играет важную роль
в грамматическом строе китайского языка. Это объясняется тем, что
в китайском языке члены предложения обычно выражаются немор-
фологизованными средствами и синтаксическая функция слова,
а следовательно, и его квалификация как члена предложения в зна-
чительной степени зависят от места, занимаемого словом в строе
предложения. Словопорядок в китайском языке более грамматика-
лизован, чем в русском языке. Гао Минкай особо отмечает, что в ки-
тайском языке многие синтаксические отношения и значения выра-
жаются порядком слов*.

Наиболее типичным для китайского языка следует считать пря-
мой порядок расположения слов в простом предложении с глаголь-
ным сказуемым (подлежащее — сказуемое — дополнение). Это ши-
роко распространенное синтаксическое построение, синтаксическая
структура, лежащая в основе многих разновидностей простого пред-
ложения китайского языка. Вместе с тем развитые и совершенные
средства и приемы китайского синтаксиса допускают инверсию, раз-
личного рода перестановки членов предложения, а также дистант-

ifc. Ш, 1960^, 311М.
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ное расположение в речевой цепи грамматически связанных компо-
нентов синтаксических структур.

§ 266. Показатели членов предложения. В китайском языке
имеются специальные служебные слова, которые обозначают струк-
турные элементы простого предложения,—лексические единицы
(слова и словосочетания), выполняющие функции членов предложе-
ния.

Служебные слова данного класса,такие, например, как % zhe, ifff
ёг, Ш Jiang, %, zhi, Й-J d и др., являясь своеобразными показателями
границ между членами предложения, отражают одну из характер-
ных особенностей синтаксической системы китайского языка.

§ 267. Групповое оформление членов предложения. Подобно
тому, как суффикс коллективной множественности существитель-
ных ffl men и видовременной суффикс глаголов 7 1е способны осу-
ществлять групповое оформление нескольких слов, служебные сло-
ва—показатель определения fid и показатель обстоятельства Ш
di —также могут одновременно относиться к нескольким лексиче-
ским единицам, выполняющим функцию однородных членов пред-
ложения.

Международное и внутреннее положение благоприятству-
ет нам.

Мы должны эффективно и экономно использовать ре-
сурсы.

§ 268. Включение членов предложения. Убедительным свиде-
тельством предельной простоты синтаксических связей, присущих
китайскому языку, служит структура предложений с включенной ча-
стью. Образование этих предложений не требует употребления
каких-либо служебных слов и осуществляется простым вклю-
чением одной части предложения в состав другой. Следующее
синтаксическое построение особенно наглядно показывает ис-
ключительную простоту объединения структурных элементов пред-
ложения.

С тобой побеседовать одну ночь лучше, чем самому учиться по
книгам десять лет [ д о с л о в н о : Мне с тобой беседовать одну ночь
(подлежащее) превосходит (сказуемое) мне самому учиться по кни-
гам десять лет (дополнение)].
Здесь две включенные части, каждая из которых по своему сло-

весному составу равна целому предложению, предельно просто без
каких-либо формально-грамматических средств соединяются при
помощи глагола-сказуемого в одно синтаксически завершенное по-
строение.

§ 269. Рамочные конструкции. Одним из важных средств фор-
мальной организации синтаксических единиц китайского языка
является рамочная конструкция, называемая иногда замыканием.
Она создается посредством дистантного расположения формальных
элементов (служебных слов и специальных лексических элемен-
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тов), тесно связанных между собой в функционально-синтаксиче-
ском отношении. Это своеобразные 'единства на расстоянии'.

Рамочная конструкция четко обозначает границы лексических
образований (слов и словосочетаний), функционирующих в ка-
честве членов предложения. Вместе с тем она служит также
формальным средством обозначения частей сложных синтаксиче-
ских единиц.

§ 270. Рамочные конструкции, образуемые сочетанием предло-
гов с послелогами: j£ LUjfff zai yiqian до того как; ^
y,/g zai ylhou после того как; ИМ. £Ш zicong yilai с
тех пор как; Й №)& zai ....... qiantou впереди; & folk zai ...
... houtou сзади и др.

В простом предложении рамочные конструкции этого типа
обрамляют с двух сторон слова и словосочетания, выполняющие
функцию обстоятельств места и времени. Некоторые из них ис-
пользуются также в качестве формального средства обозначения
частей сложных синтаксических единиц, выражающих временные
отношения.

§ 271. Рамочные конструкции, представляющие собой сочетания
предлогов (послелогов) со специальными лексическими элемента-
ми, а также сочетания двух лексических элементов: %Е МШ zai

shihou во время; Щ&. ЦЩ meifeng shihou каждый раз,
когда; ЩШ ЦШ dengdao ylhou с наступлением того времени,
когда (и затем); ЖЩ :%it zhidao weizhi до тех пор, пока
не и др.

Компоненты рамочных конструкций данного типа охватывают
с двух сторон части сложных синтаксических единиц, функциониру-
ющих в сфере выражения временных отношений.

§ 272. Рамочные конструкции, компонентами которых являются
союзы и специальные лексические элементы: $р|^ ig rugud ...
... hua в том случае, если; ЩУэ Ш.Ш ymwei yuangu no той
причине, что и др.

Эти сочетания, называемые союзными фразеологическими един-
ствами, являются формальными показателями границ придаточных
предложений условия и причины. Их компоненты, неизменно по-
мещаясь в начале и в конце придаточного предложения, как бы за-
мыкают его с двух сторон. В китайском языке сочетание союза с су-
ществительным— это и фразеологический минимум, необходимый
для создания структурной основы союзного единства, и вместе с тем
неизменная норма, за пределы которой не выходит ни одно фразео-
логическое образование данного типа.

§ 273. Рамочные конструкции, которые образуют части слож-
ных компаративных союзов: Щ% ffitffj haoxiang shid как,
словно; ШЩ — Щ ratong yiyang точно, точно так же,как и др.

Компоненты сложных союзов обрамляют с двух сторон прида-
точную часть усложненного предложения, выражающего отноше-
ния сходства (тождества), а также подчиненную часть в составе
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сложного предложения, выражающего аналогичные отношения. Ча-
сти сложных союзов, находясь на расстоянии, вместе с тем в отли-
чие от повторных и парных союзов помещаются в пределах одной
части сложной синтаксической единицы.

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 274. С л о в о с о ч е т а н и е (ЩШ cizu, Mia duanyu) представля-
ет собой семантико-грамматическое единство, состоящее из двух
и более знаменательных слов, между которыми существует подчи-
нительная связь.

Структурно-семантические свойства и особенности языка про-
являются в большей степени в словосочетании, чем в предложении.
В словосочетаниях находят свое отражение основные подчинитель-
ные связи слов, присущие тому или иному языку. Словосочета-
ние— это первоэлемент всех синтаксических построений, от про-
стого предложения до сложного синтаксического целого.

§ 275. Китайские ученые, кроме словосочетаний с подчинитель-
ной связью, указывают также словосочетания с сочинительной свя-
зью, обозначая последние термином М&Ш1а lianhe duanyu*.

Нам представляется более правильной точка зрения, существу-
ющая в русской грамматической традиции. Согласно этой точке зре-
ния, понятие сочинительных, или однородных, словосочетаний воз-
никло в результате неразграничения таких категорий, как словосоче-
тание и однородные члены предложения. Незамкнутый, открытый
ряд однотипных слов численно ничем не ограничен и в отдельных
случаях может, собственно говоря, образовать очень длинную сло-
весную цепь. При широком понимании состава сочинительных сло-
восочетаний утрачивается ясное представление об основных струк-
турных признаках словосочетания**.

§ 276. Словосочетания выражают лексические (речевые) значе-
ния, вытекающие из конкретных лексических значений сочета-
ющихся слов. Вместе с тем словосочетания имеют также граммати-
ческие (языковые) значения. Последние представляют собой обоб-
щенно-категориальные значения, выражающие атрибутивные, объ-
ектные и другие отношения между компонентами словосочетаний.
Словосочетания, как и слова, являются номинативными единицами
языка.

Словосочетания создаются по определенным моделям на основе
существующей между словами подчинительной связи. В составе сло-
восочетания обычно различают центральный (стержневой) компо-
нент и компонент зависимый. Центральный компонент в граммати-

* См., например: ё,Ш. * « Й 8 . i iSHHttfr iS. * Ж , 1952^, 9Щ„
** Грамматика русского языка: В 2 т.—М., I960.—Т. П.—Ч. 1.—С. 41—44.
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ческом отношении является главной, господствующей частью слово-
сочетания.

При синтаксическом анализе предложения нужно различать та-
кие понятия, как сочетание слов и словосочетание. Сочетание
слов — это любое объединение слов в предложении, тогда как сло-
восочетание— это единица языка, обладающая определенными се-
мантическими и синтаксическими свойствами.

§ 277. В китайском языке разграничение таких единиц языка,
как сложное слово и словосочетание, представляет большую труд-
ность.

Ван Ляои полагает, что существует критерий, с помощью которо-
го можно легко отличить слово от словосочетания: всякие два слога,
между которыми можно вставить какие-либо другие, являются сло-
восочетанием; если же между ними вставить ничего нельзя, они со-
ставляют единое слово*. Однако, как правильно замечал А. А.Драгу-
нов, Ван Ляои считает критерий разъединяемости основным, но не
всегда последовательно его придерживается**.

Китайские лингвисты Чэнь Аивэнь и Юй Пин, анализируя осо-
бенности сложных слов копулятивного типа, делают принципиаль-
но важное замечание о том, что часть этих лексических единиц
представляет собой словосочетания с 'плотной структурой'***. Это
означает, что словосочетания данного типа по своей структуре при-
ближаются к словам и, собственно говоря, занимают промежуточ-
ное положение между сложным словом и словосочетанием.

Люй Шусян полагает, „что слово в китайском языке крайне бед-
но морфологическими признаками, а живым средством словообраз-
ования является у нас не словопроизводство, а словосложение. По-
этому границы слова не являются очевидными с первого
взгляда"****.

§ 278. Поскольку связь между частями сложного слова в китай-
ском языке осуществляется путем свободного примыкания, не полу-
чая формального выражения посредством специальных морфологи-
ческих показателей, а также поскольку проблема границ китайского
слова до сих пор не получила своего разрешения,— иногда бывает
трудно, а в иных случаях и невозможно разграничить в рамках дву-
сложного комплекса сложное слово и словосочетание. Кроме того,
следует заметить, что в путунхуа существуют номинативные обра-
зования, для которых характерно двоякое употребление: как слова
и как словосочетания.

С другой стороны, свободная, почти ничем не ограниченная соче-
таемость китайских слов создает большие возможности для постро-
ения разнообразных словосочетаний. В словосочетаниях находят
свое яркое отражение лексико-семантические и структурно-синтак-

м Ван Ляои. Основы китайской грамматики.— М., 1954.— С. 22.
4 м Там же. Примечания.— С. 224.

***» ШЩХ, ^ ¥ . ШЩЯЖт-ШЪ^Р?» Ф Ш Р ^ , 1979#, 2ЙЗ, 10Ш„
Люй Шусян. Вопрос о слове в китайском языке // Вопр. языкозна-
н и я . - 1959.- N5 5.—С. 14.
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сические особенности китайского языка. Словосочетание — это та
ступень в изучении синтаксических явлений языка, которая позволя-
ет построить научно обоснованную систему членов предложения.

Тем не менее приходится констатировать, что словосочетание
является наименее изученным разделом китайского синтаксиса. Во-
просы, касающиеся структуры и значения различных видов и типов
словосочетаний, все еще нуждаются в дальнейшем углубленном изу-
чении и освещении.

СРЕДСТВА СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

§ 279. В китайском языке формально-грамматическими средст-
вами обозначения синтаксических связей и вместе с тем выражения
смысловых отношений между компонентами словосочетаний явля-
ются служебные слова и словопорядок.

Внешними показателями синтаксической связи между компонен-
тами субстантивных словосочетаний являются служебные слова й^ d
и 2. zhi. Для адъективных словосочетаний характерно употребление
частицы Щ d, а также заимствованных из вэньяня служебных слов
% wei, Ж qi, T уй.

Что касается глагольных словосочетаний, то в их составе исполь-
зуются предлоги й zai, Й xiang, В yln, ft wei, IU у» и некоторые по-
слелоги. Наконец, в субстантивных словосочетаниях особого типа
употребляется служебная морфема Щ de.

§ 280. В китайском языке порядок слов в структуре словосочета-
ний выполняет важную грамматическую функцию. Наглядно это
можно показать, сопоставив следующие словосочетания: ШР^Ш
baohu huanjing охранять окружающую среду, ИШШР huanjing baohu
охрана окружающей среды.

Порядок слов в составе указанных словосочетаний грамматиче-
ски значим. В первом словосочетании он выражает глагольно-объ-
ектные отношения, а во втором — отношения атрибутивные. При
перестановке компонентов первого словосочетания глагол обознача-
ет не действие, а название действия, и в целом синтаксическое обра-
зование приобретает значение атрибутивного словосочетания. Атри-
бутивный, а не глагольно-объектный характер синтаксической связи
между частями второго словосочетания и осмысление словосочета-
ния в целом как субстантивного определяется смысловым (логиче-
ским) соотношением компонентов: первый компонент не может
быть производителем действия.

§ 281. Важно обратить внимание на то, что в сложных словосо-
четаниях в качестве зависимого компонента, как правило, употреб-
ляется не глагольное, а атрибутивное словосочетание данного типа.
Например:

ШШ?%Ш xiull qiche ремонтировать автомашины, ¥\Щ$£Щ. qiche
xiull ремонт автомашин, Н^ШШГ qiche xiulichang завод по ремонту
автомашин, авторемонтный завод.
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Приведем еще несколько примеров сложных словосочетаний
этого типа.

~\ШЫ]кГ feijl zhizaochang самолетостроительный завод, Ш Й Ш Р
Ц shiyou chukouguo страны-экспортеры нефти, ШЛаШ'ЗъА^ hanyu
yanjiu xiaoshi краткая история изучения китайского языка, ШШЩЩШШ
lianjieci sMyongfa правила употребления союзов.

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

§ 282. При научном описании словосочетаний немаловажную
роль играют вопросы классификации. Классификация позволит при-
вести в систему все многообразие словосочетаний и наглядно пока-
зать характерные черты и особенности синтаксических единиц дан-
ного класса.

Распределяя словосочетания в соответствии с присущими им
структурными и семантическими признаками, целесообразно дать
двойную классификацию: структурную — по числу компонентов
(знаменательных слов); семантическую — по смысловой слитности
компонентов, а также по центральному компоненту (в зависимости
от его категориальной принадлежности).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЧИСЛУ КОМПОНЕНТОВ

§ 283. По числу знаменательных слов, входящих в состав слово-
сочетаний, всю массу синтаксических единиц этого класса можно
подразделить на две большие группы: простые и сложные словосо-
четания.

Это деление позволит установить количественные различия
в структуре конкретных типов словосочетаний, а также определить
в их составе число синтаксических связей.

ПРОСТЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

§ 284. Простыми словосочетаниями называют словосочетания,
состоящие из двух знаменательных слов, выражающие единое значе-
ние и способные обозначать различные понятия: предметы, качест-
ва, действия, процессы. Простые (двучленные) словосочетания пред-
ставляют собой простейшие, элементарные синтаксические едини-
цы. Они создаются на основе единичной синтаксической связи.

Ниже даны пример'ы простых (двучленных) словосочетаний, об-
разованных по лексико-грамматическим правилам современного ки-
тайского языка.

^ т ' с Й ? mutou fangz деревянный дом, Жj^ mai piao купить би-
лет, ^•Х.% zuo huoche ехать на поезде, ̂ 5Jia£fc xuexi yufa изучать
грамматику, З.Ш^% waiqu shishi исказить факты, К / Е З Ш ) dianding
jtchu заложить фундамент, №ШЩШ% zixid yanjiu тщательно исследо-
вать, # Щ Щ г * canguan zhanlahhul осматривать выставку, 'Я^ЩЩ
Ш fuqind xiaoxiang портрет отца, %.ЩК lai d гёп пришедший человек,
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И$&Щ h6ng qianbl красный карандаш, Ш^.^ di'er tian следующий день,
Щ—Щ. diyi wei первое место, фс^Иф-й-Щ qiutiand gongyuan парк осенью;
З^ЭД^Р^Ф ei heping fendou бороться за мир.

СЛОЖНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

§ 285. Сложными словосочетаниями можно назвать словосоче-
тания, состоящие из трех или более знаменательных слов. Как
и простые словосочетания, они являются номинативными единица-
ми, обозначающими и называющими различные понятия.

Обычно сложные словосочетания возникают в результате рас-
пространения одного из компонентов простого словосочетания, ино-
гда представляют собой соединение двух простых словосочетаний.
Они создаются главным образом на основе двойной синтаксической
связи.

Рассмотрим на конкретных примерах сложные (многочленные)
словосочетания.

canjia till laoddng участвовать в физическом труде, ^
xuexi hanyu yufa изучать грамматику китайского языка, Д
congshi shehui huodong заниматься общественной деятельно-

стью, Щjii£f ttzx ciioguo hao jihui упустить удобный случай; Щ
zhuming zuojiad xiaoxiang портрет знаменитого писателя,

zixid yanjiu yuanyln тщательно исследовать причины,
dianding shitou jlchu заложить каменный фундамент,

— ^ hanjiad yl tian один день зимних каникул, J&fHSjfi; lu pang hen jin
близко от дороги, ]8jfj£G*j—Ц- li jia d yi nian год вдали от семьи, ij3Hrf A
gul jiu yu гёп сваливать вину на других, Й^Й^А gui gong уй tea припи-
сывать заслуги другим, ^Tf f i хиё xiaqi учиться играть в шахматы, $£{П
М^к^ШШШ women dui weilai d kanfa наш взгляд на будущее.

§ 286. Особую разновидность сложных словосочетаний образу-
ют синтаксические единицы, в составе которых зависимый компо-
нент представляет собой субстантивно-квантитативное (предмет-
но-количественное) словосочетание. В этих синтаксических образо-
ваниях неизменно присутствует служебное слово №} d.

£ yi dun duo zh6ng d zaihe груз весом более тонны, £
wu chi Ш kuan d budad дорожка шириною около пяти чи,

yi bai zhi guang d dian dengpao электрическая лампоч-
ка (светом) в сто свечей, IL-& Р №}Ц wu sui kou d ma пятилетняя лошадь
(лошадь возрастом пять лет) *.

§ 287. В заключение рассмотрим разновидность сложных слово-
сочетаний, в составе которых зависимый компонент выражен су-
бстантивно-квалификативными (предметно-качественными) слово-
сочетаниями. В этих синтаксических единицах образующие их ком-
поненты, как правило, соединяются посредством служебного слова
Щ d.

Одно из значений слова Р кди —возраст ослов, лошадей (Ш.ШШШ* 4 t M . 1977
516Ю.
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chengji youliang d xuesheng успевающий учащийся
(успехи хорошие —учащийся), АШШ$$№}ШЪ renyan chouml d
difang густонаселенная местность (население плотное — местность), §h
Jfttfc ЙЙ^Йдн pinzhi youliang d shangpin высокосортный товар (качество
отличное — товар).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СЛИТНОСТИ КОМПОНЕНТОВ

§ 288. По степени смысловой слитности компонентов словосо-
четания подразделяются на членимые (свободные) и нечленимые
(слитные). Лексико-семантические особенности этих словосочета-
ний связаны с их функционально-синтаксическими свойствами.
Компоненты свободных словосочетаний способны функционировать
в качестве отдельных членов предложения, тогда как оба компонен-
та слитного словосочетания выполняют роль одного члена предло-
жения.

В нечленимых словосочетаниях центральное, стержневое слово
конкретизируется значением зависимого компонента, который
в смысловом отношении играет доминирующую роль.

СВОБОДНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

§ 289. Членимые (свободные) словосочетания выражают разно-
образные семантические отношения. Это, например, словосочетания
с общим значением принадлежности: ФЩЭД31± Zhongguo d lingtu
территория Китая, АкЖ&Ъ&Ш'ЁШ Beijing d mingsheng guji достопри-
мечательности Пекина, ШЙ.У1Щ- bi zhi fumu его родители.

Атрибутивные словосочетания, обозначающие качественный или
относительный признак предмета: З М ^ М ^ р zhaixiaod wuz малень-
кая комната, ЖГ'ШШШ kuanguangd tianye обширные поля, ~кИЩ
mixing mei женская красота, Щ&ЩЩ. nanxing jiao'ao мужская гордость.

Словосочетания, выражающие партитивные отношения: ШЩ
Щ^ haizd shou рука ребенка, ШЖЭДЩЕ hulid weiba хвост лисицы,
yiz tui ножка стула.

СЛИТНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

§ 290. Нечленимые (слитные) словосочетания также выражают
разнообразные смысловые отношения. Это, например, словосочета-
ния с общим значением избирательности: Щ'Щ.Й.— guojia zhi yi одно
из государств, ЩН^.— yuanyln zhi yi одна из причин, + 5 ^ ^ 7 А shi fen
zhi liu шесть десятых (шесть из десяти долей).

Количественно-предметные (субстантивно-квантитативные) сло-
восочетания, обозначающие совокупность (число) предметов или
массу (количество) вещества: Д^ЯЯЖ liang ge pengyou два приятеля,
~Я.Ш.Щ yi zhi yanjing один глаз, i f f й wu ) ш У" пять цзинейрыбы, —
Ш.1к^ yi he huochai коробка спичек.

Предметно-качественные (субстантивно-квалификативные) сло-
восочетания, выражающие отношения ограниченной (частичной)
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квалификации предмета: ЯФ^'ЙГЙЙ^ЗУЬ piqi guguai d laotour чуда-
коватый старик (нрав странный — старик), Р И ^ Щ Е Э Д Л pmxing
duanzheng d ren добропорядочный человек (поведение пристойное — че-
ловек), ^Н^ф^й^Ц^Р shencai zhongdeng d nanz мужчина среднего ро-
ста (рост средний —мужчина).

В этих словосочетаниях зависимый компонент является слитным
словосочетанием, содержащим характеристику одного из свойств
человека.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ

§ 291. По центральному (стержневому) компоненту основную
массу словосочетаний современного китайского языка можно под-
разделить на субстантивные (центральный компонент — существи-
тельное), адъективные (центральный компонент — прилагательное)
и глагольные (центральный компонент — глагол).

Таким образом, в основу данной классификации положена кате-
гориальная принадлежность центрального компонента словосочета-
ния, что позволяет дать единообразное описание различных типов
синтаксических единиц данного класса.

СУБСТАНТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

СОБСТВЕННО СУБСТАНТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

§ 292. В субстантивных словосочетаниях центральный компо-
нент выражен существительным. Существительное может сочетать-
ся с другим существительным, а также с прилагательным, местоиме-
нием, числительным, глаголом и наречием.

Собственно субстантивные словосочетания, выражая атрибутив-
ные отношения, обозначают предмет с относящимися к нему при-
знаками (качественными или относительными). Они могут также
выражать притяжательные, партитивные, временные и пространст-
венные отношения. Наконец, они иногда выражают отношение
предмета к действию.

Субстантивные словосочетания широко представлены в совре-
менном китайском языке. Они отличаются большим структурно-се-
мантическим диапазоном. Возможны самые разнообразные комби-
нации слов, выражающих атрибутивные отношения. Поэтому опре-
деление и четкое разграничение многообразных видов субстантив-
ных словосочетаний сопряжено с большими трудностями.

Чтобы показать наиболее существенные формальные и смысло-
вые особенности этих словосочетаний, представляется целесообраз-
ным подразделить их на две группы в зависимости от наличия или
отсутствия в их составе служебного слова &*j d.

§ 293. Субстантивные словосочетания, не имеющие в своем со-
ставе служебного слова Wd (;£. zhl).

Ц $£ уиё уё лунная ночь, %-М dong jing зимний пейзаж, i^ 111 gao shan
высокая гора, ffife^ xin fangz новый дом, if-zk^J- mutou zhuoz деревян-
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ный стол, 4Ч11Ш zhonggub ciql китайский фарфор, Ш—lk dl'er d вто-
рой раз, +АШВ shijiu shlji девятнадцатый век; АЫ.ШШ renmin
ylngxiong народный герой; ЗШ j&H Мао Dun xuinji избранные произведе-
ния Мао 4уня.

§ 294. Субстантивные словосочетания, имеющие в своем составе
служебное слово й-j d ( Z. zhl).

i&W&JlS laoshld shu книга учителя; ШХШФЖ wdmend daibiao
наш представитель; +^№}Ш:?' shi suid haiz десятилетний ребенок; Ц$>
$1Ц% meimiaod shiguang прекрасная пора; &Ш&)Ш1в tlmiand guafu
благопристойная вдова; 5fel?*&*jfi wei jiqu d xln неотправленное письмо;
{ |ШЙ#Ш ourand xiangyu случайная встреча; Щ.Ш#ЬЩЩ> turand xiaoxi
неожиданная весть; ЖШ.ШН.Ш zheli d qihou здешний климат; ШХУ.Ш
№ЩЩ henjiu yiqian d shiqing давний случай; "%МХЖ guangrong zhl jia
почетная семья; -ХЩ-ХЧ dahan zhl nian засушливый год; #Ш£.Л
sangjia zhl quan бездомная собака.

§ 295. В тех случаях, когда атрибутивную функцию в составе
субстантивных словосочетаний выполняет существительное, наличие
или отсутствие служебного слова ЭД d является грамматически реле-
вантным.

Структура без 6-j d обычно обозначает признак предмета как по-
стоянный, присущий ему имманентно, проистекающий из природы
предмета. Структура же с &•} d обычно означает признак предмета
как временный, не свойственный ему имманентно, а возникающий
в силу определенных обстоятельств.

§ 296. Иногда зависимый компонент субстантивного словосоче-
тания бывает выражен видо-временной или модальной формой гла-
гола.

wlOfcTWSip cihuihuale d duanyu лексикализованное словосочета-
ние; ЯШ ft, 7KlJC^-iun gulfanhuale d wenxue yuyan нормализованный
литературный язык; Ъ&^&ЩШГ&Ш zhanbuzhujiao d shuofa несосто-
ятельная формулировка; S^fiWM.ex kaobuzhu d xiaoxi недостоверные
сведения; Щ^ШЬК kaobuzhu d ren ненадежный человек; ^FttTW^TE
gankule d chahua засохшая камелия.

§ 297. В системе субстантивных словосочетаний нужно рассмо-
треть и такие синтаксические единицы сложной структуры, как: Щ
ЩЖ^1ШШМЖ wo dui zhege wenti d yijian мое мнение по этому вопросу,

& ta dul wo d youyuexing его превосходство надо мной, %М
laoshl dul xuesheng d yaoqiu требования учителя к учени-

кам, Л*А&Ш$.±&ШШ geren zai lishi shang d zuoyong роль личности
в истории.

Особенность словосочетаний данного типа заключается в том,
что они не допускают постановку служебного слова №} d после пер-
вого компонента, выраженного существительным или местоиме-
нием*.

Подробно эти словосочетания рассмотрены в ст.: Ранинская Н.Г. О выделении
в современном китайском языке особой модели определительных структур //
Научн. тр. МГИМО. Вопросы языка и литературы. Восточные языки; Вып.
12.-1974.
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СУБСТАНТИВНО-КВАНТИТАТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

§ 298. Словосочетания данной разновидности имеют в качест-
ве зависимого компонента количественное числительное, которое
присоединяется к центральному компоненту — существительному
посредством служебного слова — классификатора.

В смысловом отношении эти словосочетания существенно отли-
чаются от собственно субстантивных словосочетаний. Они обознача-
ют единое понятие, указывают совокупность (число) предметов.
В их составе нельзя выделить предмет и присущий ему признак.
Синтаксические единицы этого типа являются слитными словосоче-
таниями и в силу этого выполняют функцию одного члена предло-
жения.

Е.Л*А san ge гёп три человека, ЪМ^Щ wu pi ma пять лошадей, +Ш
Ж-?" shi zhang zhuoz десять столов;

§ 299. Эти словосочетания могут указывать также массу (количе-
ство) вещества. В этом случае в их составе вместо классификатора
употребляется существительное — единица измерения.

И/ТЙ si jln rou четыре цзиня мяса, f\R3fi liu chi bu шесть чи бу-
мажной материи, A5fcfft ba zhang zhi восемь листов бумаги.

Словосочетания, указывающие число предметов или количество
вещества, можно назвать субстантивно-квантитативными
(предметно-количественными) словосочетаниями.

СУБСТАНТИВНО-КВАЛИФИКАТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

§ 300. Эти синтаксические единицы представляют собой соче-
тание существительного с качественным прилагательным. При-
знак, обозначенный прилагательным, характеризует одну из сто-
рон предмета — носителя признака. Таким образом, зависимый
компонент словосочетаний данного типа содержит ограниченную
(частичную) квалификацию предмета. Формально-грамматическим
средством обозначения синтаксической связи между компонента-
ми словосочетания служит порядок слов: прилагательное неиз-
менно находится в постпозиции по отношению к существитель-
ному.

Словосочетания этой разновидности можно назвать суб-
стантивно-квалификативными (предметно-качественными) сло-
восочетаниями. Ближайшей аналогией в русском языке будут
словосочетания, в составе которых прилагательное сочетается
с существительным в творительном падеже (красивый лицом,
сильный духом).

Субстантивно-квалификативные словосочетания широко пред-
ставлены в современном китайском языке.
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% shentl jiankang крепкий здоровьем ( д о с л о в н о : здоровый
телом), Wtfk%i% tige jieshi крепкий телосложением, f̂jfEMJS dongzud
linghuo ловкий в движениях, ШШШШ naojln linghuo живость ума ( д о -
с л о в н о : живой умом), ШЩЖШ xlngge zhishuang прямота характе-
ра ( д о с л о в н о : прямой характером), i2t££f jixing huai слабая па-
мять ( д о с л о в н о : плох памятью).

§ 301. Некоторые словосочетания этого типа подверглись идио-
матизации. Значения их компонентов переосмыслены, и ныне они
обозначают черты характера, психические свойства человека.

Щ^-^с danz da смелый ( д о с л о в н о : желчный пузырь большой),
Щ^/Ь danz xiao трусливый ( д о с л о в н о : желчный пузырь малень-
кий), Ш.ЙЖ lianpi bao застенчивый ( д о с л о в н о : кожа лица тонкая),
Щ.&.Щ- lianpi h6u бесстыдный ( д о с л о в н о : кожа лица толстая), ЩЩ
zui ying неуступчивый ( д о с л о в н о : рот твердый).

§ 302. Сопоставление семантических особенностей, присущих
трем разновидностям субстантивных словосочетаний, позволяет
установить существующие между ними смысловые различия.

Эти различия заключаются в том, что собственно субстантивные
словосочетания выражают атрибутивные отношения в широком зна-
чении этого слова. Субстантивно-квантитативные словосочетания,
обозначая предмет, вместе с тем содержат также его количествен-
ную характеристику.

Что касается субстантивно-квалификативных словосочетаний, то
они, называя предмет, характеризуют одновременно одну из его сто-
рон, содержат ограниченную (частичную) квалификацию данного
предмета.

СУБСТАНТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ОСОБОГО ТИПА

§ 303. К числу субстантивных словосочетаний следует отнести
и такие синтаксические образования, как: ~ШШШ songxlnd тот, кто
доставляет письма, доставляющий письма, письмоносец; Щ~£рЩ kaiched
тот, кто ведет машину, водитель; ЩП№] kanmend тот, кто сторожит
у ворот, сторож; ^^ЧВД nianshud тот, кто изучает книги, изучающий
книги, учащийся.

Особенность синтаксических единиц этого типа заключается
в том, что служебное слово Щ d, присоединяясь к словосочетаниям
несубстантивного типа, превращает их в субстантивные словосоче-
тания.

В работах по грамматике китайского языка, принадлежащих ки-
тайским ученым, номинативные единицы данного типа тоже отно-
сят не к словам, а к словосочетаниям, называя структурой с d ( " Щ"

109



АДЪЕКТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

§ 304. Адъективные словосочетания представляют собой синта-
ксическую единицу, в составе которой центральный компонент, вы-
раженный прилагательным, сочетается с наречием, выступающим
в качестве зависимого компонента.

Словосочетания данной разновидности выражают градуальные
отношения, а именно обозначают качественный признак, указывая
при этом степень (градацию) проявления этого признака.

Покажем на конкретных примерах особенности структуры и зна-
чения словосочетаний данной разновидности.

3E1IJ й± feichang yuan чрезвычайно далекий, ШШШ guai angzang ужас-
но грязный, Ш^К hen jiu очень давний, ЙРФ hao leng очень холодный, ЦЩ.
shen jia очень хороший, ЪзЩЭ^ЩЧ qiongde Ъй&ёХ&о ужасно бедный, ШЧ--
ji huai очень плахой, ШЯ&Ш powei qiguai очень странный, ШУэШЩ.
shen wei zhongyao очень важный, Шт^Фа hen wei fengfu очень богатый
(обильный), й ! Ш М ± jiqi jianzhuang чрезвычайно здоровый (сильный), Ш
Ш&Ш jiqi dlwei крайне низкий (мизерный).

§ 305. Иногда адъективные словосочетания представляют собой
сочетание прилагательного с существительным или с глаголом,
функционирующим в порядке транспозиции в качестве существи-
тельного. В этом случае признак конкретизируется в отношении его
внутреннего содержания. Данная модель адъективного словосочета-
ния является малопродуктивной. Приведем несколько примеров:

&^Р АИ zhongyu renmin преданный народу, Я^гЩШ zhongyu
chuantong верный традициям, 'U^rfr-fr fuyu yingfen богатый питатель-
ными веществами, # ^ | } ф shanyu shejl умелый в стрельбе, Щ^гШШ
dengyu jujue равносильный отказу.

ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

§ 306. Глагольными называются словосочетания с глаголом в ка-
честве центрального компонента. Зависимым компонентом в этом
случае могут быть существительные, наречия, а также некоторые
глаголы.

Словосочетания этой разновидности выражают объектные отно-
шения, а также отношения количественные, иногда указывают сте-
пень интенсивности действия. Кроме того, они способны обозначать
действие, осложненное модальным значением. Наконец, эти слово-
сочетания могут обозначать действие, связанное с различными об-
стоятельствами.

§ 307. Сначала рассмотрим беспредложные словосочетания дан-
ного типа.

ШЪ zou ш идти по дороге, ШП )*ш т ё п войти в дверь, ШУК tiao shui
прыгнуть в воду, ft# tiao san прыгнуть с парашютом, Щ~к.Щ shai taiyang
греться на солнце, Щ^~ЦЩЩ^ xuexi zhexue изучать философию, т£,Ш$уШ.
dacheng xieyi достигнуть соглашения, ]ЦШШШ ^ е ^й кшшап преодолевать
трудности, ^ ih l iSA jinzhi shuru запретить ввоз, ^ЩЖШ. DUduan fa-
zhin непрерывно развивать, fe_h—44U? z h u shang yi ge libai прожить
неделю, &,ЩШ nian liang bian прочесть два раза, jSZ^fflJ^i yingdang
yonggong нужно стараться.
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§ 308. Укажем далее глагольные словосочетания, в составе кото-
рых имеется предлог.

Ш№ТЛ jiahud уй гёп свалить вину на других, ЖШг'гК qiujiii уй
гёп просить помощи у других, Ж Т Й Ш chuyu -zi yuan no собственному же-
ланию, ifijAR^^ xiang renmin xuexi учиться у народа, ^ЛЙЯ£& wei
renmin fuwu служить народу, S p i f f s yin bing qing jia взять отпуск по
болезни, ЯШткО&Ш wei biaoshi g&nxie в знак благодарности, ЗЙ&Ш-Ь
tang zai chuang shang лежать на кровати, S r f E ^ p J i faag zai zhuoz
shang положить на стол, \&ЖШ£к У' ci jiu zud садиться по порядку, p g ^
M J £ xian yu guli оказаться в изоляции.

§ 309. Глагол может также сочетаться с наречиями степени. Гла-
гольные словосочетания этой разновидности указывают степень ин-
тенсивности того или иного действия.

ЩУзЩШ Шё wei zengjia немного прибавить, ~Х%^Ш da wei fensan
сильно распылить, ШУэ~^Ш рб wei bu man быть весьма недовольным, jz
-кШШМ dadad tigao значительно повысить.

§ 310. В сфере глагольных словосочетаний необходимо отме-
тить такую особенность китайского языка, как существование двух
форм одного и того же словосочетания — беспредложную
и предложно-послеложную.

МШ zou hi, ftl#_h^ zai lii shang zou — итди по дороге, ЦтК tiao
shul, gfeffi^c|| tiao zai shui li — прыгнуть в воду, №йс tang chuang, Iftfc
fc± tang zai chuang shang—лежать на кровати.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 311. П р е д л о ж е н и е (^j^p juz) —это основная единица син-
таксиса. Предложение выражает относительно законченную мысль
и имеет определенное грамматическое и интонационное оформле-
ние. Данное определение содержит характеристику смысловой
и формальной сторон предложения, квалифицирует предложение

*как структурно-синтаксическое единство*
Ф. Энгельс, говоря о понятии абстрактного тождества, вскрывает

диалектическую природу предложения и его составных ча-
стей — подлежащего и сказуемого. „Тот факт, что тождество содер-
жит в себе различие, выражен в каждом предложении, где сказу-
емое по необходимости.отлично от подлежащего. Лилия есть расте-
ние, роза красна: здесь либо в подлежащем, либо в сказуемом имеется
нечто такое, что не покрывается сказуемым или подлежащим"**.

В. И. Ленин определил природу предложения следующим обра-
зом: „Начать с самого простого, обычного, массовидного etc., с пред-

В языкознании существует не менее трехсот определений предложения (см.:
Сизова И. А. Что такое синтаксис—М., 1966.— С. 8).
Энгельс Ф. Диалектика природы.—М., 1969.— С. 183.
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ложения любого: листья дерева зелены; Иван есть человек; Жучка
есть собака и т. п. Уже здесь (как гениально заметил Гегель) есть ди-
алектика: отдельное е с т ь общее"*.

§ 312. Ли Цзиньси трактует вопрос о предложении в связи с по-
нятием словосочетания. Он считает, что в предложении в отличие
от словосочетания указывается действие, состояние или характер
предмета, и предложение тем самым способно выражать закончен-
ную мысль**.

Ван Ляои рассматривает общие вопросы предложения значитель-
но подробнее. В книге «Основы китайской грамматики» вопросам
предложения он посвящает отдельную главу. Основное положение
его концепции сводится к тому, что в предложении может не быть
подлежащего, но не может отсутствовать сказуемое. Бблыпая часть
главы посвящается вопросам значения и употребления экспрессив-
ных частиц, а также некоторым эмоционально окрашенным наречи-
ям как важному средству актуализации предложения***.

Структура предложения сопоставляется со структурой суждения
(формой мысли), в которой „утверждается или отрицается что-либо
относительно предметов и явлений, их свойств, связей и отноше-
ний..."****.

Предложение как структурная единица синтаксиса представляет
собой единицу языка, а как функциональная единица является еди-
ницей речи.

§ 313. Основным признаком, общим грамматическим значени-
ем, определяющим лингвистическую природу предложения, являет-
ся предикативность (ififHE weiyuxing).

Представляя собой сложное и вместе с тем неразрывное един-
ство двух категорий — синтаксического времени и объективной мо-
дальности, предикативность формирует предложение, относит со-
держание предложения к действительности.

§ 314. Категория синтаксического времени — понятие более ши-
рокое, нежели морфологическая категория времени, получающая
свое выражение посредством форм глагола. Временной план, синта-
ксическое время создаются ситуацией, уточняются контекстом.

Категория объективной модальности определяется отношением
сообщаемого в предложении к тому или иному факту объективной
действительности. То, что сообщается, может осознаваться как кон-
кретное, реальное или как предполагаемое, ирреальное.

Объективная модальность может сочетаться с добавочным значе-
нием субъективной модальности, которая определяется положени-
ем говорящего (пишущего) в момент речи, его отношением к сооб-
щаемому. Субъективная модальность мыслится как желание, согла-
сие, уверенность или как нежелание, несогласие, неуверенность.
Она может также содержать эмоционально-оценочное значение.

* Ленин В. И. К вопросу о диалектике // Поли. собр. соч.—Т. 29.—С. 318.

1976.-С. 574.
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§ 315. Одним из важных свойств, неизменно присущих каждо-
му предложению, является интонация ( {ЩлЩ yudiao). Интонацион-
ная завершенность предложения играет особенно важную роль
в устной речи.

Предложения различных функциональных типов (повествова-
тельные, вопросительные, побудительные) отличаются разным ха-
рактером интонации, имеют разное интонационное оформление
(интонационный рисунок). Интонация придает особое оформление
восклицательным предложениям.

Интонация не только служит средством оформления различных
типов предложения и тем самым является структурным признаком,
но также выступает в качестве средства актуального членения пред-
ложения, выделения его смыслового центра и, следовательно, явля-
ется семантическим признаком.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

§ 316. Предложения китайского языка неоднородны. Для них
характерна разная коммуникативная установка. Наличие или от-
сутствие эмоциональной окраски также представляет собой один из
дифференциальных признаков китайских предложений. Наконец,
они различаются по степени сложности синтаксической структуры.

Попытаемся представить в определенной системе все многооб-
разие синтаксических единиц, именуемых предложениями. Для это-
го целесообразно дать три системы классификации: функциональ-
ную (по цели высказывания), эмотивную (в зависимости от наличия
эмоциональной окраски), структурную (в зависимости от сложно-
сти синтаксической организации).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЦЕЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

§ 317. В зависимости от функции, цели высказывания, иногда
называемой коммуникативной установкой, предложения китайского
языка подразделяются на повествовательные, вопросительные и по-
будительные.

Эти функциональные разновидности предложения соответствен-
но содержат сообщение, вопрос, побуждение.

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 318. Повествовательные предложения ( £K££>n) xushuju) вы-
ражают суждение, утвердительное или отрицательное. Они обычно
заключают в себе сообщение о каком-либо явлении, событии или
представляют собой утверждение (отрицание) о наличии (отсутст-
вии) у предмета мысли того или иного признака.

Обычным для повествовательных предложений является упо-
требление в их составе экспрессивных (фразовых) частиц: Ш 1а, 7
le, Щ> ne, Щ па, 42 Ьа (в значении предположения), Щ d, Ц Т bale.
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§ 319. Предложения, выражающие утвердительное суждение.
1. зШзШ, Ш&&Щ, ЯЩ-ШШо ( # )

Солнце вращается, Земля вращается, и Луна тоже вращается.
2. ¥o £ ^ ,

Это был 479 год до н. э. Весной этого года Конфуций заболел.
Все утратило ясные очертания.

4-1***2ШЮ*Ш. ( # )
Молодость — прекрасная вещь.

5 £ # Н Ш £ Н М Ц "
4

Цветы абрикоса распускаются раньше цветов персика.

6. mm, зшиввдйтв. (#)
Мэйли, ты сейчас, видимо, все поняла.
Пэйчжу, я (уже) принял решение.
№ft«fel2A;&>HfW.(^)

(Ведь) вечерний киносеанс только в восемь часов начинается.

Я всего лишь заранее сообщаю тебе.

Ведь дни иной раз проходят очень быстро.
ИШГ&ИМИЁ Ш

И. М
На улице, однако, уж очень шумно.

12 . .«£&** . '(*)
Мой дом уж очень далеко отсюда.

§ 320. Предложения, выражающие отрицательное суждение.
В этих предложениях употребляются отрицательные частицы ^ Ъй,
•>frfe. busnl, Ш mei, ^ ^ meiydu, I m o , # fei, 5Ewu, ^wei —««•,««
как синтаксическое средство выражения отрицания.

Ты пришел не вовремя.
.ЭБ«т«га. .Я»*гЁп'(*>
Ничего не скажешь, придется согласиться.

На свете нет обмана большего, чем этот.

Объективные закономерности не зависят от воли людей.

Но я не могу помочь ей.

Это нельзя считать эгоизмом.
7. i .

Кун Ицзи уже давно не приходил.

Теперь я уж не буду больше причинять тебе вреда.
9. •Ш*&-*Й|£Й/Ы!Г. (*)

На этот раз тетушка Линь не на шутку испугалась.
(Ведь) смеяться нельзя через силу.
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ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 321. Вопросительные предложения (ШЗ'н} yiwenju) выража-
ют вопрос. „ Значение коммуникативно-грамматической категории
вопросительности складывается из следующих компонентов: нали-
чие в составе предложения «неизвестного», желание раскрыть
это «неизвестное» и побуждение к раскрытию этого «неизвест-

"*ного»"*.
Обычно вопросительные предложения подразделяют на предло-

жения, содержащие специальный, общий, а также альтернативный
вопрос. Тем не менее заслуживает внимания несколько иная класси-
фикация, предложенная А.Ф.Котовой.

Исходя из характера «неизвестного», она устанавливает два вида
вопроса: простой и альтернативный. Альтернативный вопрос в свою
очередь подразделяется на два подвида: определенно-альтернатив-
ный и неопределенно-альтернативный**.

§ 322. Предложения, содержащие специальный (простой) во-
прос, требуют разъяснения того, что неизвестно. На такой вопрос
нужно дать конкретный ответ, касающийся определенного предме-
та, признака или обстоятельства.

Специальный вопрос выражается специальными словами: вопро-
сительными местоимениями и наречиями. Определенную роль в вы-
ражении специального вопроса, как и других видов вопроса, играет
интонация.

О чем же он говорил на собрании?

Почему сегодня собрание кончилось так быстро?
3. #

Зачем ты ходил в комнату Сянцзы?

4. ш.ш&т #•&? &ш? (#)
Как глубока эта яма? Насколько длинна? Насколько широка?
Как далеко отсюда находится Лоян?

§ 323. Предложения, содержащие общий (определенно-альтер-
нативный) вопрос, требуют подтверждения или отрицания выска-
занной мысли. Отвечая на общий вопрос, нужно сделать выбор
между утверждением и отрицанием.

Общий вопрос выражается такими средствами, как вопроситель-
ная форма сказуемого (образуется повторением сказуемого дважды:
без отрицания и с отрицанием), усилительные частицы ^ shi и ^
bushi, фразовая частица Щ та .

Ты слышишь мой голос?

* Котова Л. Ф. Вопросительное предложение в современном тайском
языке.—М., 1963.—С. 10.
Там же.—С. 11.
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Знает ли он об этом?

Ты хочешь видеть его?
М1
Твой ребенок уснул?

В последних двух примерах вопрос выражен одной интонацией.
§ 324. Предложения, содержащие альтернативный (неопреде-

ленно-альтернативный) вопрос, требуют выбора одной из двух вза-
имоисключающих возможностей. На альтернативный вопрос нужно
дать один из двух возможных ответов.

Альтернативный вопрос выражается частицами Л shi и j£^
haishi. В предложениях данной разновидности часто употребляется
также фразовая частица Щ, пе.

1. * № * « , Я Е * й * ? Ш
Вы придете ко мне, или лее мне пойти к вам?

fi#LbВы утром пойдете или после полудня?

Коротко рассказывать или подробно?
4. ИЛ, №Ъ-к№ЖШ*Щ£±Ч1, £ * * £ ?

Амэй, твоя подруга старше тебя или же немного моложе?
§ 325. Разновидностью общего вопроса является расчлененный

вопрос. Расчлененный вопрос представляет собой предложение, со-
стоящее из двух частей: первая часть содержит суждение (утверди-
тельное или отрицательное), а вторая — лаконичный вопрос.

Вопрос в предложениях этого типа выражается словами: ё ^ й
shi bu shi — не так ли? так что ли? Ц~^Щ dui bu dui — не правда ли?
%Р^Ш hao bu Ыо —хорошо? fttfs xing bu xing — ладно? Кроме того,
важным средством выражения расчлененного вопроса является во-
просительная интонация.

1. Ш , * * * ? (*)
Странно, не так ли?

2. mm, n*w ш
Не кричите, ладно?
К тому же в этом году торговля в вашем городке идет хуже,
чем в прошлом, не так ли?

ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 326. Побудительные предложения ( ШШ^) qishiju), называ-
емые также императивными, выражают побуждение. Их смысло-
вым содержанием является не сообщение, а волеизъявление.

С функциональной точки зрения побудительные предложения
существенно отличаются от предложений повествовательных.
Д.А. Штелинг обращает внимание на глубокое, принципиальное раз-
личие, существующее между высказыванием, содержащим инфор-
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мацию о действительности, и высказыванием неинформативным,
в котором говорящий проявляет свою волю*.

В зависимости от характера волеизъявления предложения этой
разновидности могут содержать просьбу, увещевание, приказание,
запрещение. В побудительных предложениях часто употребляется
фразовая частица пц ( g ) ba (в значении побуждения).

§ 327. Предложения, содержащие просьбу, приказание.

i.mn-m^m. да
Пойдемте-ка вместе.
Сегодня ты устал, ложись-ка пораньше спать.

.й*адз*2*-¥-.й#е. да
Завтра все-таки приходи-ка пораньше.

Давайте-ка поговорим.
ъ.^ШПШШШЩШ^К. да

Позови-ка мою младшую сестру.
§ 328. Предложения, содержащие запрещение. В этих предло-

жениях употребляются отрицательные частицы ^Щ buyao, Щ Ыё,
yf ffl buydng, Щ beng, Щ mo, ifc xiu, #7 wu — не.

He включай больше радио! Все уже спят.

Не занимайтесь посторонними делами!

Не беспокойтесь об этом (об этих делах)!
4. ,

Ладно, не будем все время говорить об этом (об этих делах).
W, * Ш 7 ^ *
Нельзя, не вздумай бежать! Я не съем тебя!

6. -I**, ж»®, да
Скорей иди, не останавливайся.

7 М Ш ± * й #Не ездите больше в Цзисянь.

Я не знаю здешних правил, пожалуйста, не обижайтесь на
меня.

КЛАССИФИКАЦИЙ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ

§ 329. Повествовательные предложения, выражая суждение, во-
просительные— вопрос, побудительные — побуждение, могут вме-
сте с тем выражать также и восклицание.

Восклицание выражается особой восклицательной интонацией,
восклицательными наречиями, а также частицами ifij а и Щ уа.

Штелинг Д. А. Целенаправленность речи и категория наклонения // Русский
язык за рубежом.—1973. — N5 3.— С. 66.
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Кроме того, употребляются экспрессивные частицы 7 1е, Ш 1а,
пе, ВД па.

§ 330. Повествовательно-восклицательные предложения.
1. #•»#"»! Ш

Как красиво!

Вот-вот хлынет ливень!

Ну куда ж это годится!
й*Ж*ЬЙЖ*Ь«! Ш
Это (ведь) произошло совершенно вопреки всем ожиданиям!

Почему ж люди всегда так близоруки!
§ 331. Вопросительно-восклицательные предложения.
Д . ^ Ш И ! ? (*)

Кого же ты спрашиваешь?!

Зачем лее так думать?!
4

В конце-то концов пойдешь или нет?!
§ 332. Побудительно-восклицательные предложения.

МП£№ * )
Уходите! Все уходите!

Посмотри, как она хороша собой!

Я советую тебе — вернись-ка домой!
4.йТ®*#, « Н и * ! Ш

Будь же поосторожней, медленней иди!
5.f**P£№-£-JL£! (^)

Пойди, побудь-ка с ней немного!

§ 333. В восклицательных предложениях высокая степень про-
явления качественного признака нередко выражается наречием X
tai слишком, чересчур, очень и экспрессивной частицей 7 1е ( I® la) уж.
Это одно из проявлений взаимодействия лексических и грамматиче-
ских средств языка.

Слишком уж все это странно!
. Й Й Щ 1 7 ! (*)
Очень уж, однако, скверно получилось!

Вы уж чересчур скромны!

Уж очень велика жертва!
В таких предложениях частица 7 1е не только повышает

экспрессивность речи, но и делает высказывание интонационно
завершенным, что тоже немаловажно для отточенных и поэтому со-
вершенных форм языка.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ

§ 334. По внутреннему строению, по степени сложности грам-
матической структуры предложения китайского языка следует под-
разделить на простые, усложненные и сложные.

Рассматривая в дальнейшем изложении материала грамматиче-
скую структуру этих предложений, необходимо вместе с тем оха-
рактеризовать также их логико-смысловые черты и особенности. Та-
ким образом, простые, усложненные и сложные предложения будут
представлены в данной работе как структурно-семантические
единства.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 335. Структура простого предложения ( Й- .̂'р/ jiandanju)
определяется наличием одного грамматического состава. Это зна-
чит, что в простом предложении имеется одна предикативная еди-
ница, внутри которой концентрируются средства выражения катего-
рий времени и модальности, тогда как сложное предложение харак-
теризуется наличием двух частей и соответственно двух грамматиче-
ских составов, двух предикативных единиц.

Простое предложение находится как бы в центре синтаксиче-
ской системы языка. С одной стороны, вопрос о грамматической
структуре простого предложения непосредственно связан с изучени-
ем членов предложения, отражающих отношения между структур-
ными элементами предложения. С другой стороны, без уяснения
структурно-семантических особенностей отдельных типов простого
предложения невозможно серьезное изучение сложного предложе-
ния, ибо простое предложение служит строительным материалом
для образования сложных синтаксических единств.

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ПРИНЦИПЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 336. Основанием при делении понятия «члены предложения»
на соответствующие подклассы обычно служат смысловые и фор-
мальные признаки. В различных работах в качестве таких признаков
выдвигаются те или иные моменты, отражающие смысловые отно-
шения и синтаксические связи между словами в предложении.
Обычно при разграничении членов предложения учитываются мор-
фологическая категория сочетающихся слов; значение отношений,
возникающих между словами в предложении; коммуникативная на-
грузка, или, иными словами, смысловой вес отдельных слов в строе
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предложения; порядок слов, или синтаксическая позиция слова по
отношению к другим словам; позиционные возможности слова, вы-
являемые путем сопоставления соотносительных конструкций; сте-
пень связи между словами в предложении и, наконец, наличие слу-
жебных слов. Кроме того, некоторые лингвисты считают нужным
учитывать также лексические значения сочетающихся слов.

Указанные моменты неравноценны. Сущность членов предложе-
ния как синтаксических категорий определяется их функциями.
Член предложения—это функция структурного элемента (слова
или номинативного словосочетания) в составе предложения. Данное
понятие связано с функциональными особенностями слов и словосо-
четаний в предложении. Поскольку члены предложения соотносят-
ся со структурой предложения, они представляют собой не „субстан-
циональную, а функциональную категорию"*.

Функции членов предложения определяются отношениями, су-
ществующими между структурными элементами предложения. Зна-
чения же отношений складываются на основе значений сочетающих-
ся между собою слов, однако это обобщенные значения, граммати-
ческие значения членов предложения. Поэтому при выделении чле-
нов предложения валено учитывать значения отношений между
структурными элементами предложения. Но нельзя ограничиваться
только этим моментом. Нужны также и собственно грамматические
признаки.

§ 337. Грамматические признаки членов предложения, их роль
и значение, по-видимому, обусловлены характером и особенностями
синтаксической системы языка в целом. Применительно к китайско-
му языку важное место среди собственно грамматических признаков
принадлежит порядку слов, ибо в китайском языке, как известно,
члены предложения находят свое, выражение главным образом по-
средством неморфологизованных средств. Порядок слов, таким об-
разом, является одним из основных показателей синтаксической
функции того или иного структурного элемента. Однако этот при-
знак играет существенную роль при выявлении подлежащего, сказу-
емого и особенно определения. При решении же вопросов, связан-
ных с разграничением дополнения и обстоятельства, его роль значи-
тельно снижается.

§ 338. Для разграничения членов предложения важное значение
имеет также интонация предложения и, в частности, такой компо-
нент интонации, как пауза. Последняя, будучи формальным сред-
ством выражения актуального членения предложения, позволяет
определить смысловой вес отдельных слов и на этой основе вскрыть
смысловые отношения между элементами структуры предложения.

Принцип соотносительности синтаксических конструкций, на-
сколько нам известно, впервые был предложен Р.И.Аванесовым**.
Применительно к явлениям китайского языка этот принцип был ис-

* Сизом И. А Что такое синтаксис—М., 1966.—С. 25.
Амнесов Р. И. Второстепенные члены предложения как грамматические кате-
гории // Русский язык в школе.—1936.—N5 4.—С. 59.
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пользован С.Е.Яхонтовым*. Сопоставление синтаксических кон-
струкций, по сути дела, представляет собой прием, позволяющий
выявить позиционные возможности членов предложения. Учет же
позиционных возможностей сам по себе не вызывает возражений,
так как является одним из моментов, позволяющих полнее охарак-
теризовать особенности отдельных членов предложения. Однако
следует иметь в виду, что этот прием может найти лишь ограничен-
ное применение главным образом в отношении предложений с гла-
гольным сказуемым; в сфере же предложений с именным и качест-
венным сказуемым соотносительные конструкции с разным поряд-
ком слов вряд ли возможны вообще.

Выявление степени связи между словами в строе предложения**
как один из приемов, используемых при анализе структуры предло-
жения, представляет определенный интерес. Этот прием позволяет
выделить в составе предложения основные синтаксические группы.
Однако он ничего не дает при разграничении таких второстепенных
членов предложения, как дополнение и обстоятельство, так как для
них характерен один и тот же тип связи (комплетивная связь).
Между тем для китайского языка разграничение отдельных типов
дополнений и обстоятельств как раз и представляет наибольшие
трудности.

Что касается наличия служебных слов при второстепенных чле-
нах предложения, то применительно к китайскому языку этот мо-
мент имеет первостепенное значение. В отдельных случаях наличие
служебных слов определенного разряда является единственным
формально-грамматическим признаком, позволяющим разграничить
такие две категории, как дополнение и обстоятельство.

Как уже было сказано выше, некоторые лингвисты считают, что
при разграничении второстепенных членов предложения нужно
учитывать лексические значения сочетающихся слов***. Нам пред-
ставляется, что лексические значения слов следует учитывать при
выявлении существующих между ними смысловых отношений, но
не нужно в зависимости от лексических значений группировать сло-
ва как члены предложения. Глубоко прав Л.В.Щерба, считавший,
что надо учитывать не семантику отдельных слов, а семантику отно-
шений между каждой данной парой слов****.

§ 339. Правильность положения о том, что языковые категории
следует рассматривать во взаимной связи лексики и грамматики как

* Яхонтов С. Е. Члены предложения в китайском языке // Вопросы корейско-
го и китайского языкознания.—Л., 1958.—С. 164.
Здесь мы имеем в виду предложенную А. И. Смирницким градацию связей
между словами в предложении, устанавливаемую по степени их спаянности
(см.: Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка.—М., 1957.—
С. 173-184).
Аванесов Р. И. Второстепенные члены предложения как грамматические ка-
тегории // Русский язык в школе.—1936.— N5 4.— С. 55; см. также:
Шапиро А. Б. К учению о второстепенных членах предложения в русском
языке // Вопр. языкознания.—1957.—N5 2.—С. 85.
Щерба А В. Избранные работы по языкознанию и фонетике.—Л., 1958.—
С. 97.
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структурно-семантические единства, вряд ли может быть поставлена
под сомнение. Но едва ли можно сомневаться также и в том, что
значение формальных признаков особенно велико при решении во-
просов грамматической классификации языковых явлений.

В тех случаях, когда имеются формальные признаки, помога-
ющие разграничить синтаксические функции слов, анализ по членам
предложения нужен и полезен. В тех же случаях, когда нет фор-
мальных признаков, позволяющих установить различие синтаксиче-
ских функций, попытки произвести разбор по членам предложения
вряд ли могут оказаться удачными. Разбор по членам предложения
нужен для того, чтобы по внешним признакам распознать синтакси-
ческие функции структурных элементов предложения. Он кончает-
ся там, где кончаются формальные различия между элементами
структуры предложения.

Морфологическая сторона слова, взятая сама по себе, еще не да-
ет надежных оснований для классификации членов предложения.
Поэтому, квалифицируя слово как член предложения, нужно учи-
тывать не только признаки, которыми обусловлена его принадлеж-
ность к определенной лексико-грамматической категории, но и всю
совокупность связей этого слова с другими словами в строе предло-
жения.

Синтаксический анализ предложения нельзя представить как не-
кое механическое деление целого на части; смысловые отношения
и грамматические связи, реально существующие в предложении, не
могут быть вскрыты на основе какого-либо одного, отдельно взятого
признака. Поэтому при синтаксическом анализе совершенно неизбе-
жен учет совокупности признаков, характеризующих то или иное
слово как член предложения.

§ 340. В современном китайском языке в ряде случаев слова, на-
ходящиеся в препозиции к глаголу-сказуемому, а также слова, сто-
ящие в постпозиции по отношению к нему, не имеют каких-либо
формально-грамматических признаков, и их невозможно квалифи-
цировать с точки зрения традиционной системы членов предложе-
ния. Так, например, слова, находящиеся перед глаголом-сказуемым,
могут означать субъект, а также место действия. Слова же, стоящие
после глагола-сказуемого, способны обозначать объект действия, ме-
сто действия, а также находиться с ним в иных отношениях.

Традиционная система членов предложения применима к китай-
скому языку лишь в своих наиболее общих чертах. Она требует
определенных дополнений и уточнений.

„Хотя ни одна синтаксическая теория не вызывала такой резкой
критики, как теория членов предложения, вместе с тем, ни одна си-
стема терминов в синтаксисе не проявляет такой жизненности, как
та, что связана с ЧПр: без таких понятий, как подлежащее, сказу-
емое (предикат), обстоятельство, дополнение, определение не обхо-
дится ни одно описание синтаксиса языка"*.

* Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка: Синтаксис—М.,
1 9 8 1 . - С . 76.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕПОЗИТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ГЛАГОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 341. Отсутствие у большинства китайских слов внешних грам-
матических примет, формально выраженных признаков категори-
альной принадлежности и в связи с этим показателей их синтакси-
ческого предназначения серьезно затрудняет синтаксический анализ
предложения.

Нередко лексические единицы, занимая в строе предложения
одну и ту же позицию, вместе с тем в силу своего лексического зна-
чения выполняют функции разных членов предложения. Рассмо-
трим вначале особенности препозитивных элементов глагольного
предложения, то есть тех слов, которые в строе простого предложе-
ния занимают позицию перед глаголом-сказуемым.

§ 342. В современном китайском языке лексические единицы,
обозначающие субъект действия и выполняющие функцию подле-
жащего, обычно не имеют формально-грамматических признаков.
Единственным грамматическим признаком является начальная пози-
ция в предложении. Однако эту лее позицию могут занимать слова,
указывающие место действия или объект действия.

Поскольку предложно-послеложная система китайского языка
как формальная система обозначения пространственных, временных
и объектных отношений стала складываться сравнительно поздно
и синтаксические нормы вэньяня до сих пор сохраняют свое значе-
ние, эти слова часто употребляются без предлогов и послелогов.
В этом случае они ничем не отличаются от лексических единиц,
обозначающих субъект действия.

§ 343. Китайский лингвист Люй Цзипин, анализируя предложе-
ние ^ш-ж^шш,• .ш^-^вдялюачш (»а, &*) —
На голове надета войлочная шапочка, т шее—блестящий серебряный об-
руч,— совершенно правильно замечает, что при слове ^ tou голова,
хотя и нет послелога _h shang на, мы все равно должны трактовать
это слово так же, как и сочетание Ш±. jlng shang на шее, ибо оно
в данном предложении, действительно, обозначает место*.

Приведем еще один пример грамматического оформления слов,
выполняющих функцию обстоятельства места.

*5*+Немного болели голова и горло (В голове и в горле было
немного больно).
Другой китайский лингвист Шы Цуньчжи, взяв для синтаксиче-

ского анализа предложение X i k ^ ; * : l £ , fe^k^^kM, полагает,
что если слова X îk и feik считать выполняющими функцию подле-
жащего, то, исходя из смыслового содержания, вряд ли возможно
говорить о наличии в этих предложениях субъектно-предикативных
отношений. В действительности лее это предложение ^EXikJil^'fn
5М£*Е ftfelJ^inil^^i? значит: В промышленности мы дол-

ззи„
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ясны учиться на примере Дацина, а в сельском хозяйстве мы должны учить-
ся на примере Дачжая*.

Наконец, чтобы еще раз наглядно показать, что в китайском язы-
ке слова в функции обстоятельства места далеко не всегда получают
оформление посредством послелогов, рассмотрим два аналогичных
по своему смысловому содержанию предложения, взятых к тому же
из произведений одного и того же автора.

1. №ЖШй*Л""Е. Ш й )
В твоей комнате, видимо, никого нет.

2. Й?йЛ*»#ЛЯЕ. (WS)
В этой твоей комнате, видимо, никого нет.

§ 344. Продолжая исследование данной проблемы, следует да-
лее сказать, что в китайском языке лексическая единица (существи-
тельное или местоимение), занимающая в предложении начальную
позицию, может обозначать не только субъект действия, но и субъ-
ект события, то есть лицо, с которым связано какое-либо событие,
тот или иной факт действительности. Структурный элемент такого
рода иногда называют заинтересованным лицом**.

1. * Л » З Д № 7 & £ $ ) # * . (£91)
У госпожи давно уже умерла ее родная мать.

У барышни Цзинь, когда ей было двенадцать лет, умерла
мать.

У Ван Чуна еще в детстве умер отец
4.

К соседям пришло много гостей.

5. Пт&^жш'тш* да
У меня последнее время ужасно выпадают волосы.

в. ттш&т, тжшътъ» да
У меня ноги обмякли, прямо-таки не в состоянии идти.

7. №*£«# "Ш" т. &т>
Он ведь обеспеченный (У него ведь жизнь имеет «обеспече-
ние»).

§ 345. Иногда местоимение, обозначая субъект события и нахо-
дясь в препозиции по отношению к остальной части предложения,
опирается на слово с локальным значением. В этом случае получают
свое выражение субъектно-локальные отношения.

Ш Т
У меня в семье умер человек!

2. ain&s?E7--*A. (зз&#>
У нас здесь умер человек.
Л * * 7 3 Л № ЖК нему домой пришли гости.

„ . £ # . . Steifc. Ш, 0#, 84Ж,
См., например: Яхонтов С. Е. Некоторые пассивные конструкции в китай-
ском языке // Типология пассивных конструкций. Диатезы и зало-
ги.— Л., 1974.— С. 197.

**
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4.
У него на лице появилась опухоль.

§ 346. Большой интерес в связи с проблемой разграничения пре-
позитивных элементов глагольного предложения представляет ста-
тья китайского исследователя Чэнь Юаньцуна «Субъект события»
и «субъект действия».

Особенно важным представляется то место статьи, где содер-
жится последовательно проведенное актуальное, а также логи-
ко-грамматическое членение анализируемых предложений. Рассмо-
трим одно из этих предложений.

З.Ш?ЫХ.%о —У Ван Мяня умер отец.
Актуальное членение: ^Щ,{\^Ш)Ж1 %^ (тй в ) — У Ван Мяня (те-

ма) умер отец (рема). Логико-грамматическое членение: •ЩО&э&Л)
?ЕТЗ£^(3&—i) — У Ван Мяня (заинтересованное лицо) умер отец
(предикат — субъект) *.

§ 347. Рассмотренные выше живые факты современного китай-
ского языка со всей очевидностью свидетельствуют о том, что в гла-
гольном предложении лексическая единица (существительное или
местоимение), не имея при себе каких-либо служебных слов и на-
ходясь в препозиции по отношению к остальной части предложе-
ния, может обозначать субъект действия, субъект события, иногда
объект действия, а также может указывать место действия.

Такого рода структурные элементы предложения следует отнес-
ти к одной синтаксической категории, назвав ее предваряющими
словами.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОСТПОЗИТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ГЛАГОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 348. В китайском языке в сфере второстепенных членов пред-
ложения значительную трудность представляет совокупность вопро-
сов, связанных с разграничением дополнения и обстоятельства.
В строе предложения слова, выполняющие функцию дополнения
и обстоятельства, связаны со сказуемым. Они своеобразно перепле-
таются между собой, иной раз нерасчлененно выражая объектно-ло-
кальные отношения. Граница, проходящая между дополнением
и обстоятельством, нередко бывает крайне зыбкой и неопределен-
ной. Это особенно ощущается при попытках разграничить слова,
стоящие после сказуемого, например в таких предложениях:

1. ««*««»„ (#)
Я иду своей дорогой.

Он смотрится в зеркало.

Правая рука сжата в кулак и вытянута вперед.

25Ж„
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Старик Ли ни за что не хотел укрыться во время воздушной
тревоги (бежать по тревоге), и никто не мог уговорить его.

Разграничение этих слов возможно лишь на основе сущест-
вующих между ними смысловых различий. Но такое разграни-
чение лишено собственно грамматических признаков и поэтому
неприемлемо для грамматической классификации языковых
явлений.

Знаменательные слова, относящиеся к одной и той же части ре-
чи, не имеющие при себе служебных слов и занимающие в предло-
жении одну и ту же позицию, должны входить в одну синтаксиче-
скую категорию, рассматриваться как один и тот нее член предложе-
ния. Поэтому существительные, занимающие позицию после сказу-
емого и не имеющие при себе служебных слов, независимо от того,
обозначают ли они прямой объект, орудие действия, место действия
или находятся в каких-либо иных отношениях с глаголом-сказу-
емым, следует отнести к одной синтаксической категории, назвав
последнюю дополняющими словами*.

§ 349. В грамматической, системе китайского языка предваря-
ющие и дополняющие слова представляют собой реликтовое явле-
ние, отражающее синтаксические нормы прежних периодов суще-
ствования языка. Они имеют большой семантический объем, выра-
жают разнообразные значения, представляют собой некую еще не
расчлененную синтаксическую категорию. Из состава этой катего-
рии постепенно вычленяются различные типы дополнений и обсто-
ятельств, обладающие уже специальными формальными призна-
ками**.

Размежевание дополнения как синтаксической категории, выра-
жающей объектные отношения, и обстоятельства места как катего-
рии, призванной выражать пространственные отношения, происхо-
дит в китайском языке путем все более широкого употребления су-
ществительных и местоимений со служебными словами разных раз-
рядов (предлоги, послелоги, слова типа Ж Ьа), причем эти
формально-грамматические средства специализируются: одни (пред-
логи и слова типа Ж Ьа) употребляются с лексическими единицами,
обозначающими объект, другие (предлоги, а также послелоги)
используются с лексическими единицами, указывающими место
действия.

* С дополняющими словами терминологически сопоставима категория китай-
ской национальной грамматики ^На Ьйуй, но лишь терминологически, так
как она обозначает очень широкий круг грамматических явлений китайского
языка.
Ср. в русском языке: из атрибутивных (определительных) и отчасти объект-
ных слов позднее стали выделять обстоятельства как члены предложения (Ви-
ноградов В. В. Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения //
Вопр. языкознания.—1954.—ЬЙ 1.—С. 4); ср. во французском языке: термин
complement применяется к нескольким второстепенным членам предложения
(Костецкая Е.О., Кардашевский В. И. Грамматика французского языка.— М.,
1957.—С. 271).
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 350. Прежде чем наметить систему членов предложения в ки-
тайском языке целесообразно сначала рассмотреть несколько вопро-
сов, связанных с истолкованием грамматической сущности отдель-
ных структурных элементов предложения.

Интерпретация некоторых явлений китайского синтаксиса в сфе-
ре членов предложения необходима для того, чтобы уточнить се-
мантический объем и формально-грамматические признаки отдель-
ных членов предложения, а также выявить конкретные средства
и способы их выражения.

Сложное сказуемое, содержащее каузатив

§ 351. Вопрос о синтаксической сущности предложения, в соста-
ве которого имеется побудительный глагол (каузатив), нуждается
в специальном рассмотрении. В качестве примера возьмем следу-
ющее предложение:

±Ait3lr4*o ( ^ — Хозяин предложил гостю сесть.
Существуют различные точки зрения на характер грамматиче-

ской зависимости, существующей между двумя глаголами. Ино-
гда второй глагол называют дополнительным словом, или допол-
нительным членом, и считают отдельным членом предложения *.
Второй глагол именуют также дополнением, выраженным инфи-
нитивом **.

Однако возможна и другая интерпретация данного синтакси-
ческого явления. Более оправданным будет считать глагол, следу-
ющий за каузативом, частью сложного сказуемого***. В пользу
такого понимания характера синтаксической зависимости между
двумя глаголами говорят следующие соображения. Побудитель-
ный глагол, будучи глаголом недостаточным, требует для реали-
зации своего значения наличия в предложении второго глагола,
с которым он связан теснейшим образом и в смысловом,
и в синтаксическом отношении. Следует также иметь в виду,
что второй глагол может управлять дополнением. Поэтому
естественнее говорить о дополнении к одному из компонентов
сложного сказуемого, нежели о дополнении к дополнению.

* ШШШ. ШШШЩХ&. ±М, 19333s 1 6 — 18Я; Яхонт* С. Е. Категория
глагола в китайском языке.—Л., 1957.—С. 4 4 — 4 5 .

' * Грамматика русского языка.—М., I960.—Т. П.—Ч. 1.—С. 565.
Так, в русском языке сочетание глаголов типа советую заниматься рассматри-
вается как сложное глагольное сказуемое (Тимофеев К. А. Инфинитивные
предложения в русском литературном языке: Дис.... д-ра филол. наук.—М.,
1951.—С. 190 — 191; см. также: Горелое В.И. [Рецензия] Вопр. языкозна-
ния.— 1958.— N5 5.—С. 118—122 на кн.: Яхонтов СЕ. Категория глагола
в китайском языке.
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Дополнение и синтаксическая категория 'буюй'

§ 352. В работах по грамматике китайские лингвисты наряду
с Mia binyu дополнение рассматривают также особую синтаксическую
категорию, называемую ?hiq buyu дополнительный элемент.

Наиболее полное описание семантического объема и функцио-
нальных особенностей структурных элементов предложения, отно-
сящихся к данной категории, содержится в работе Сунь Сюаньчана*.
Он указывает следующие значения единиц языка, выступающих
в функции # i p buyu: результат действия, степень проявления при-
знака- (как постоянного, так и переменного), возможность и невоз-
можность совершения действия, длительность и повторяемость
действия, место совершения действия.

Приведенный перечень значений наглядно показывает, что син-
таксическая категория #iff buyu охватывает очень широкий круг
разнородных явлений китайского языка.

Таким образом, данная категория синтаксиса, в силу своей
аморфности и неопределенности, непригодна для синтаксического
анализа предложения и построения научно обоснованной системы
членов предложения современного китайского языка.

Семантический объем и формально-грамматические
признаки определения

§ 353. В китайском языке механизм выявления определения
в силу его позиционной определенности весьма прост. Нахождение
определения облегчается еще и тем, что для обозначения атрибутив-
ной связи употребляются всего лишь два служебных слова №} d и Й.
zhl. Таким образом, формально-грамматические признаки определе-
ния просты и определенны. Труднее указать семантический объем
определения.

Говоря о смысловом содержании определения, нередко указыва-
ют, что этот член предложения, относясь к члену предложе-
ния — слову с предметным значением, обозначает качество, признак
или свойство названного этим словом предмета**.

Отмечают далее, что определение может иметь указательное
или притяжательное значение, а также значение количества (напри-
мер, числительное Н san три в словосочетании Н ^ Л san ge гёп три
человека). Между тем, легко заметить, что понятие числа вещей су-
щественно отличается от понятия качества, свойства вещей. Слово-
сочетания типа НУЬЛ san ge гёп три человека обозначают единое по-
нятие, без подразделения на предмет и присущий ему признак; они
указывают совокупность, комплекс предметов. Поэтому целесооб-
разно рассматривать их как образования неделимые в синтаксиче-
ском плане, как один член предложения. А если это так, то слова со
значением числа, количества, естественно, не следует относить к ка-
тегории определения.

* » £ # „ • *i&«Wi§. ±M, 1957#, 31-483L
** См., например: Грамматика русского языка.—М., I960.—Т. П.—Ч. 1.—С. 520.
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§ 354. В связи с характеристикой определения нужно также рас-
смотреть вопрос о приложении (аппозиции). Чжан Чжигун называ-
ет приложение термином ft-jg.i!J buzuyu. Он считает, что это слово
и слово, к которому оно относится (существительное или местоиме-
ние), вместе образуют один член предложения*. Ли Цзиньси рас-
сматривает данное синтаксическое явление как употребление двух
существительных в идентичной позиции**. С.Е. Яхонтов в сочета-
нии jill&oJL^ffli. tad erz runtu его сын, Жуньту считает приложением
слово JLT- e f 2 сын***.

В данном случае словом, уточняющим и, следовательно, выпол-
няющим функцию приложения, является имя Жуньту. Это прежде
всего подтверждается интонацией, которая выделяет слово Жуньту
как добавочное замечание, уточняющее значение слова JL^- erz сын.
Кроме того, в анализируемом сочетании в соответствии с логически-
ми отношениями, существующими между его компонентами, слово
с более общим значением (сын) уточняется словом, имеющим более
узкое значение (Жуньту).

§ 355. В русском языке принято рассматривать приложение как
одну из форм определения. Применительно к китайскому языку це-
лесообразно считать приложение не разновидностью определения,
а самостоятельным членом предложения. В пользу такого понима-
ния вопроса говорят следующие соображения.

По своему основному грамматическому значению приложение
отличается от определения. Определение обозначает признак пред-
мета, в то время как приложение обозначает предмет посредством
другого названия. Позиционные возможности слова, выступающего
в функции приложения, строго определены: приложение неизмен-
но употребляется в постпозиции по отношению к поясняемому сло-
ву. Этим приложение существенно отличается от Определения, ко-
торое, как правило, ставится перед определяемым словом.

Определение входит в одну синтагму с определяемым словом,
в то время как приложение интонационно обособлено от слова,
к которому оно относится в смысловом отношении. В силу интона-
ционной обособленности приложение существенно отличается от
определения. С другой стороны, в силу этой же особенности прило-
жение сближается с обращением и вводными словами.

Семантический объем и формально-грамматические
признаки обстоятельства

§ 356. Грамматическая категория обстоятельства отличается ши-
роким смысловым диапазоном. Она содержит многообразные харак-
теристики переменных и постоянных признаков предмета. Функ-
цию обстоятельства обычно выполняют лексические единицы, обо-
значающие внешние обстоятельства, при которых протекает дейст-

19543s 193-1943U
, Ш, 1933¥, 65-66 Шо

Яхонтов С. Е. Категория определения в китайском языке // Советское восто-
коведение.— 1955.— NS 2.—С. 125.
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вие или проявляется качество (время, место, цель, причина, условие,
уступка). Эти лексические единицы именно и образуют костяк кате-
гории обстоятельства в ее конкретных и наиболее определенно
очерченных границах. Они и есть собственно обстоятельственные
слова в отличие от слов, традиционно именуемых обстоятельствами
образа действия, к которым примыкают также обстоятельства меры
и степени.

§ 357. Так называемые обстоятельства образа действия, меры
и степени не указывают внешних обстоятельств, при которых осу-
ществляется действие или проявляется признак. Они дают качест-
венную, количественную характеристику действия, обозначают об-
раз, способ его осуществления, указывают меру, степень проявления
признака. И прав А. И. Смирницкий, говоря, что слова двух означен-
ных групп „имеют совершенно различное содержание"*.

С грамматической точки зрения немаловажно и то, что в китай-
ском языке слова, указывающие внешние обстоятельства, при кото-
рых протекает действие или проявляется признак, и слова, опреде-
ляющие характер самого действия (признака), различаются также
и по своим внешнеграмматическим приметам. Слова первой группы
часто употребляются с предлогами и послелогами, между тем как
для некоторых слов второй группы характерно использование слу-
жебных слов Ш di и # ( $ j ) d. Кроме того, слова второй группы син-
таксически теснее связаны со сказуемым, чем слова первой группы.
Они редко употребляются в экспозиции, тогда как для слов первой
группы данная особенность синтаксического употребления является
обычной.

Отдавая дань традиционной терминологии, лексические едини-
цы, характеризующие действие в отношении присущих ему качеств,
свойств или в отношении образа, способа его осуществления, а так-
же лексические единицы, указывающие степень, меру проявления
признака, следует выделить в отдельную синтаксическую категорию,
назвав ее определительным обстоятельством.

Особый способ выражения
субстантивных членов предложения

§ 358. В современном китайском языке субстантивные члены
предложения (подлежащее, дополнение, именная часть сказуемого)
в ряде случаев получают свое выражение посредством конструктив-
ного сочетания нескольких слов, представляющего собой единое
синтаксическое образование.

Ты отвечаешь не то, что я спрашиваю (То, что ты отвечаешь, не
есть то, что я спрашиваю).
Эти конструктивные сочетания слов мы называем синтаксиче-

скими комплексами.

Смирницкий Л. И. Синтаксис английского языка.— М., 1957.—С. 223.
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§ 359. Ли Цзиньси рассматривает данный факт китайского син-
таксиса как опущение определяемого слова*. Однако с этой точкой
зрения вряд ли можно согласиться.

Лингвистика изучает материю языка, его живую ткань. Исследуя
языковой материал, нельзя говорить о подразумевании якобы пропу-
щенных членов предложения. Определение не может функциони-
ровать без опоры на определяемое слово.

Интерпретация фактов языка, допускающая подразумевание яко-
бы недостающих слов, не вскрывает лингвистической сущности ана-
лизируемых явлений и объективно ведет к логицизму в истолкова-
нии грамматического материала**.

В этой связи большой теоретический интерес представляет вы-
сказывание В. В. Виноградова. Критикуя антиисторический логиче-
ский подход к анализу предложения, он пишет, что характерные
признаки отдельных типов предложения, своеобразие их структуры,
особенности в формах и способах выражения отдельных чле-
нов,— все это или совсем игнорировалось, или отходило на задний
план. За образец принимался идеальный 'полный ' тип предложе-
ния. Все 'отклонения* от этого типа объяснялись 'сокращениями'
и 'опущениями'. Широко и необоснованно применялся принцип
'подразумевания' недостающих до нормы и будто бы опущенных
элементов ***.

Для полноты изложения данного вопроса необходимо также по-
знакомиться с содержательной статьей китайского лингвиста Лян
Иня.

В результате обстоятельного разбора основных работ по грамма-
тике китайского языка, в которых получил применение принцип
'подразумевания якобы опущенных элементов структуры предложе-
ния' (работы Ли Цзиньси и Лю Шыжу, Ван Ли, Тао Минкая, Люй
Шусяна), он пришел к обоснованному выводу, что при объяснении
синтаксических явлений широкое, ни чем не ограниченное исполь-
зование принципа опущения, как правило, не оправдывает себя,
и поэтому от него следует отказаться****.

§ 360. Синтаксические комплексы как единицы синтаксической
системы китайского языка представляют собой конструктивные со-
четания слов, состоящие из двух компонентов: существительное (ме-
стоимение) и глагол (прилагательное), иногда с относящимися
к ним словами.

Синтаксические комплексы в своем составе, как правило, содер-
жат служебные слова — нейтрализаторы предикативности (субстан-
тиваторы): Щ d, # zhe, Щ su6, %. zhl. Эти слова опредмечивают, суб-

.* Ш8й8„ ШШ%±Ш, ±Ш, 1933¥, 875L
См.: Горелов В. И. Исследования по синтаксису китайского языка.—М.,

Лтш 1968.-С. 2 5 - 2 6 .
См.: Виноградов В. В. Некоторые задачи изучения синтаксиса простого
предложения: (На материале русского языка) // Вопр. языкозна-
НИЯ.-1954.— N8 1.—С. 5.

" * Щ" 5$«€«&1Йо Ш Г ^ Я , 1957#, 2-S-, 40-413L
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стантивируют конструктивные сочетания глагола (прилагательного)
- с именем и тем самым создают возможность использования этих со-
четаний в качестве подлежащего, дополнения, а также именной ча-
сти составного сказуемого.

§ 361. Синтаксические комплексы представлены в китайском
языке двумя структурными вариантами.

Первый вариант. В составе синтаксических комплексов данной
разновидности употребляются служебные слова Й d, ^ zhe, Ы suo.

1. ШШЯШЯ), » « № * £ & „ ( # )
Мне необходимо движение, мне нужна жизнь ( д о с л о в н о :
Необходимое мне и есть движение, нужное мне и есть
жизнь).

Ты всегда видишь хорошие сны ( д о с л о в н о : Любое, что ты
видишь во сне, все хорошее).

Второй вариант. В составе синтаксических комплексов этой раз-
новидности используются служебные слова Ш d, 2. zhi. Постановка
&} d (£_ zhl) между словами, находящимися в отношениях субъекта
и предиката, превращает такое сочетание слов в синтаксическую
единицу, способную функционировать в роли субстантивных членов
предложения.

Его серьезное отношение к гигиене известно.
.т№т*&1%Що ( # )
То, что он бьет детей, обычная история.

ПОДЛЕЖАЩЕЕ

§ 362. П о д л е ж а щ е е ( ± i g zhuyu) — главный член предложе-
ния. В наиболее типичных случаях подлежащее является функцией
существительного или местоимения. Семантически оно обозначает
производителя действия или носителя признака, указанного в сказу-
емом.

Кроме тех случаев, когда подлежащее представляет собой синта-
ксическую функцию существительного или местоимения, оно ино-
гда является функцией глагола, глагольно-объектного словосочета-
ния, синтаксического комплекса и включенной части.

Обычно подлежащее употребляется без служебных слов. Одна-
ко в вэньяне подлежащее, выраженное существительным, иногда
обозначается служебным словом -% zhe.

Рассмотрим несколько иллюстраций:

Молодость — прекрасная вещь.

Чжу Юаньчжан (основатель династии Мин) родился в
1328 году в бедной семье крестьянина-арендатора.

3. Ч1тЩШ№Р^Щ1
Ты слышишь мой голос?
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4. * * *
Идти или не идти —зависит от тебя самого.

У меня две пары ботинок: одна пара новая, одна пара старая.

Китай — большая страна.
7 . Я * , ^ л $ Ы ) 1 Ш о ( # )

Ветер создается движением воздуха.

Имеющие два крыла называются птицами, имеющие четыре
ноги называются животными.

Возможно, то, что ты заметил, тоже всего лишь внешняя
сторона дела.

СКАЗУЕМОЕ

§ 363. С к а з у е м о е (Щ\Щ weiyu) — главный член предложения,
обозначающий признак (действие, состояние, свойство, качество)
предмета, выраженного подлежащим.

В составе предложения сказуемое играет важную роль. Поэтому
в теории грамматики его иногда называют центральным членом
предложения. В логике сказуемое соответствует предикату сужде-
ния, который в связи с этим иной раз именуют логическим сказу-
емым.

Глагольное сказуемое

§ 364. Простым глагольным сказуемым называется сказуемое,
выраженное полнозначным глаголом (нерезультативным или ре-
зультативным). Оно обозначает действие или состояние предмета,
указанного подлежащим.

шишттльт, #
Солнце только что опустилось за горизонт.
Он выдвинул свою точку зрения по этому вопросу.

Его предложение принято нами.
Интересный пример находим в одном из рассказов писателя

Чжу Цзыцина.

шДаже хоть немного похожих (на них) и то не было.
§ 365. Если после глагольного сказуемого следует обстоятель-

ственный оборот места (времени), то сказуемое, как правило, не
оформляется видо-временными суффиксами. Это одна из важных
функциональных особенностей китайского глагола.

Он заткнул револьвер за пояс.
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Она бросила на него тревожный взгляд.

Женщина лет пятидесяти стояла передо мной.
§ 366. Сложное глагольное сказуемое (двучленное). В китай-

ском языке основная, наиболее распространенная форма сложного
глагольного сказуемого представляет собой сочетание двух глаголов.

Первый глагол — вспомогательный. Он выражает модальное зна-
чение (возможность, необходимость, желание) или указывает этапы
действия (начало, продолжение, прекращение). Первый глагол мо-
жет также означать побуждение. Второй глагол — полнозначный.
Он обозначает действие, составляющее основное смысловое содер-
жание сказуемого.

Первая разновидность — сказуемое, в составе которого имеется
модальный глагол.

Ты несомненно сможешь достичь победы.

2.шш, immmmi (*>
Сестра, ты должна поверить мне!

Вторая разновидность — сказуемое, в составе которого имеется
глагол, указывающий этап действия.

I. Ш г Ш М Я Т Ж Я . Hs)
Он начал понимать истину.

ШСамолеты продолжали бомбить • многие города и деревни.
Третья разновидность—сказуемое, в составе которого имеется

побудительный глагол.

Эта неприятность по-настоящему рассердила его (заставила
его рассердиться).

Командир отряда Сяо велел всем проверить винтовочные па-
троны.

§ 367. Сложное глагольное сказуемое (трехчленное). Существу-
ет также и другая форма сложного глагольного сказуемого, пред-
ставляющая собой сочетание трех глаголов.

Первая разновидность такого сказуемого: модальный гла-
гол — побудительный глагол — полнозначный глагол.

А твоя мама согласится позволить тебе пойти?

Я не могу позволить тебе так своевольничать ( д о с л о в н о :
своевольно поступать).

Вторая разновидность: глагол % you — существительное — пол-
нозначный глагол. Первая часть сказуемого этого типа представляет
собой словосочетание, которое по своему смысловому значению со-
относительно с модальным глаголом. Вторая часть обозначает дейст-
вие, выражающее основное содержание сказуемого.
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Все имеют право предъявлять такие требования.

А имеешь ли ты возможность (способ) сделать это?

Качественное сказуемое

§ 368. В китайском языке простое качественное сказуемое выра-
жается качественным прилагательным (в единичных случаях —
порядковым числительным). Оно указывает, каков предмет, вы-
раженный подлежащим; характеризует предмет в качественном
(количественном) отношении.

У лисицы хвост очень большой.

Три цзиня слишком много, два цзиня опять же слишком
*
ц

мало*

Снисходительность презкде (превыше) всего, тем более в от-
ношении близких родственников.

§ 369. Сложное качественное сказуемое выражается качествен-
ным прилагательным (числительным) и существительным.

Существительное в составе сказуемого обозначает одну из сторон
того предмета, который выражен подлежащим, а прилагательное
(числительное) характеризует эту сторону предмета в качественном
(количественном) отношении. Таким образом, сложное качествен-
ное сказуемое характеризует предмет не прямо, а через одну из его
сторон, и, следовательно, в данном случае имеет место опосредство-
ванное соотнесение признака с предметом — носителем признака.

Первая разновидность — сказуемое, выраженное качествен-
но-предметным (собственно субстантивным) словосочетанием.

У того человека рыжие волосы.
2. &^Ш?»•£>». HS)

У этой старушки доброе сердце.
Вторая разновидность — сказуемое, выраженное предметно-ка-

чественным (субстантивно-квалификативным) словосочетанием:

У этого маленького чайника носик большой.

В Китае территория большая, природные ресурсы богатые.
Третья разновидность — сказуемое, выраженное числитель-

но-предметным (субстантивно-квантитативным) словосочетанием.
t
Он (ростом) пять с половиной чи.

. Й ^ Ж ^ Н ^ № 0 ( # )
У этого стола три ножки.

Слова З' duo много и 'р shao мало, обозначающие количественный признак,
в китайском языке относятся к категории прилагательного (см. % 80).
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§ 370. Четвертая разновидность — сказуемое, выраженное каче-
ственным прилагательным и вспомогательным глаголом.

Сказуемое данной разновидности отличается структурно и семан-
тически от сказуемого трех других разновидностей. Оно означает
появление у предмета того или иного признака (качества) или же
обозначает процесс нарастания признака.

Он внутренне успокоился (стал спокойным).

Она опять повысила голос (голос стал высоким).

Он день ото дня все более и более толстел (продолжал стано-
виться толстым).

§ 371. Сложное качественное сказуемое (трехчленное). Данная
форма сложного качественного сказуемого представляет собой соче-
тание качественного прилагательного с двумя вспомогательными
глаголами.

В составе трехчленного сказуемого обычно бывает следующий
порядок компонентов: модальный глагол — побудительный гла-
гол—качественное прилагательное. Это сказуемое обозначает свой-
ство (качество), которое предмет способен приобрести.

«Й**ЛКЯ *
Закалка может сделать человека стойким.

Только труд может возвысить человека (может сделать чело-
века возвышенным).

Именное сказуемое

§ 372. Составным именным сказуемым называется сказуемое,
выраженное существительным (местоимением, синтаксическим
комплексом, включенной частью) в сочетании с частицей-связкой.

Связка играет вспомогательную роль. Ее назначение — отождест-
вить субъект с каким-либо предметом или отнести субъект к опре-
деленному классу предметов. Существительное (местоимение) явля-
ется основным компонентом составного сказуемого и называется
именной частью сказуемого. Его назначение — выразить смысловое
содержание сказуемого, передать то, что говорится о субъекте.

l .^Hft—^RKWPML HS)
Китай (есть) многонациональное государство.

Тот, кто специально фабрикует слухи и провоцирует инциден-
ты, именно и есть ты.

з. вготэдотмятям.
Ты отвечаешь не то, что я спрашиваю (То, что ты отвечаешь,
не есть то, что я спрашиваю).

§ 373. Сложным именным сказуемым (двучленным) называется
сказуемое, выраженное сочетанием существительного с глаголом.
136



В составе сложного сказуемого глагол играет вспомогательную
роль, тогда как существительное, являясь именной частью сказуемо-
го, передает его основное смысловое содержание.

Я на родине работал преподавателем.

Зеленые яблоки стали красными яблоками.
§ 374. Сложным именным сказуемым (трехчленным) называет-

ся сказуемое, выраженное существительным в сочетании с двумя
глаголами, один из которых выражает модальное значение.

Он очень хочет стать преподавателем.
2.ff-£BJttftfgiS? (*)

Что может служить сказуемым?

ДОПОЛНЕНИЕ

§ 375. Д о п о л н е н и е ( Mia blnyu) — второстепенный член
предложения. Выражая обобщенное грамматическое значение, до-
полнение обозначает объект действия, мысли и чувства, а также
адресата действия, иногда — орудие действия и материал, из которо-
го сделан предмет. Дополнения этих типов будем называть допол-
нениями прямого и косвенного объекта.

Кроме того, в китайском языке нужно особо выделить количест-
венное дополнение. Последнее указывает длительность или крат-
ность действия, а также обозначает количественные изменения ка-
чественного признака. То есть количественное дополнение уточняет
действие или качество в количественном отношении, указывает,
сколько времени затрачено на действие, сколько раз повторялось
действие, насколько велико качество предмета*.

§ 376. В глагольном предложении китайского языка определен-
ные слова, естественно, различаются в смысловом отношении как
прямой и косвенный объекты. Однако мы не находим в китайском
языке каких-либо внешних формально-грамматических примет, ко-
торые позволили бы разграничить прямое и косвенное дополнение
как две синтаксические категории, как бинарную оппозицию в си-
стеме структурных элементов китайского предложения.

В китайском языке нет грамматических категорий прямого
и косвенного дополнения, так как китайские глаголы не делятся на
переходные и непереходные. Термины 'прямое дополнение' и 'кос-
венное дополнение' отражают грамматические представления, свя-
занные с системой русского языка, для которого характерно наличие
падежных форм имени**.

А. А. Драгунов тоже выделяет дополнение этого типа, называя его числитель-
ным, счетным, числительно-предметным дополнением (см.: Драгунов А. А.
Исследования по грамматике современного китайского языка.— М.— Л.,
1952.-С. 96, 118, 190).
Подробнее см.: Горелов В. И. Исследования по синтаксису китайского язы-
ка.-М., 1968.-С. 2 0 - 2 1 .
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Гао Минкай по этому поводу пишет следующее: „Собственно го-
воря, с точки зрения морфологии, китайские глаголы не делятся на
переходные и непереходные, так как они совсем не похожи на гла-
голы в европейских языках, которые не способны, будучи непере-
ходными, употребляться в качестве переходных, а будучи переход-
ными, употребляться в качестве непереходных. Китайские глаголы
способны выступать как в качестве непереходных, так и в качестве
переходных"*.

§ 377. Дополнения прямого и косвенного объекта в наиболее
типичных случаях выражаются существительными и местоимени-
ями, а количественное дополнение получает свое выражение по-
средством числительно-предметных словосочетаний. Кроме того,
дополнение в китайском языке может быть выражено глаголь-
но-объектным словосочетанием, синтаксическим комплексом
и включенной частью.

Дополнения двух разновидностей обладают также разными пози-
ционными возможностями. Слова и словосочетания, выполняя
функцию дополнения прямого и косвенного объекта, могут зани-
мать место перед подлежащим, перед сказуемым и после него, то-
гда как лексические единицы, выступая в функции количественного
дополнения, неизменно помещаются после сказуемого. Наконец,
следует отметить, что дополнения первой разновидности могут
иметь при себе служебные слова, в то время как дополнения второй
разновидности не употребляются со служебными словами.

Рассмотрим основные типы дополнения с точки зрения прису-
щих им структурных и смысловых особенностей.

§ 378. Дополнение прямого объекта соотносительно с понятием
объекта действия, мысли и чувства. Оно является функцией сущест-
вительного или местоимения без предлога. В таких случаях дейст-
вие непосредственно направлено на объект. Между глаголом-сказу-
емым и существительным (местоимением) существует контактная
связь.

Этот вопрос мы еще должны тщательно изучить.
. Ш 5 ¥ Ш Й Ш М О Ш
Он заткнул револьвер за пояс.

Он старался успокоить себя.

Лучи заходящего солнца бросали тени от деревьев на камен-
ное крыльцо.

§ 379. Дополнение косвенного объекта соотносительно с такими
понятиями, как: адресат действия, орудие действия, материал, из ко-
торого что-либо сделано. Обычно оно .представляет собой функцию
существительного или местоимения с предлогом.

Я рад за них.

* ift«9L. »в«йсй. Ш, 1948#, 174И.
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Я уже сказал ему.

Они мстят только мне одному.

Международная обстановка благоприятна для нас.
П р и м е ч а н и е . В предложении^^— ЗДЁГ&№—,Я *"ЩУ письмо ему Гао Мин-

кай считает морфему *& gei не предлогом, а глаголом .

§ 380. Количественное дополнение соответствует в смысловом
отношении таким понятиям, как длительность или кратность дейст-
вия. Оно указывает также количественные изменения качественного
признака и, как правило, является функцией числительно-предмет-
ного словосочетания.

Я приходил два раза, но не застал тебя.
,1№%тШШЖЯ:&+*ЯЯ. (#)
Его мать вернулась домой отдохнуть минут десять.
ЙИШ, » Ш Ж 7 » А * » Л * 7 . ( # )
И этот вопрос она обдумывала много дней и ночей.

4.

Я в заграничных библиотеках, словно в тюрьме, просидел
шесть-семь лет. Какие же знания все-таки приобрел к насто-
ящему времени?

5. - З Д Ю¥£Н ; - * | Ч » 4 > = + 1 \ (^)
Во втором классе на двадцать учеников меньше, чем в пер-
вом.

6. &&ЙИ*§В-&Ш£Ё-« в (^г)
Эта пачка табака на пятнадцать фэней дешевле, чем та.

Конфуций, прожив в Лояне несколько дней, собрался в до-
рогу.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

§ 381. О п р е д е л е н и е ( й^в dlngyu) — второстепенный член
предложения. Основной, первичной функцией определения являет-
ся выражение качественного или относительного признака предмета
(субстанции). Оно может также иметь указательное или притяжа-
тельное значение (значение принадлежности).

Определение, характеризуя субстантивные члены предложения,
может быть выражено любой частью речи, кроме числительного
(количественного). Последнее функционирует в сочетании с су-
ществительным, образуя с ним числительно-предметное словосо-
четание.

Определение нередко получает свое выражение и другими типа-

±Ж, 1948% 179Ж.
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ми словосочетаний, в частности устойчивыми словосочетаниями
(фразеологизмами).

Необходимо отметить, что средства выражения определения со-
относительны со средствами выражения сказуемого, то есть одни
и те же средства способны выполнять функцию как сказуемого, так
и определения.

§ 382. Качественное определение обозначает собственные при-
знаки предмета (признаки, непосредственно присущие предмету)
или выражает субъективную оценку говорящего. В наиболее обыч-
ных случаях определения данной разновидности являются синтакси-
ческой функцией качественных прилагательных.

1. ЯгёГЗ—№'!*¥, * Ш Й * * З Д Ш . ( # )
И лишь это маленькое происшествие все время стоит перед
моими глазами.

Молодость, до чего ж это прекрасная пора!

Несколько чашкоцветиков все еще цвели скучными желтыми
цветами.

4. #Т-*-**ЕаЮ*ВЙ*#Г**. (*)
Стоявшие под деревом один около другого мертвенно-белые
предметы именно и были гробами.

§ 383. Кроме того, качественное определение может быть выра-
жено качественно-предметным словосочетанием (см. § 293).

. ШЯ7ЗИп&№№Ш.
Он купил карандаш красного цвета.

~ 2. «*>Mff,&jRtt;g$B%
Она сердобольная старушка (дословно: старушка с добрым
сердцем).

Иногда определение бывает выражено предметно-качественным
словосочетанием (см. § 300).

Китай — страна с обширной территорией и многочисленным
населением.

2. ФШЙШ4ЖХ, xft**wa*.
Китай — страна древней истории и богатой культуры.

§ 384. Относительное определение обозначает признаки пред-
мета не прямо, а опосредованно, по отношению к другому предме-
ту, действию, а также к месту или времени действия. Типичными
средствами его выражения служат относительные прилагательные,
а также существительные. Реже относительное определение получа-
ет свое выражение наречиями, порядковыми числительными и чис-
лительно-предметными словосочетаниями.

1. £ * « : £ # . (4J)
Это фальшивый документ.

2. &*«шт ш
Это случайность (дословно: случайное дело).
Около окна стол с тремя выдвижными ящика
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4.
Вечером пришел самый последний поезд, они все же не при-
ехали.

На следующий (на второй) день на рассвете я был уже у две-
рей своего дома.

§ 385. Указательное определение не называет признак предме-
та. Оно выполняет указательную функцию. Определения данной
разновидности выражаются указательными местоимениями и наре-
чиями.

1 .<ШШ)ЯИ*ЛЕ^?Е7о Н5>
Тот человек, о котором ты говоришь, уже умер.

2. ?стшт**вл! ш
Бывают все же на свете такие чудаки!

з. ЪЛ-ЫШНЬЖ.ЫЫЖ. <*>
Этот вопрос чрезвычайно сложный и важный.

§ 386. Притяжательное определение указывает на принадлеж-
ность предмета тому или иному лицу. Оно получает выраже-
ние посредством притяжательных местоимений и существитель-
ных.

Где же твой ребенок?

Силы и разум народных масс неиссякаемы.
§ 387. В отдельных случаях определение получает выражение

посредством фразеологических словосочетаний.
В качестве примера возьмем фразеологизм ^.*%ШМ shengqi

pengbo и его вариант.

Кругом царящая кипучая жизнедеятельность ( д о с л о в н о :
явление кипучей жизнедеятельности) положила конец все-
му старому, отжившему.

2. £!1*ЬМЯ*-Ш*П»»Ю**. Ш
Повсюду видна картина кипучей жизнедеятельности.

§ 388. В китайском языке определение может относиться не
только к существительному, но также и к местоимению. Эту синтак-
сическую особенность в свое время отметил А. А. Драгунов.

Да и он уже не был тем, каким он был вчера в это время.
2.^ФХЕ*1ч№»*ВШ1ЮЮЛ7. НУ)

Юноша Хуа опять-таки уже не был тем, каким он был не-
сколько часов тому назад.

3. ЯыигЮХЯЯгЮ*. HS)
Она —та самая, что часто посещает биржу.

§ 389. Рассмотрим синтаксическое построение, в котором
одному члену предложения относится несколько определений.

Вслед за тем возникла красивая фантасмагория будущей жиз-
ни, конечно, очень преувеличенная.
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В этом предложении к подлежащему £]Ш huanylng фантасмаго-
рия относится качественное определение ЩШ meili красивая, а также
притяжательное определение %jfc shenghuo жизнь. Последнее
в свою очередь имеет при себе относительное определение j
weilai будущая.

ПРИЛОЖЕНИЕ

§ 390. П р и л о ж е н и е ( M f i g tongweiyu) — второстепенный
член предложения. В смысловом отношении приложение отличает-
ся от определения. Оно поясняет предмет посредством другого на-
звания, тогда как определение обычно обозначает признак предмета.
Приложение отличается от определения также и тем, что помеща-
ется не перед определяемым членом предложения, а после него.

Приложение обычно выражается существительными собствен-
ными, реже — существительными нарицательными.

1. ФФАЙЯЯШЮИЙНЬЙЙФ*.
Столица Китайской Народной Республики Пекин находится
в Северном Китае.

Вслед за тем стремглав выбежал восьмилетний племянник
Хунэр.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

§ 391. О б с т о я т е л ь с т в о (ftig zhuangyu) — второстепенный
член предложения. Как структурно-семантический компонент пред-
ложения обстоятельство представлено в китайском языке двумя раз-
новидностями— собственно обстоятельства и определительные об-
стоятельства.

Собственно обстоятельства

§ 392. Семантика слов и словосочетаний, функционирующих
в качестве обстоятельства данной разновидности, отличается значи-
тельным разнообразием. Лексические единицы, о которых идет
речь, объединяются общим значением так называемых внешних
обстоятельств, при которых осуществляется действие или проявля-
ется качество (время, место, а также цель, причина, условие,
уступка).

§ 393. Обстоятельство времени дает временную характеристику
действия, состояния или постоянного признака какого-либо предме-
та. В наиболее типичных случаях указанную синтаксическую функ-
цию выполняют наречия, числительно-предметные словосочетания,
а также обстоятельственные обороты.

Учитель Мэн, я сейчас же вернусь.
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2. цькттт*,

Тотчас все стихли и лишь слушали, как он говорит.

До самой полночи он все же не мог сомкнуть глаз.
Сознание мгновенно (в одно мгновение) полностью по-
меркло.

5. шщщ, титщщ: (*)
Ложусь спать рано, поэтому и просыпаюсь рано.

6. Шт&ЯШ£йЖШо (*>
Я начинаю сейчас мою новую жизнь.
Мы ведь знакомы только (начиная) с позапрошлого года.

Появление «сои» как сложного слова приходится на период
Восточного Чжоу.

§ 394. Обстоятельство места дает пространственную характери-
стику действия, состояния или постоянного признака того или ино-
го предмета. В большинстве случаев эту синтаксическую функцию
выполняют наречия и обстоятельственные обороты.

Она подошла к нему.

2. щщмтмш*я&. (#)
Мать плача подбежала к нему.
В классе Сюй Цяньжу как раз сидела с Цинь за одной пар-
той.

Этот иероглиф я, кажется, где-то видел.
5. ИШ1Ж£*|ЗДтЛ, i U ^ t b ¥ H ^ 7 - e o (*)/

Даже прохожих на улице и то стало больше, чем в обычные
дни.

6. ЯЙГЙ-{ф/Ь*, 4РЙЙЙЧ£*Ш«Г« Ш
И лишь это маленькое происшествие все время стоит перед
моими глазами.

7. *зпЧЬ-НИЛ#Ж£Т->И* :йгЮ1И««Ш. ( # )
Чжу Юаньчжан родился в 1328 году в бедной семье крестья-
нина-арендатора (Чжу Юаньчжан — основатель Минской дина-
стии).
и

Повсюду видна картина кипучей жизнедеятельности.

В это время за окном блеснула первая молния. А две-три се-
кунды спустя издалека докатились раскаты грома.

§ 395. Обстоятельство цели указывает цель действия. Эту син-
таксическую функцию выполняют нерезультативные глаголы (ино-
гда с относящимися к ним существительными), а также существи-
тельные (местоимения) с предлогами.
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Он вернулся домой смотреть за детьми.

Она села на большой камень отдохнуть.

Почему ты не взял ее с собой повидать меня?

.шп*)-'Н*ше£4-Фо ш
Они борются за кусочек хлеба.
Ради матери я даже готов пожертвовать всем.

Он поклялся в душе любить этого ребенка, ради ребенка
пожертвовать всем.

§ 396. Обстоятельство причины указывает причину, повод, мо-
тив, в силу которых совершается или протекает действие. Обычно
оно является функцией существительных (местоимений) с предло-
гами.

Недавно его сестра умерла от болезни легких.

В тот год его отец скончался от застарелой болезни почек.

Не огорчайся из-за пустяка.
. № Ю # ^ Н 7 Я » | & « Ш * . (
Он весь затрясся от гнева.

Только благодаря этим открытиям люди могут вести борьбу
с природой.

А ведь вчера вечером она еще горевала из-за этого!
§ 397. Иногда обстоятельства причины представляют собой

функцию существительного (местоимения), входящего в состав слу-
жебного фразеологизма Щй ШШ yinwei yuangu.

Уже одна женщина умерла из-за тебя.

Они не позволят тебе уехать, и, наверно, опять из-за меня.

Неизвестно, сколько ж раз в последнее время ты сносила
из-за меня обиды!

§ 398. Обстоятельство условия обозначает условие, при котором
возможно совершить действие. Обстоятельства данной разновидно-
сти обычно представляют собой функцию обстоятельственного обо-
рота, а также существительного с предлогом.

При помощи товарищей он добился большого прогресса.
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2. Й&#«ЯТ, « 4 Г № ^ Й Й И ^ # . (45)
При таком положении вещей мы несомненно сможем вы-
полнить это задание.

§ 399. Обстоятельство уступки обозначает факт, вопреки кото-
рому совершается действие. Эту~~функцию обычно выполняют су-
ществительные (местоимения) с предлогами.

1. ^±И1^т^зкш±шмт^^, ж^всллш. с*)
Бойцы невзирая на пули, пролетающие над головой, рину-
лись на дот противника.

2. ЁШШШ^Ж, пхът—тшштшт^ ж. w
Потом ты захотела поступить в школу, и я, несмотря ни на
что, отдала тебя туда.

Определительные обстоятельства

§ 400. В пределах этой разновидности обстоятельственных слов
объединяются лексические единицы, выражающие широкий круг
логико-смысловых значений. Слова и словосочетания, выполня-
ющие функцию определительных обстоятельств, обозначают каче-
ство действия или способ его совершения, указывают степень про-
явления признака или дают его количественную характеристику.

§ 401. Обстоятельство качества действия. Обычно указанную
синтаксическую функцию выполняют качественные наречия и ка-
чественные прилагательные.

1. « И « * £ Ш : ^ Я > . (45)
Я медленно передвигался по мосту.

2. *&44MtfE*ffi8toa. (45)
Лодка тихо плыла по воде.

. з. т#}>ът*ю&ю. ш
Его настроение сразу изменилось.
Даже освещенные огнями окна и то сразу стали неприветли-
выми (холодными).

5. *ЕЖ1ЩЩШШИ«У«. (45)
Во мраке время тянулось особенно медленно.

6. а-ня£&##*аа. ш
Все это произошло чрезвычайно быстро.
Конфуций глубоко задумался над словами наставления
Лаоцзы.

§ 402. Обстоятельство способа действия. Указанную синтаксиче-
скую функцию в наиболее типичных случаях выполняют наречия,
существительные с предлогами. Эта функция присуща также гла-
гольной форме, образуемой суффиксом Щ zhe.

Шэнь Яоцзун украдкой улизнул.
2. H ^ A « a t » i B . Ш

Трое поочередно стояли на часах.
3. ЙЖ#*ИИИШтЁЖЗЧ&П. (45)

Чжао Юйлинь широкими шагами вышел из дверей школы.
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4. &^#ЯИЧ£1КЯ#Г]Що (*)
Это зависит от того, какими глазами смотреть на вещи.
Они ведут переговоры на паритетных началах.

6. шш-^тт&л-шШо с*)
Она первой услышала эту новость.

7. ШЙ-ШАЖ7№„ Ш
Я с первого взгляда узнал его.

8. Й=#*Я2ШГЯ. Ш
Я тремя ударами кулака свалил его.
п*тл%т *
Я благодарно улыбнулся ей.

Он босой (с босыми ногами) стоял во дворе под окном.
11. №*6-ЭсМИН1*1№. (*)

На следующий день он с опухшими глазами пошел на. ра-
боту.

У Суньфу, кивая головой, усмехнулся.
§ 403. Обстоятельство степени. Основная функция обсто-

ятельств данного типа — указание степени проявления постоянного
(качественного) признака, выражаемого прилагательным. Вторичной
функцией является обозначение степени переменного признака, вы-
ражаемого глаголом. Однако число таких глаголов не велико. Это
главным образом глаголы, обозначающие умственную деятельность
и проявление различных чувств, а также модальные и побудитель-
ные глаголы.

Функцию обстоятельства степени обычно выполняют наречия
степени.

В этой комнате слишком уж холодно!

Этот человек больше всего любит говорить.

Я очень тосковал о маме.
4. & 0 Й Ш Ш Н £ . (# )

Эти воспоминания причиняют мне сильную боль ( д о с л о в -
но: очень причиняют мне боль).

Они преодолевают еще большие трудности.

6. ш^шщштш. (*)
Сердце Цзин забилось еще сильнее.

7, ;*сЕ*Йо (#>
Стало совсем светло.

8. +ЪЪЩ7*т. (•*) •
Сегодня ужасно холодно.

Ужасно болит рана.
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10. «

Руководство весьма ценит это предложение.

Его отец очень любит его.

Такие пожилые люди, как мы, сильно горевали о ней.
13.¥ЯШ, ШШШШЖ. ( # )

После обеда снег пошел еще сильнее.
§ 404. Обстоятельство меры. Функция обстоятельств этого типа

заключается в том, что они обозначают количественную характери-
стику действия или качества (меру пространства, времени, количе-
ства).

Обстоятельства меры выражаются наречиями, словами, обознача-
ющими количественный признак, а также числительно-предметны-
ми словосочетаниями.

1. ЙЁ-*. ШШ&. . HS)
Шаг вперед, два шага назад.

Ведь туда и обратно более двух ли.
3. <?М+&Ш, ^7Ё-*1И&0 ( # )

Лучше пройти лишних десять шагов, чем сделать один опас-
ный шаг.

4. fc»A«##7. (*?)
Ты долго не приходил.

5. ШШЭ5РЧ*й;£и£«&. <*)
Они два дня и две ночи не ели и не пили.

6. Pi*8fcJJLftv « Р Ш Ш * - # 7 . . HS)
Два года не видела тебя, ты не тот, что был раньше.

7. &Ш, * & * * * « . ( # )
Ничего, только голова немного кружится.
Он много раз собирался написать ей письмо.

Я в следующий раз побольше принесу тебе книг.
10. « ! * # Й * # - 8 Ш , Щ«Н^Й„ (*)

Она и раньше говорила немного, а теперь стала говорить еще
меньше.

§ 405. Поскольку обстоятельство нередко выражается существи-
тельным (местоимением) с предлогом, это сближает его с дополне-
нием. В тех же случаях, когда обстоятельство представляет собой
функцию качественного прилагательного, оно сближается с опреде-
лением.

Таким образом, можно сказать, что между второстепенными
членами предложения нельзя провести резкие разграничительные
линии и, напротив, при синтаксическом анализе предложения
следует учитывать существующие между ними точки соприкосно-
вения.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 406. В зависимости от смыслового использования предложе-
ния, в связи с выражением его семантического содержания отдель-
ные элементы структуры предложения оказываются подчеркнуты-
ми, выделенными, становятся логическим центром высказывания.
Смысловое подчеркивание структурных элементов предложения
обычно сопровождается их эмоциональным выделением. Назначе-
ние эмфазы, таким образом, заключается в том, чтобы логически
подчеркнуть, эмоционально окрасить тот или иной член предложе-
ния. При этом смысловой и эмотивный моменты, интеллектуаль-
ный и аффективный аспекты данного явления находятся в единстве,
тесно переплетаясь и взаимодействуя между собой. „Единство поня-
тийного и эмоционально-оценочного факторов языковых единиц
обусловливает единство их коммуникативной функции"*. Вместе
с тем взаимодействие рассудочного и чувственного не исключает то-
го, что в конкретных речевых произведениях одна из сторон оказы-
вается преобладающей.

§ 407. Перенос смыслового центра сообщения, эмфаза члена
предложения достигаются посредством изменения синтаксического
построения, репризы его структурных элементов или путем допол-
нительного использования специальных языковых единиц. Для эмо-
тивно-логического выделения членов предложения употребляются
фонетические, синтаксические, а иногда и лексические средства.
„Членение предложения на логико-грамматическом уровне сигнали-
зируется различными грамматическими средствами (специальными
грамматическими формантами, путем интонационного выделения,
порядком слов и т.д.) не только в различных языках, но нередко
в одном и том же языке"**.

Китайский язык располагает широкими возможностями, богаты-
ми синтаксическими ресурсами для реализации актуального члене-
ния высказывания. В китайском языке основными средствами эмо-
ционально-смыслового выделения членов предложения служат ин-
тонация, словопорядок, служебные слова.

§ 408. Смысловой вес частей высказывания, степень семантиче-
ской весомости структурных элементов предложения определяются
главным образом интонацией и словопорядком как двумя важней-
шими средствами эмоционально-смыслового выделения членов
предложения. Коммуникативное членение высказывания опирается
на интонацию и порядок слов. Последние служат формальными
средствами фиксации логико-грамматического членения предложе-
ния, являются его внешним проявлением экспрессивная функция
интонации и порядка слов состоит в том, чтобы выражать ход мыс-

Колишнский Г. В. Лингвистические основы анализа языкового стиля // Проб-
лемы лингвистической стилистики: (Тезисы докладов).— М., 1969.— С. 65.
Панфилов В. 3. Грамматика и логика.—М.—Л., 1963.—С. 77.
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ли, ее последовательность, различный удельный вес частей высказы-
вания в тесной взаимосвязи с эмоциональным моментом"*.

Сущность интонационного выделения (логического ударения) за-
ключается именно в том, чтобы подчеркнуть посредством интона-
ции тот или иной элемент высказывания, придать ему наибольшую
смысловую значимость и эмоциональную напряженность. Посред-
ством интонации можно изменить актуальное членение предложе-
ния, его коммуникативную направленность.

Интонация — широко распространенное средство создания логи-
ческой и эмотивной выразительности в предложениях разных ком-
муникативных типов. 3. Л. Григорова в результате проведенного ею
экспериментального исследования вопросительных предложений
в китайском языке пришла к выводу, что „универсальным средством
выделения вопросительного предиката в предложении является ин-
тонация", что „только с помощью интонации смысловой центр во-
проса (вопросительный предикат) в предложении может быть пере-
несен со сказуемого на другие его члены (подлежащее, дополнение,
обстоятельство и т.д.)"**.

§ 409. Фиксированный порядок слов как одно из синтаксиче-
ских средств играет важную роль в грамматическом строе китайско-
го языка. Это объясняется тем, что в китайском языке члены пред-
ложения обычно выражаются неморфологизованными средствами,
и синтаксическая функция слова, а следовательно, и его квалифика-
ция как члена предложения в значительной степени зависят от ме-
ста, занимаемого словом в строе предложения. Словопорядок в ки-
тайском языке более грамматизован, чем в русском языке.

Наиболее типичным для китайского языка следует считать пря-
мой порядок расположения слов в простом предложении с глаголь-
ным сказуемым (подлежащее — сказуемое — дополнение). Это ши-
роко распространенное синтаксическое построение, синтаксическая
структура, лежащая в основе многих разновидностей простого пред-
ложения, наиболее общая норма синтаксиса китайского языка. Вме-
сте с тем средства и приемы китайского синтаксиса допускают ин-
версию, различного рода перестановки компонентов речи, обусло-
вливающие иной порядок слов в предложении.

Словорасположение непосредственно связано с интонацией. То-
му или иному порядку слов соответствует определенный интона-
ционный рисунок, конкретное синтаксическое построение характе-
ризуется определенной интонационной структурой.

§ 410. Кроме интонации и порядка слов как двух универсальных
средств актуализации структурных элементов предложения, в ки-
тайском языке широко используются для создания эмфазы такие

Торсуем И. Г. Экспрессивная функция интонации и порядка слов в системе
второстепенных членов предложения на сопоставительной основе романских
языков: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.—М., 1964.—С. 3.
Григорова 3. Л. Интонация вопросительных предложений в современном
китайском языке: Автореф. дис ... канд. филол. наук.— М., 1968.— С. 17.
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формальные средства, как выделительные (усилительные и ограни-
чительные) частицы, а также фразовые частицы.

Частицы логически подчеркивают, эмоционально окрашивают
отдельные элементы структуры предложения. Они, таким образом,
увеличивают смысловой вес и усиливают экспрессию лексиче-
ских единиц, обозначающих те или иные предметы и их при-
знаки.

Эмоционально-логическое выделение членов предложения (эм-
фаза) может быть собственно грамматическим явлением. Вместе
с тем эмфаза членов предложения может быть также и явлением
стилистическим*.

§ 411. Рассмотрим на фактическом материале особенности эмо-
ционально-логического выделения членов предложения в китай-
ском языке.

Эмфаза подлежащего.

Даже я и то ведь завидую тебе!
2. «*ИЕ/ЬЙ«1Л4£Зв$;ШЮ. Ш

Даже робкие люди и то могут стать смелыми.

Даже освещенные огнями окна и то сразу стали неприветли-
выми (холодными).

Только труд может возвысить человека.

5. «МГа—ft/b*, ШМ&ШШт. Ш
И лишь это маленькое происшествие все время стоит перед
моими глазами.

§ 412. Эмфаза сказуемого.
1. *»#«*.. <*)

Ночь (ведь) необычайно тихая.
2. &тлшАтПа ш

Ведь любовь чиста.
з. М А Ш Е <*>

Он —это моя надежда.

4. КШЗДВДЯЗДФ„ ш
Он и здороваться-то не здоровается.

5. * П ¥ Л Й * ^ Й Г 4 Ш » . ( # )
Силы мира (ведь) непобедимы.

6. екюй*^». и?)
Слова самоутешения ведь действительно горьки.

7. £ДО№«!ЗЮ. ( # )
Смеяться ведь нельзя через силу.
Это всего лишь случайная удача.

9. ^ Ш Х й Т Г З Д Б , ( # )
К несчастью, это было лишь только начало.

Подробно см.: Горелое В. И. Стилистика современного китайского языка.—М-,
1979.-С. 5 5 - 7 5 .
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Ю. Щ?1ЩШ .
Счастье на склоне лет — это (именно) и есть достойная на-
града.

§ 413. Эмфаза дополнения.

1. «га-шнь&ж,, (#)•
Даже это обстоятельство мне и то известно.
* й Й 5 5 7 ^ Й ^ * ^ Ш ЪкШт Ш №Новобрачная плакала весь день, всю ночь; волосы и то не чеса-
ла, лицо и то не умывала, пищу и то не принимала.

Я такой слабый человек, даже свою жену и то не могу защи-
тить.

§ 414. Эмфаза обстоятельства.
1. ШШШШ&Щ&. Ш

Он даже в Пекине и то не бывал.

Даже вчера еще не имел правильного представления о том,
сколь велика сила рабочих.

1 ? & *
Ярко-красные губы, казалось, смеялись, даже когда (она)
сердилась.

Что касается эмфазы определения, то в китайском языке она
допускается только в целях создания стилистического эффекта.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР

§ 415. Прежде чем дать описание структурно-семантических ти-
пов простого предложения, необходимо сначала рассмотреть не-
сколько синтаксических структур, грамматическая интерпретация
которых имеет дискуссионный характер.

Истолкование грамматической сущности этих структур необхо-
димо для уяснения присущих им структурно-семантических особен-
ностей, предопределяющих правильное употребление в речи. Необ-
ходимым представляется также достаточно четкое разграничение
предложений активного и пассивного строя, поскольку это в отдель-
ных случаях связано с определенными трудностями.

Структура типа :fc»3f 7

§ 416. В китайском языке нередко встречаются предложения
следующего типа:

1. ±%Я7. Ш
Собрание началось.

2. &тез£7. (#)
Дом арендован (стал арендованным).

Рассматривая подобные синтаксические построения, иногда счи-
тают, что дополнение, выраженное неодушевленным существитель-
ным, тоже может быть поставлено в начале предложения как ис-
ходный пункт сообщения. Название действующего лица (подлежа-
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щее) при этом обычно отсутствует, и предложение является неопре-
деленно-личным *.

Прежде всего нужно заметить, что неопределенно-личные пред-
ложения существуют, по-видимому, лишь в тех языках, в которых
категория лица получает свое формально-грамматическое выраже-
ние в глаголе-сказуемом. В китайском же языке глагол не имеет ка-
тегории лица. Это, кстати, признает и сам С.Е.Яхонтов**.

Далее следует обратить внимание на тот факт, что в построениях
анализируемого типа в той же синтаксической позиции, что и не-
одушевленные существительные, могут употребляться также су-
ществительные, обозначающие одушевленные предметы.

Наконец, нельзя не заметить, что для предложений данного типа
наличие частицы 7 1е является обязательным. Последнюю, как из-
вестно, многие исследователи китайского языка справедливо счита-
ют средством, указывающим на переход субъекта в новое состояние.

Мы считаем, что в синтаксических построениях рассматриваемо-
го типа существительное независимо от того, обозначает оно неоду-
шевленный или одушевленный предмет, является не дополнением,
а подлежащим. Предложение же в целом означает переход субъек-
та в иное состояние. Следует также подчеркнуть, что в подобных
случаях обозначается не состояние субъекта, как это считает
Н. В. Солнцева***, а переход субъекта в иное состояние. Это уточне-
ние представляется существенным для уяснения смысловых отно-
шений, существующих между структурными элементами пред-
ложения.

Структура типа

§ 417. В современном китайском языке встречаются предложе-
ния следующего типа:

1. * Л « П № . Ш
Кто-то стучит в дверь.

Вдали какая-то собака тявкнула несколько раз.
3. ЯШШЛЯ-ЗАЛЯРЧ. <*>

Напротив меня на дереве щебетала какая-то птичка.
Эти предложения иногда объединяют с предложениями, в соста-

ве которых имеются побудительные глаголы. Например:

Рабочие попросили меня прочитать лекцию.
Ван Ли предложения с глаголом ~М you и предложения с побу-

дительными глаголами называет MZkjfc dixishi последовательно связан-
ной структурой, понимая под этим названием предложение, в кото-

Яхонтов С. Е. Члены предложения в китайском языке // Вопросы корейского
и китайского языкознания.— Л., 1958.— С. 164.

** Яхонтов С. Е. Категория глагола в китайском языке.—Л., 1957.—С. 16.
Солнцева Н. В. О критериях определения подлежащего глагольного предло-
жения в китайском языке // Некоторые вопросы китайской граммати-
ки.—М., 1957.—С. 43.
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ром имеет место двойная синтаксическая связь. Однако он рассма-
тривает предложения с глаголом f̂ ydu и предложения с побуди-
тельными глаголами как две разновидности предложений этого ти-
па, обладающие своими собственными особенностями. Так, напри-
мер, он особо подчеркивает, что в предложении с глаголом Ш уби,
как правило, нет подлежащего. Особенно заслуживает внимания
указание Ван Ли на то, что в предложениях с глаголом f̂ уби основ-
ное смысловое содержание выражает не этот глагол, а следующий
за ним второй глагол*.

§ 418. Эти два типа простого предложения существенно отлича-
ются друг от друга по своей грамматической структуре. В предложе-
ниях с глаголом :# уби имеются две предикативные связи. В предло-
жениях же с побудительными глаголами имеет место лишь одна
предикативная связь.

Правильность данного положения подтверждается эксперимен-
тально-фонетическим исследованием структуры предложений
с побудительными глаголами, проведенным М. К. Румянцевым. Ис-
следование показало, что слово, следующее за побудительным гла-
голом, предикативной связи с последующим глаголом не об-
разует**.

Глагол ^ уби ни по смыслу, ни синтаксически не связан с после-
дующим глаголом. Побудительный же глагол и следующий за ним
глагол тесно связаны по смыслу и в синтаксическом отношении
представляют собой сложное сказуемое.

§ 419. Предложение с глаголом ^ уби состоит из двух частей.
Одно из слов, входящих в состав предложения, выполняет двойную
синтаксическую функцию: оно выступает в роли дополнения в пер-
вой части предложения и одновременно служит подлежащим для
второй части. Это слово позволяет сомкнуть обе части предложе-
ния. Отсюда название — простое предложение, построенное по
способу смыкания.

Существо данного грамматического явления в сравнении с рус-
ским языком заключается в том, что по-русски повествование о том
или ином лице или предмете обычно начинается сразу, без предва-
рительного указания на его наличие. В китайском же языке пове-
ствованию обычно предшествует указание на наличие какого-либо
лица или предмета.

Простое предложение, построенное по способу смыкания, отли-
чается следующими особенностями: а) в первой части предложения
часто отсутствует подлежащее, но нередко имеется обстоятельство
места; б) сказуемое в первой части предложения, как правило, быва-
ет выражено глаголом ~Щ you быть, имеется, иметь место (иногда с отри-
цанием ^ mei). Основное смысловое содержание передает сказуе-
мое второй части предложения, а глагол Щ уби, констатируя лишь

±М, 1951¥, 187 -197 Ш.
Румянце» М. К. Синтаксическая структура предложения и интонация // Спор-
ные вопросы строя языков Китая и Юго-Восточной Азии.—М., 1964.— С. 44.
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факт существования (бытия) субъекта, в смысловом отношении ока-
зывается отодвинутым на задний план.

Глагол ~Щ you может констатировать существование (наличие)
только неопределенного лица (предмета). Поэтому Люй Шусян счи-
тает, что это слово вводит подлежащее, которое не упоминалось вы-
ше и которое имеет в большей или меньшей степени неопределен-
ный (недетерминированный) характер*.

§ 420. В заключение следует высказать некоторые соображения
о путях дальнейшего исследования данного вопроса.

Вопрос о грамматической природе своеобразного явления китай-
ского языка, условно называемого смыканием, требует специального
исследования с привлечением материалов по истории языка. Нам
представляется, что в этой связи наибольшего внимания заслужива-
ет генезис слова ~Щ уди.

В настоящее время нет достаточных научных данных, которые
ПОЗВОЛИЛИ бы считать слово Щ you в синтаксических построениях
данного типа служебным. Если же в результате исследования будет
доказано, что это слово действительно является служебным и, сле-
довательно, не выступает в роли сказуемого, то само понятие смыка-
ния как особого приема, допускающего наличие в предложении
структурного элемента с двойной синтаксической связью, автомати-
чески отпадет.

Структура типа

§ 421. В современном китайском языке нередко встречаются
простые предложения такой структуры, как:

Чашка разбилась.
Китайский лингвист Ли Цзиньси предложение данной структу-

ры Щ№)Ш,'Ш^7 —Мои деньги израсходованы ( д о с л о в н о : оказались
израсходованными) считает пассивным**. Н.В.Солнцева полагает, что
предложения этого типа нельзя считать пассивными, так как в них
нет производителя действия, а сказуемое выражено глаголом, харак-
теризующим состояние подлежащего***.

Синтаксические построения данного типа представляют собой
предложения активного строя, в которых существительное
(иногда — местоимение) является подлежащим, а глагол (обычно
результативный, реже — нерезультативный) выступает в функции
сказуемого, обозначающего переход субъекта в иное со-
стояние.

* Люй Шусян. Очерк грамматики китайского языка.—М.,1961.—Т. 1.—С. 211.

** шшт. шштя-хт. ±м, шззч 44Я«
Солнцем Н. В. О критериях определения подлежащего глагольного предло-
жения в китайском языке // Некоторые вопросы китайской граммати-
к и - М . , 1957.—С 4 2 - 4 3 .
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Структура типа

§ 422. В китайском языке так называемые предложения с 'бэй'
( « ^ " -a^ki beiziju) представлены, в частности, следующей синтак-
сической структурой:

1. i**THisn. mmm) .
Тобою были убиты четыре тигра.

2. <№£*ИЧЙН»ЬЙ7ШЧ? (И-ЖИ1)
Может ли случиться так, что, в конце концов, им будет одер-
жана победа?

В этих предложениях, в отличие от предложений пассивного
строя с прямым, порядком членов предложения (П — Ш Д — С), сло-
во, обозначающее реальный объект действия, находится не в начале,
а в конце предложения. Синтаксические построения этого типа по
своему внешнему облику весьма близки к предложениям активного
строя.

О структурной близости этих синтаксических образований к ак-
тивным предложениям свидетельствует также и то обстоятельство,
что слово, обозначающее реальный объект действия, может быть ин-
вертировано при помощи Ш Ъа и поставлено перед глаголом-сказу-
емым. Например:

Ты меня напугал ( д о с л о в н о : Тобою я напуган).
Исходя из этих сображений, синтаксические структуры анализи-

руемого типа иногда относят к предложениям активного строя. Так,
китайский лингвист Сюй Шаоцзао считает наиболее уместным
в данном случае рассматривать эти синтаксические построения как
предложения активного строя ( ± з Ь ^ zhudongshi), в которых перед
подлежащим поставлено слово Ш bei*.

§ 423. Анализируя предложения данного типа, нужно рассмо-
треть также и другую точку зрения. Так, Ж.Мюлли предложе-
ние Pi|ffc—ifofIW,TЩ^МяМ —Мною одним выстрелом убита та
бешеная собака, а также модификацию этого предложения
Щ Ш№Ш/ЫШЬ}-~ ffiffW. 7 — Мною та бешеная собака одним выстрелом
убита, — считает предложением пассивного строя**.

Н. В. Солнцева считает, что предложение бэй ни шала сыгэ мынху
'Тобой убито четыре тигра' представляет инверсивное построение от
предложения сыгэ мынху бэй ни шала 'Четыре тигра убито тобой', точ-
но так же, как сыгэ мынху ни шала 'Четыре тигра ты убил' инверсив-
ное построение от предложения ни шала сыгэ мынху 'Ты убил четыре
тигра'***.

Поскольку предложение Ш ^ " 7 Щ^ШЙ, в смысловом отноше-
нии является сообщением о том, что произошло, что случилось,

-. "Ш" ФЙ ТГ **J . * * A R * * . ЛАИЧЧЧЬ- -£*, 1956%
29—ЗОЯ: см. также: Горелов В. И. Практическая грамматика китайского язы-
ка.-М., 1957.-С. 84.
Mullit 1. The Structural Principles of the Chinese Language. Peipine, 1937.—V.
И - S 185.-P. 47. . e - *
Солнцева Н. В. Страдательный залог в китайском языке: (Проблемы морфоло-
гии).—М., 1962.—С. 94.
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а в структурном отношении представляет собой модификацию
исходной структуры с прямым порядком компонентов ( tffl'Nffi: Й$Е
#Р?&7 )> видимо, можно в порядке предварительной версии пола-
гать, что анализируемое синтаксическое построение является пассив-
ным предложением с инвертированным подлежащим.

Структура типа

§ 424. Для уяснения характерных особенностей китайского син-
таксиса значительный интерес представляет анализ синтаксической
структуры следующего типа:

У меня плохая память ( д о с л о в н о : Я память плохая).

Этот ребенок застенчив ( д о с л о в н о : Этот ребенок кожа
лица тонкая).

Китайский лингвист Дэн Цзяньвэнь, анализируя аналогичные
синтаксические построения, считает, что в их составе сказуемое вы-
ражено конструкцией 'подлежащее — сказуемое* *. Это объяснение
вряд ли приемлемо, так как член предложения, выраженный слово-
сочетанием, неделим в синтаксическом плане и в его составе, следо-
вательно, нельзя выделить члены предложения.

По мнению С. Е. Яхонтова, в предложении 3£i£tt±f два слова
категории имени находятся в прямой связи между собой, причем
второе обозначает неотчуждаемую принадлежность первого .

Существует и другая точка зрения, согласно которой предложе-
ния данного типа называют конструкцией с двумя подлежащими.
Такой точки зрения придерживается Б.Л.Смирнов. Он считает, что
в предложении ШШ^-iz основным подлежащим является сущест-
вительное Ш^- danz желчный пузырь, а местоимение Щ *а он есть
атрибутивное подлежащее. Под этим термином Б.Л.Смирнов пони-
мает член предложения, близкий к обстоятельству и указывающий,
кому принадлежит или частью чего является то, что обозначено под-
лежащим***.

§ 425. Нам представляется, что сущность данного синтаксиче-
ского построения может быть понята лишь с учетом интонации
предложения. Последняя, отражая смысловое членение предложе-
ния, позволяет правильно определить вещественно-логические отно-
шения, реально существующие между структурными элементами
предложения. В указанном примере местоимение $£ w6 я отделено
паузой от последующей части предложения, тогда как существи-
тельное i£14 jixing память тесно связано с прилагательным ff huai
плохая.

9 Ш\%. ЪШ£]к * ± i i \ ФШл§Х 1958#, 6 Ъ, 275-276SL
Яхонтов С. Е. Члены предложения в китайском языке // Вопросы корейского
и китайского языкознания.—Л., 1958.—С. 173.
См.: Смирнов Б. Л. Подлежащее и исходный пункт высказывания в китайском
языке // Вопросы корейского и китайского языкознания.—Л., 1958.— С.196.
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В основе данного членения предложения лежат не партитивные
отношения, а отношения между предметом и присущим ему свой-
ством, причем свойство приписывается предмету не прямо, а опо-
средованно, через одну из его сторон. Предметно-качественное сло-
восочетание ifitiff jixing huai память плохая выступает в предложе-
нной как целостная синтаксическая единица, выполняющая функцию
сказуемого.

Что касается идеи атрибутивного подлежащего, то она примени-
тельно к предложениям данного типа возникла явно под влиянием
грамматических представлений, связанных с системой русского язы-
ка, для которой столь типичны безличные предложения, начина-
ющиеся словами у меня, у тебя и т. д. Эту идею вряд ли можно счи-
тать плодотворной, так как она основана на превратном понимании
смысловых отношений между структурными элементами предло-
жения.

Таким образом, в предложениях этого типа подлежащее бывает
выражено существительным или местоимением, а в роли сказуемо-
го функционирует предметно-качественное (субстантивно-квалифи-
кативное) словосочетание.

В пользу такого понимания характера синтаксической связи меж-
ду структурными элементами предложения говорит также и тот
факт, что в подобных предложениях союзные частицы, неизменно
занимающие место перед сказуемым, ставятся не перед словом, обо-
значающим признак предмета, а перед вторым из двух слов, входя-
щих в категорию имени. Например: ШМЛФЗЗШВЧч (Ф> —Жите-
ли гор от природы боязливы.

Структура типа

§ 426. Рассмотрим еще одну синтаксическую структуру, грамма-
тическая интерпретация которой имеет дискуссионный характер.

В шкафу книги.

_***гда*ГЕН. (
Перед домом сад

з. ш±£*Мо m
На горе сплошь деревья.4.JC5felft.i:*«k*. (**)
На лице у мужа озабоченность.

А. А. Драгунов считает предложения этого типа конструкцией
с именным сказуемым и связкой шы*. Н.И.Тяпкина тоже рассматри-
вает предложения данного типа как особую разновидность предло-
жений со связочным предметным сказуемым, как „связочные бес-
субъектные предложения"**.

Драгунов Л Л К вопросу о классификации простых предложений современ-
ного китайского языка: (Предложения наличности и обладания) // Некоторые

4 < вопросы китайской грамматики—М., 1957.—С. 11.
Тяпкмна Н. И. Послелоги в современном китайском языке // Некоторые во-
просы китайской грамматики.—М., 1957.—С. 72.
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Иной точки зрения придерживаются китайские ученые. Они
приравнивают морфему Jk shi в данной синтаксической функции
к глаголу Щ уди быть, иметь, иметься*.

§ 427. Стараясь определить синтаксическую сущность структуры
данного типа, следует прежде всего сказать, что предложения
с именным сказуемым не могут быть бессубъектными, ибо они в лю-
бом случае или идентифицируют субъект, отождествляют его с ка-
ким-либо предметом, или же классифицируют субъект, относят его
к определенному классу предметов. Именно поэтому анализиру-
емую структуру нельзя отнести к предложениям с именным сказу-
емым.

Таким образом, мы склоняемся к тому, чтобы структуру fg^PJI
Н : считать предложением с глагольным сказуемым, выражающим

обобщенно-грамматическое значение существования, бытия ( ^ЗЁ'о)
cunzaiju). Что касается существительного с послелогом (во всех при-
веденных выше примерах находится в препозиции по отношению
к морфеме М shl), то этот структурно-семантический компонент
предложения можно квалифицировать как субъектный локали-
затор.

Структурно-семантические типы
простого предложения

§ 428. Структурно-семантический тип предложения представля-
ет собой единство обобщенного грамматического значения и опре-
деленных структурных признаков.

Простое предложение представлено в китайском языке много-
численными и разнообразными моделями, подробное и всесторон-
нее описание которых является одной из наиболее сложных про-
блем синтаксиса. Тем не менее исследователи грамматики китайско-
го языка стараются хотя бы в основных чертах наметить наиболее
характерные разновидности простого предложения.

§ 429. Так, Ван Ляои выделяет следующие три основных типа
простого предложения: предложение-сообщение, основным стерж-
нем которого является глагол; предложение-описание, основным
стержнем которого является прилагательное; предложение-сужде-
ние, основным стержнем которого является существительное**.

Если оставить в стороне вопрос о терминах, которые никак не
отражают грамматической сущности этих предложений, то можно
согласиться с данной классификацией, ибо она намечает основные
типы простого предложения в зависимости от формы сказуемого.

Люй Шусян в своей трехтомной грамматике различает четыре
типа предложений. Первые три типа соответствуют тройной класси-
фикации Ван Ли. К четвертому типу он относит предложения, со-
держащие глагол Щ уби (,8t|r meiyou) иметь (не иметь)***.

31, 434Ж;

«UN. ФЯЯйЖс&о ±Ш, 1954% ± # , 48-112Я.
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§ 430. Л. А. Драгунов выделял три типа простого предложения:
глагольный (предикативный, бессвязочный), предметный (именной,
связочный), предикативно-именной*.

Нам представляется, что классификация, предложенная
А.А.Драгуновым, не отражает действительных различий, существу-
ющих между основными типами простого предложения. Прежде
всего легко заметить, что без достаточного основания объединены
вместе такие два типа, простого предложения, как предложение
с глагольным сказуемым и предложение с качественным сказуемым,
столь отличные друг от друга по своему строению и функциям.

Нельзя не заметить также искусственный характер истолкования
синтаксической сущности так называемого предикативно-именного
предложения, в котором сказуемое выражено предикативом, но ко-
торое тем не менее по своей форме якобы является именным.
Здесь, собственно говоря, молчаливо признается разрыв между фор-
мой и содержанием.

Мы считаем, что в таком предложении, как Ж^-^МШШ-Ш —
Эта книга очень хорошая (пример, данный А.А.Драгуновым), ска-
зуемое выражено качественным прилагательным, а служебный эле-
мент Л shi не связка, а усилительная частица. Что касается служеб-
ного элемента ЭД d, то это не суффикс, образующий полную форму
прилагательного, а фразовая частица, вносящая в предложение уси-
лительный оттенок.

§ 431. При классификации простых предложений могут быть
взяты различные признаки. Представляется наиболее целесообраз-
ным выделить основные типы простого предложения в соответст-
вии с конкретными формами сказуемого.

Анализируя структурно-семантические типы простого предложе-
ния, можно убедиться, что в логико-смысловом отношении все они
делятся на субъект и его предикат. Предикат — это структурный эле-
мент предложения, сообщающий нечто о субъекте как предмете
мысли.

Предикаты являются организующим и формирующим звеном
структуры высказывания, потому выделение их непосредственно от-
ражается на определении самих структурных типов предложения**.

Предложения с глагольным сказуемым

§ 432. По форме сказуемого структуры этого типа подразделя-
ются на предложения с простым и сложным сказуемым. Они спо-
собны передавать широкий круг смысловых значений, выражать раз-
нообразные отношения, возникающие между субъектом и его
предикатом. Это такие отношения, как субъект и его существова-
ние, субъект и его состояние, субъект и его действие, отношение

Драгунов А. А. Исследования по грамматике китайского языка.— М.—Л.,
1952.-С. 92 и 164.
Маркосян Л Е. О некоторых современных принципах классификации преди-
катов в связи с понятием «состояние» // Текст. Высказывание. Слово.—М.,
1983.-С. 153.

' 159



субъекта к объекту, местонахождение субъекта, передвижение
субъекта и др.

Предложение с глагольным сказуемым, которое иногда называ-
ют процессным предикатом, одна из самых распространенных
структур, представленная в китайском языке многочисленными син-
таксическими конструкциями.

Предложения с простым сказуемым

§ 433. Предложения данного типа распадаются на две структур-
но-семантические разновидности: предложения активного и пассив-
ного строя, называемые иногда действительным и страдательным
оборотами речи. Эти структуры представляют собой соотноситель-
ные в смысловом отношении синтаксические построения. Они отли-
чаются друг от друга тем, что один и тот яке факт действительности
получает в них разное описание.

В предложениях активного строя исходным элементом описания
конкретной ситуации служит реальный субъект действия, а в пред-
ложениях пассивного строя в качестве исходного элемента описа-
ния выступает реальный объект действия. Поэтому в предложениях
первой разновидности подлежащее обозначает реальный субъект,
а дополнение — реальный объект действия. В предложениях лее пас-
сивного строя в результате субъектно-объектной трансформации, на-
против, подлежащее — это реальный объект, а дополнение — это ре-
альный субъект действия.

§ 434. Предложения активного строя (±3tfnj zhud6ngju) пред-
ставлены многочисленными конструкциями. В них, кроме подлежа-
щего и сказуемого, может быть несколько второстепенных членов
предложения. Последние в зависимости от смысловых значений
и грамматического оформления располагаются в определенной по-
следовательности.

Простое предложение с глагольным сказуемым, имеющее пря-
мой порядок расположения слов (подлежащее — сказуемое — до-
полнение), является одним из наиболее типичных синтаксических
построений китайского языка, получивших весьма широкое упо-
требление.

В простом распространенном предложении с глагольным сказу-
емым определение находится в препозиции по отношению к опре-
деляемому. Что касается обстоятельства, то оно часто помещается
перед сказуемым.

§ 435. Предложения с прямым словопорядком. При наличии
нескольких дополнений в составе конструкций этого типа они поме-
щаются после сказуемого. В этом случае при них обычно не бывает
служебных слов.

з.
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Я сообщил ему эту новость.

Он приказывал мне много раз.



Он сегодня вечером, может быть, придет.

Я теперь не буду больше вредить тебе.
5 . Ш Н Ь & . ^

Цай Лунь изобрел бумагу. Би Шэн изобрел подвижной
шрифт.

§ 436. При наличии определенных лексико-грамматических усло-
вий порядок членов предложения может быть изменен. В современ-
ном китайском языке допускается инверсия подлежащего. Дополне-
ние и обстоятельство тоже могут занимать разную позицию по от-
ношению к сказуемому. Что касается определения, то оно не допу-
скает перестановок и неизменно помещается перед определяемым.

§ 437. Позиция подлежащего. В простом предложении с гла-
гольным, а также с качественным и именным сказуемым подлежа-
щее, как правило, помещается в начале предложения. Вместе с тем
в тех случаях, когда необходимо сообщить, что произошло, случи-
лось, или указать на то, что существует, имеется в наличии, приме-
няется инверсия подлежащего. Предложения, в составе которых
имеет место инверсия подлежащего, с точки зрения актуального
членения представляют собой высказывание с 'нулевой темой'*.

В китайском языке инверсия подлежащего, выраженного место-
имением, обычно не допускается.

1.S4R7, Т Л 7 , ШШТ, ($>
Подул ветер, пошел дождь, загрохотал гром.

2- ±Ш_tSF7i*#A. (.Ю.
В большой гостиной собралось много людей.

3 *Наступило короткое молчание.

На сцене (сидит) президиум.

Из-за деревьев выбежал ребенок.
б. ПШШНШ, ¥ Ж * Й Л # . Ш

К воротам подъехала машина, из машины вышел человек.
Ш&* № ! Ш 9 № о ( # )
Иногда доносился с улицы гудок автомобильной сирены.

§ 438. Существует точка зрения, согласно которой подлежащее
в предложениях анализируемого типа является зависимым членом
предложения и вместе с глаголом образует единую замкнутую
группу сказуемого. В пользу такого понимания данного вопроса
А. А. Драгунов приводил следующие доводы. Суффиксы сказуемо-
го** 7 1е, № пе, МШ laizhe стоят не после глагола, а после подлежа-

Ковтунова И. И. Современный русский язык: Порядок слов и актуальное чле-
ц нение предложения.— М., 1976.— С. 47.
Ц Термин 'суффикс сказуемого', равно как и термин 'суффикс подлежащего'
I (см.: Китайско-русский словарь.—М., 1955.— С. 169), не приемлемы, так как
!'• содержат недопустимое смешение понятий морфологии и синтаксиса.
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щего. При сказуемом-глаголе, оформленном суффиксом направлен-
ности, подлежащее стоит не после сказуемого, а оказывается зам-
кнутым между основной глагольной морфемой и вспомогательной
морфемой ^ lai или i qu*.

В связи с этим следует сказать, что 7 le, № ne, %:M laizhe не
суффиксы, а служебные слова (фразовые частицы): М lai и i qu не
суффиксы направленности, а вспомогательные глаголы, указыва-
ющие направление действия. Лексическая отдельность и синтаксиче-
ская самостоятельность этих морфем не вызывает сомнений.

Таким образом, можно с достаточным основанием утверждать,
что теория так называемого зависимого подлежащего возникла в ре-
зультате ошибочного понимания грамматической природы некото-
рых служебных элементов современного китайского языка.

§ 439. Позиция дополнения. В китайском языке лексические
единицы (слова и номинативные словосочетания), выполняющие
функцию дополнения, обладают широкими позиционными возмож-
ностями. Как уже было сказано ранее, при прямом порядке слов
в простом предложении с глагольным сказуемым дополнение поме-
щается после сказуемого. Вместе с тем в устной и письменной речи
широко используется инверсия дополнения.

§ 440. Дополнение может занимать позицию между подлежа-
щим и сказуемым. В этом случае употребляются дополнения с Ж
Ьа**, с предлогом, с усилительной (ограничительной) частицей.

Я сообщил ему эту новость.

2. «ШТ&ФЯЯЙЖ 7 е етшш, с# >.
Он выдвинул свою точку зрения по этому вопросу.

Он даже знакомых (и то) не замечает.

П р и м е ч а н и е . В отдельных случаях в позиции между подлежащим и сказу-
емым употребляется дополнение без служебного слова.

№ВФЩ, №*П, Й№^и*о ( # )
Он вино не пьет, в карты не играет и табак не курит.

§ 441. Возможна также инверсия, при которой дополнение на-
ходится в препозиции по отношению к подлежащему. В этом слу-
чае обычно используется дополнение без предлога, а также допол-
нение с усилительной (ограничительной) частицей.

Это Сянцзы знал.
& Й Я № Й Ш ч Ш : 7 .
Этот вопрос я уже давно задавал.

См.: Драгунов А. А. О зависимых членах предложения в современном китай-
ском языке // Изв. АН СССР. От-ние лит. и яз.—1946.—Т. V,
вып. 6.—С. 484—490.
Подробнее см.: Ранинская Н. Г. Инверсия прямого дополнения со служебным
словом Ж Ьа в современном китайском языке: Лис. ... канд. филол. наук.—М.,
1953.
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З.Я, Ш
Вино я совершенно не могу пить.

Даже это обстоятельство мне (и то) известно.

П р и м е ч а н и е . В отдельных случаях в позиции перед подлежащим использу-
ется дополнение с предлогом: ?#ТЙ—Йв, 9Ш&-&—Л~ШШ (^5)—По тому во-
просу у меня имеется вот такое мнение.

§ 442. В современном китайском языке допускается постановка
дополнения между результативным и вспомогательным глаголами.
В этом случае дополнение в сочетании с двумя глаголами образует
компактную синтаксическую группу.

Мэйцин, вдруг подняв голову, сказала.

Тесо по-прежнему так плакал, что не мог говорить (сказать
слова).

§ 443. Позиция обстоятельства. В китайском языке средства вы-
ражения обстоятельства (отдельные слова и номинативные словосо-
четания), так же как и средства выражения дополнения, имеют ши-
рокий позиционный диапазон. При прямом словопорядке в простом
предложении с глагольным сказуемым обстоятельство находится пе-
ред сказуемым. Вместе с тем синтаксис современного китайского
языка допускает различные перестановки единиц языка, выступа-
ющих в функции обстоятельства.

§ 444. Обстоятельство нередко помещается в начале предложе-
ния, перед подлежащим. В этой позиции употребляется обстоятель-
ство без предлога, обстоятельство с предлогом, обстоятельственный
оборот, а также обстоятельство с усилительной (ограничительной)
частицей.

Вдруг за дверью (снаружи) раздался взрыв хохота.

2. мнйнтпя-То HS>
Как раз в это время дверь открылась.

Потом мы всегда были вместе.

Поэтому (по этой причине) он посетил меня.

, Ш £ . H
На Тяньцзинь-Пукоуской железной дороге я встретил при-
ятеля, с которым не виделся много лет.

Только сейчас я познакомился с ним.
§ 445. В ряде случаев обстоятельство находится в постпозиции

по отношению к сказуемому. В этой позиции используется обсто-
ятельство без предлога, а также обстоятельственный оборот.
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, НУ)
На следующий день Сянцзы встал очень рано.

2. «jfesenaw. (*)
Я подошел к двери.
Опавшие листья, засохшие и почерневшие, в беспорядке
покрывали могильный холм (лежали на могильном хол-
ме).

§ 446. Покажем наглядно на следующих примерах большие по-
зиционные возможности дополнения и обстоятельства в современ-
ном китайском языке.

Они, вытянув шеи, бросили взгляд на Сюна. (Дополнение
и обстоятельство находятся в препозиции по отношению
к сказуемому.)

2. « З Н И Ш & й - * 1 й # Ю 1 в Ш £ й Ю Й ± . Ш
Пэйчжу, повернув в сторону лицо, бросила удивленный взгляд
на Жэньминя. (Дополнение и обстоятельство находятся
в постпозиции по отношению к сказуемому.)

3. Ш 3 - « Р © « Й Ш Ь & * № Й & - Ь . НУ)
Она бросила на него тревожный взгляд. (Дополнение нахо-
дится в препозиции, а обстоятельство — в постпозиции по от-
ношению к сказуемому.)

Ядань из-за улья бросил поспешный взгляд. (Обстоятельство
находится в препозиции, а дополнение — в постпозиции по от-
ношению к сказуемому.)

§ 447. Предложения пассивного строя (Ш*3]Ъ] beiddngju) пред-
ставлены в китайском языке двумя основными конструкциями. Это
трехчленные предложения и предложения двучленные. Трехчлен-
ное предложение имеет в своем составе подлежащее (реальный
объект действия) — предлог + дополнение (реальный субъект дейст-
вия) — сказуемое. В состав двучленного предложения входят подле-
жащее (реальный объект действия) и сказуемое, выраженное залого-
вой формой глагола.

§ 448. Трехчленные предложения. В этих предложениях допол-
нение, обозначающее реальный субъект действия, употребляется
с предлогами Ш bei, *£ gei, Щ (Ш) р о , it rang, ^ wei, й you.

Сказуемое в наиболее типичных случаях бывает выражено фор-
мой результативного глагола, образованной суффиксом Т 1е. Вме-
сте с тем иногда сказуемое получает выражение бессуффиксальной
формой результативного глагола, а также суффиксальной формой
нерезультативного глагола.

1. ттъи'хту» (Ю
Дом огнем уничтожен (сожжен).

•, 2. мтшшшят. ш
Крышу сорвало ураганом.M f i ¥ r f . *
Дерево разбито снарядом. $г
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Верхушки деревьев заслонили солнце (Солнце заслонено вер-
хушками деревьев).

5. И&йиЧЯЖ*То HS)
Ветер потушил свечу (Свеча потушена ветром).
тк\±Я,ЪЩ7. *
Сильный ветер повалил горшок с цветами (Горшок с цветами
повален сильным ветром).

т&шштщптт #Ему оторвало ногу снарядом (Его нога снарядом оторвана).

Опиум ввозился португальцами.
9 . п № З Ш Й * & Ш Ш 7 „ HS)

Но теперь я убедил ее (Она мною была убеждена).
§ 449. В пассивных предложениях трехчленной структуры допу-

скается инверсия подлежащего*. В этом случае члены предложения
располагаются в следующем порядке: предлог + дополнение (ре-
альный субъект) — сказуемое — подлежащее (реальный объект).

Дождем промочило одежду.

Споткнулся о камень (Камнем зацепило ногу).
Й § Ш Ш Ш Й ^ 7 & 4 Ч £ # Ш
На молодых писателей легла эта задача (Молодыми писателя-
ми принята на себя эта задача).

§ 450. В пассивных предложениях данной разновидности возмо-
жен также такой порядок членов предложения, при котором слово,
обозначающее реальный объект действия, при помощи Ш Ьа поме-
щается перед глаголом-сказуемым.

l.4*«$jtS*f7. H5)
Он провалил (испортил) дело (Им дело испорчено).

аишшЕй**^ (#)На сей раз ты обманул меня (Тобой я обманута).
§ 451. В трехчленных предложениях, кроме дополнения, обозна-

чающего реальный субъект действия, могут быть и другие второсте-
пенные члены предложения, которые в зависимости от смысловых
значений и грамматического оформления занимают разную позицию.

Собака укусила меня за ногу (Я собакой был укушен за ногу).

Народ избрал его депутатом (Он народом избран депутатом).
.£**Ю&^ЧШШ-иш#«7аН-#1Я. Н5)
Их самолеты разбомбили в деревне более пятидесяти домов
(Самолетами было разбито более пятидесяти домов).

.-№й9Ш«й#±»**г*7. Ш
Его предложение было отклонено присутствовавшими на со-
брании.

-Теоретическое обоснование данного положения см. § 423.
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§ 452. Двучленные предложения. В предложениях данной син-
таксической конструкции нет дополнения, обозначающего реальный
субъект действия. Пассивное значение выражается залоговой фор-
мой глагола, образованной служебным словом Ш bei.

тиш7 H)
Палка сломала.

2. ШАМШШШЯШТ» .
Вражеский склад горючего взорван.
Одежда матери опять порвалась (была порвана).

йалй4Ф ЯЖ^ВДЁТ =м^е**1«7 <*В этом бою два товарища погибли, три товарища были ра-
нены.

§ 453. В пассивных предложениях двучленной структуры, кроме
подлежащего и сказуемого, могут быть также второстепенные чле-
ны предложения. Последние в зависимости от семантических
и структурных особенностей занимают в предложении разное
место.

У всех возникло (было вызвано) любопытство.

Братья находились под арестом (были арестованы на) два ме-
сяца.

Вскоре после поступления в училище я была избрана короле-
вой училища.

Это приглашение было с радостью принято.

Всех жителей деревни согнали на площадь (были согнаны на
площадь).

Предложения со сложным сказуемым

§ 454. В отношении предложений этого типа, аналогично пред-
ложениям с простым сказуемым, целесообразно применить дихото-
мическое деление, подразделив их также на две структурно-семан-
тические разновидности: предложения активного и пассивного
строя. '

Если предложения, в составе которых имеется сложное сказу-
емое, сопоставить с предложениями с простым сказуемым, то следу-
ет сказать, что первые по сравнению со вторыми, видимо, представ-
лены в китайском языке несколько меньшим числом синтаксиче-
ских конструкций.

§ 455. Предложения активного строя. Вспомогательный гла-
гол, входящий в состав сложного сказуемого, может выражать мо-
дальное значение, указывать этап (фазу) действия или означать побу-
ждение, то есть иметь каузативное значение. Таким образом, синтак-
сические конструкции данного типа в зависимости от значения
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вспомогательного глагола представляется возможным подразделить
на три структурно-семантические разновидности.

Первая разновидность.

Он не может спасти их.

Когда ты собираешься отправиться в дорогу?
Вторая разновидность.

T
Он стал испытывать невзгоды.

2. ШтESffjbXifcffiSk. (*>.
Банк уже прекратил выдавать ссуды.

Третья разновидность.

Не заставляй всех ждать тебя одного.
2. йЛШМВ7й/МйЮ«. (#)

Это напомнило мне (заставило меня вспомнить) слова ба-
рышни Ван.

§ 456. Предложения пассивного строя. В сфере предложений
этого типа в силу присущих им структурно-семантических особен-
ностей встречаются только синтаксические построения, в составе ко-
торых сложное сказуемое содержит модальный глагол.

Я могу быть забыт вами.
• 2 . Л Й Й М 5 * Й » й Л Й * а и (

Народные представители должны избираться народом.

Предложения с качественным сказуемым

§ 457. По форме сказуемого синтаксические структуры данного
типа тоже подразделяются на предложения с простым и сложным
сказуемым. Эти предложения содержат квалификацию субъекта,
указывают, каков субъект, характеризуют его в качественном (коли-
чественном) отношении.

Предложения с качественным сказуемым одна из наиболее упо-
требительных структур. Она представлена в китайском языке рядом
синтаксических конструкций.

Предложения с простым сказуемым

§ 458. Простейшая конструкция предложений этого типа обыч-
но имеет в своем составе три структурных элемента: подлежащее
(иногда с относящимся к нему определением) — обстоятель-
ство — сказуемое.

Пейзаж очень красивый.

ffcfcH*7. <#>
Ты слишком упряма.
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з. дШ
Поистине велико художественное воздействие этих произве-
дений.

§ 459. Качественные прилагательные в сочетании с вспомога-
тельными глаголами означают появление у предмета того или иного
признака или же обозначают процесс нарастания признака.

ЬЖМЩШЙВЖ ш
В комнате вдруг стало холодно.

Багровое зарево постепенно бледнело (становилось бледным).
жшттж&т* #
Цзюэсинь постепенно успокоился (стал спокойным).

Его полное лицо сразу же стало напряженным.
§ 460. В постпозиции по отношению к качественному сказуемо-

му может находиться обстоятельство, а также дополнение с предло-
гом.

На улице действительно было ужасно тихо.

Словообразование не тождественно словоупотреблению.

Предложения со сложным сказуемым

§ 461. В предложениях данной структуры качественное сказу-
емое получает свое выражение посредством качественно-предмет-
ного, предметно-качественного и числительно-предметного словосо-
четаний. Эти словосочетания с точки зрения категориальной при-
надлежности их компонентов представляют собой сочетания качест-
венного прилагательного (или количественного числительного) с су-
ществительным.

й^йКйЛ. H
Этот человек сердечный (горячее сердце).

.flll'MHWL. HS)
Он мелочный (мелочная душонка).
Ш Ш ? = & 8 Ё О ( # )
У этого стола три ножки.

Он ловкий (тело подвижное).

Этот ребенок застенчив (кожа лица тонкая).
§ 462. Чтобы дать более полное описание предложений с ка-

чественным сказуемым, необходимо рассмотреть в заключение еще
одну синтаксическую конструкцию.

ад£Л. #
Практика может сделать человека умнее.
Использовав подходящее сравнение, можно сделать язык
образным и выразительным (живым).
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В структурном отношении сказуемое этих предложений являет-
ся трехчленным: в его состав, кроме прилагательного, входят два
вспомогательных глагола (модальный и побудительный). В смысло-
вом же отношении такое сказуемое обозначает признак (качество),
которое предмет способен приобрести в результате определенного
воздействия извне.

Предложения с именным сказуемым

§ 463. По форме сказуемого предложения данного типа подраз-
деляются на две разновидности: предложения с составным сказу-
емым и предложения со сложным сказуемым. В семантическом от-
ношении они классифицируют субъект, относят его к определенно-
му классу предметов или же идентифицируют субъект, отожде-
ствляют его с каким-либо предметом.

Предложения с именным сказуемым образуют синтаксическую
структуру, которая представлена в китайском языке несколькими
конструкциями.

Предложения с составным сказуемым

§ 464. Простейшая и вместе с тем наиболее распространенная
конструкция предложений данного типа состоит из подлежащего
и сказуемого. Как подлежащее, так и именная часть сказуемого ча-
сто функционируют в сочетании с определениями.

Для этого типа предложений китайского языка наиболее харак-
терным является использование связки во всех временах.

Это была неестественная тишина. Это был предвестник
беды.

2. ШЁ***-^, Ш***/5Ю-'К (#)
Ты вовсе не первый и не самый последний.

з. яи.т&-ш%?*№ш&ш, (*>
Гуань Ханьцин был плодовитым драматургом.
Лу Ю несомненно был одним из величайших поэтов Сунской
эпохи.

§ 465. В отдельных случаях именное сказуемое получает выра-
жение одним существительным без связки. По мнению Хун Синьхэ-
на, это характерно главным образом для устной речи*.

Завтра воскресенье.
1Я:±*ЛЛ. (#)
Господин Ван пекинец.
f8«
Моя родина Шаньдун.

Гао Минкаи, рассматривая этот тип предложения, указывает, что
простое предложение с именным сказуемым в китайском языке мо-

Щ. ±Ш, 19583s 48M.
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жет быть построено без связки. Вместе с тем он замечает, что ис-
пользование связки для построения именного сказуемого не пред-
ставляет собой явления позднейшего периода в развитии китайского
языка, так как оно наблюдалось уже в древнекитайском языке. По
его мнению, вопрос сводится лишь к тому, что в современном языке
построение этого типа предложений при помощи связки встречает-
ся чаще, чем в древнем языке*.

Сказанное Гао Минкаем представляется правильным, однако вме-
сте с тем следует заметить, что для современного китайского языка
наличие связки в составе именного сказуемого является нормой, от-
клонения от которой встречаются редко.

§ 466. В составе предложений с именным сказуемым может
быть дополнение, обозначающее косвенный объект. Оно обычно по-
мещается перед сказуемым, иногда же находится в препозиции по
отношению к подлежащему.

1 а » «
Это огромный вклад в дело мира.

Для него это поистине большой удар.

Предложения со сложным сказуемый

§ 467."В отличие от составного сказуемого, состоящего из связки
и знаменательного слова, сложное сказуемое представляет собой со-
четание двух знаменательных слов — глагола и существительного.

В сложном сказуемом обычно употребляются следующие глаго-
лы: f̂  zuo, f£% zuowei — быть, работать в качестве ... ; Ш
dang — быть, являться, служить в качестве ... ; $£ cheng, gfc^ cheng-
wei — становиться, стать; 3? bian, ЗЕ^; bianwei, <£$£ biancheng — пре-
вратиться, стать.

В семантическом отношении глагол отличается от связки, но
функционально соответствует ей. Поэтому Чжан Чжигун глаголы
этой группы называет ШШМ zhunxici квазисвязкой**.

Сегодня твоя очередь быть председателем.

2. тшш&я-л-А» ш
Он стал почти другим человеком.

УСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 468. При классификации фактов языка необходимо учитывать
возможность существования переходных, промежуточных явлений.
Между тем понятия 'простое предложение' и 'сложное предложе-
ние' несколько упрощенно дихотомизируют всю массу синтаксиче-
ских единиц, именуемых предложениями.

* Й £ . M, ^ , 88—9Щ.
** ШМЪ JXi§ii£#iR tt 19543& 593L
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Исследуя явления синтаксиса современного китайского языка,
нельзя не обратить внимание на тот факт, что некоторые синтакси-
ческие структуры без очевидных оснований относят к сложным
предложениям. Это касается прежде всего предложений с так назы-
ваемой включенной частью. Кроме того, к сложным предложениям
относят также и те синтаксические построения, в составе которых
одна из частей не обладает минимальным числом структурных эле-
ментов и, таким образом, представляет собой предикативную едини-
цу неполного состава, иногда называемую усеченным придаточным
предложением (см. § 513).

В обоих случаях имеет место усложнение структуры простого
предложения. Органической частью этого процесса является так на-
зываемое распространение членов предложения, которое, однако,
не приводит к образованию придаточных предложений как частей
сложных синтаксических единиц, обычно называемых сложнопод-
чиненными предложениями.

§ 469. Для теории китайской грамматики важное значение име-
ет вопрос о синтаксическом статусе анализируемых предложений,
о месте, которое они занимают в общей системе синтаксических
единиц китайского языка.

Учитывая структурные особенности указанных синтаксических
единиц, можно сказать, что это уже не простые, но еще и не слож-
ные предложения. Они представляют собой промежуточные, меди-
альные структуры, занимающие место между простыми и сложны-
ми предложениями. Эти синтаксические построения целесообразно
назвать усложненными предложениями, выделив их в самосто-
ятельный раздел китайского синтаксиса.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВКЛЮЧЕННОЙ ЧАСТЬЮ

Общая характеристика

§ 470. В современном китайском языке широко представлены
такие синтаксические единицы, как:

Д о с л о в н о : Китайский народ создал народную республику
есть событие исторического значения.

В работах по грамматике китайского языка первую часть этого
предложения обычно называют включенной частью, или членным
предложением (китайский термин— ^в^Щ^, juz xingshi), а осталь-
ной состав предложения — включающей частью, или объемлющим
предложением (китайский термин— ft^'p) baoyunju).

В советском китаеведении работы, специально посвященные
предложениям с включенной частью, принадлежат М.К.Румянцеву
и Т. Н. Холмовской. Оба автора относят предложения этого типа
к сложным. Однако китайские ученые в своем большинстве считают
предложения с включенной частью простыми (Ма Цзяньчжун, Ли
Цзиньси, Лю Шыжу, Ван Ли, Дин Шэншу и др.). И если в прошлом
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Ли Цзиньси считал предложения данной разновидности сложными,
то в дальнейшем он отказался от этой точки зрения.

Для характеристики взглядов китайских ученых по вопросу
о грамматической природе предложений с включенной частью весь-
ма показательна статья Ли Цзиньси и Лю Шыжу «Истоки и дальней-
шее развитие учения о сложном предложении в китайском языке
и метод решения проблемы». В заключительной части этой статьи
говорится: „Совершенно очевидно, что с точки зрения особенностей
синтаксической организации китайского языка 'объемлющее' пред-
ложение (предложение с включенной частью) следует отнести
к простым"*.

Вместе с тем возможна и иная, отличная от первых двух, точка
зрения. Так, в свое время мы уже высказывали мнение о том, что
предложения с включенной частью целесообразно рассматривать
как усложненные, занимающие место между простыми и сложны-
ми. Из китайских лингвистов аналогичной точки зрения придержи-
вается Цао Бохань. Он считает, что предложениям с включенной ча-
стью присущи черты, отличающие их как от простого, так и от
сложного предложения, и поэтому их нужно выделить в самосто-
ятельную группу.

§ 471. Поскольку различие между простым и сложным предло-
жениями есть различие в структуре, рассмотрим интересующее нас
синтаксическое построение с точки зрения его внутренней организа-
ции. Предложение с включенной частью отличается от простого
предложения тем, что в его составе имеются две предикативные
единицы. Тем не менее оно все же не становится от этого слож-
ным. Факт отличия предложения с включенной частью от простого
предложения сам по себе еще не позволяет с достаточным основа-
нием отнести его к сложным предложениям.

Сопоставление простого предложения, предложения с включен-
ной частью и сложного предложения с точки зрения присущих им
особенностей грамматической структуры убеждает в том, что между
этими тремя синтаксическими построениями существуют глубокие
различия. Эти различия сводятся к следующему. В простом предло-
жении— одна предикативная единица. В предложении с включен-
ной частью — две предикативные единицы, однако одна из них вхо-
дит (включается) в состав другой, основная часть предложения об-
разует предикативную единицу лишь в сочетании с включенной ча-
стью. Наконец, в сложном предложении —две, не входящие друг
в друга и в этом смысле самостоятельные, предикативные единицы;
каждая из двух частей предложения образует предикативную едини-
цу самостоятельно, независимо от другой.

Разграничение простого предложения, предложения с включен-
ной частью и сложного предложения отражает реальное, с грамма-
тической точки зрения существенное различие между этими тремя
синтаксическими построениями. Предложения с включенной ча-
стью целесообразно считать медиальной синтаксической структурой,

* mm, Р№Ш.шжът№№Я№&тш№г?]т. *тя% i957#, 6-?,
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занимающей промежуточное положение между простым и слож-
ным предложениями.

§ 472. Предложения с включенной частью не укладываются в си-'
стему синтаксических единиц, присущих русскому языку. Они пред-
ставляют собой самобытное явление китайского языка.

В русском языке отдельный член предложения обычно выража-
ется знаменательным словом или словосочетанием. Если же тот или
иной член предложения распространен до целого предложения, то
он получает дополнительное грамматическое оформление в виде
подчинительных союзов или союзных слов и выступает уже в ка-
честве придаточного предложения.

В китайском языке отдельный член предложения, будучи рас-
пространен до целого предложения, в ряде случаев включается в со-
став предложения непосредственно, не получая дополнительного
грамматического оформления в виде подчинительных союзов или
других средств синтаксической связи.

Включенный член предложения содержит отдельное суждение
и этим существенно отличается от словосочетания, которое лишь
обозначает то или иное понятие. С другой стороны, включенный
член предложения не имеет интонационной законченности и этим
значительно отличается от самостоятельного предложения.

Предложения с включенным подлежащим

§ 473. Включенная часть, выполняющая функцию подлежащего,
всегда помещается в начале предложения, перед сказуемым, и мо-
жет отделяться запятой от остальной части предложения.

Что касается включающей части, то она часто представляет собой
составное именное сказуемое или сказуемое, выраженное числи-
тельно-предметным словосочетанием.

ФШЯ1ММИ» * * # J S t ±Ф Ш Я 1 М М ,
То, что китайский народ обрел освобождение, важное собы-
тие в мировой истории.
Я
Уже прошло много лет, как ее сын был убит мародерами.

В мгновение ока промелькнули шесть лет, как я перебрался
из деревни в столицу.

Предложения с включенным дополнением

§ 474. Включенная часть, выполняющая функцию дополнения,
обычно находится в конце предложения, примыкает непосредствен-
но к глаголу-сказуемому и запятой от остальной части предложения
не отделяется.

Что касается включающей части, то она, как правило, содержит
подлежащее и сказуемое. Сказуемое часто выражается такими гла-
голами, как знать, понимать, видеть, слышать, считать, полагать, чув-

173



ствоватъ. Кроме главных, в составе подчиняющей части могут быть
также и второстепенные члены предложения.

Чжан Цюлю вдруг показалось, что этот голос знаком ей.

Отец чувствовал, что он должен что-то сказать сыну.

Я прожил целую жизнь и не слышал, что машина может об-
рабатывать землю.

Й«*1
Он вспомнил то, что говорил Ли Юйтин о самонадеянности
Суньфу.

Последний пример представляет значительный интерес для уяс-
нения особенностей китайского синтаксиса. Он наглядно показывает
широкие позиционные возможности структурных элементов китай-
ского предложения: включенная часть в функции дополнения поме-
щается между частями сложного результативного глагола (см. раз-
дел «Позиция дополнения», § 442).

Предложения с включенной именной частью сказуемого

§ 475. Включенная часть, выполняющая функцию именной ча-
сти сказуемого, всегда занимает позицию в конце предложения
и примыкает непосредственно к связке. Что касается включающей
части, то она, как правило, имеет в своем составе подлежащее
и связку.

Мы верим, что мир непременно победит войну (дословно:
Наша вера есть мир непременно победит войну).

Достоинством Ибсена как раз и является то, что он старается
говорить правду.

Н«ЮЩ9ШЛ*ИВЗДТвН*. #
Самым радостным известием было то, что добровольцы одер-
живают победы.

Важным фактом именно и является установление между
двумя странами нормальных дипломатических отношений.

Предложения с включенным обстоятельством

§ 476. Включенная часть, выполняющая функцию обстоятель-
ства, помещается между подлежащим и сказуемым включающей ча-
сти. Сказуемое последней обычно бывает выражено глаголом.

* Й Й 1 1 1 Е
Мать всегда у очага, обливаясь потом (пот лился по всему ли-
цу), готовила пищу.
Ш1Г7Ж« ^
Ядань стоял, прислонившись спиной к столу.

174



Синтаксические образования типа ^РЖ$Ш> находясь в препози-
ции по отношению к сказуемому, обозначают сопутствующее обсто-
ятельство. Они еще не достигли нужной степени структурного раз-
вития и не приобрели качества придаточного предложения. По
своей внутренней организации эти образования в ряде случаев близ-
ки к словосочетаниям, иногда словосочетаниям фразеологического
типа.

Нам представляется, что на данном этапе -развития китайского
языка еще нет достаточно весомых и очевидных оснований для вы-
деления анализируемых предложений в самостоятельный структур-
но-семантический тип сложноподчиненных предложений. Поэтому
целесообразно считать их одной из разновидностей предложении
с включенной частью.

Предложения с включенной частью особого типа

§ 477. В отдельных случаях в современном китайском языке
можно наблюдать и такие предложения, как:

1. №ТОН^Л»**^Ш
Они, из-за того что он не приехал на машине, не отнеслись
к нему с пренебрежением.

—ffio
ММы не можем, в силу того что синонимам в смысловом отно-
шении присущи различия, отрицать их общность.

Предложения этого типа содержат две предикативных единицы,
обладающие семантико-синтаксической полнотой. Тем не менее
одна из предикативных единиц включена в состав другой, ограниче-
на в своих позиционных возможностях и в силу этого сохраняет
формально-грамматические признаки соответствующего члена пред-
ложения (служебные слова Щ% ymwei и jTIJ ёг). По смысловой за-
вершенности это уже сложное предложение, но по внутреннему
строению, по тем синтаксическим связям, которые существуют меж-
ду частями, это еще предложение с включенной частью.

Синтаксические построения данной разновидности представляют
собой последнюю ступень постепенного усложнения структуры про-
стого предложения. В своем поступательном движении эти синтак-
сические построения уже претерпели дальнейшие изменения: вклю-
ченная часть, расширив позиционные возможности, порвала непо-
средственную связь со структурой основной части и стала синтак-
сической единицей, обладающей грамматическими качествами при-
даточного предложения.

Удельный вес синтаксических структур данного типа в современ-
ном языке невелик. Можно с известной долей вероятности говорить
о том, что анализируемые построения отражают пройденный этап
на пути последовательного развития простого предложения и что
их можно рассматривать как пережиточное, реликтовое явление
в синтаксической системе современного китайского языка.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ

Общая характеристика

§ 478. К сложным предложениям нередко относят также и та-
кие синтаксические построения, как:

Она молчала, словно ничего не слышала.
Синтаксические единицы данной структуры в китайской грамма-

тической литературе, как правило, относят к сложным предложени-
ям, выражающим сравнительные отношения. В лингвистической ли-
тературе, посвященной русскому языку, аналогичное синтаксическое
построение называют предложением, в котором придаточная часть
содержит сравнение, или же рассматривают последнюю как непол-
ное придаточное предложение с сравнительным союзом.

Коль скоро различие между простым и сложным предложени-
ями есть различие структурного характера, целесообразно рассмо-
треть приведенное выше предложение с точки зрения его синтакси-
ческой организации.

§ 479. Анализируемое предложение содержит две предикатив-
ные единицы, однако они не равноценны в структурно-смысловом
отношении. Первая часть предложения обладает достаточной пол-
нотой смыслового содержания и завершенностью грамматической
структуры. Это — часть предложения, содержащая необходимый
минимум структурных элементов. Напротив, вторая часть предло-
жения отличается семантической неполнотой и структурной неза-
вершенностью. Это — предикативная единица, в составе которой нет
минимального числа структурных элементов, способных образовать
целостную синтактико-смысловую единицу.

Предикативную единицу неполного состава, присоединяемую
к основной части предложения подчинительным союзом или ка-
ким-либо иным средством синтаксической связи, в отличие от при-
даточного предложения, целесообразно именовать придаточной
частью*.

Предложение, в состав которого входит придаточная часть, в си-
лу его структурно-семантических особенностей, нельзя считать про-
стым. Вместе с тем его нельзя отнести также и к сложным предло-
жениям. Предложение с придаточной частью представляет собой
медиальное синтаксическое построение, стоящее между простым
и сложным предложениями.

Предложения с придаточной частью широко представлены в сов-
ременном китайском языке. Они отличаются многочисленными
и разнообразными структурно-семантическими чертами и особенно-

Синтаксическую единицу, промежуточную между членом предложения
и предложением, иногда называют аппозитивной группой (см.: Кнабс Г. С.
Еще раз о двух путях развития сложного предложения // Вопр. языкозна-
ния.— 1955.— N5 1.—С. 116).
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стями, в совокупности образуют стройную систему синтаксических
структур, соотносительную с системой сложноподчиненных предло-
жений современного китайского языка.

Предложения с придаточной частью,
выражающие атрибутивные отношения

§ 480. В предложениях данного структурно-семантического ти-
па придаточная часть поясняет один из субстантивных членов пред-
ложения. Она дает предмету характеристику, содержащую указание
на действие, производимое этим предметом, или состояние, в кото-
ром он находится.

Единственным формально-грамматическим средством, при по-
мощи которого придаточная часть присоединяется к поясняемому
члену основной части, является универсальный показатель атрибу-
тивных отношений — служебное слово №) d ( i . z h i ) .

Для иллюстрации данного явления китайского синтаксиса приве-
дем несколько примеров.

l.lH^*&ft?WB|S^Adtii? (45)
Кто тот человек, что приходил к тебе вчера?

Дед был человеком, почитаемым и уважаемым всей семьей.

Лю Юйин, которая насмотрелась на все это, наслушалась всего
этого, невольно опять улыбнулась.

Предложения с придаточной частью,
выражающие временные отношения

§ 481. К этому типу относятся синтаксические единицы, между
частями которых устанавливаются временные отношения. При сопо-
ставлении во времени содержания основной и придаточной частей
возникают разновидности этих отношений, такие, например, как
одновременность, предшествование, последование.

Китайский язык располагает разнообразными и многочисленны-
ми средствами выражения названных семантических отношений.
Это и собственно синтаксические средства (предложно-послелож-
ные сочетания, выступающие в роли союзов, а также частицы союз-
ного типа); это и лексико-синтаксические средства (специальные
лексические элементы, уточняющие конкретный характер времен-
ных отношений).

Укажем некоторые из этих средств.
Сочетания предлогов с послелогами: ;£ £Щ zai

yiqian — до того как, перед тем как, прежде чем, раньше чем; ;£ 1УЛэ
zai ylhdu — пост того как; ЙД (Ц^ zicong yllai — с тех
пор как, с того времени как. Возможно также сочетание g Д. Щ§
zicong yihou, совмещающее в себе два значения: с тех пор как и
после того как.

Частицы союзного типа: Щ jiu, fg» bian, BP jl — тогда, тогда же.
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Специальные лексические элементы: Ц shi, ЦШ shihou — аремя,-
Ш meifeng каждый раз, всякий раз; ЩЩ dengdao с наступлением*.

§ 482. Предложения с придаточной частью, выражающие одно-
временность. В предложениях этой разновидности то, о чем гово-
рится в основной части, совпадает во времени с тем, о чем сообща-
ется в придаточной части.

1. ttS!l*WtHi, ЙЮ'ЬЯЯЙМвгёгЙ^Т*.
Подъезжая к дому (когда подъезжал к дому), он особенно
испытывал беспокойство.

г.Щ^^ЩЦёШШШЧ-ШЦ^, ttfftftg*. (*.)•
Председатель торговой палаты, проходя (когда проходил)
мимо лавки Линя, чуть-чуть улыбался.

з. ШШЪ!№.1з&1№Ш, З Ш ^ / Ш Ш Ё Т Ш Н Ш ^ - В й о да
Куря сигарету и расхаживая по комнате (когда курил сигаре-
ту, расхаживал), отец несколько раз останавливался, чтобы
взглянуть на мать.

А.шшжчык, ъ&ЩАтттъ, тъ&мт&^штш&о да
Ему не нравился господин Ся, но всякий раз, когда ездили
в аптеку, он невольно болел душой за эту старую, тощую обе-
зьяну.

§ 483. Предложения с придаточной частью, выражающие пред-
шествование. В предложениях данной разновидности то, о чем гово-
рится в основной части, предшествует во времени тому, о чем сооб-
щается в придаточной части.

1.»та#аи, Шс*гё1*жгая11-#. да
Прежде чем отправиться в путь, он пошел проститься с род-
ными и друзьями.
В дни, когда бывала воздушная тревога, я, прежде чем пойти
в бомбоубежище, заходил также в кондитерскую купить хле-
ба и печенья.

§ 484. Предложения с придаточной частью, выражающие после-
дование. В предложениях этой разновидности то, о чем говорится
в основной части, следует во времени за тем, о чем сообщается
в придаточной части.

После того как уедете в деревню, не забывайте нас!

йА*тшы1в, янжакшш. да
Со времени приезда в Пекин ( д о с л о в н о : с тех пор как при-
ехал в Пекин), я совершенно не переписывался с ним.

.ед5?7¥, #^гм«и*7. да
Со времени покупки коляски рикши ( д о с л о в н о : с тех пор
как купил коляску рикши), Сянцзы стал бегать еще быстрее.

Здесь и далее более подробный перечень этих средств см. в кн.: Горелое В. И.
Грамматика китайского языка.—М., 1982,— С. 132—162.
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Но, став беспризорником, он лишился определенного имени
(Но с тех пор как стал беспризорником, он не имел опреде-
ленного имени).

В предложениях 1, 3 и 4 выражено последование с указанием на-
чального момента.

Предложения с придаточной частью,
выражающие целевые отношения

§ 485. Предложения, выражающие собственно целевые отноше-
ния. В предложениях данного структурно-смыслового типа прида-
точная часть указывает цель того, о чем сообщается в основной
части.

В речевой деятельности современных китайцев целевые отноше-
ния часто получают свое выражение именно посредством предложе-
ний с придаточной частью. Последние демонстрируют богатство
и разнообразие структурных типов. Различие структуры определяет-
ся разным порядком расположения основной и придаточной частей,
а также различными вариантами применения средств синтаксиче-
ской связи (союзы, союзные фразеологические единства, специаль-
ные лексические элементы).

Ниже дан перечень этих средств.
Союзы: Уз wei, Я ё weishi, ^ 7 weile, %Ш weizhe, %№} weid, %

№)fk weideshi — чтобы, чтоб, для того чтобы, с тем чтобы, во имя того
чтобы; VJ, yi, ly.'g ylbian — чтобы, чтобы тем самым; ffi hao — чтобы,
чтобы можно было.

Союзные фразеологические единства: % Ш{А wei
qijian, Щ &JE weile qijian, Я if wei ji, ЪШ

if weizhe ji — чтобы, для того чтобы, в целях, для, ради.
Специальные лексические элементы: %Щ miande, %Щ sheng-

de — so избеокание того чтобы, чтобы не; ^ lai, i: qu, Щ уао — для того
чтобы.

Часто можно наблюдать одновременное употребление союзов
и лексических элементов.

§ 486. Структура с препозицией придаточной части обозначает
цель как постулат ^ё^сттий^основнои частаГТЗПщрёделах данной
структурно-семантической разновидности анализируемых предло-
жений возможны следующие варианты употребления средств
синтаксической связи.

Употребление одиночного союза (союз ^ wei и его производ-
ные).

. Ш 4 о *
Для того чтобы поскорее возвратиться, мы прошли кратчай-
шим путем.

Чтобы как-то укрыться (иметь какое-нибудь укрытие), ему
лучше всего было и дальше передвигаться вдоль горы.
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3. , 1 И
Чтобы заслужить расположение, старший брат теперь ежед-
невно ходил к тете заниматься английским языком с двоюрод-
ной сестрой Цинь.

Чтобы уяснить природу слов этой категории, сначала прочти-
те, пожалуйста, следующие предложения.

5. Л 7 * Е й £ д а * т З Щ Щ * Ш 1 Ш Ж Ш

Чтобы показать тесную связь, мы можем объединить эти два
предложения в одно большое предложение.

Чтобы рассеять скуку, я целиком погрузился в работу над сво-
им рассказом (всю свою энергию вложил в свой рассказ).

7. *7шт&шшш&*т атяш1&тк£№тщш®А
Чтобы успокоить свою молодую тоскующую душу, я стал пи-
сать о том, что мне удалось узнать в жизни.

Чтобы успокоить взбудораженные чувства, он спустился
с крыльца и бесцельно побрел по дорожкам (сада), где ему
ничто не мешало.

Употребление союза и специального лексического элемента.

1 * ш &х&Чтобы больше не думать об этом, он пошел прямо на про-
спект Сианьмэнь.

Чтобы найти место для учебы, отвечающее ее желанию, она
по приезде в Шанхай менее чем за год переменила уже два
учебных заведения.

Но чтобы снискать в обществе репутацию 'почтительного сы-
на' (вне дома снискать репутацию 'почтительного'), он все же
сделал то, что ему не хотелось делать.

Употребление союзного фразеологического единства.

1.Л4МИВЛ, ттшяам, пт-^п'щтт. си)
Чтобы упростить дело, ты, пожалуйста, сообщи ему, я же не
стану специально писать письмо.

2(а*7Ф»чшвд шхшъОднако, чтобы успокоить Жуйцзюэ, он сказал еще несколько
слов (добавил одну фразу).
* J 7 A S , Я Ш Ы Ш .
Чтобы замять инцидент, им позволили войти.
Для четкости (чтобы было четким), нам не мешало бы имено-
вать их «связочными» словами.
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§ 487. Структура с постпозицией придаточной части обозначает
цель как ожидаемый результат действия основной части. В составе
этой структурно-семантической разновидности исследуемых предло-
жений допускаются следующие варианты использования средств

^синтаксической связи.
Употребление одиночного союза (все союзы, перечисленные

в § 485).

Я старательно занималась каллиграфией, чтобы помогать ди-
ректрисе переписывать некоторые не очень важные бумаги.

т*я1кЯ7ттсшшт&&ь*ш.
Он жил только для того, чтобы поддерживать оставленную
отцом большую семью.
Цзиньжу, неужели мы работаем только для того, чтобы про-
кормиться?

Я хочу купить пару коричневых ботинок, чтобы можно было
носить с тем костюмом.

Я привел в порядок все материалы, чтобы с завтрашнего дня
начать заниматься.

6.

Атомная энергия может быть использована только для мир-
ных целей, чтобы способствовать развитию науки и повыше-
нию жизненного уровня людей.

Следующий пример заслуживает особого рассмотрения.

Я ежедневно вместе с вами обедаю для того, чтобы можно
было (беседуя за едой) воспользоваться своевременно коллек-
тивным разумом, учесть ваши замечания.

Данное предложение представляет собой редкий случай одно-
временного употребления двух союзов. Этот факт можно квалифи-
цировать как плеонастическое использование формальных средств,
Видимо, продиктованное соображениями стилистического характера.

Употребление специального лексического элемента.

Мать потратила много времени, чтобы успокоить меня.
Ш
Я собираюсь переехать в город, чтобы не ездить ежедневно
в оба конца.

Заранее определите у бойцов группу крови, чтобы не возиться
в нужный момент.

Нам двоим лучше пореже встречаться, чтобы не вспоминать
о прошлом.
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Употребление союза и специального лексического элемента.

Они проводят демократическую политику, чтобы закрепить
свою победу.

Он жил только для того, чтобы нести на плечах эту
ношу.

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

§ 488. Предложения, выражающие изъяснительно-целевые от-
ношения. В предложениях этого структурно-семантического типа
основная часть содержит общее указание на цель, конкретное же со-
держание последней раскрывается (изъясняется) в придаточной
части.

Синтаксические структуры данного типа, обладая высокой степе-
нью выразительности, представляют собой эмфатический вариант
предложений с придаточной частью, выражающих целевые отно-
шения.

Указанные смысловые отношения находят свое выражение по-
средством следующих парных союзов: #Ш ^>7 suoyi wei-
1е, ШХ %Ш sudyl weizhe, #Ш %№) suoyi weid,
ЙШ %&]M. suoyi weideshi — для того ... чтобы (чтоб), пото-
му ... чтобы.

Из формально-грамматических средств нужно указать также слу-
жебное слово 2. zhi (№} d). Оно помещается в основной части пред-
ложения, перед первым компонентом парного союза. Употребление
этого слова является факультативным. Важную роль как средство
эмоционально-логического выделения придаточной части играют
усилительные и ограничительные частицы.

Приведем фактический материал, показывающий синтактико-
семантические особенности предложений этого типа.

В дальнейшем для того и взялся за изучение филологии, что-
бы получить таким образом возможность быть посланным во
Францию для продолжения образования.

В древности ученые для того и изучали грамматику, чтобы
комментировать классические книги.

Мы для того и повторяем ее (часть предложения), чтобы по-
лучить определенный стилистический эффект.

Так следует говорить главным образом для того, чтобы пере-
дать иронию, насмешку.

В отдельных случаях придаточная часть присоединяется посред-
ством союза и специального лексического элемента.
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Они только для того и спасают тебя, чтобы снять с себя от-
ветственность за причастность (к этому делу).

Предложения с придаточной частью,
выражающие причинные отношения

§ 489. Предложения, выражающие собственно причинные отно-
шения. В предложениях данного структурно-семантического типа
придаточная часть указывает причину того, о чем сообщается
в основной части.

В качестве единственного средства синтаксической связи, позво-
ляющего объединить в одно целое части этих предложений, высту-
пают союзы.

Одиночные союзы: Щ%) ylnwei, %)7 weile, ЪШ weishi, %Щ weid,
:Xj ffi-Jk weideshi — так как, потому что, из-за того что, вследствие того
что, оттого что.

Парные союзы: ШУэ ШШ. ylnwei ...... su6yi, Щ% jKcJlt
ylnwei guci, %№) Я Ш weid suoyl, Я£КЫ ШХ
weideshi suoyi и др.— так как ... то.

§ 490. Структура, с претози^цией^^идаточной части^ обозначает
причину, сл^дствй^^со^ороТ^£одё^жйтсяч^Г*оа!сда10^~части. Таким
образом, эти предложения выражают причинно-следственные отно-
шения, в основе которых лежит каузальная зависимость (обусло-
вленность) между явлениями действительности.

тНе понимая этих особенностей (так как не понимали этих
особенностей), они допустили серьезную ошибку.

Именно ввиду этого в китайском языке существует особенно
тесная связь между стилистикой и грамматикой.
Щ^ШЖ^Щ, ttitfciiT— 5Ш„ (Ю
Так как дома есть дела, то и попросил на один день отпуск.

Именно оттого что не могли справиться с тобой, то и сорвали
на мне свой гнев.

§ ^ 9 1 * Q*2Y]!!i£![£!LSL^^ обозначает
причину как дшюл1штёльно£ пояснение] добавочное замечание.
В данном случае имеет место присоединение как один из структур-
но-синтаксических приемов.

A
Ворота уже заперли, так как опасались, что люди с улицы
проникнут во двор.

По дороге они не разговаривали, а лишь молча быстро шагали,
потому что хотели пораньше вернуться домой.
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з.№, щ
Я не согласна, так как по основному вопросу нужно сначала
спросить сестрицу Цзйн.

Эти несколько ночей я плохо сплю, именно потому что слы-
шу звуки флейты.

§ 492. Предложения, выражающие изъяснительно-причинные
отношения. В предложениях этого структурно-семантического типа
основная часть содержит общее указание на причину, конкретное
же содержание последней раскрывается (изъясняется) в придаточ-
ной части.

Такие синтаксические построения обладают высокой степенью
экспрессивности. Они представляют собой эмфатический вариант
предложений с придаточной частью, выражающих причинные отно-
шения.

Анализируемые предложения имеют сложную грамматическую
структуру. В их составе употребляются парные союзы, служебное
слово X. zhi (иногда его эквивалент—служебное слово Щ d), a так-
же выделительные (усилительные и ограничительные) частицы как
важное средство эмоционально-смыслового выделения придаточной
части.

Парные союзы: #г(Д ЩУз suoyi yinwei, #fW й № suoyi
........ youyu, / Ш ^Ift sudyi weid, 0ГЙ ^Й^Л suoyi

weideshi и др.— потому ... что, оттого ... что.
Употребление союзов является обязательным, тогда как исполь-

зование служебного слова ;£, zhi носит факультативный характер.
Это объясняется тем, что служебный элемент %.• zhi в данной функ-
ции представляет собой реликтовое явление в синтаксической систе-
ме современного китайского языка.

Эти предложения не получили широкого распространения.
Встречаются сравнительно редко. Поэтому ограничимся тремя при-
мерами.

Они смогли завоевать победу именно потому, что опирались
на силы народа.

Мы потому и создаем передовую экономику, что необходимо
удовлетворять материальные и культурные потребности всего
общества.

Дело обстоит таким образом, видимо, именно оттого, что до
сих пор еще не решен этот вопрос.

Предложения с придаточной частью,
выражающие условные отношения

§ 493. В предложениях данной разновидности придаточная
часть указывает условие, при котором может иметь место то, о чем
сообщается в основной части.
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К формально-грамматическим средствам синтаксической связи,
посредством которых основная и придаточная части объединяются
в целостную синтаксическую единицу, следует отнести союзы, союз-
ные фразеологические единства и частицы союзного типа.

В данном разделе укажем лишь некоторые из этих средств.
Союзы: Ц ^ yaoshi, 3§fe rudshi, ЗзЩ шоуао, f$H tungyao и

др.— если, если бы; ЪпЖ rugud, тЩЖ ruogud — если действительно, если на
самом деле; ЩШ jiashi, fg#q jiara, fg£ jiaruo, №Ш tangshi и др.—если
допустить, если предположить, если бы; B5E*fc jiran, fflifk jishi, —@
yljing — раз, раз уж, коль скоро, поскольку; %%& jiushi, fgjJH bianshi, BPfl!
jibian и pp.—даже, даже если, если бы даже; ВР^ jishi, НР4" jiling — даже
если допустить, даже если предположить; Д I? zhiyao — если только, сто-
ит лишь, стоит только.

Союзные единства: ЩШ iS уаовЫ hua, Ш^к iS ni-
guo hua, ШШ i£ jiarao ...... hua, BP-fiE ......iS jishi hua
и др.— при условии если, при том условии если, в случае если.

Союзные частицы: Щ jiu, Щ bian, BP ji — то тогда, то тогда же, то
в таком случае.

§ 494. Структура с препозицией придаточной части обозначает
условие, следствием которого является содержание основной части.
Эти синтаксические построения выражают, таким образом, услов-
но-следственные отношения.

х:ШШШШТ, faZ&M? <#)
Бели будешь задержан, что ты скажешь?

Если не пожертвовать им, все безвозвратно погибнет.

Раз во всем виновата я> ты вполне можешь быть спокоен и до-
волен.

Бели упустим этот случай, то опять-таки неизвестно, когда же
сможем вновь встретиться.

Даже если и не каждый день читаешь газеты, ты все же дол-
жен был кое-что услышать об этом.

Раз уж посадили семена, появятся, конечно, ростки, расцветут
цветы и завяжутся плоды.

Бели бы в это время находились не в классной комнате, она,
наверно, заключила бы Цинь в свои объятия.

§ 495. Значительный интерес представляют структурно-семанти-
ческие особенности предложений, в составе которых придаточная
часть присоединяется посредством специальных лексических эле-
ментов M f̂ zhiyu что касается, что до (д о с л о в н о: доходить до, ка-
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саться чего-либо), ЩЩ Уао jî ng> Hife уао lun что касается (д о с л о в -
н о: если говорить о).

Что касается меня, то я все же не могу сделать это.
. S T S , Ж£Ш № Й * Г Ю . ( # )
Что до меня, то, по правде говоря, я против.

Что касается счастья других людей, то ведь он не будет с этим
считаться.

Что касается того, как следует употреблять такое сравнение,
то это вопрос стилистики, и здесь не станем больше рассма-
тривать его.

Что касается умения говорить, то ведь и я, казалось бы, умею
говорить, но не знаю, почему-то никак не могу переспорить
его.

§ 496. Люй Шусян, анализируя смысловые отношения, выража-
емые такими словами, как Щ р̂ zhlyu, ЩЩ уао Jiang, полагает, что
эти устойчивые фразеологические образования связаны с идеей
предположения (гипотезы), хотя значение это в них значительно
ослаблено. Основное их назначение — особо упомянуть какое-либо
обстоятельство*. В русском языке аналогичные синтаксические по-
строения рассматривают как предложения с препозитивной прида-
точной частью, выполняющей номинативную функцию**. Иногда
же считают, что синтаксические единицы этого типа несколько при-
ближаются к сложным предложениям с придаточными условны-
ми***.

Заканчивая рассмотрение данного вопроса, следует сказать, что
в китайском языке предложения с придаточной частью, присоединя-
емой указанными выше лексическими элементами, выражают услов-
ные отношения. Это грамматическое значение получает доста-
точно ясное выражение в том случае, когда употребляются слова Щ
Щ уао jiang если говорить о, fgifc yao lun если рассуждать о.

В тех случаях, когда используется слово Ĥ f- zhlyu касаться че-
го-либо, хотя гипотетическое значение (значение предположения,
обусловленности) несколько ослаблено, оно все же осознается.

§ 497. ^JS^£U^SJi5SIS^SS^^J53SSMESSSS&^£S!L обозначает
условие в качестведоТшо^ш^го~ммеча1И1я. Следовательно, в этих
предложениях условно-следственные отношения не получают выра-
жения в их обычной формально-логической форме.

Валяющуюся на земле веревку он и то готов был поднять,
даже если она была не нужна.

* S«jffi. Ф 1 * Й 1 4 . ±Ш, 1954% Т ^ , 1643L
Развитие синтаксиса современного русского языка.—М., 1966.—С. 27—30.

*** Земский А. М. и др. Русский язык.-М., 1950.-Ч. 2.-С. 132.
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шж
Со своей собственной коляской, хонечно, нужно обращаться
особенно бережно; но, посмотрев на самого себя, потом на
свою коляску, он понял, что не будет нужного шика, если бе-
жать медленно.

Предложения с придаточной частью,
выражающие уступительные отношения

§ 498. В предложениях этой разновидности основная часть со-
держит суждение, по своему смысловому содержанию противопо-
ложное тому, что следовало бы ожидать, исходя из содержания
придаточной части. Возможно также и другое определение семанти-
ческой сущности анализируемых предложений: недостаточное осно-
вание в придаточной части противопоставлено 'обратному' следст-
вию в основной части.

В сфере предложений данного типа находят свое применение
как собственно синтаксические, так и лексико-синтаксические
средства объединения частей сложного целого. К первым нужно от-
нести союзы и союзные частицы, ко вторым — специальные лексиче-
ские элементы и вопросительно-относительные слова.

Ограничимся указанием лишь некоторых средств.
Союзы: S«* sulran, ^ . ^ jinguan — хотя, хоть, хотя и, хоть и; Ш,Ш

zongran, Щ\& пара — пусть, пускай, пусть даже, пускай даже; Sife wulun,
^ i £ bulun, ^Flf buguan, которые в сочетании с вопросительно-отно-
сительными словами соответствуют в русском языке словам кто бы
ни, что бы ни, как бы ни, сколько бы ни, когда бы ни, где бы ни и т. д.

Союзные частицы: 4Р (§р) que, iE hai — все же, все-таки, тем не ме-
нее; -Щ, уё, Ш dou, ,y, zong — все равно, все же, все-таки.

Специальные лексические элементы: ff гёп, &% renping, Ш sui,
gUjg suibian, которые в сочетании с вопросительно-относительными
словами соответствуют в русском языке словам кто угодно, что угодно,
как угодно, сколько угодно, где угодно, когда угодно и т. д.

Вопросительно-относительные слова: ff-£ shenme — что, i t
shui — кто, fr'p duoshao — сколько, 1Ш nali — где, %1± zenme, %Щ-
zenyang, ШЩ rime — как и др.

§ 499. Структура с препозицией придаточной части выражает
зычной формально-логической

форме: уступка как. недостаточное основание предпослана 'обратно-
му' следствию. В пределах этой структуры в зависимости от характе-
ра уступительных отношений можно выделить предложения двух
разновидностей.

Предложения, выражающие собственно-уступительные отно-
шения:

Хотя и так, он в этот момент, однако ж, немного растерялся.

ч гмтжш, -fê HEo (#)
Пусть будет так, все равно не боюсь.
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Пусть придется добавить денег, я все равно согласен.
&ЙЖЙНЙМР, WfiUJRffilW, Й й ^ Ш И Ш Ш Х Й . ( * )
Это необоснованное оскорбление. Пусть даже придется пред-
стать перед самим R, я все равно буду протестовать.

Союз 1Ш suiran выражает реальную уступку, тогда как союзы
& zbngran и Ш№ пара выражают уступку предположительную.
Предложения, выражающие обобщенно-уступительные отно-

шения:

Как бы то ни было, мы должны продолжать бороться.

€£*Л#*ты»% «»#Я§*Ь. (4?)
Как угодно растолковывай ему, все равно бесполезно.

Сколько бы изгибов ни делала река, все равно она впадает
в море.

§ 500. Структурас постпозицией придаточной[.части обозначает
уступку как "добавоч1юё1йилёчание, дополнигетьное~пояснение. В за-
висимости от характера смысловых отношений тоже можно указать
предложения двух разновидностей.

Предложения, выражающие собственно уступительные отно-
шения:

Он не хотел драться, хотя и не боялся драться.

Грамматика не логика, хотя фактически не может быть ото-
рвана от логики.

Предложения, выражающие обобщенно-уступительные отно-
шения:

Он терпел, как бы ни было больно.

Он не сердится, что бы ему ни говорили.

Предложения с придаточной частью,
выражающие результативные отношения

§ 501. В предложениях данного структурно-смыслового типа
в основной части указано действие или качество, а в придаточной ча-
сти сообщается результат осуществления действия или проявления
качества. Кроме значения результата, эти предложения иногда выра-
жают также добавочные значения степени.

В силу своей логической природы анализируемые предложения
допускают существование лишь одной синтаксической структуры,
в составе которой придаточная часть неизменно находится в постпо-
зиции по отношению к основной части.

Формально-грамматических средств выражения результативных
отношений в китайском языке немного. Придаточная часть, обозна-
чающая результат с добавочным значением степени, присоединяется
к основной части посредством служебного слова Щ de, PJ dao.
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Что касается придаточной части, обозначающей результат как та-
ковой, не осложненный каким-либо добавочным значением, то она
соединяется с основной частью при помощи специальных лексиче-
ских элементов # # nongde, #£lj nongdao, VA%c yizhi — так что, в ре-
зультате чего.

§ 502. Соответственно характеру семантических отношений сле-
дует назвать предложения двух разновидностей.

Предложения, выражающие результативные отношения с доба-
вочным значением степени.

Ребенок так испугался, что заплакал.
ШЩАПШ^^ТТ. (#)
Он так избит, что не может двигаться.

з. и * ш
Тесо по-прежнему так плакал, что не мог говорить.

4 % & шКомандир бригады весь трясся от гнева (разгневался так, что
трясся всем телом).

У нее тело так болело, что не могла сделать далее полшага.

В полночь ребенок увидел такой страшный сон, что громко за-
плакал (страшным сном так напуган, что громко заплакал).

ттыткь.
Человеческие голоса звучали столь беспорядочно, что невоз-
можно было разобрать, что именно кричат.
'&4Река давно уже смыла с лица земли местечко Цзиньдоупин
(рекой смыто так, что нет следа).

§ 503. Предложения, выражающие собственно результативные
отношения.

1. тъш,
Он очень беден, так что не смог даже получить образование.
Чжан Дэчжан не соблюдал школьных правил, в результате
чего и был исключен из школы.

Предложения с придаточной частью,
выражающие отношения сходства

§ 504. В предложениях этого структурно-семантического типа
посредством сравнения устанавливается сходство смыслового содер-
жания составляющих частей. Иначе говоря, в синтаксических струк-
турах данного типа основная часть сближается по своему семантиче-
скому содержанию с придаточной частью. Придаточная часть указы-
вает, с чем сходно то, о чем сообщается в основной части.

Отношения сходства находят свое выражение главным образом
в синтаксических структурах с постпозицией придаточной части,
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и лишь в единичных случаях молено наблюдать препозицию прида-
точной части.

§ 505. Характерной грамматической особенностью этих предло-
жений является употребление в качестве формального средства син-
таксической связи сложных союзов и невозможность, с другой сто-
роны, использования в их составе парных союзов.

Укажем несколько сложных компаративных (сравнительных)
союзов: Ш U№} xiang shid, ЩЩ. ЛХШ haoxiang
shid, ftflfc i\xm fangfu ...... shid, ЩЩ. ЪШ haoxiang ...... na-
yang и др.— как, будто, словно.

Придаточная часть, указывающая сходство, может соединяться
с основной частью предложения также посредством следующих
простых союзов: Ш xiang, Щ%. haoxiang, Ш ш и др.— как, словно, как
будто.

Рассмотрим примеры, показывающие смысловые и грамматиче-
ские особенности предложений данной разновидности.

Она держала в руках кисть, словно хотела что-то написать.

Она любила этих молодых людей, словно своих детей.
Щ ,
Она, будто вдруг вспомнив что-то, кивая головой, обратилась
к Цзюэхуэю.

Однако Цзюэминь тем не менее слушал со вниманием, будто
питал к этому большой интерес.

Дед неожиданно открыл глаза, посмотрел на него, в глазах от-
разилось удивление, словно не узнал его.

Последнее время ребенок особенно часто плакал, так же как
полгода тому назад, когда его отняли от груди.

Предложения с придаточной частью,
выражающие отношения тождества

§ 506. В предложениях данного структурно-смыслового типа
между основной и придаточной частями посредством сравнения
устанавливаются отношения тождества. Иными словами, в синтакси-
ческих построениях этого типа смысловое содержание основной ча-
сти оказывается тождественным тому, о чем сообщается в придаточ-
ной части.

Поскольку тождество представляет собой разновидность сходст-
ва (так называемое полное сходство), предложения с придаточной
частью, выражающие отношения тождества, имеют много общих
черт с аналогичными предложениями, выражающими отношения
сходства. Для них также характерна постпозиция придаточной части
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и употребление сложных союзов в качестве основного средства син-
таксической связи.

§ 507. Придаточная часть указанного типа присоединяется
к основной части предложения посредством следующих сложных
союзов: Ш —Щ xiang yiyang, Щ. — Ш xiang yiban,
£Н£ —Ш haoxiang yiyang, НИШ — & haoxiang
yiban, ШЩ —Щ nitong yiyang, #П1ч1 —Их rutong
yiban, Ш — *¥ gen yiyang, ft...,..— Ш he yiban
и др.— как, точно, точно как, точно так же как.

1. яшшытттншъ, ттт-ш» <#>
Надеюсь, что вы в дальнейшем будете относиться к моему
старшему брату так же, как относитесь ко мне.

2. ГОШШарГСВШШЙ'В**, # Ш ^ £ п ® - « о . ( # )
Но они все же без малейшего колебания идут по направлению
к ней (пропасти), точно ничего не ведая.
У Сяохуэй сразу потемнело в глазах, тело стало тяжелым,
точно она погрузилась в сон.

Сравнительные обороты

§ 508. В китайском языке так же, как и в русском, в сфере выра-
жения отношений сходства и тождества нередко встречаются синта-
ксические структуры, в составе которых один из членов предложе-
ния поясняется так называемым сравнительным оборотом.

Сравнительный оборот представляет собой слово или группу
слов, присоединяемых к поясняемому члену предложения простым
или сложным компаративным союзом. Он поясняет такие члены
предложения, как сказуемое, обстоятельство, определение.

§ 509. Сравнительный оборот, поясняющий сказуемое, присо-
единяется простыми и сложными компаративными союзами.

Эти слова, точно иглы, кололи сердце Цзюэсиня.
2. тШ-&БШШЪЗ}1!в?РШо Ш

Он, словно каменное изваяние, не двигался и не говорил.

з. ш&^шм-тмшп*1Шй*о ш
Пулеметные пули, как ветер, проносились над их головами.щ
Все они, как и я, видели лишь кусок неба, ограниченный че-
тырьмя углами высокой стены, окружавшей двор.

Цзэн Цзяцзюй шел, озираясь по сторонам, словно ищущая пи-
щу бездомная собака.

6. Й¥# 0^«Я«ЛЮ*#т#«±!Ш^*|«вШ*#**. (#)
Этот обычно величественный барин, оказывается, тоже мог
понурить голову и упасть духом, как побитый петух.
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7. шшпЕШШМк-тттшшшт, да
Ее сознание, словно вечерняя заря, оцепенело и по-
меркло.

8. щ^щщт, mmm, «$гя° да
Брови изогнутые, тонкие, как молодой месяц.

§ 510. Сравнительный оборот, поясняющий обстоятельство,
присоединяется простыми компаративными союзами. Обстоятель-
ство выражается наречиями: ЖШ zheyang, Ж-& zheme, i № nayang,
§15 £ name — так; ~W ylyang, —$£ ylban— так же, точно так же.

1.т%&т&&м„ да
Младший брат такой же высокий, как я (так же высок, как я).

2. шштщ*-«£дж да
Он точно такой же высокий, как и его старший брат (точно
так же высок, как его старший брат).
Похудевшее лицо такое белое, как бумага (точно так же бе-
ло, как).

Да и лицо уже не было столь изнуренным, как несколько
•дней тому назад.

Его голос опять стал таким же звонким, как (точно так же
звонок, как) обычно.

6. /ш^йад^ьш&м^ят^к да
Ручки ребенка так малы и нежны, как веточки деревьев.

§ 511. Сравнительный оборот, поясняющий определение, присо-
единяется тоже простыми компаративными союзами. Функцию
определения выполняют местоимения ШЩ zheyang, ЖШ. zheban, Щ
Щ nayang, ШШ naban — такой, такая, такое, такие.

1. Шг-^&жпшщ%^жщ.щк. да
Он никогда не встречал такого человека, как господин
Цао.

2. мш*ш^&&ш&тшА\ да
В семье вовсе не все такие покорные, как я!

ъ.^хяп, тцш^штшщштт-^Ki да
Скажите мне, вам нужны такие люди, как я?

4. Ш&ШША, &\В&&ЖМЪШ^АШШ№, да
Такого человека, как я, при старом режиме (в старом общест-
ве) и за человека-то не считали.

ъ.штшш^&штышшшж, да
Мы, однако, опасаемся, что будет нелегко найти такого друга,
как ты.

ъ.шьк;тттжшж&&ш&}$мыт№« да
Он никогда не чувствовал такого разочарования и одиночест-ва, как сейчас.192



\ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 512. В современном китайском языке сложное предложение
выступает во всем многообразии своих семантических значений,
внешних формально-грамматических примет и функциональных
особенностей.

С л о ж н о е п р е д л о ж е н и е (Ж&Ъ) fuheju) — это синтаксиче-
ская единица, которая в наиболее типичных случаях состоит из двух
частей, образующих смысловое и структурное единство.

Важное теоретическое значение имеет вопрос о логико-грамма-
тической природе и синтаксической структуре сложных предложе-
ний. Исследуя вопрос о критериях разграничения простого и слож-
ного предложений, нужно прежде всего заметить, что сложность
предложения не зависит от сложности выражаемой им мысли, что
различие между простым и сложным предложениями — это разли-
чие структурное. Следует заметить также, что термин 'сложное
предложение' принадлежит грамматике, что он обозначает синта-
ксическую единицу, наиболее существенным признаком которой, по
сравнению с другими единицами синтаксиса, является сложность
грамматической структуры.

Чем же определяется сложность грамматической структуры, от-
личающая сложное предложение от синтаксических единиц низше-
го порядка? Где граница структурной сложности синтаксической
единицы, именуемой сложным предложением? Нам представляет-
ся, что сложность грамматической структуры сложного предложе-
ния в наиболее типических случаях определяется наличием двух ча-
стей, двух грамматических составов. Это значит, что в сложном
предложении имеется не одна, а две предикативные единицы, вну-
три которых концентрируются средства выражения категорий вре-
мени и модальности, и, что особенно важно, каждая из двух частей
предложения образует предикативную единицу самостоятельно, не-
зависимо от другой.

Части сложного предложения представляют собой два не входя-
щих друг в друга структурных ядра, два синтактико-смысловых цен-
тра. Отказываясь от гипостазирования частей сложного целого, мы
считаем, что с функционально-семантической точки зрения синта-
ксические единицы, образующие сложное предложение,— не пред-
ложения, а части предложения; сложное предложение — не группа
предложений, а сложное синтаксическое единство.

Такого понимания вопроса придерживаются также и некоторые
китайские лингвисты. Так, например, Лин Бин считает, что простое
предложение, входя в состав сложной синтаксической единицы,
утрачивает статус предложения и становится частью предложения
(ЗНи fenju)*.

§ 513. В связной речи предложения обычно находятся в той или
иной зависимости друг от друга. Зависимость предложений бывает

* <Ш, ЩШЯИРМЩ. Ш, 1.9553s 2 8 1 .
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двоякого рода: смысловая и синтаксическая. Так называемые само-
стоятельные предложения самостоятельны в синтаксическом плане,
то есть молено говорить об отсутствии между ними зависимости
синтаксической при наличии в ряде случаев зависимости смысловой.
Что же касается предложений, входящих в состав сложных синтак-
сических единств, то они зависимы друг от друга и в смысловом,
и в синтаксическом отношениях. Таким образом, назначение различ-
ных способов сочетания предложений в сложные синтаксические
единства заключается в том, чтобы смысловую зависимость предло-
жений дополнить зависимостью синтаксической и тем самым под-
черкнуть более высокую степень их смысловой близости.

Сложное предложение представляет собой сложное синтаксиче-
ское единство. Хотя простые предложения служат строительным
материалом для сложных предложений и последние действительно
образуются путем сочетания в единое целое нескольких простых
предложений, тем не менее следует учитывать, что простые предло-
жения, входя в состав сложной синтаксической единицы, подверга-
ются значительным изменениям и по существу перестают быть
предложениями в обычном понимании этого слова. Важнейшим
моментом, характеризующим эти изменения, является утрата про-
стыми предложениями смысловой и интонационной законченности.

Часть сложного предложения как синтактико-смысловая едини-
ца должна иметь минимум структурных элементов, в число кото-
рых прежде всего входят подлежащее и сказуемое. В ряде случаев
для смысловой полноты и грамматической завершенности требуется
также дополнение. В китайском языке дополнение (в более широ-
ком смысле — дополняющие слова) теснейшим образом связано
с глаголом-сказуемым и часто необходимо для реализации его зна-
чения. Таким образом, дополнение, наряду с подлежащим и сказу-
емым, часто является неотъемлемым элементом минимального со-
става предикативной единицы, образующей часть сложного предло-
жения.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ЧАСТЕЙ
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 514. Применительно к китайскому языку можно наметить два
основных способа соединения частей сложного предложения: асин-
детический и синдетический. Асиндетический способ — это такой
синтаксический прием, при котором части сложного предложения
соединяются при помощи двух обязательных для каждого сложного
предложения средств: интонации и порядка расположения частей.
Синдетический же способ — это такой синтаксический прием, при
котором для объединения частей сложного предложения, кроме ин-
тонации и порядка расположения частей, используется также одно
или несколько специальных средств синтаксической связи.

Специальными средствами объединения частей сложного пред-
ложения в современном китайском литературном языке являются:
союзы, союзные фразеологические единства, союзные частицы,
предложно-послеложные сочетания, частицы типа ЭД d.
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Таковы собственно синтаксические средства формирования
сложного предложения. Вместе с тем следует указать также средст-
ва лексико-синтаксические. К ним мы относим специальные лекси-
ческие элементы, соотносительные слова, а также вопроситель-
но-относительные слова. Эти элементы лексического состава неред-
ко являются необходимыми компонентами структуры сложных
предложений. Они, сочетаясь и взаимодействуя со специальными
аналитическими средствами связи, участвуют в выражении обще-
грамматического значения синтаксической структуры предложения.
Три названные группы слов примыкают к собственно синтаксиче-
ским средствам и вместе с ними образуют единую систему средств
объединения частей сложного предложения.

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

§ 515. Вопросы классификации — важный аспект теории слож-
ного предложения. Прежде чем предложить ту или иную систему
классификации, необходимо рассмотреть некоторые вопросы, име-
ющие в данном случае принципиальное значение. Наиболее важ-
ным, естественно, является вопрос об основном критерии, сущест-
венном признаке, который можно было бы взять в качестве основа-
ния классификации сложных предложений на соответствующие ти-
пы, подтипы и разновидности.

Таким основанием обычно служит вещественно-логический при-
знак, отражающий семантические отношения между частями слож-
ного целого. Однако один смысловой критерий недостаточен, ибо
он, взятый изолированно, неизбежно ведет к узкой логизации язы-
ковых явлений. Необходимо учитывать семантические отношения
не сами по себе, как чисто логическое соотношение частей сложно-
го целого, а семантические отношения, носящие грамматикализо-
ванный характер, то есть обобщенное синтаксическое значение.

Таким образом, при классификации сложных предложений, вы-
являя и устанавливая тот или иной структурно-семантический тип
или подтип, необходимо принимать во внимание грамматическое
значение синтаксической структуры предложения, иными словами,
нужно учитывать семантику предложения, получающую формаль-
ное выражение и, следовательно, носящую в языке грамматизован-
ный характер.

§ 516. Данная классификация, будучи по своему основному при-
знаку семантической, вместе с тем призвана отразить структурные
черты различных типов и подтипов сложных предложений, те кон-
структивные особенности исследуемых синтаксических построений,
которые являются внешним проявлением различных форм грамма-
тической абстракции. Структурные черты, конструктивные особен-
ности являются подосновой семантической классификации.

„Семантическая дифференциация предложений, как отмечает
Н.А.Широкова,— настолько выразительна и значима и в то же вре-
мя так тесно связана с особенностями их грамматической структуры,
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что невозможно не считаться с ней при систематизации сложных
предложений" *.

Структурно-семантическую классификацию сложных предложе-
ний следует признать, таким образом, наиболее целесообразной. Не-
которые китайские лингвисты тоже склоняются к тому, что крите-
рии классификации сложных предложений должны базироваться
на логико-грамматических категориях**, что, классифицируя слож-
ные предложения, их следует рассматривать как структурно-семан-
тические единства***.

§ 517. Грамматическое значение синтаксической структуры
предложения, семантика предложения обнаруживаются и устана-
вливаются в зависимости от формальных средств объединения ча-
стей сложного предложения. Структуру (или форму) сложногр
предложения образуют средства его построения, повторяющиеся
в языке хотя и в разных, но для каждой разновидности в определен-
ных сочетаниях* .

Названные средства—это внешняя форма проявления обобщенно-
го грамматического значения, лежащего в основе синтаксической
структуры различных типов и разновидностей сложного предложе-
ния.

§ 518. При семантико-синтаксической классификации сложных
предложений наряду со специальными средствами объединения ча-
стей сложного целого в ряде случаев необходимо принимать во вни-
мание также и лексико-синтаксические средства обозначения и вы-
ражения связей и отношений, существующих между частями слож-
ного предложения.

Чтобы выявить и правильно квалифицировать не только основ-
ные, но и добавочные значения и оттенки, получающие выражение
в сложных предложениях, целесообразно учитывать при классифика-
ции не одно основное, ведущее средство, а всю совокупность средств,
как собственно синтаксических, так и лексико-синтаксических,
входящих в состав как подчиненной, так и подчиняющей части.

При выявлении, разграничении и противопоставлении друг другу
некоторых разновидностей семантических значений, выражаемых
сложными предложениями, нужно принимать во внимание также
определенное соотношение видо-временных форм глаголов-сказу-
емых. Последние играют некоторую роль в выражении смысловых
отношений и иногда служат средством обнаружения и фиксации
конкретных значений и оттенков.

§ 519. Возможная классификация сложных предложений совре-
менного китайского языка представляется в следующем виде. Пер-
вая ступень классификации — деление сложных предложений на со-
юзные и бессоюзные.

* Широкова Н. А. Типы сложноподчиненных предложений, выражающих от-
ношения сравнения в современном русском литературном языке.—Казань,
1963.—С. 16.

** ё£^ан*&йшь. ^ s t g * , 1957̂ , e-t, г ш .
ШС. i f J U g L ±.m, 19623s 19И.
Кодухм В. И. О трех аспектах изучения сложного предложения // Матери-
алы конференции северного зонального объединения кафедр русского язы-
ка пединститутов.—Л., 1963.—С. 46.
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Термин 'бессоюзное сложное предложение' возник в противовес
термину 'сложное предложение', под которым подразумевалось
сложное синтаксическое единство, образованное посредством со-
юзов. Эти термины относятся к тому времени в развитии взглядов
на сложное предложение, когда единственным средством формаль-
но-грамматического выражения отношений между частями слож-
ных синтаксических единиц признавались союзы и союзные слова.

Ныне под рубрику бессоюзных сложных предложений целесо-
образно подвести синтаксические единства, формируемые лишь по-
средством двух обязательных для каждого сложного предложения
средств интонации и порядка расположения частей, противопоста-
вив бессоюзные сложные предложения тем сложным синтаксиче-
ским единицам, которые образуются при помощи специальных
средств синтаксической связи, будь то союзы или какие-либо другие
средства. Таким образом, бессоюзие можно квалифицировать как
особый способ формирования сложного предложения, обладающий
своими грамматическими особенностями*.

§ 520. Следующая ступень классификации — деление союзных
сложных предложений по признаку сочинения и подчинения.
В основе этого деления лежат реальные различия в структуре и зна-
чениях конкретных разновидностей сложных предложений. Нали-
чие лее сложных предложений, переходных от сочинения к подчи-
нению, отражает лишь реально существующее многообразие слож-
ных синтаксических средств.

Любая классификация носит относительный, приближенный ха-
рактер; она не может полностью отказаться от уступок в пользу про-
межуточных типов, медиальных структур, неизбежно нарушающих
ее полноту и стройность. Деление сложных предложений по при-
знаку паратаксиса и гипотаксиса имеет определенное теоретическое
значение для уяснения особенностей, свойственных разновидностям
сложных предложений.

§ 521. Третья ступень классификации — деление сложносочи-
ненных и сложноподчиненных предложений на основные структур-
но-семантические типы. Основанием деления сложных предложе-
ний на соответствующие типы обычно служит вещественно-логиче-
ский признак, отражающий семантические отношения между частя-
ми сложного целого (например, сложные предложения, выража-
ющие временные, причинные, условные, уступительные отноше-
ния).

См.: Горелов В. И. Исследования по синтаксису китайского языка.—М.,
1968.— С. 58 — 59; ср. также в русском языке: „...бессоюзному сложному пред-
ложению как особому синтаксическому единству, не повторяющему собой
синтаксических качеств сложносочиненных и сложноподчиненных предложе-
ний, должно быть отведено особое место в теории сложного предложения"
(ИеанчиковаЕ.А Соотносительное употребление форм будущего времени гла-
гола в составе частей бессоюзного сложного предложения // Исследования по
синтаксису русского литературного языка.—М-. 1956.—С. 79).
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Однако один смысловой критерий, как уже было сказано ранее,
недостаточен. Необходимо при классификации принимать во внима-
ние также и формально-грамматические признаки, присущие слож-
ным синтаксическим единицам.

В пределах отдельно взятых структурно-семантических типов
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений возможно
дальнейшее подразделение на соответствующие подтипы (см., на-
пример, сложноподчиненные предложения, выражающие времен-
ные отношения).

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 522. Сложносочиненные предложения занимают видное ме-
сто в синтаксической системе современного китайского языка. Они
выражают разнообразные смысловые отношения и характеризуются
рядом грамматических черт и особенностей.

Нами намечена следующая классификация сложносочиненных
предложений: 1) сложные предложения, выражающие соедини-
тельные отношения; 2) сложные предложения, выражающие проти-
вительные отношения; 3) сложные предложения, выражающие раз-
делительные отношения; 4) сложные предложения, выражающие
сопоставительные отношения; 5) сложные предложения, выража-
ющие соотносительно-изъяснительные отношения.

§ 523. Сложноподчиненные предложения играют доминиру-
ющую роль в сфере сложных предложений китайского языка. Они
отличаются разнообразными структурными, семантическими
и функциональными особенностями.

Нами предложена следующая классификационная схема сложно-
подчиненных предложений: 1) сложные предложения, выража-
ющие атрибутивные отношения; 2) сложные предложения, выража-
ющие временные отношения; 3) сложные предложения, выража-
ющие целевые отношения; 4) сложные предложения, выражающие
причинные отношения; 5) сложные предложения, выражающие
условные отношения; 6) сложные предложения, выражающие усту-
пительные отношения; 7) сложные предложения, выражающие ре-
зультативные отношения; 8) сложные предложения, выражающие
пропорциональные отношения; 9) сложные предложения, выража-
ющие отношения сходства; 10) сложные предложения, выража-
ющие отношения различия.

§ 524. Занимаясь классификацией сложных предложений, необ-
ходимо рассмотреть вопрос о так называемом в з а и м н о м п о д -
ч и н е н и и . Насколько нам известно, впервые термин 'взаимное
подчинение' ввел в грамматическую литературу А. М. Пешковский.
Анализируя сложные предложения с союзами типа только что ... как, ,
он пришел к выводу, что названные предложения приходится поста-
вить вне подчинения и сочинения, как особый вид связи, при кото-
ром необратимое отношение выражено одновременно и однородно
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в обоих соотносящихся. Он полагал, что условно такое соединение
предложений можно назвать 'взаимным подчинением'*.

Таким образом, необратимое отношение между частями сложно-
го целого, характерное, по мысли A.M.Пешковского, для подчине-
ния, в данном случае выражено одновременно в обеих частях слож-
ного предложения однородными средствами, что и придает ему
обоюдный, двусторонний характер.

М. Н. Ванслова, исследуя сложные предложения с союзом чем...
тем в русском языке, касается вопроса о взаимном подчинении,
однако считает, что уместнее в данном случае говорить не о подчи-
нении, а о синтаксической взаимозависимости между предложени-
ями, поскольку грамматические показатели их синтаксической вза-
имосвязи распределяются обязательно параллельно в каждом из
предложений.

Понятие синтаксической взаимозависимости слишком расплыв-
чато и неопределенно. Оно не помогает уяснению специфики ис-
следуемых предложений, так как синтаксическая взаимозависи-
мость, параллельное распределение грамматических показателей
синтаксической взаимосвязи имеют место также и в тех случаях, ко-
гда части сложных предложений объединены повторными союзами
типа или ... или, либо ... либо.

Рассматривая вопрос о взаимном подчинении в русском языке,
можно говорить об известном (но лишь об известном) семантиче-
ском и функциональном равновесии составляющих частей. Однако,
как нам представляется, нет очевидных и достаточных оснований
для выделения так называемого взаимного подчинения в самосто-
ятельный тип синтаксической связи, противопоставленный сочине-
нию и подчинению. Такой точки зрения, собственно, и придержива-
ются некоторые исследователи сложного предложения в русском
языке, оставляя синтаксические структуры, для которых характерно
так называемое взаимное подчинение, в рамках сложноподчиненно-
го предложения на правах одной из его разновидностей**.

§ 525. Материал китайского языка дает еще меньше оснований
для выделения взаимного подчинения в самостоятельный тип синта-
ксической связи. В китайской литературе по грамматике нам не
встречался термин, идентичный или хотя бы близкий термину 'вза-
имное подчинение'. Китайские лингвисты не отмечают третьего
способа сочетания предложений в сложные синтаксические единст-
ва, который можно было бы поставить в один ряд с паратаксисом
и гипотаксисом.

Сочинение и подчинение — понятия синтаксические, отража-
ющие структурные особенности предложения. Наиболее примеча-
тельная особенность структуры исследуемых синтаксических по-
строений — это идентичное использование формальных средств свя-

Пшковашй А. М. Русский синтаксис в научном освещении.— М., 1938.— С 417.
Так, например, С. Г. Ильенко относит предложения с союзом чем — тем к вза-
имноподчинительному типу связи и включает эти предложения в систему
структурной классификации сложноподчиненного предложения (Ильенко С. Г.
Вопросы теории сложноподчиненного предложения в современном русском
языке: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук.—Л., 1964.— С. 4 и 21).
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зи в обеих частях сложного целого. Однако эта особенность не явля-
ется исключительной принадлежностью только гипотаксиса. Парал-
лельное и однотипное грамматическое оформление частей сложно-
го целого наблюдается как при сочинении, так и при подчинении
(см. §§ 543, 551, 589).

В китайском языке синтаксические структуры, для которых ха-
рактерно одинаковое употребление формальных средств связи в
обеих частях сложного целого, по своим семантико-синтаксическим
особенностям занимают место между паратаксисом и гипотаксисом.

При лингвистическом анализе широкого фактического матери-
ала, многообразных фактов языка неизбежно приходится иметь де-
ло с различными грамматическими явлениями — более типичными
или менее типичными. В одних синтаксических построениях черты
и особенности, присущие сложносочиненным и сложноподчинен-
ным предложениям, проявляются полно и определенно, в других
не все черты и не в полной мере находят свое отражение.

Если анализируемые синтаксические структуры нельзя считать
типичными, так сказать, классическими формами сложносочинен-
ных и сложноподчиненных предложений, то они все же обладают
определенной суммой структурно-семантических признаков и осо-
бенностей, которые позволяют в каждом конкретном случае отнес-
ти с достаточным основанием то или иное предложение к сочине-
нию или подчинению.

Таким образом, материал китайского языка свидетельствует
о том, что так называемое взаимное подчинение нельзя поставить на
правах самостоятельного структурно-семантического типа в один
ряд с паратаксисом и гипотаксисом.

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Общая характеристика

§ 526. С л о ж н о с о ч и н е н н о е п р е д л о ж е н и е ( ЙЩЖ&Ъ}
binglie fuheju) представляет собой синтаксическую единицу, состо-
ящую из двух или более равнозначных частей, равнозначных в том
смысле, что они сохраняют значение относительно самостоятельных
суждений и, следовательно, не подчинены друг другу.

Части сложносочиненного предложения находятся в равной син-
таксической зависимости. Они, таким образом, взаимосвязаны и вза-
имообусловлены.

§ 527. В сложносочиненных предложениях китайского языка
наряду с такими средствами синтаксической связи, как интонация
и порядок расположения частей сложного целого, широко исполь-
зуются союзы и частицы союзного типа.

К особенностям, свойственным сочинительным союзам, следует
отнести наличие довольно большого числа парных сочетаний, а так-
же одновременное употребление с частицами союзного типа.

Анализируя особенности сочинительных союзов, следует сказать,
что в отдельных случаях отсутствие у союза собственного лексиче-
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ского значения является причиной его многозначности. Так, напри-
мер, союз jfjj ёг не имеет четко очерченных смысловых границ, от-
личается своего рода семантической универсальностью. Он способен
функционировать в предложениях, выражающих как соединитель-
ные, так и противительные отношения.

Что касается союзных частиц, то они, сохраняя лексическое зна-
чение, выступают как средство, позволяющее уточнить значение со-
юза. Вместе с тем они придают высказыванию более высокую сте-
пень экспрессивности.

§ 528. Сложносочиненные предложения образуют пять основ-
ных структурно-семантических разновидностей (типов): предложе-
ния, выражающие соединительные, противительные, разделитель-
ные, сопоставительные и соотносительно-изъяснительные отноше-
ния.

Кроме того, в составе основных разновидностей можно выде-
лить предложения, осложненные добавочными значениями. Неко-
торые из них совмещают значения, присущие сложносочиненным
и сложноподчиненным предложениям.

Сложносочиненные предложения,
выражающие соединительные отношения

§ 529. В предложениях этой разновидности соединяются в одно
семантико-синтаксическое единство два и более суждения, основан-
ные на понятии однородности фактов, событий, явлений.

Эти предложения, кроме собственно соединения, часто выража-
ют также идею соединения, осложненную добавочными значениями
присоединения, перечисления, последования, следствия.

§ 530. Части этих предложений соединяются посредством сле-
дующих союзов и частиц.

Одиночные союзы: ГО ёг, ГОЛ. erqie, ШЕ. (ЯгЮ bingqie — и, да и,
и к тому же, да и к тому же; -^ Л yushi и тогда.

Парные союзы: ^T4M.......ffiJL (Ж!.) budan erqie (bingqie),
« ГОЖ ( М ) Ь й Д п erqie (bingqie), 3NI ГОЛ. (MR)

feidan erqie (bingqie), У\-Щ ГОЛ. (MR) bute erqie
(bingqie) — не только ... но и, не только ... да и, не только ... но к тому же
и, не только ... да к тому же и.

Одиночные частицы: -Щ, уё, Jf yi — и тоже, и также; X you, Л. qie,
2 hai — и опять, и опять-таки; Ш jiu, §j bian, g0 ji — и тогда, и тогда
же; ~Уг cai, ~}j fang, #? shi — и только тогда, лишь тогда.

Повторные частицы: ^ -щ уё уё, X X Уо и

you — и ... и.
Парные частицы: X -Щ you уё, ВД X П уои.ВД
Л. ji qie,К -tfiji уё, ®£ ф ji yi-«... и.
§ 531. Предложения, выражающие собственно соединительные

отношения.
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Ветер прекратился, и дождь тоже перестал.

2.ттш±, *€ЙШЙ>Н*. да
Дует очень сильный ветер, и непрестанно идет моросящий
дождь.

а.тттш, штътпш. да
Он понимал их, и они тоже понимали его.

4. тттш&штщ7жл-1&4-&)р^, М&Л-РШМЯУШ. да
Он совершенно отчетливо услышал шум боя, и этот шум
взволновал его.

§ 532. Предложения, выражающие соединительные отношения
с добавочным значением присоединения.

1. рмш, жшх&о да
Река глубокая, да и течение быстрое.
Его сын окончил среднюю школу, да и дочь тоже подросла.

з. шт±п, шшиашш. да
Он ругал меня, да к тому же еще и бил меня.

§ 533. Предложения, выражающие соединительные отношения
с добавочным значением перечисления.

1. шь,&7, smm7o да
И ветер стих, и тучи рассеялись.

2. *зш, щи;» да
И огонь сильный, и дыму много.
И он не плохой человек, да и ты не дурак. Почему же дело
довели до такого состояния?

§ 534. Предложения, выражающие соединительные отношения
с добавочным значением последования.

1. &vtt£M±, ¥*«1!Ш£РР0 да
Она повалилась на землю, и тогда рикша тоже остановился.

2. ШЁЙ^ШЁР, ш&т.шт. (*).
Суд признал его невиновным, и тогда он вышел из тюрьмы.

3. ±шш, T&m&TF&m: с*)
Все были согласны, и тогда он тоже не стал возражать.

§ 535. Предложения, выражающие соединительные отношения
с добавочным значением следствия.

Части этих предложений соединяются союзами: 0Щ ут'ёг — и
поэтому, и потому, и оттого; ДгШ cong'er — и следовательно, и стало
быть.

1. Ш № * # № « Ё Л , нщйе-йвёл„ да
Я действительно видел, как он старается, и поэтому сам тоже
старался.

2. М Ш А ^ й - Ш Ж Ю Й Й , &т«ЛйЖ5№*й1Ш№ : £*ШГШ
4-Ф. (Ж)
Они постоянно вмешиваются во внутренние дела этой страны
и, следовательно, тем самым побуждают народ еще реши-
тельнее вести борьбу против них.202



№.. ШГ,
Он (Су Дунпо) обладал большим талантом, огромным жиз-
ненным опытом, и поэтому тематика его произведений отли-
чается необыкновенной широтой.

Синтаксические построения данного типа, занимая промежуточ-
ное положение между сложносочиненными и сложноподчиненны-
ми предложениями, совмещают особенности, присущие паратаксису
и гипотаксису. По типу синтаксической связи их следует отнести
к сложносочиненным предложениям. Зависимый же характер се-
мантических отношений сближает их со сложноподчиненными
предложениями.

§ 536. Наконец, нужно указать предложения, выражающие со-
единительные отношения, в составе которых одно суждение как бы
накладывается на другое, расширяя семантический объем и усиливая
экспрессию высказывания в целом.

В этих предложениях находит свое применение большая группа
парных союзов, типичным представителем которых является союз
7F'{li •*•.•-• Ш&. budan bingqie не только ... но и. Китайские линг-
висты обычно обозначают союзы этой группы термином
ЖШ^З^ЙИД) jinceng dengll Hand сочинительные союзы наращивания, на-
слоения*.

Не только ветер утих, да (к тому нее) и дождь тоже пере-
стал.

2.Ш, ИТЪ&Ш^ШИШ, №£*&«£* . (# )
Конечно, Конфуций был не только педагогом, но он был так-
же и мыслителем.

з. * #
*ИЯ. (#>
Она не только уважала его за то, что он во имя свободы про-
лил кровь — драгоценную кровь молодости, но она вместе
с тем питала к нему огромную жалость.

Сложносочиненные предложения,
выражающие противительные отношения

§ 537. В предложениях данной разновидности объединяются
вместе два суждения, основанные на понятии противоположности
фактов, событий, явлений. Иногда вторая часть предложения по
своему смыслу в том или ином отношении противоречит тому, что
можно было бы ожидать, исходя из смыслового содержания первой
части.

§ 538. Для соединения частей этих предложений употребляют-
ся следующие союзы и частицы.

Одиночные союзы: Щ dan, {ЕЩ danshi, nj" кё, Щ& keshi, Ш ran,
fffi er, £&Щ ran'er — а, но, да, однако; Tfixt buguo — не только, да только,
однако.

* См., например: Шб*„ Ч>ЯАЙЁт§АШ1. ±Ш. 1955#, 211М.
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Парный союз: ^ й Ш 1 bushi ershi —не...а.
Частицы: 4р (§Р) que, |lj z e — все же, все-таки, тем не менее; j£

hai — еще, все еще; Л уби — опять, опять же, опять-таки, вместе с тем.
§ 539. Предложения, выражающие противительные отношения

(значение противоположности).

шд»
Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их об-
щественное бытие определяет их сознание (К. М а р к с ) .

4
Непосредственно перед союзом 'сои' нельзя поставить наречие
или другой союз, а перед союзом 'иньвэй' все же можно сде-
лать это.

3. йед§»гшшяш, дашздтмшшо ш
Твой разум способен подчинять чувства, а вот мой разум часто
сам подчиняется чувствам.
На жертвеннике все еще стояла стеклянная ваза, но засохшей
камелии уже не было в ней. (В этом предложении два факта
противопоставлены во времени.)

§ 540. Предложения, выражающие противительные отношения
(значение противоречия, иногда — с ограничительным оттенком).

Вид (у ребенка) был совсем жалкий, но я все же испытывал
к нему большую симпатию.

Эту причину сам он знал, но он не хотел, чтобы другие знали.

Споры-то часто бывали, но только эти споры касались исклю-
чительно творческой деятельности.

4. пштттшшъм
Хвала и слава, на которые рассчитывала мать, не пришли,
а пришли насмешки и жалость, которых она не ожидала.

Сложносочиненные предложения,
выражающие разделительные отношения

§ 541. В составе синтаксических единиц этого типа имеет место
объединение в одно семантико-синтаксическое целое двух сужде-
ний, основанное на противопоставлении несовместимых, взаимоис-
ключающих фактов, событий, явлений, то есть в основе этих-пред-
ложений лежит понятие логической дизъюнкции.

В отдельных случаях эти предложения представляют собой по-
следовательное перечисление нескольких фактов действительности
или же обозначают чередование сменяющих друг друга событий,
явлений.
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§ 542. В предложениях данной разновидности употребляются
одиночные и повторные союзы.

Одиночные союзы: Ш hud, ШЗк. huoshl, ШМ huozhe, $пШ hudze,
т&Ш haishi— или, либо.

Повторные союзы: Ш Ш hud hu6, ЙШ Ш |
hudshi hudshi, Ш% Шф huozhe hudzhe, ggjij...... йй
I'J hudze ...... hudze, Ш1Ь ЙЕй haishi ...... haishi — или... или, ли-
бо ... либо, то ... то, то ли ... то ли.

Столь-типичное для сложносочиненных предложений с раздели-
тельной связью употребление повторных союзов совершенно не
встречается в других типах сложносочиненных и сложноподчинен-
ных предложений; в то время как такой характерный для подавля-
ющего большинства сложных предложений синтаксический прием,
как использование парных союзов, совершенно не свойственен
сложносочиненным предложениям с разделительной связью. Таким
образом, в сфере употребления союзных сочетаний сложносочинен-
ные предложения с разделительной связью образуют группу предло-
жений, обособленную от других типов сложных предложений ки-
тайского языка.

Б сложносочиненных предложениях с разделительной связью не
употребляются частицы союзного типа. Этой особенностью обусло-
влена также и другая характерная черта разделительных союзов.
Данному классу союзов не свойственна так называемая факультатив-
ность употребления. Иными словами, если при выражении соедини-
тельных и противительных отношений допустима бессоюзная связь,
то при выражении разделительных отношений возможность бессо-
юзного сочетания предложений исключается. На это различие,
в частности, обращает внимание Гао Минкай*.

§ 543. Обратимся к фактическому языковому материалу.

Или я пойду навестить его, или он придет проведать меня;
пусть он решит и сообщит мне об этом.

2. ш&ш&тмжжт±ш wt % ш
Неизвестно, (то ли) они были запуганы угрозами госпожи
Чэнь, то ли боялись снискать дурную славу непочтительных
сыновей, то ли, наконец, они хотели, пользуясь этим, доса-
дить Цзюэсиню.

з. шпяш, ш&жш#}Ш\в№шш&,

ШТ. Ш
Некоторые двери были открыты, внутри виднелась обветша-
лая, неприхотливая обстановка: то у жертвенного стола слома-
на одна ножка, то табличка с именем умершего валяется на
столе, то из двух надписей, образующих так называемые «дуй-
лянь», осталась только одна, да и та порвана ветром.

240Жо
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§ 544. Значительно реже можно наблюдать случаи употребле-
ния повторных союзов Щ& Щ-^ yaome yaome, Ц|?£ ШШ
yaojiu yaojiu— или ... или, либо ... либо.

Или он придет, или я пойду; завтра обязательно нужно лично
переговорить.

2. £ £ 1 Ш Ш Е Ш Т П Ч £ , Щ£ШШЙШ£ШЧ>Ш£О (#>
Либо трудности запугают нас, либо мы победим эти трудно-
сти.

§ 545. Приведем, наконец, один пример использования повтор-
ной частицы -й,| | -ЩЦ yeba yeba или ... или, ли ... ли в ка-
честве средства выражения разделительных отношений,

ft Ш
Ты ли пойдешь, я ли пойду, все равно будет одно и то же.

Сложносочиненные предложения,
выражающие сопоставительные отношения

§ 546. Синтаксические единицы данного типа представляют со-
бой сочетание двух суждений, в основе которых лежит констатация
несоответствия, установление различий между сопоставляемыми
фактами, явлениями, событиями.

Некоторые предложения этой разновидности выражают сопоста-
вительно-разделительные отношения. Они, обладая собственными
формально-грамматическими признаками, занимают промежуточ-
ное положение между двумя основными структурно-семантически-
ми типами сложносочиненных предложений, выражающих собст-
венно сопоставительные и собственно разделительные отношения.

§ 547. Части сложносочиненных предложений, выражающих
сопоставительные отношения, обычно соединяются при помощи
парных союзов £рЦ §|$£ ruguo name, ftj^...... Щ raguo

ze и др.— если ... то; Tffe Щ | bushi jiushi, /f^
ШЗк bushi bianshi — если не ... то, если не ... так.

Поскольку нами сделана первая в синологической литературе по-
пытка выделить указанные союзы в отдельный семантический класс,
назвав эти союзы сопоставительными*, мы считаем нужным особо
остановиться на данном вопросе.

Союзы Ш^ Ш'к ruguo name, &Щ Щ ruguo
ze во всех работах по грамматике китайского языка рассматриваются
только в качестве условных союзов. Между тем в современном ки-
тайском литературном языке эти союзы употребляются также
и в сопоставительном значении. В этом убеждают факты живой язы-
ковой действительности.

По-видимому, не будет ошибкой утверждать, что употребление
анализируемых союзов в сопоставительном значении относится

См.: Горелов В. И. Практическая грамматика китайского языка.—М.,
1957.—С. 153—154.
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к последнему периоду развития китайского языка (примерно начи-
ная со второй четверти XX века) и является одним из проявлений
процесса развертывания и совершенствования имеющихся в языке
грамматических средств. В этой связи небезынтересно отметить, что
в русском языке употребление союза если ... то в сопоставительном
значении тоже сравнительно новый факт языка, появление которого
относится приблизительно к началу нашего столетия*.

Использование условных союзов в сопоставительном значении
представляет собой своеобразное грамматическое явление, сущность
которого заключается в том, что сочинительные по своему характе-
ру и значению сопоставительные отношения облечены в подчини-
тельную форму синтаксической связи.

§ 548. Одновременное употребление служебных слов ~^FJk......
ШЗк bushi ...... jiushi отмечается некоторыми исследователями грам-
матики китайского языка. Так, Ли Цзиньси и Тань Юн считают дан-
ное средство китайского языка союзом и относят его к одной из раз-
новидностей разделительных союзов**. Ван Ли приводит один при-
мер на употребление этого сочетания служебных слов в связи с во-
просом о так называемой разделительной конструкции и ставит его
в один ряд с разделительными союзами ц£ huo, 2 ^ haishi. Правда,
при этом он отмечает, что в данном случае разделительные отноше-
ния выражены условной конструкцией***. Люй Шусян считает, что
это синтаксическое построение, хотя по форме и представляет со-
бой условную конструкцию, однако по своему смысловому содержа-
нию призвано выражать отношения взаимозаменяемости одного
предмета другим****.

Нам представляется, что парный союз ^ Ц ШМ bushi
jiushi выражает не разделительные и не собственно условные отно-
шения, а отношения сопоставительно-разделительные.

§ 549. Предложения, выражающие собственно сопоставитель-
ные отношения.

Если весна — это пора цветов вишни, то осень по праву счита-
ется временем красных листьев (клена).

Если прошлое было поэтичным и иллюзорным, то будущее
станет прозаичным и реальным.

з.ыкмшм±

Если во время прошлого посещения Индии на нас произвели
неизгладимое впечатление ваши древние, величественные со-

* Псшковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении.— М.,
1938.—С. 434.

** Ш&£й. ШШШ\п~ХШ° ftfC, 19333s 273 — 274Й; if It. ШШЩШШИс

Ш, 1953¥, 74Ж„
-#„ 4£М, WSl^, 117—118Жо
Т £ . ±Ш, 1954#, 401.,
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оружения, то во время этого посещения каждый из нас ис-
кренне восхищался вашими национальными танцами и нацио-
нальной музыкой.

§ 550. Предложения, выражающие сопоставительно-раздели-
тельные отношения.

В это время если не шел дождь, то шел снег; прямо-таки не
было хороших дней.

Если не люди угощали его, то он угощал людей.

Или я ослышался, или ты оговорился.
Различие, существующее между предложениями, выражающими

сопоставительно-разделительные отношения, и предложениями, вы-
ражающими разделительные отношения, проявляется в структуре
этих предложений: предложения первой разновидности всегда со-
держат две части, в то время как предложения второй разновидно-
сти иногда состоят более чем из двух частей. Указанные разновидно-
сти сложносочиненных предложений отличаются друг от друга еще
и тем, что в предложениях, выражающих разделительные отноше-
ния, употребляются одиночные и повторные союзы, между тем как
в предложениях, выражающих сопоставительно-разделительные от-
ношения, используются парные союзы.

Сложносочиненные предложения, выражающие
соотносительно-изъяснительные отношения

§ 551. В современном китайском языке, особенно в его разго-
ворном стиле, а также в произведениях художественной литерату-
ры, содержащих диалогическую речь, получили широкое распро-
странение следующие грамматические структуры:

Что имеете вы, то имею и я.

Кто умеет петь эту песню, тот пусть поднимет руку.

з.шмтщш, ш&тшттл. (#)
Куда он пойдет, туда и она должна следовать.

§ 552. Вопрос о характере смысловых отношений, выражаемых
этими структурами, требует специального рассмотрения. Обратимся
к работам китайских ученых. Последние по-разному интерпретиру-
ют логико-смысловые отношения, лежащие в основе сложных пред-
ложений данного типа.

Люй Шусян рассматривает эти предложения как одну из моди-
фицированных форм сложного предложения, выражающего обоб-
щенно-уступительные отношения . Авторы коллективной работы
«Современный китайский язык» (Ян Синьань и др.) полагают, что
предложение ЧВЛЖТФ, ШИВШИЙ — Где случится неполадка, там

Ш, 1954#, 208Ж„
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особенно надеются на него может быть истолковано как:
Шп>Ш1.Ш7#, Ш)ШШШШ —Если где-либо случится неполадка, там
особенно надеются на него. Вместе с тем, по их мнению, это предложе-
ние может быть понято также и следующим образом:
ЗЕтёВДJLttS7&, ШИШЙ! —Где бы ни случилась неполадка, везде особенно
надеются на него*.

Ли Цзиньси и Лю Шыжу, анализируя сложные предложения
этой разновидности, пишут, что первая часть предложения в боль-
шинстве случаев представляет собой придаточное предложение, вы-
ражающее предположительное условие. Они видят прямую связь
между этой структурой и такими синтаксическими построениями,
как: ШШМ. , ШЩ..!••• — Если кто-либо ..., то он...**.

Ван Ли, отмечая значительное сходство этих предложений
с условными, вместе с тем отрицает возможность одновременного
использования вопросительно-относительных слов и условных со-
юзов***

Юй Силян полагает, что обычно в таких предложениях не упо-
требляются союзы типа #ПЖ ruguo, ц л yaoshi — если, а в предложе-
нии 1£,&Ш, *6^5^Щ —Как думаешь, так и говори вообще невоз-
можно употребить условный союз. Однако, как он говорит, в пред-
ложениях с вопросительно-относительным словом Щ shui кто ино-
гда возможно использование условных союзов. В подтверждение
этого приводит следующее предложение: Г Ш Ц Й ^ Ш ? > ШШШ
i t — Если кто-либо похвалит его, он того и поддерживает****.

Тодо Акиясу называет анализируемые предложения китайского
языка сложноподчиненными, в составе которых соотносятся вопро-
сительные слова*****. В русском языке аналогичные синтаксические
построения иногда именуют местоименно-соотносительными пред-
ложениями ******.

§ 553. Мы считаем, что предложения с условными союзами, не-
зависимо от наличия в их составе вопросительно-относительных
слов, неизменно выражают условные отношения, ибо союзы,
и в частности условные союзы, являются важнейшим средством вы-
ражения общеграмматического значения соответствующих сложных
предложений.

Что касается таких слов, как if shui, ff ^ shenme и др., то они
в составе сложных предложений с условными союзами являются не-
определенными местоимениями. Последние не способны выражать
грамматические отношения, существующие между частями слож-
ных предложений. Напротив, в сложных предложениях, не име-
ющих в своем составе условных союзов, эти слова при соотноситель-
ном употреблении в обеих частях предложения являются относи-

ш . «лая. *н#. mm, less*, 42л.
«1 f&^jJffifcS^S**^*-*' *& 1962% 140*.

***• ?ш&, шктшттт* ФИШ;, i956#. i т. шж+
Современный русский язык.—М., 1964.—Ч. П.—С. 567.
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тельными местоимениями, выступающими в роли лексико-синтак-
сического средства выражения грамматического значения.

Наконец, служебное слово gfc jiu в сложных предложениях
с условными союзами функционирует в качестве союзной частицы
и, следовательно, участвует в выражении условно-следственных от-
ношений (в русском языке соответствует частице то). В сложных же
предложениях, не имеющих в своем составе условных союзов, это
служебное слово выполняет функцию усилительной частицы, кото-
рая, естественно, не является средством выражения смысловых от-
ношений, а лишь повышает степень экспрессивности высказывания
(в русском языке соответствует усилительной частице и).

§ 554. Решение вопроса о логико-грамматической сущности ана-
лизируемых предложений и их лингвистической интерпретации
представляет большие трудности*.

Углубленный анализ фактического языкового материала свиде-
тельствует о том, что эти синтаксические построения китайского
языка представляют собой самостоятельный тип сложного предло-
жения, обладающий своими смысловыми и структурными особенно-
стями. Части предложений такого типа при помощи относительных
местоимений (местоименных наречий) с о о т н е с е н ы между собой
и тесно связаны в смысловом отношении; вторая часть развивает
и вместе с тем и з ъ я с н я е т содержание первой части. Семантиче-
ские отношения, выражаемые этими предложениями, можно, та-
ким образом, квалифицировать как соотносительно-изъяснитель-
ные.

По-видимому, не будет ошибкой сказать,-что предложения ана-
лизируемого типа занимают промежуточное, медиальное положе-
ние между паратаксисом и гипотаксисом. Вместе с тем следует за-
метить, что по характеру смысловых отношений они ближе стоят
к сложносочиненным, нежели к сложноподчиненным предложени-
ям. Термин 'соотносительно-изъяснительные отношения' отражает
важнейшие структурно-семантические особенности этих предложе-
ний и хорошо входит в систему терминологических названий, при-
нятых для описания паратаксиса (соединительные, противительные,
разделительные, сопоставительные, соотносительно-изъяснительные
отношения).

§ 555. Для исследуемых синтаксических построений характерен
структурный параллелизм образующих частей. Параллелизм струк-
туры частей сложного целого проявляется в однотипности их стро-

В течение длительного времени мы не раз занимались изучением этих предло-
жений (см. ранее опубликованные работы: Внутреннее членение сложнопод-
чиненных предложений, выражающих условные отношения (на материале ки-
тайского языка) // Иностранные языки—М., 1966.— N5 2; К вопросу о вопро-
сительно-относительных словах в китайском языке // Языки Китая и Юго-Вос-
точной Азии.—М., 1971; О «взаимном подчинении» // Исследования по китай-
скому языку.—М., 1973). Одно время мы разделяли точку зрения, принадле-
жащую авторам книги «Современный китайский язык» (Ян Синьань и др.),
однако дальнейшее исследование убедило нас в необходимости отказаться от
предложенной ими интерпретации данного явления китайского синтаксиса.

210



ения. В таких предложениях очень часто имеет место идентичный
словопорядок, который сопровождается одинаковым размещением
логических ударений. Однотипность структуры проявляется также
в использовании лексико-синтаксических средств: одно и то же во-
просительно-относительное слово входит в состав каждой из частей
сложного предложения и обычно выполняет одну и ту же синтакси-
ческую функцию. Вопросительно-относительные слова именно и об-
разуют структурную основу этих предложений.

Исследуемые предложения & соответствии с их структурными
особенностями иногда называют сложными предложениями со свя-
занно-замкнутой структурой (ШШЖ^} Iiansu6 fuju)*. Однако Ли
Цзиньси и Лю Шыжу справедливо замечают по этому поводу, что
это название характеризует лишь внешнюю форму предложения
и не отражает его логико-смысловое содержание**.

В анализируемых предложениях употребляются следующие во-
просительно-относительные слова и союзные частицы.

Вопросительно-относительные слова: Wux shenme что, i t shui
кто, •%,'}? duoshao сколько, ЩЩ. паи где, ^pg'dudzan когда, ; £ £ zenme,
ЩЩ ruhe как и др.

Союзные частицы: Щ jiu, Щ Ыап, Ш уё, Ш dou.
§ 556. Рассмотрим на конкретных примерах особенности выра-

жения соотносительно-изъяснительных отношений.
1.»>НР1Й, * # * - , <=Ю

Кто высокого роста, тот пусть и становится первым.

Кто больше заплатит, тому и продам.

Кого он позовет, тот и должен сразу же явиться.

Как он велит, так ты и поступай.

Кто забудет о нем, он того и наказывает жестоко.

Я буду учиться у вас: как вы будете поступать, так и я стану
поступать.

Кто в жизни идет впереди, тот и есть хозяин жизни.

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Общая характеристика

§ 557. С л о ж н о п о д ч и н е н н о е п р е д л о ж е н и е (
£j zhuc6ng fuheju) в наиболее типичных случаях представляет собой
синтаксическую единицу, состоящую из двух неравнозначных частей,
неравнозначных в том смысле, что одна часть сохраняет значение от-

* См., например: Шё#Х> #Ж, 19593s 282М.

•мин, яиш.
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носительно самостоятельного суждения, тогда как другая поясняет
или дополняет первую и, следовательно, подчинена ей.

Части сложноподчиненного предложения находятся в разной
синтаксической зависимости. Эта зависимость получает внешнее вы-
ражение при помощи собственно синтаксических и лексико-синта-
ксических средств.

§ 558. Для сложноподчиненных предложений современного ки-
тайского литературного языка характерно использование многочис-
ленных и разнообразных средств связи. Наряду с интонацией и по-
рядком расположения частей сложного единства мы находим
в сложноподчиненных предложениях союзы, союзные фразеологи-
ческие единства, частицы союзного типа, предложно-послеложные
сочетания и, наконец, специальные лексические элементы. Кроме
того, нужно упомянуть элементы структурного соотношения частей
сложного предложения: указательные местоимения и наречия,
а также вопросительно-относительные слова.

Среди этих средств весьма видное место принадлежит союзам.
Они являются наиболее совершенным средством синтаксической
связи, способным не только объединять простые предложения
в сложные синтаксические единства, но также выражать существу-
ющие между этими предложениями вещественно-логические отно-
шения.

§ 559. Сложноподчиненные предложения охватывают широкую
сферу синтаксиса китайского языка, в которую входят десять основ-
ных структурно-семантических разновидностей (типов), выража-
ющих атрибутивные, временные, целевые, причинные, условные,
уступительные, результативные, пропорциональные отношения,
а также отношения сходства и различия.

В пределах отдельно взятого структурно-семантического типа
могут быть выделены синтаксические структуры (подтипы), облада-
ющие добавочными смысловыми значениями и соответствующими
формально-грамматическими признаками и приметами.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие атрибутивные отношения

Общая характеристика

§ 560. Сложные предложения этой разновидности выражают
тот тип смысловых отношений, при котором придаточное предло-
жение характеризует предмет, обозначенный одним из членов глав-
ного предложения. Иначе говоря, подчиненная часть, по традиции
называемая придаточным определительным предложением, поясня-
ет один из субстантивных членов подчиняющей части.

Логико-семантическая сущность атрибутивных отношений не
столь сложна, как сущность временных, причинных, условных или
уступительных отношений. В сложных предложениях с придаточ-
ными времени, причины, условия, уступки семантическим отноше-
ниям присущ двусторонний (билатеральный) характер, их части вы-
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ступают как соотносительные единицы. В предложениях же анали-
зируемого типа смысловые отношения носят односторонний харак-
тер, их части не являются коррелятивными единицами, придаточное
предложение, относясь к одному из членов главного предложения,
по выражению И. П. Распопова, как бы ответвляется от него*. Таким
образом, данное синтаксическое построение является сложным
предложением нерасчлененной структуры.

В предложениях, выражающих атрибутивные отношения, подчи-
ненная часть обладает большой семантической емкостью. Она харак-
теризует предмет, указывает признак предмета, обозначенного
одним из членов подчиняющей части. „Для характеристики предме-
та или для раскрытия его признака в придаточном определительном
сообщается о каком-либо действии, производимом предметом, о со-
стоянии, в котором предмет находится, или о его свойстве, качест-
ве"**. Говоря о логико-грамматической природе придаточных опре-
делительных предложений, иногда обращают внимание на то, что
наряду с предложениями, содержащими отличительный, диффе-
ренцирующий признак предмета, можно наблюдать также и пред-
ложения, представляющие собой дополнительное сообщение
о предмете. При этом отличительный признак конкретизирует
предмет и тем самым сужает его значение, тогда как дополнитель-
ное сообщение содержит как бы 'побочную характеристику' предме-
та и тем самым расширяет представление о нем***.

Таким образом, в сложноподчиненных предложениях, выража-
ющих атрибутивные отношения, обобщенное грамматическое значе-
ние подчиненной части есть значение признака. Свойство, качество,
действие, состояние — все это признаки предмета, постоянные и пе-
ременные.

§ 561. В китайской грамматической традиции принято анализи-
руемые синтаксические построения относить к предложениям
с включенной частью. Однако для этого нет очевидных оснований.
Сопоставление предложения с включенной частью и сложного
предложения в отношении присущих им особенностей синтаксиче-
ской структуры убеждает в том, что между названными синтаксиче-
скими единицами имеет место существенное различие.

В предложении с включенной частью — две предикативные еди-
ницы, при этом одна из них включается в состав другой; основная
часть предложения образует предикативную единицу лишь в сочета-
нии с включенной частью. В сложном же предложении, и в частно-
сти в сложноподчиненном предложении, выражающем атрибутив-
ные отношения,—две не входящие друг в друга предикативные еди-

Раснопов И. П. Коммуникативно-синтаксический аспект структуры сложно-
подчиненных предложений // Вопр. лексикологии и синтаксиса.—Уфа,
1964.-С. 138.

:* Грамматика русского языка.—М„ I960.—Т. П.—Ч. 2.—С. 269.
Современный русский язык.—М., 1964.—Ч. П.—С. 560; Гуричееа М.С.К во-
просу об анализе сложного предложения во французском языке II Иностр.
яз. в школе.—1953.— NJ5.— С. 33.
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ницы; каждая из двух частей предложения образует предикативную
единицу самостоятельно, независимо от другой.

§ 562. В китайском языке в составе сложных предложений, вы-
ражающих атрибутивные отношения, позиционные возможности
подчиненной части по отношению к определяемому слову подчиня-
ющей части строго фиксированы. Придаточное определительное
предложение неизменно помещается перед определяемым членом
главного предложения. Это одна из характерных особенностей син-
таксического строя китайского языка. Вместе с тем следует заме-
тить, что в строе сложноподчиненного предложения придаточное
определительное предложение в зависимости от синтаксической
функции определяемого члена главного предложения может зани-
мать разную позицию.

Грамматическим показателем атрибутивных отношений и основ-
ным средством объединения частей сложных предложений данного
структурно-семантического типа является служебное слово Ш d или
Z. zhi. В языке вэньянь придаточное определительное предложение

может также примыкать к определяемому слову непосредственно,
не получая, таким образом, дополнительного грамматического
оформления. Придаточное предложение может относиться к под-
лежащему, дополнению или именной части составного сказуемого.
Определяемый член главного предложения обычно бывает выра-
жен существительным.

Сложные предложения, выражающие атрибутивные отношения,
отчетливо распадаются на две разновидности. Одни предложения
выражают собственно атрибутивные отношения, другие — отноше-
ния атрибутивно-изъяснительные. Различие между двумя разновид-
ностями не ограничивается лишь одной смысловой стороной. Это
различие поддерживается также и формально-грамматическими
признаками.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие собственно атрибутивные отношения

§ 563. В сложных предложениях данной разновидности подчи-
ненная часть характеризует предмет, обозначенный одним из членов
подчиняющей части. Она указывает присущие предмету признаки
(качества, свойства, особенности). Указывая отличительный (диффе-
ренцирующий) признак предмета, подчиненная часть конкретизиру-
ет его значение и тем самым выполняет ограничительную функцию.

Что касается характеристики, указывающей действие, производи-
мое предметом, или состояние, в котором он находится, то такую
характеристику в китайском языке содержит не придаточное опре-
делительное предложение, а придаточная часть, содержащая опре-
деление, то есть, иными словами, неполное придаточное предложе-
ние. Это объясняется тем, что в китайском языке нет относительно-
го местоимения типа который, выполняющего союзную функцию
и вместе с тем выступающего в роли члена предложения.

Вместе с тем нужно отметить одно интересное явление китай-
ского синтаксиса. Оно заключается в том, что иногда определяемый
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член подчиняющей части бывает представлен в подчиненной части
местоимением. Местоимение в таких случаях выступает в роли за-
местителя определяемого слова и, по сути дела, по своей синтакси-
ческой функции сближается с русским относительным местоиме-
нием.

т
Старик, у которого я спросил дорогу, как нарочно, оказался
глухим.

2. ЖШШШ№Ъ-^&'>
Не тот ли самый, к которому ты ходил?

§ 564. Рассмотрим структурно-семантические особенности пред-
ложений данной разновидности на фактическом языковом мате-
риале.

1. ШШ-А*ШЪШШWAo (45)
У нее очень хорошая память.

2.т&шшцт1*ш№Яо (45)
Я еще помню то, что вы говорили тогда.

3. &Д-№ЗЙ^ШР->НЗ. (45)
Это была загадка, которую он не мог разгадать.

4.«^^^*ЙШ4. (45)
Он поднял голову и посмотрел в том направлении, откуда
доносился звук.

5 . # ф ^ ж т * - ^ З К Ш ; & й ^ ? (45)
В средней школе он был самым лучшим учеником.

6. -К -^SWS-fcWir£*ffllf&?P^. (45)
Однажды комбат, у которого была длинная борода, отправил-
ся на совещание в штаб полка.

§ 565. В сложных предложениях, выражающих собственно
атрибутивные отношения, иногда употребляется служебное слово
Щ suo. Последнее обычно помещается перед сказуемым придаточ-
ного предложения. Служебное слово JSjf su6 употребляется в тех
случаях, когда определяемый член главного предложения по смыс-
лу связан с глаголом-сказуемым придаточного предложения и при
соответствующей модификации синтаксической структуры предло-
жения способен выступать в качестве дополнения к этому сказуе-
мому.

„Введение в конструкцию «глагол + ды> служебного слова со
привносит оттенок местоименной указательности и тем самым а к -
ц е н т и р у е т , у с и л и в а е т ее именное значение; со указывает на
объект действия следующего за ним глагола"*/ Таким образом,
в придаточном определительном предложении #f sud является как
бы своеобразным обозначением объекта действия, показателем
грамматического дополнения, потенциально возможного в модифи-
цированной синтаксической структуре.

т&А%тттк(ь* *
Он делал то, что люди заставляли его делать.

Румянце* М. К. Конструкция со служебным словом со II КмтайсжжЯ азыж.—М.,
1963.-С 185.
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2.
Э первое, что я хочу дополнительно пояснить.

3. ШХтшт^ШЖШМ^Ш о (*)
Он опять увидел все то, что (он) не хотел видеть.
Путь, по которому пошла мать, был единственно возмож-
ным.

5.
Грамматика, о которой мы обычно говорим, трактует прави-
ла и формы, присущие рассудочной речи.

В современном китайском языке служебное слово Щ su6 употре-
бляется как заимствование из языка вэньянь. Его использование
в анализируемых предложениях имеет факультативный характер.

§ 566. Использование соотносительных слов (коррелятов) в со-
ставе сложных предложений, выражающих собственно атрибутив-
ные отношения,, также следует отнести к числу синтактико-смысло-
вых характеристик, присущих предложениям данной разновидно-
сти.

Характерная особенность семантической природы соотноситель-
ных слов заключается в том, что эти лексические единицы лишены
конкретного вещественного содержания. Их предметно-лексиче-
ское значение раскрывается в придаточном предложении. В этом
случае придаточное предложение, по удачному определению
Ю. А. Рубинчика, является как бы своеобразным материалом для за-
полнения вещественной 'пустоты' этих слов*.

Коррелят, соотносясь по смыслу с подчиненной частью, образует
с последней семантическое единство и способствует наиболее пол-
ному выражению вещественно-логических отношений, лежащих
в основе сложного целого. Смысловая соотнесенность придаточного
предложения и соотносительного слова, находящегося в главном
предложении, как раз и есть та семантическая основа, на которой
возникает коррелятивная связь.

§ 567. Коррелятивные слова указывают и вместе с тем выделяют
член главного предложения, поясняемый придаточным предложе-
нием. В этом смысле слова данного типа можно назвать
указательно-выделительными. Корреляты представляют собой груп-
пу знаменательных слов, используемых языком для синтаксических
целей. Это лексико-синтаксическое средство объединения частей
сложного целого.

Соотносительные слова китайского языка по своим лекси-
ко-грамматическим свойствам относятся к местоименно-наречной
категории слов. В роли коррелятов обычно функционируют такие
слова, как Щ па, Щ^- n&gb — mom, та, то; щ^ь naxie me.

Соотносительное слово помещается в подчиняющей части. Оно
может стоять непосредственно перед определяемым членом пред-

* Рубинчик Ю. А. Сложные предложения с придаточными определительными
в современном персидском языке.—М., 1959-—С. 42.
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ложения. В отдельных случаях допускается постановка коррелята
перед подчиненной частью.

Й # Й Ю 1 И Л Е £ Е 7
Тот человек, о котором ты говоришь, уже умер.

Я у себя в комнате просматривал те книги, которые другие
люди не хотели бы читать.

Но в душе он все же горько оплакивал себя, оплакивал ту де-
вушку, которую (он) любил.

В китайском языке употребление соотносительных слов
в сложноподчиненных предложениях, выражающих собственно
атрибутивные отношения, носит необязательный характер. Соотно-
сительное слово выступает в качестве дополнительного лексико-син-
таксического средства соединения частей сложного предложения
и является, таким образом, факультативным элементом структуры
сложноподчиненного предложения данного типа*.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие атрибутивно-изъяснительные отношения

§ 568. В сложных предложениях этой разновидности подчинен-
ная часть содержит дополнительное сообщение о предмете, обозна-
ченном одним из членов подчиняющей части. Давая побочную ха-
рактеристику предмета, подчиненная часть расширяет его значение
и тем самым выполняет распространительную функцию.

В предложениях, выражающих атрибутивно-изъяснительные от-
ношения, в отличие от предложений, выражающих собственно
атрибутивные отношения, определяемый член подчиняющей части
не может быть по смыслу одним из структурных элементов подчи-
ненной части.

В предложениях, выражающих атрибутивно-изъяснительные от-
ношения, определяемый член подчиняющей части обычно бывает
выражен существительным, обозначающим абстрактное понятие: Щ.
Щ yuanyin причина, ^ ^ jieguo результат, fnJJH wenti вопрос, ?Kfj§, xiao-
xi известие, сообщение.

§ 569. Покажем на примерах семантико-грамматические свойст-
ва и особенности, присущие предложениям этой разновидности.

Необычайно искусно мастерство, с которым паук плетет пау-
тину.

2. тт-яат^штт i »**ewy[. < * >
Он незаметно подошел к месту, где работала она.
Весть о том, что Хань Лаолю бежал и был снова схвачен,
взбудоражила всю деревню.

Подробнее см.: Горем» В. И. Соотносительные слова в сложноподчиненных
предложениях китайского языка // Спорные вопросы строя китайского язы-
ка.- М., 1965.-С. 173-179.
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тт?*кт±м&, .
Каждый день можно слышать несколько раз (весть) о том,
что Япония послала в Шанхай много войск.

5.
В феодальном обществе, существовавшем последующие две
с лишним тысячи лет, его (Конфуция) учение стало теорети-
ческим обоснованием господства класса помещиков над
народом.

И тогда она почувствовала приятное облегчение, не стала
больше думать о том (обдумывать вопрос о том), где ж в кон-
це концов находится хозяин.

Поэтому-то (это и явилось причиной того, что) Цзинь Фэн-
цзе решилась позволить Ху Бину обнять себя и поцеловать.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие временные отношения

Общая характеристика

§ 570. К данному типу сложноподчиненных предложений отно-
сятся синтаксические единицы, между частями которых устанавли-
ваются временные (темпоральные) отношения. Указание соотнесен-
ности двух действий, событий во времени — основная и вместе с тем
наиболее общая функция предложений этого структурно-семанти-
ческого типа. Эти предложения выражают, таким образом, обще-
грамматическое значение временной соотнесенности явлений дейст-
вительности.

Характерной конструктивной особенностью предложений, выра-
жающих временные отношения, является обязательная препозиция
подчиненной части (исключение составляет лишь одна из многих
разновидностей). Другая характерная черта синтаксической структу-
ры анализируемых предложений заключается в наличии полных
и усеченных вариантов грамматического оформления подчиненной
части.

§ 571. В китайском языке для выражения темпоральных отно-
шений используются главным образом предложно-послеложные со-
четания, а также специальные лексические элементы. Известную
роль в выражении этих отношений играют частицы союзного типа
и видо-временные формы глаголов-сказуемых.

Применительно к основным группам предложений данного
структурно-семантического типа необходимо установить некоторые
общие закономерности употребления глагольных форм, функцио-
нирующих в роли сказуемых подчиненной и подчиняющей частей
сложного целого, как морфологического средства выражения тем-
поральных отношений.
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§ 572. В сложных предложениях, выражающих одновремен-
ность, факты действительности, о которых сообщается в обеих ча-
стях сложного целого, относятся к одному времени. Глаголы-сказу-
емые обеих частей сложного целого обозначают не получившие сво-
его завершения, длящиеся действия и выражаются словарными фор-
мами соответствующих глаголов или глагольной формой на % zhe.

Исключением служат предложения, выражающие частичную
одновременность. В предложениях этого подтипа сказуемое главно-
го предложения, обозначая завершенное действие, иногда выража-
ется видо-временной формой, образуемой суффиксом 7 1е.

§ 573. В сложных предложениях, выражающих предшествова-
ние, суждения, содержащиеся в придаточном и главном предложе-
ниях, принадлежат к разным временным плоскостям. Сказуемое
придаточного предложения обычно выражается словарной формой
глагола, тогда как сказуемое главного предложения нередко получа-
ет свое выражение посредством суффиксальных форм соответству-
ющих глаголов.

Что касается предложений, призванных выражать предшествова-
ние, осложненное указанием конечного момента, то в них придаточ-
ное предложение, обозначая временной предел, иногда содержит
сказуемое, выражаемое глагольной формой на 7 1е.

§ 574. Сложные предложения, выражающие последование, так
же, как и предложения, выражающие предшествование, содержат
сообщение о двух разновременно происходящих событиях. Большое
число структурно-семантических разновидностей, входящих в эту
группу предложений, предопределяет собой значительное разнооб-
разие в использовании средств, фиксирующих видо-временную со-
отнесенность частей сложного целого.

Наиболее распространенным и в силу этого типичным является
тот случай, когда глаголы-сказуемые обеих частей сложноподчинен-
ного предложения обозначают действия, уже получившие заверше-
ние, и, следовательно, отнесенные к прошедшему времени. Они
обычно выражаются маркированной формой (суффикс 7 1е) или
же соответствующими глаголами в их словарной форме. Вместе
с тем иногда, как например при выражении повторяющегося после-
дования, действие, обозначенное сказуемым главного предложения,
бывает представлено как длящееся состояние, имевшее место в про-
шлом. В этом случае оно обычно выражается формой с суффиксом
Щ zhe или же словарной формой глаголов.

Наконец, предложения, выражающие обусловленное последова-
ние, в соответствии с характером передаваемых ими временных от-
ношений, обычно бывают отнесены к будущему времени. Глаго-
лы-сказуемые главного и придаточного предложений, обозначая не-
завершенные действия, как правило, выражаются в таких случаях
словарными формами соответствующих глаголов.

§ 575. Факты современного китайского языка позволяют с доста-
точным основанием констатировать, что в сложном предложении
при выражении темпоральных отношений существует тесное и мно-
гообразное взаимодействие лексики и грамматики.
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Так, например, наречия как лексическое средство обозначения
синтаксического времени играют важную роль при выражении это-
го типа семантических отношений. В сфере сложноподчиненных
предложений ряд таких темпоральных значений, как ограниченная
одновременность и одновременность повторяющаяся, немедленное
последование и последование повторяющееся, а также конечный
момент действия, получают свое выражение не только синтаксиче-
скими средствами (предложно-послеложные сочетания и союзные
частицы), но и посредством лексических средств (специальные ле-
ксические элементы).

§ 576. В китайском языке сложноподчиненные предложения,
выражающие темпоральные отношения, обладают необычайно ши-
роким семантическим диапазоном. По числу основных и доба-
вочных значений и оттенков ни один тип сложного предложения
нельзя сравнить с ними. Богатство и многообразие смысловых значе-
ний, присущих темпоральным отношениям, нашли свое внешнее
выражение в многочисленных структурных разновидностях данного
типа сложных предложений.

Тем не менее в грамматической литературе по китайскому языку
описанию смыслового и структурного многообразия сложных пред-
ложений с придаточными времени уделяется недостаточно внима-
ния. Авторы многих работ по грамматике китайского языка либо
совсем не указывают сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными времени, либо, указывая их, не занимаются вопросами класси-
фикации.

§ 577. Среди известных нам работ наиболее полное описание
разновидностей сложноподчиненных предложений, выражающих
темпоральные отношения, дано в совместном труде китайских линг-
вистов Ли Цзиньси и Лю Шыжу. Сложные предложения рассматри-
ваемого типа они делят на три большие группы, соответственно вы-
ражающие отношения одновременности, разновременности и дли-
тельности. Внутри каждой группы выделены подгруппы предложе-
ний, выражающих семантические разновидности основных типов
временных отношений*. Предложенная китайскими учеными клас-
сификация отражает некоторые интересные наблюдения и сделан-
ные на их основе правильные выводы. Вместе с тем этой классифи-
кации присущ ряд существенных недостатков.

В китайском языке у предложений, выражающих предшествова-
ние, и предложений, выражающих последование, нет общего
формально-грамматического признака, на основании которого мож-
но было бы объединить их вместе как две разновидности сложно-
подчиненного предложения, выражающие отношения разновремен-
ности, и затем противопоставить предложениям, выражающим
одновременность. Таким образом, деление сложных предложений
с придаточными временными на предложения, выражающие отно-
шения одновременности, и предложения, выражающие отношения
разновременности, основано только на семантическом критерии

19624s 93-106Ж.

220



и в силу чего неприемлемо для структурно-семантической класси-
фикации. Неправильным представляется также вычленение в само-
стоятельную группу предложений, выражающих длительность. Это,
собственно, признают и сами авторы названной работы, указывая,
что по существу такие предложения выражают одновременность.

§ 578. Изучая сложноподчиненные предложения с придаточны-
ми времени, нельзя оставить без внимания классификацию, предло-
женную еще в 1921г. китайским ученым и педагогом Ван Инвэем
в его «Практической грамматике национального языка». Сложные
предложения с придаточными времени Ван Инвэй делит на две
группы: предложения, выражающие отношения одновременности,
и предложения, выражающие отношения разновременности; по-
следние в свою очередь подразделены на предложения последова-
ния и предложения предшествования. В пределах каждой из двух
названных групп указано по три разновидности предложений, обо-
значающих действия или состояния, которые: а) ограничены опре-
деленным промежутком времени, б) протекают длительное время,
в) повторяются периодически*.

Для Ван Инвэя характерно, таким образом, стремление дать под-
робную классификацию анализируемых предложений. И для своего
времени это действительно была достаточно подробная классифика-
ция. В отдельных частях она основана на правильном понимании се-
мантических значений сложноподчиненных предложений. Вместе
с тем следует указать на существенные недостатки, присущие данной
классификации. Ван Инвэй, приступая к классификации сложных
предложений, не провел предварительно достаточно четкой грани
между простым и сложным предложениями как двумя основными
синтаксическими единицами, и поэтому нередко простые предложе-
ния классифицировал как сложные. Лишь небольшое число пред-
ложений, приведенных им в качестве иллюстративного материала,
действительно может быть отнесено к сложным предложениям.

Ван Инвэй классифицирует сложноподчиненные предложения,
выражающие временные отношения, на основе реального содержа-
ния предложений, которое в каждом отдельном случае определяет-
ся конкретным лексическим наполнением. Он не указывает ка-
ких-либо формально-грамматических признаков. Рассмотренная
классификация носит, таким образом, субъективный и в силу этого
условный характер. Она лишена подлинно грамматической основы
и поэтому не может быть принята при грамматическом описании
явлений языка. Попутно следует заметить, что, с другой стороны,
классификация Т.Н.Холмовской, основанная лишь на структурных
особенностях, присущих отдельным разновидностям исследуемых
синтаксических построений**, тоже не может быть признана впол-

Т Я . ±.М, 1921#, 6О-62Ш.
Холмоваии Т. Н. Отношение включающего предложения с членным предло-
жением—обстоятельством времени к собственно сложному предложению
с временным придаточным // История и филология Китая.—Л., 1959.—С.
162-172.
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не пригодной для описания сложных предложений как структур-
но-семантических единств.

§ 579. Люй Шусян в заключительной части своей работы «Очерк
грамматики китайского языка» рассматривает различные типы смыс-
ловых отношений, в том числе и темпоральные отношения.

Хотя выражение разновидностей смысловых отношений он не
связывает непосредственно с вопросами сложных предложений
и не дает классификации последних, тем не менее эта часть его ра-
боты представляет несомненный интерес, так как содержит ряд ин-
тересных наблюдений и умозаключений*.

§ 580. Приступая к классификации сложноподчиненных пред-
ложений, выражающих темпоральные отношения, представляется
целесообразным сначала поделить всю массу сложных синтаксиче-
ских единиц, входящих в данный структурно-семантический тип, на
три большие группы, соответственно выражающие: одновремен-
ность, предшествование и последование.

Вместе с тем наблюдения над фактами гипотаксиса в сфере вре-
менных отношений убеждают в необходимости вычленения и неко-
торых других разновидностей, передающих частные временные зна-
чения, а именно: ограниченную и повторяющуюся одновременность,
предшествование с указанием конечного момента, немедленное
и повторяющееся последование, последование в определенное и не-
определенное время, обусловленное последование, а также последо-
вание с указанием начального момента.

Занимаясь рубрикацией синтаксических единиц, входящих в дан-
ный класс сложных предложений, следует иметь в виду, что в ки-
тайском языке для выражения одних и тех же разновидностей вре-
менных отношений существуют различные средства: собственно
синтаксические, лексико-синтаксические и морфологические. При-
чем, одни являются средствами специализированными, ведущими,
определяющими внешнюю форму конкретных разновидностей вре-
менных отношений, тогда как другие выступают в качестве частных
вариантов формального выявления названных семантических отно-
шений.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие одновременность

§ 581. В зависимости от добавочных семантических значений,
поддержанных особенностями синтаксической структуры, в преде-
лах сложных предложений, выражающих общее значение одновре-
менности, можно наметить несколько разновидностей: полную и ча-
стичную одновременность, а также ограниченную и повторяющуюся
одновременность.

В сложноподчиненных предложениях, выражающих полную
одновременность, действия, о которых говорится в придаточном
и главном предложениях, полностью совпадают во времени.

±М, 1954#, 79— 104Ж„
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Средствами формального выявления данной разновидности вре-
менных отношений служат специальные лексические элементы,
предлоги, а также определенное соотношение видо-временных
форм глаголов-сказуемых.

§ 582. В качестве специальных лексических элементов использу-
ются существительные с общим значением времени: НШ shihou вре-
мя, Ш ji момент, ЩЩ china мгновение и др., употребляемые с предло-
гом или без него.

При первоначальном общем ознакомлении с особенностями
сложноподчиненных предложений анализируемого типа может со-
здаться впечатление, что внешним признаком предложений, выра-
жающих одновременность, признаком, позволяющим противопоста-
вить эти синтаксические структуры предложениям, выражающим
предшествование и последование, служат лексические элементы ти-
па ЦШ shihou. Однако на самом деле эти лексические элементы
обозначают временные отношения в их предельно обобщенном ви-
де. Они не способны выражать конкретное соотношение двух су-
ждений во времени.

Являясь средством выражения общего значения времени, эти ле-
ксические элементы используются при выражении таких, казалось
бы, диаметрально противоположных значений, как одновремен-
ность и разновременность*. Названные лексические элементы слу-
жат средством формального обозначения конкретных разновидно-
стей временных отношений лишь в сочетании с другими средствами.

В предложениях указанной разновидности глаголы-сказуемые
в обеих частях сложного предложения обозначают незавершенные,
продолжающиеся действия, отнесенные к одному и тому же отрез-
ку времени. Они обычно бывают выражены бессуффиксальными
формами соответствующих глаголов. Возможно также употребле-
ние глагольной формы, образуемой суффиксом Щ zhe.

§ 583. Покажем на фактическом материале особенности функ-
ционирования предложений данного типа.

Когда я спрашивал его, он тоже вежливо отвечал.

Каждый раз когда я спрашивал об этом, он лишь, краснея,
улыбался.

В то время, когда барина не бывало дома, зять приходил еще
чаще.

Лишь когда пароход проходил мимо острова Тайвань, (у него)
немного кружилась голова.

* В русском языке союз когда аналогичным образом употребляется в предложе-
ниях, выражающих одновременность (полную или частичную), а также в пред-
ложениях, выражающих последование. Эти семантические значения в конеч-
ном счете устанавливаются на основе определенного соотношения видовых
форм русских глаголов (Михайлов ММ. Сложные предложения с временным
союзом когда в современном русском языке // Труды ин-та языкознания.—М.,
1954.-Т. Ш.-С. 130-131).
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В тот момент, когда эта срочная телеграмма была вручена
ему, он действительно был очень рад.

6. Ш***#^§МЕ1Й*1Я ЛИ

Но как раз в тот миг, когда Большеносый решил, что настал
благоприятный момент, полицейские, словно злые духи, наки-
нулись на него.

Когда она смеется, показывается ровный ряд зубов и на щеках
виднеются ямочки.

§ 584. Сложные предложения, выражающие частичную однов-
ременность. В предложениях данной разновидности действие, о ко-
тором говорится в главном предложении, совпадает только с одним
из моментов того отрезка времени, в течение которого осуществля-
ется действие придаточного предложения.

Частичная одновременность двух действий выражается специаль-
ными лексическими элементами типа ЦШ shihou время с предлогом
или без него. В предложениях данной разновидности сказуемое
придаточного предложения обозначает незавершенное действие,
а сказуемое главного предложения — действие завершенное. Поэто-
му последнее может быть выражено глагольной формой, образуе-
мой суффиксом у 1е.

§ 585. Рассмотрим несколько предложений, выражающих ча-
стичную одновременность.

1. ШМШНаШ, « < П « " £ Й 7 ¥ К . Ш
Как раз когда поднималось солнце, мы закончили завтрак.

Когда еще было темно, они уходили; и только когда опять
темнело, они возвращались.

В то время, когда агрессор серьезно угрожал безопасности
страны, в народе вновь начался патриотический подъем.

Когда в функциях коры больших полушарий головного мозга
возникают затруднения, нервные центры, ведующие кровенос-
ными сосудами, теряют управление.

§ 586. Иногда имеет место противоположное соотношение ча-
стей сложного предложения: действие, о котором сообщается
в придаточном предложении, совпадает с одним из моментов того
промежутка времени, в течение которого происходит действие,
о котором говорится в главном предложении.

Когда умер твой отец, тебе было всего лишь восемь лет.

Когда я пришел к нему, он как раз что-то с раздражением го-
ворил двум людям, по внешнему виду похожим на студентов.
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§ 587. Сложные предложения, выражающие ограниченную
одновременность. В предложениях указанной разновидности дейст-
вия, о которых сообщается в придаточном и главном предложениях,
протекают одновременно, причем длительность действия главного
предложения ограничена периодом длительности действия прида-
точного предложения. Таким образом, эти предложения выра-
жают общеграмматическое значение ограниченной одновремен-
ности.

Названный тип семантического соотношения частей сложного
целого выражается двумя лексическими образованиями: — ^
— ^ yi tian ...... yi tian, — H — В yi ri yl ri один день ... один
день. Эти словосочетания помещаются соответственно в обеих частях
сложноподчиненного предложения.

Сочетание указанных лексических образований соответствует
в русском языке союзу пока в придаточном предложении и уточня-
ющим словам до тех пор, до той поры в главном предложении.

§ 588. Ограничение длительности одного действия периодом
длительности другого действия как одно из частных проявлений бо-
лее общего понятия обусловленности одного факта действительно-
сти другим находит свое формальное выявление посредством ча-
стиц союзного типа Щ jiu, W bian, gp ji. Использование частицы
несколько нарушает структурный параллелизм частей сложного це-
лого и является вместе с тем внешней приметой синтаксической за-
висимости первой части предложения от второй.

В предложениях данной разновидности сказуемые обеих частей
сложного целого, совпадая во времени, обычно обозначают длящи-
еся действия. Поэтому они чаще всего выражаются словарными
формами соответствующих глаголов.

§ 589. Приведем примеры сложных предложений, выража-
ющих ограниченную одновременность.

Пока ты жив, до тех пор я буду с тобой.

Пока они здесь, до тех пор здесь не будет покоя.

Пока существует капитализм, до тех пор будет существовать
безработица.

Пока не прекратится агрессия врага, до тех пор не прекратит-
ся наша война сопротивления.

Анализируя сложноподчиненные предложения данной структу-
ры, важно обратить внимание на функциональную особенность ле-
ксических образований типа — ^ —?с yi tian ...... yi tian один
день ... один день. Если при сказуемом нет отрицания, то данное слово-
сочетание ставится после него; напротив, если имеется отрицание,
то словосочетание ставится перед ним. Эта синтаксическая особен-
ность характерна для обеих частей сложного предложения.
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§ 590. Большие возможности китайского синтаксиса позволяют
использовать словосочетания типа — ̂  yl tian один день также
и в иной синтаксической позиции. Эти словосочетания, оставаясь
средством выражения ограниченной одновременности, могут вместе
с тем функционировать в роли определения к дополнению в составе
подчиняющей части.

Толстая директриса сказала, что я должна принять решение.
Пока она находится здесь, до тех пор я буду обеспечена пи-
щей и жильем, однако она не может гарантировать, что новая
директриса поступит таким же образом.

§ 591. Сложные предложения, выражающие повторяющуюся
одновременность. В предложениях этой разновидности действия,
о которых сообщается в главном и придаточном предложениях, сов-
падают во времени и периодически повторяются.

Указанный тип смысловой связи между частями сложного пред-
ложения выражается специальными лексическими элементами типа
ШШ meifeng, ЩЩ mei dang — каждый раз иногда в сочетании с пост-
позитивным лексическим элементом типа ЩШ shihou.

В предложениях данной разновидности глаголы-сказуемые обе-
их частей сложного целого отнесены к одному и тому же времени
и обычно обозначают длящиеся действия. Они выражаются словар-
ными формами глаголов.

§ 592. Приведем несколько примеров сложноподчиненных
предложений, выражающих повторяющуюся одновременность.

Всякий раз, когда вода в реке поднимается, курсирующие
в обоих направлениях пароходы PI парусные суда словно дви-
жутся по крышам домов.

ы & Ф *Каждый раз, когда начинается война, больше всех поддаются
панике богачи.

Каждый раз, когда Чжао Маньтунь сам предлагает кому-ни-
будь покурить, он или старается одолжить у тебя что-нибудь
из вещей, или же просит тебя помочь в чем-нибудь.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие предшествование

§ 593. В предложениях данной группы то, о чем говорится
в главном предложении, предшествует во времени тому, о чем сооб-
щается в придаточном предложении. В эту группу входят две разно-
видности: сложные предложения, выражающие собственно предше-
ствование, и сложные предложения, выражающие предшествование
с указанием конечного момента.

§ 594. Сложные предложения, выражающие собственно пред-
шествование. В анализируемых предложениях действие, о котором
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говорится в главном предложении, предшествует действию, о кото-
ром сообщается в придаточном предложении. В предложениях рас-
сматриваемой разновидности находит свое выражение предшество-
вание, не осложненное какими-либо дополнительными семантиче-
скими значениями.

Собственно предшествование в наиболее типичных случаях вы-
ражается предложно-послеложными сочетаниями типа ft ИЙУ
zai yiqian (или их усеченными вариантами), соответствующими
в русском языке союзам до того как, перед тем как*.

В предложениях данной разновидности сказуемое придаточного
предложения, как правило, бывает выражено словарной формой
глагола. Что касается сказуемого главного предложения, то оно не-
редко выражается суффиксальными формами соответствующих гла-
голов.

§ 595. В китайском языке в сфере сложноподчиненных предло-
жений, выражающих темпоральные отношения, предложно-после-
ложные сочетания вопреки их морфологической характеристике
широко используются в роли союзов. Такое, казалось бы, не свойст-
венное предлогам и послелогам употребление объясняется тем, что
объективные условия и вытекающие из них потребности общения,
конкретная речевая деятельность людей преодолевают сопротивле-
ние языкового материала, устраняют существующие ограничения,
наделяя те или иные средства языка иными, ранее им не присущи-
ми функциональными свойствами и особенностями.

Употребление предлогов и послелогов в роли подчинительных
союзов как одно из конкретных явлений китайской грамматики
является наглядным примером диалектического взаимодействия
морфологии и синтаксиса.

§ 596. Следующие иллюстрации призваны показать синтакти-
ко-смысловые особенности предложений данной разновидности.

Перед тем как ты отправишься в путь, я еще раз приду пови-
дать тебя.

Когда люди прибежали, он уже перестал дышать.

Когда я вошел, он уже закончил рапорт командиру полка.

До того как Колумб в 1492 году открыл Америку, в девятом
веке норманны тоже обнаружили северо-западное побережье
Северной Америки.

Что касается возможности употребления в современном китайском языке со-
%\ d hi

ур р
четаний типа ^ %_fj\j dang zhiqian, то по данному вопросу среди ки-
тайских лингвистов нет единого мнения. Так, Люй Шусян и Чжу Дэси считают
такие сочетания неправомерными, тогда как Ли Цзиньси и Лю Шыжу полага-
ют, что употребление названных сочетаний оправдано живыми фактами язы-
ковой действительности.
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§ 597. В отличие от русского языка в сложноподчиненных пред-
ложениях рассматриваемого типа сказуемое придаточного предло-
жения иногда употребляется с отрицанием. Постановка отрицания
логически оправдана, так как действие, о котором говорится в глав-
ном предложении, совершилось в то время, когда действие, о кото-
ром сообщается в придаточном предложении, еще не осуществля-
лось.

Еще до того как вы пришли, Ли Динго передал мне (эти
вещи) и приказал спрятать их.

2. ЙЙМЙУЙИУЬЗДШЙ, »«*#ЙЗЧП--£Й#ИГЯЙШЙ1Й, ш

До того как она пришла (Пока она не пришла) в эту началь-
ную школу, ей представлялось, что дети непременно с радо-
стью встретят ее, но на самом деле получилось вовсе не так.

§ 598. Сложные предложения, выражающие предшествование
с указанием конечного момента. В предложениях данной разно-
видности действие, о котором говорится в главном предложении,
предшествует действию, о котором сообщается в придаточном пред-
ложении. Вместе с тем действие главного предложения ограничено
моментом завершения действия придаточного предложения. Таким
образом, в предложениях рассматриваемого типа заключено обще-
грамматическое значение временного предела.

Предшествование с указанием конечного момента выражается
такими средствами, как: JC5IJ ВфЩ: (^Jifc) zhidao shihou
(weizhi). Они соответствуют в русском языке уточняющим словам до
тех пор, до той поры в главном предложении и союзу пока и отрица-
тельной частице не в придаточном предложении *.

§ 599. В предложениях данной разновидности подчиненная
часть находится в постпозиции по отношению к подчиняющей ча-
сти. Постпозиция подчиненной части определяется характером вре-
менного соотношения, существующего между глаголами-сказуемы-
ми частей сложного целого, и отражает последовательность собы-
тий в реальной действительности. С точки зрения позиционного
соотношения образующих частей, предложения, выражающие пред-
шествование с указанием конечного момента, образуют среди слож-
ных предложений с придаточными времени обособленную синта-
ксическую структуру.

Что касается видо-временной характеристики глагольных сказу-
емых обеих частей сложного целого, то анализ фактического мате-
риала современного китайского языка позволяет сделать следующий
вывод: сказуемое как главного, так и придаточного предложений,
в зависимости от конкретного смыслового содержания сложного
предложения, может быть выражено словарной или видо-времен-
ной формой соответствующих глаголов.

Никитина Э. Г. Типы временных предложений с союзом пока и отрицательной
частицей не II Филол. науки.—1964.—№ 2.—С. 67 — 68.
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§ 600. Рассмотрим на примерах особенности сложноподчинен-
ных предложений, выражающих предшествование с указанием ко-
нечного момента.

Мои искания тоже будут продолжаться вплоть до той поры,
пока не осуществятся мои намерения.

Так многократно повторяя одно и то же, поочередно сменяли
они друг друга до тех пор, пока не пошел дождь.

Он до тех пор яростно сжимал зубы, пока перед глазами не
замелькали искры.

Она тихо плакала до тех пор, пока тетушка Чжан, услышав
плач, не прибежала успокоить ее.

5.

И тогда он снова устремил взгляд вдаль и созерцал вообража-
емую им идеальную жизнь до тех пор, пока кто-то сзади не
хлопнул его по плечу.

6. шив—ьк а&
Я долго стоял, я совсем забыл о своих невзгодах, пока тяже-
лые шаги полицейского не заставили меня внезапно осознать,
в каком мире я живу.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие последование

§ 601. В предложениях этого типа то, о чем говорится в глав-
ном предложении, следует во времени за тем, о чем сообщается
в придаточном предложении. Данная группа предложений обладает
большим логико-грамматическим объемом. Сообразно основному
и дополнительным смысловым значениям, внешним проявлением
которых служат соответствующие черты синтаксической организа-
ции, можно выделить сложные предложения, выражающие: собст-
венно последование, немедленное последование, последование
в определенное время, последование в неопределенное время, по-
вторяющееся последование, обусловленное последование, последо-
вание с указанием начального момента.

§ 602. Сложные предложения, выражающие собственно после-
дование. В предложениях этой разновидности действие, о котором
говорится в главном предложении, следует за действием, о котором
сообщается в придаточном предложении. В таких предложениях
последование выражено в наиболее чистом виде, без каких-либо до-
бавочных смысловых значений.

Собственно последование обычно выражается посредством пред-
ложно-послеложных сочетаний типа 4 ...... Ш1а zai ylhdu
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(или их усеченных вариантов). Эти сочетания соответствуют русско-
му союзу после того как.

Что касается сказуемых подчиненной и подчиняющей частей
сложного целого, то они нередко бывают выражены результативны-
ми глаголами в их словарной или суффиксальной форме.

§ 603. Приведем примеры сложноподчиненных предложений,
выражающих собственно последование.

После того как прошла болезнь, он стал почти другим чело-
веком.

После того как ты уволишь меня, куда ж я пойду искать ра-
боту?

После того как господин Линь объяснил цель своего прихода,
председатель торговой палаты сразу лее дал согласие.

Каждый день утром, после того как господин уходил из дома,
госпожа звонила по телефону родным и знакомым.

После того как та девочка, которую я взяла с собой, тоже по-
гибла во время освободительной войны, я еще больше думаю
о детях.

§ 604. Подобно тому как в русском языке союз когда употребля-
ется для выражения не только одновременности, но и последова-
ния, в китайском языке лексические элементы Ц shi, ЦЩ. shihou и
др., обычно выражающие одновременность, иногда используются
для выражения последования.

Когда он отложил в сторону книги и вышел из комнаты, он
опять увидел все то, что не хотел видеть.

Когда тетя позвала меня и взяла за руку, я вдруг заплакала.

Поэтому, когда я спросил ее, старуха рассмеялась, словно бы-
ла чем-то очень довольна.

§ 605. Иногда единственным показателем последования служит
союзная частица.

Когда Фугую исполнилось двенадцать лет, умер его отец.

Как раз когда стенные часы звонко пробили четыре раза, он
пришел ко мне.

Анализируя формальные средства выражения последования, сле-
дует заметить, что если предложно-послеложные сочетания типа ЙЁ

ЦЩ zai yihou после того как являются специальным сред-
ством, наиболее точно, обозначающим и выражающим последо-
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вание, то выражение последования лексическими элементами, а так-
же союзными частицами есть частный вариант формально-граммати-
ческого выявления названной разновидности временных отношений.

§ 606. Сложные предложения, выражающие немедленное до-
следование. В предложениях данной разновидности действие, о ко-
тором говорится в главном предложении, немедленно следует за
действием, о котором сообщается в придаточном предложении.

Немедленное последование одного действия за другим выража-
ется специальными лексическими элементами: — yl, RiJ gang, ^ cai и
их дериватами, которые соответствуют в русском языке союзам едва,
чуть, лишь, только и др.

Что касается лидо-временной характеристики глаголов-сказу-
емых обеих частей сложного предложения, то в данном случае вряд
ли возможно предложить однозначную характеристику. Тем не ме-
нее следует сказать, что сказуемое главного предложения нередко
бывает выражено глагольной формой, образуемой суффиксом 7 1е.

§ 607. Рассмотрим предложения, показывающие лексико-грам-
матические особенности выражения немедленного последования
в китайском языке.

Только прошло лето, как опять началась зима.

Едва пройдет холодная зима, как опять появятся тонкие по-
беги.

Едва только запели петухи, как он поднялся.
& 4 Ш Ш Ш *Ш

Едва лишь прошел Новый год по лунному календарю, как на-
чалась подготовка к весенней пахоте.

Как только я вспомнил мать, мое сердце смягчилось.

Но едва она сделала два шага, как прозвенел звонок на урок.
7.Й5-Н4П, ШЯяШЫШК&Мо Ш

Как только ты вошел, я сразу понял, зачем ты именно явился.
_h#, ffiffltt33t*ffiflfcffl#»KW. #

Только Лю Юньфан поднялся (на палубу), как бойцы, подбе-
жав, окружили его плотным кольцом.

§ 608. Немедленное последование одного действия (события) за
другим иногда получает свое выражение не только специальными
лексическими элементами типа — yl, RiJ gang и др. (в придаточном
предложении), но также наречиями Щ±_ mashang, ^Ш "кё — сразу,
тотчас, немедленно и усилительной частицей Щ> jiu (в главном предло-
жении).

, тцтж1 H
Стоило мне только сказать (открыть рот), как он сразу же
(тут же) согласился.
Как только я сказал, он тотчас же понял.
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Это одно из наглядных проявлений тесного соприкосновения
и взаимодействия лексических и грамматических средств.

§ 609. Сложные предложения, выражающие последование
в определенное время. В предложениях этой разновидности дейст-
вие, о котором говорится в главном предложении, происходит с на-
ступлением времени действия, о котором сообщается в придаточ-
ном предложении, и следует за ним.

Эта разновидность временных отношений получает свое фор-
мальное выражение при помощи сочетаний лексических элементов
с послелогами. Укажем некоторые из этих лексических элементов:
Щ deng, ЩЩ dengdao, W dai, #HJ daidao, Sgan, ШЩ gandao - до-
ждаться, дождаться до,- Ж ji, M zhi, &Ш jizhl * — достигнуть, наступить,
с наступлением. В качестве послелогов употребляются служебные
слова: Ш hou, ЦЩ ylhou, £./§ zhlhou.

Сказуемые подчиненной и подчиняющей частей в предложениях
данной структуры получают свое выражение как нерезультативны-
ми, так и результативными глаголами, иногда в их суффиксальной
форме.

Функционально-смысловые особенности предложений этого ти-
па отражены в следующих иллюстрациях.

После того как все успокоились, он встал и сказал.
/

С наступлением того времени, когда Цао Сюэцинь стал
взрослым, его семья совсем обеднела.

Когда (после того как) они слезли (с дерева) на землю, все
мы, кушая плоды личжи, отправились обратно к лодке.

§ 610. Иногда вместо послелога в качестве постпозитивного
компонента употребляются слова с общим 'значением времени.
Встречаются также сложные" предложения, в составе которых вооб-
ще отсутствует постпозитивный компонент синтаксической структу-
ры придаточного предложения.

Когда она заплакала, ребенок умолк.

2. тшвтялж, ттьшъ, ш
Когда мы собрались отправиться в дорогу, он приехал на лод-
ке за вещами.

3. ЗЯШНТШЙШ«, а ш ш т . (*>
(С наступлением того времени), когда солнце опустилось за
гору, мы вернулись домой.
Когда я очнулся, их уже и след простыл.

* Матир указывает также и такие слова, как: $.5=1) jidao, ЖЩ jideng, Й.Й jigin
(MateerC. W. A Course of Mandarin Lessons, Based on Idiom.— Shanghai, 1922.— P.
421).
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Когда же он опять бросился преследовать дракона, тот внезап-
но исчез.

6. «шшгшшшв*, йаШЕА&жаж*. ш
Когда они вошли в зал, госпожа Чжан как раз вышла навстре-
чу из другой комнаты.

То
К тому времени, когда Дин поработал заведующим два меся-
ца, все работники не только не думали увольняться, но, напро-
тив, боялись быть уволенными.

Когда она пробегала мимо закрытой лавки обанкротившегося
Линя, она уже совсем лишилась рассудка.

§ 611. Иногда основное темпоральное значение сложного предло-
жения бывает осложнено добавочным ограничительным значением.

Только с наступлением того времени, когда стало совсем
светло, секрет был раскрыт.

Лишь с наступлением того времени, когда умер Цао Пи, он
(Цао Чжи) стал жить спокойнее.

И лишь когда телохранитель Гуань открыл дверцу машины,
У Суньфу медленно вышел из нее.

§ 612. Сложные предложения, выражающие последование
в неопределенное время. В предложениях данной разновидности
действие, о котором говорится в придаточном предложении, проис-
ходит в неопределенное время и влечет за собой действие, о кото-
ром сообщается в главном предложении.

Последование в неопределенное время обозначается специаль-
ным лексическим элементом — Ж yidan как-то утром, однажды (ср.
в русском языке в одно прекрасное утро). Этот лексический элемент
помещается в придаточном предложении и соответствует в русском
языке сочетанию союза когда с наречием однажды.

По своему смысловому содержанию предложения данной разно-
видности обычно бывают отнесены к прошедшему времени. Сказу-
емые обеих частей сложного предложения иногда выражаются ре-
зультативными глаголами в словарной форме или в форме, образуе-
мой суффиксом 7 Ь.

Рассмотрим несколько предложений, выражающих одну из раз-
новидностей темпоральных отношений, а именно последование
в неопределенное время.

Когда однажды подул сильный ветер, яблоня повалилась.

Но когда однажды он вернулся в провинциальный центр, его
жизнь стала еще более обыденной.
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з. ШШ-МТЁШЬШ, ШАштмчш, ттшжшш,
Но когда однажды он стал бывать на людях, оказался в новой
обстановке, завел новых друзей, кругозор у него стал шире.

§ 613. Сложные предложения, выражающие повторяющееся
последование. В предложениях этой разновидности действие, о ко-
тором говорится в главном предложении, следует за действием,
о котором сообщается в придаточном предложении. При этом оба
действия время от времени повторяются.

Специализированными средствами фиксации и выражения пе-
риодически повторяющегося последования служат лексические
образования типа Ц — mei yi каждый раз в придаточном предложе-
нии и частицы союзного типа в главном предложении. Названные
лексические образования соответствуют в русском языке союзам ко-
гда, как в придаточном предложении и уточняющим словам каждый
раз, всякий раз в главном предложении.

Содержание сложных предложений данной разновидности
обычно бывает отнесено к прошедшему времени, вместе с тем оно
может также осознаваться и в настоящем времени. Глаголы-сказу-
емые обеих частей сложного целого часто выражаются словарными
формами. В отдельных случаях они могут быть выражены также
суффиксальными формами соответствующих глаголов.

§ 614. Рассмотрим на фактическом материале особенности упо-
требления сложных предложений этой разновидности.

Каждый раз, когда она улыбалась, казалось, в комнате стано-
вилось значительно светлее.

Всякий раз, когда он вспоминал об этом, его душила нена-
висть ( д о с л о в н о : его сердце сжималось от боли ненави-
стью).

Каждый раз, как он вспоминал имя этого человека, его серд-
це наполнялось необыкновенной нежностью.

Каждый раз, когда случалась засуха, жители Цзиньдоупина
собирались в этот храм молить небо о дожде.

Всякий раз, как кто-нибудь проходил мимо них, Баосу каза-
лось, что за ней пристально наблюдают.

Но всякий раз, когда у меня возникало чувство ненависти
к ней, я невольно вспоминала то время, когда она, таща меня
на своем горбу, отправлялась на могилу (отца).

§ 615. Сложные предложения, выражающие обусловленное по-
следование. В предложениях данной разновидности действие, о ко-
тором говорится в главном предложении, обусловлено временем
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действия, о котором сообщается в придаточном предложении,
и следует за ним.

Обусловленное последование указывается лексическими обра-
зованиями типа |S-ng f-Pg duozan duozan когда ... тогда.

Предложения указанной разновидности в силу своего смыслово-
го содержания обычно отнесены к будущему времени. Сказуемые
обеих частей сложного целого, обозначая незавершенные действия,
как правило, выражаются словарными формами соответствующих
глаголов.

Несколько следующих примеров должны показать функциональ-
но-семантические особенности сложных предложений этого типа.

Когда я позову тебя, тогда ты и приходи.

Когда вы придете, тогда и будет место для вас.

Вот увидишь: когда станут очищать сточную канаву, тогда я
и пойду работать!

Когда (в какое время) он вернется, тогда (в такое время) я
и нанесу ему визит.

§ 616. Сложные предложения, выражающие последование
с указанием начального момента. В предложениях данной разно-
видности действие, о котором говорится в главном предложении,
следует за действием, о котором сообщается в придаточном предло-
жении. Эти предложения, кроме того, указывают, с какого времени
началось осуществление действия главного предложения. Исследу-
емые предложения представляют собой, таким образом, синтаксиче-
скую контаминацию, позволяющую формальными средствами обо-
значить и выразить одновременно два семантических значения.

Последование с указанием начального момента обозначается
и выражается предложно-послеложными сочетаниями, типа Й Д.

КЩ zicong yihou с тех пор как, после того как.
В предложениях, относящихся к данной разновидности, сказу-

емое придаточного предложения, означая завершенное действие,
иногда бывает выражено глагольной формой, образуемой суффи-
ксом 7 1е. Сказуемое главного предложения выражается как сло-
варными, так и суффиксальными формами соответствующих глаго-
лов.

Приведем примеры сложных предложений, выражающих после-
дование с указанием того времени, когда началось действие главного
предложения.

С тех пор как я уехал, почему ты совсем не пишешь мне?

После того как ты вернулся, дела пошли своим чередом
( д о с л о в н о : дела вошли в нормальную колею).
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С тех пор как он вернулся, его мать поправилась.

После того как умерли мои родители, я поселилась в этом
лесу.

С тех пор как умерла жена, он живет одиноко.

После того как он в сорокалетнем возрасте произвел на свет
драгоценного сынка, присущие ему от природы алчность,
скаредность и жестокость стали особенно сильно прояв-
ляться.

§ 617. В анализируемых предложениях нередко отсутствует
внешний показатель последования — послелог типа Ufa yihou и
в подчиненной части формально-грамматическое выражение полу-
чает лишь значение начального момента. Последнее обычно обозна-
чается предложно-послеложными сочетаниями типа § Л №%.
zicong yilai или их усеченными вариантами. Эквивалентом этих
сочетаний в русском языке служит союз с тех пор как.

С тех пор как в 1958 году было открыто движение по желез-
ной дороге Баотоу — Ланьчжоу, количество перевезенных гру-
зов достигло шестнадцати с лишним миллионов тонн.

С тех пор как он заболел этой болезнью, его организм стал
постепенно слабеть.

С тех пор как он помнил себя, в его сознании жил образ деда
с величавым и строгим лицом.

С того времени как я взялся за перо, я не прекращал наступ-
ления на своих противников.

ш
С тех пор как я обрел жизнь, хоть и прожил на этом свете
всего лишь двадцать с лишним зим, но и это очень короткое
время не прошло для меня напрасно.

В заключение следует сказать, что наблюдения над фактами ги-
потаксиса в сфере выражения темпоральных отношений убеждают
в целесообразности вычленения рассмотренных выше синтаксиче-
ских структур в самостоятельные разновидности сложноподчинен-
ного предложения.
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Сложноподчиненные предложения,
выражающие целевые отношения

Общая характеристика

§ 618. Сложные предложения с придаточными цели выражают
тот тип смыслового соотношения составляющих частей, при кото-
ром подчиненная часть указывает цель того, о чем сообщается в под-
чиняющей части. Общеграмматическое значение подчиненной части
есть значение предполагаемого, желательного следствия.

Наиболее характерной чертой синтаксической структуры слож-
ноподчиненных предложений, выражающих целевые отношения,
является одновременное использование в их составе союзов и специ-
альных лексических элементов (побудительных глаголов) как
средств сцепления частей сложного целого. Другой синтаксической
особенностью предложений этого структурно-семантического типа
является четкая дифференциация целевых союзов. Подчинительные
союзы данного класса распадаются на две группы; причем одни со-
юзы употребляются при любом порядке расположения частей слож-
ного предложения, тогда как другие — только при обратном поряд-
ке составляющих частей, то есть в том случае, когда придаточное
предложение находится в постпозиции по отношению к главному
предложению.

§ 619. Учитывая характер смысловых отношений между частя-
ми сложного целого, необходимо рассмотреть вопрос о модально-
сти сложноподчиненных предложений данного структурно-семан-
тического типа.

С. Г. Ильенко полагает, что придаточные цели обладают косвен-
ной модальностью — значением желательности*. Нам представляет-
ся, что значение предполагаемого и вместе с тем желаемого следст-
вия—это основное модальное значение, присущее придаточному
предложению цели. Вместе с тем в исследуемых предложениях ча-
сто выражается и модальное значение возможности. Что касается
главного предложения, то в нем обычно находит выражение значе-
ние долженствования.

§ 620. В подчиненной части, указывающей-на цель, широко ис-
пользуются различные средства выражения модальности. Китайские
союзы типа %~Г weile, \£Ш yibian, подобно русскому союзу чтобы,
являются союзами модальными, передающими значение желания,
намерения, предположения. В.В.Виноградов полагал, что целевым
союзам присуще значение гипотетической, ирреальной модально-
сти**. Что касается союза Щ- hao, то он заключает в себе модальное
значение возможности.

Специальные лексические элементы типа Ш shi, Щ jiao, i t rang,
выступающие в сложноподчиненных предложениях, выражающих

* Ильенко С. Г. К вопросу о сложноподчиненном предложении с придаточным
) цели в современном русском языке // Bofip. языкознания / Учен. зап. ЛГПИ

им. Герцена.—Т. 248.—Л., 1963.—С. 136.
i ** Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове.—М.—Л.,

1947.—С. 720.
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целевые отношения, в качестве лексико-синтаксического средства
соединения частей сложного целого, служат вместе с тем в силу сво-
его смыслового значения также и средством выражения побудитель-
ной модальности.

К собственно лексическим средствам выражения модальности
в сложноподчиненных предложениях с придаточными цели следует
отнести модальные глаголы. В подчиненной части используются мо-
дальные глаголы со значением возможности, тогда как в подчиня-
ющей части находят применение главным образом глаголы должен-
ствования, а также в отдельных случаях глаголы, выражающие же-
лание, t

§ 621. В современном китайском языке наблюдается известная!
недифференцированность средств выражения целевых и причин--
ных отношений. Проявление этого — в использовании одиночного
союза % wei и его дериватов в значении союзов цели и союзов при-
чины. Этим, видимо, и объясняется то обстоятельство, что в специ-
альных работах по грамматике китайского языка, принадлежащих
китайским лингвистам, или совсем ничего не говорится о сою-
зах цели (Гао Минкай, Ян Боцзюнь), или же эти союзы рас-
сматриваются как одна из разновидностей причинных союзов (Ли;
Цзиньси, Тань Юн). На близость сложных предложений с прида-
точными цели к сложноподчиненным предложениям, выража-
ющим причинно-следственные отношения, указывает также и Линь f
Юйвэнь. [•'

Такая точка зрения в свою очередь побуждает многих китайских
языковедов не выделять сложные предложения, выражающие целе-
вые отношения, в самостоятельный структурно-семантический тип.
Сложные предложения с придаточными цели рассматриваются в ка-
честве одного из основных типов сложноподчиненного предложе-
ния лишь в работах Ван Ли, а также в коллективных трудах по сов-,
ременному китайскому языку, написанных китайскими учеными \
в пятидесятые годы*. Действительно, между логическими понята-1
ями цели и результата (следствия) существует определенная связь»!;
На данное обстоятельство, в частности, обращает внимание Люй?
Шусян. Он замечает, что „цель —это и имманентная причина, |
и предполагаемый результат"**. С. Г.Ильенко считает, что „цель есть
не что иное, как желаемое следствие"***. К этому можно добавить^
что результат (следствие) — это достигнутая цель. I,

§ 622. Бели исследовать не только союзы названного типа, а всю
совокупность средств, используемых в сложноподчиненном предло-
жении современного китайского языка для выражения целевых
и причинных отношений, то можно с достаточным основанием раз-

119—120Я;
19583s 43—45Й; SlttiXif, _h#. # M , 1958¥, 218—219M.

1Л&ЩЩ, Т Ф . ±Ш, 1954#, 138М. j,
Ильенко С. Г. К вопросу о сложноподчиненном предложении с придаточным!
цели в современном русском языке // Вопр. языкознания / Учен. зап. ЛГПИ!:

им. Герцена.-Т. 248.-Л., 1963.-С 135. J
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граничить эти два вида семантического соотношения частей сложно-
го целого.

формальным различием, позволяющим провести четкую грань
между анализируемыми разновидностями смысловых отношений,
служат прежде всего особенности конкретного использования на-
званных союзов. В сложноподчиненных предложениях, выража-
ющих целевые отношения, одиночный союз Уз wei и его производ-
ные всегда употребляются со специальными лексическими элемен-
тами, тогда как в сложноподчиненных предложениях, выражающих
причинные отношения, эти союзы применяются самостоятельно, без
лексических элементов. Таким образом, одновременное использова-
ние в составе сложноподчиненных предложений, выражающих це-
левые отношения, союзов и специальных лексических элементов
как средств сцепления частей сложного целого является наиболее
характерной чертой их синтаксической организации.

Данная особенность носит общий характер. Из частных особен-
ностей следует указать на невозможность использования союза У*Щ
weizhe в сложноподчиненных предложениях, выражающих причин-
но-следственные отношения. Этот подчинительный союз употребля-
ется только для обозначения и выражения целевых отношений.

§ 623. Если выйти за пределы того ряда подчинительных союзов
(% wei и его дериваты), о которых шла речь, то легко заметить, что
современный китайский язык располагает также и специализирован-
ными средствами формального разграничения целевых и причин-
ных отношений. Союзы Щ'Ш yibian и Ш hao предназначены для вы-
ражения целевых отношений, союзы Н и yinwei и j f youyu приз-
ваны служить средством выражения причинных отношений.

Указанные формальные различия, связанные с особенностями ис-
пользования синтаксических и лексико-синтаксических средств, под-
держивают логико-семантические различия, лежащие в основе
сложноподчиненных предложений, выражающих целевые отноше-
ния, и сложноподчиненных предложений, выражающих причинные
отношения. Таким образом, можно с достаточным основанием
утверждать, что целевые отношения представляют собой самосто-
ятельную разновидность семантического соотношения частей слож-
ноподчиненного предложения.

В соответствии с основным и добавочным смысловыми значени-
ями, поддержанными особенностями синтаксической структуры,
можно наметить две разновидности сложных предложений данного
структурно-семантического типа: предложения, выражающие собст-
венно целевые отношения, и предложения, выражающие изъясни-
тельно-целевые отношения.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие собственно целевые отношения

§ 624. В предложениях данной разновидности целевые отноше-
ния получают свое выражение в наиболее чистом виде, не ослож-
ненном какими-либо добавочными значениями.
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В структурном отношении эти предложения образуют два вари-
анта, различие между которыми определяется порядком распо-
ложения частей сложного целого. При прямом порядке подчи-
ненная часть находится в препозиции по отношению к подчи-
няющей части, тогда как при обратном порядке она находится
в постпозиции.

§ 625. Первый вариант. Придаточное предложение цели, нахо-
дясь в препозиции, в смысловом отношении является своего рода
постулатом, предваряющим основное высказывание, содержащееся
в главном предложении.

В синтаксических структурах этой разновидности средствами вы-
ражения смысловых отношений служит союз Уз wei и его многочис-
ленные дериваты, неизменно функционирующие вместе со специ-
альными лексическими элементами — побудительными глаголами,
передающими общее значение побуждения (побуждать к тому, что-
бы; способствовать тому, чтобы).

Рассмотрим на фактическом материале семантико-функциональ-
ные особенности предложений первой разновидности.

l*74fcfet*, ШШФт
Чтобы все до конца поняли, позвольте нам привести еще два
примера.

2.

Для того чтобы наука не отставала от нужд государственного
строительства, нужно создать и упрочить общегосударствен-
ный научный руководящий центр.

Чтобы все присутствующие могли слышать его, выступавший
делегат так кричал изо всех сил, что даже охрип.

4. ШФШ&ШЖ * 4

После образования нового Китая партия и правительство, для
того чтобы можно было постепенно удовлетворить собствен-
ными силами потребности в антибиотиках, применяемых
в различных областях жизни нашей страны, прежде всего со-
здали завод по производству пенициллина.

1 хтЧтобы его сослуживец приободрился, он, громко смеясь, го-
ворил.

Для того чтобы люди могли легко понять и чтобы не возни-
кали недоразумения, в путунхуа нужно употреблять слова с яс-
ным, точным значением.

§ 626. В письменной речи придаточное предложение цели ино-
гда присоединяется к главному предложению при помощи союзно-
го единства. :
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Встречаются следующие союзные единства: Уэ Ш% wei
qijian, У)Щ i t weizhe ji и др.— чтобы, ради того чтобы, с той
целью чтобы.

Ради того чтобы мои дети учились, я должен пойти на риск.
Л«Ё«#ЯННт£в*, «fJ»*ffi)R7*3l. W
Чтобы читателям было удобно (читать), мы специально изда-
ли указатель.

§ 627. Второй вариант. Придаточное предложение цели, нахо-
дясь в постпозиции, в семантическом отношении представляет со-
бой дополнительное сообщение, которое развивает основную
мысль, заключенную в главном предложении.

В сфере сложных предложений, выражающих целевые отноше-
ния, структуры с постпозицией придаточной части являются искон-
ными и, видимо, в силу этого до настоящего времени наиболее рас-
пространенными в китайском языке*.

Предложения этого типа характеризуются развитой системой
собственно синтаксических и лексико-синтаксических средств. Так,
кроме союза %s wei и его производных, о которых говорилось ранее,
в сложноподчиненных предложениях данной разновидности ис-
пользуются и другие союзы цели.

Что касается специальных лексических элементов, то, помимо
побудительных глаголов, в предложениях этой разновидности упо-
требляются слова типа ;fe# miande во избежание того чтобы, чтобы не.

§ 628. В современном китайском языке в произведениях различ-
ных функциональных стилей широко употребляются самые разно-
образные сочетания союзов и специальных лексических элементов
как средств формального обозначения и смыслового выражения це-
левых отношений.

Так поступаем для того, чтобы мы могли уяснить, как приме-
няется на деле какой-либо критерий*.

2. '

Я8
У нас обучение грамматике проводится сравнительно напря-
женно (в течение одного года), чтобы учащиеся могли как
можно скорее научиться читать оригинальные тексты.

Рассмотрим в отдельности сложные предложения, выража-
ющие предположение, и сложные предложения, выража-

Так, например, Ван Ляои, построивший свои работы по грамматике на матери-
але романа «Лун лоу мэн» (XVIII в.), указывает, что в целевых конструкциях
главная часть предшествует зависимой. Он не дает ни одного примера предло-
жений с постпозицией главной части ( 3 : 7 — „ ФШ1§Й#1^„ ^ЬЖ, 1951#.
182—183Ж)о А. Лутовинов тоже отмечал в свое время, что 'обстоятельствен-

. ные цели последуют главному*.(Лутовинов Амфилохий. Начатки грамматики ки-
тайского разговорного языка приспособительно к формам языка русско-
го.-Спб., 1898.-С. 68).
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ющие условие, чтобы можно было еще яснее представить се-
бе отношения, существующие между придаточным и главным
предложениями.

Дорога от Фулитуня до Синлунчжэня будет превращена в про-
чную, ровную, покрытую гравием дорогу, чтобы в дальней-
шем грузовики госхозов, перевозящие различные материалы
и хлеб, могли бы курсировать беспрепятственно.

Он не был ни близорук, ни дальнозорок и носил большие
очки лишь для того, чтобы производить на людей впечатле-
ние человека пожилого и солидного.
& Ш Ш 7 Ш Й Ж Й Й Ю

Теперь у них появилось одно желание: они желали пожертво-
вать всем для того, чтобы могла скорее осуществиться мечта
этой девушки.

Громко говорил другой делегат, сложив руки рупором, чтобы
голос звучал сильнее.

§ 629. В произведениях разговорного стиля целевые отношения
довольно часто получают свое выражение посредством сочетаний
союза ffi- hao с побудительными глаголами ifc rang и Щ jiao.

Пораньше разойдемся, чтобы каждый мог пойти своей до-
рогой.

Прошу тебя поменьше говорить, чтобы он мог немного успо-
коиться.

Й
Он нарочно замедлил шаги, чтобы люди, идущие сзади, могли
побыстрее пройти.

Политрук нарочно повысил голос, чтобы все могли слышать
его.

Скажи ему, что я не стану больше поднимать вопрос о брач-
ном договоре с семьей Фэн, чтобы дать ему возможность
успокоиться.

Старуха сказала: „Мы послали ее на фабрику тоже ведь для
того, чтобы она научилась ремеслу и чтобы мы могли полу-
чать немного больше денег".

§ 630. В заключение следует сказать, что при выражении собст-
венно целевых отношений употребление союзов не является абсо-
лютно обязательным и поэтому иногда допускается использование
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одних побудительных глаголов или слов типа %Щ miinde как
лексико-синтаксического средства объединения частей сложного
предлоясения.

Он громко закричал, чтобы все слышали его.

Я составлю для тебя кое-какой материал, чтобы твой доклад
был содержательным ( д о с л о в н о : не был пустым).

Лю Шэн, не помня себя от радости, отправился искать старика
Суня, чтобы тот созывал людей на собрание.

ш
После бега мы, идя навстречу солнцу, затянули песню, чтобы
свежий воздух благотворно наполнил грудь.

Пора ужинать; ты сам пойди, чтобы не пришлось тебя звать.

Ты должен жить на собственный заработок, чтобы люди зря
не болтали о тебе.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие изъяснительно-целевые отношения

§ 631. В предложениях этой разновидности в подчиняющей ча-
сти содержится общее указание на цель, конкретное же содержание
цели разъясняется в подчиненной части. Таким образом, изъясни-
тельно-целевые отношения именно и являются обобщенно-грамма-
тическим значением сложных предложений данного типа.

Эти предлоясения отличаются сложной грамматической структу-
рой. Важной чертой синтаксической организации является использо-
вание в их составе парных союзов с обратным порядком компонен-
тов. Последние, подобно союзам одиночным, употребляются вместе
с лексическими элементами, в качестве которых выступают кауза-
тивные глаголы.

Кроме того, в этих синтаксических построениях обычно находят
применение усилительные и ограничительные частицы. Наконец,
в качестве факультативного компонента синтаксической структуры
иногда употребляют служебное слово Ш d.

Исследуемые предложения представляют собой частный случай
выражения целевых отношений, поэтому для их иллюстрации да-
дим лишь несколько примеров.

Язык именно для того и существует, чтобы люди могли об-
щаться друг с другом.

2. Ш2.№ытшт, ж**в«1ЯВ1в#£*№*р*тж«.
Мы для того и должны защищать мир, чтобы наша страна
могла заниматься строительством в мирных условиях.
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з.ттштш-т,
Я только потому и говорил обо всем этом, чтобы они могли
до конца разобраться в данном вопросе.

Сложноподчиненны» предложения,
выражающие причинные отношения

Общая характеристика

§ 632. В предложениях данной разновидности в наиболее ти-
пичных случаях, которые характеризуются прямым порядком распо-
ложения образующих частей, придаточное предложение указывает
причину, а главное содержит следствие. Таким образом, содержа-
ние подчиняющей части причинно детерминировано содержанием
подчиненной части. В основе этих синтаксических единиц лежат
причинно-следственные отношения, отражающие причинную зави-
симость между явлениями. Каузальная зависимость как раз и есть то
обобщенное грамматическое значение, которое присуще сложнопод-
чиненным предложениям данного структурно-семантического типа.

Грамматическая структура сложноподчиненных предложений,
выражающих причинные отношения, характеризуется наличием
в их составе формальных средств синтаксической связи, среди кото-
рых нужно прежде всего указать союзы. В сложных предложениях
этого структурно-семантического типа употребляются как одиноч-
ные, так и парные союзы, широко используются также и союзные
фразеологические единства.

§ 633. Выражение причинно-следственных отношений не связа-
но с определенной видо-временной и модальной характеристикой.
Действия, состояния или качества, указанные сказуемыми подчинен-
ной и подчиняющей частей сложного целого, могут быть представ-
лены в настоящем, прошедшем или будущем времени. Глагольное
сказуемое может быть выражено как словарной формой, так и фор-
мой суффиксальной.

Различные модальные значения обычно выражаются модальны-
ми глаголами. Значения возможности и невозможности совершения
действия иногда находят свое выражение посредством модальных
форм результативных глаголов.

§ 634. Между причинно-следственными отношениями и отно-
шениями временнбй последовательности действий (событий) су-
ществует определенная связь. Из китайских лингвистов на это,
в частности, указывает Люй Шусян*. В работах по грамматике рус-
ского языка также указывается, что соотношение 'причина —следст-
вие' в сложных предложениях с препозитивным придаточным при-
чины получило развитие на основе исконного для них временного
соотношения 'предшествование — последование'**.

^•злж. ФШ&ЮВ», та» ±т, гш*, 79М„
Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века:
Изменения в строе сложноподчиненного предложения.—М., 1964.—С 118.
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Вместе с тем нельзя не заметить, что причинно-следственные от-
ношения иногда имеют место безотносительно к определенному
времени*, а с другой стороны, одно явление может следовать за
другим во времени, не будучи причинно детерминировано послед-
ним. Таким образом, прямолинейное отождествление временной
последовательности явлений с каузальной связью, существующей
между явлениями, может привести в отдельных случаях к ошибке,
носящей в логике название „post hoc ergo propter hoc" ('после это-
го— значит по причине этого').

Учитывая смысловые значения, а также соответствующие черты
и особенности формально-грамматического характера, следует ука-
зать две основные разновидности сложноподчиненных предложе-
ний, выражающих причинные отношения: предложения, выража-
ющие собственно причинные отношения, и предложения, выража-
ющие изъяснительно-причинные отношения.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие собственно причинные отношения

§ 635. В предложениях этого структурно-семантического типа
подчиненная часть содержит указание на причину, которая приво-
дит к следствию, заключенному в подчиняющей части. Таким обра-
зом, в подобных синтаксических построениях причинные отноше-
ния находят свое выражение в наиболее обычном виде без ка-
ких-либо добавочных значений.

Что касается особенностей синтаксической структуры этих пред-
ложений, то она представлена двумя вариантами. Различие между
ними определяется позицией придаточного предложения в строе
сложного целого. Препозиция придаточного предложения имеет
место при прямом порядке расположения частей сложного предло-
жения. Напротив, при обратном порядке частей сложного целого
придаточное предложение оказывается в постпозиции.

§ 636. Первый вариант. Подчиненная часть, находясь в начале
сложного предложения, указывает причину, которая влечет за собой
следствие, заключенное в подчиняющей части. В этих синтаксиче-
ских построениях причинно-следственные отношения находят, та-
ким образом, наиболее полное обозначение и выражение.

В предложениях данного типа формальными средствами выра-
жения причинно-следственных отношений, помимо одиночных со-
юзов, служат парные союзы и частицы союзного типа. Эта синтакси-
ческая особенность свидетельствует о сравнительно высокой степени
сцепления частей сложного целого, присущей только предложени-
ям данной разновидности, так как в предложениях второй разновид-
ности названные средства не употребляются.

Перейдем к рассмотрению фактического языкового материала,

Плещенко Т. П. Формы и значения присоединительной связи с союзом и в сов-
ременном русском литературном языке // Тр. по языкознанию Белорусского
гос. ун-та им. В.И.Ленина.—1958.—Вып. 1.—N8 45.—С. 196.
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который призван показать многообразие как структурных, так и се-
мантических особенностей синтаксических единиц данного класса.

H * P 8 , ff*fefWRtt. #
Благодаря тому что прошел дождь, хлеба растут быстро.

Так как погода холодная, вода в чане покрылась льдом.

Так как температура воздуха очень низкая, машину нелегко
завести.

Так как родители умерли рано, он забыл, когда день его ро-
ждения.

5.

Ввиду того что мы не старались изучать язык, многое из того,
что в древнем языке все еще сохраняет жизненную силу, не
было использовано нами полно и рационально.

6.• А
« * г Я Л
В связи с тем что мисс Лу в свое время высказала мнение
о том, что газетное дело является наиболее интересным заня-
тием, позволяющим служить обществу, Чжунчжао решил
проявить себя на газетном поприще.

§ 637. Для смыслового выделения подчиненной части, для уве-
личения ее семантического веса употребляются усилительные части-
цы. Последние помещаются перед союзом придаточного предложе-
ния.

Именно из-за того что вы одержали победу, я потерпел еще
большее поражение.

Именно благодаря тому что между нашими странами су-
ществует братская дружба, основанная на давних историче-
ских традициях, дружеские отношения между нами смогли
получить быстрое развитие в новых исторических условиях.

§ 638. Частной особенностью употребления одиночных союзов,
в том числе и союза Щ#> yinwei, является их использование в тех до-
вольно редких случаях, когда придаточное предложение причины
помещается между подлежащим и сказуемым главного предложе-
ния.

3**1 №Ш, *ЖЖЙП*±.
В это время старый господин Гао, ввиду того что Цзюэцюнь
произнес в зале не предвещающие счастья слова, написал на
полоске красной бумаги: «Слова ребенка не могут помешать
большому счастью и большой удаче» и приклеил ее к косяку
двери.
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§ 639. Билатеральный (двусторонний) характер причин-
но-следственных отношений получает свое формально-грамматиче-
ское выражение посредством парных союзов, позволяющих четко
обозначить границы частей сложного предложения и вместе с тем
установить между ними тесную связь.

Парные причинно-следственные союзы широко и многообразно
используются в современном китайском языке, и хотя мы располага-
ем большим числом соответствующих иллюстраций, придется все
же ограничиться несколькими примерами.

Так как погода холодная, то река покрылась льдом.

Так как дома были дела, то и попросил отпуск на один день.

з. B^-if^Tftr, татж<ь7. w
Так как второй старший брат прислал письмо, то мать успоко-
илась.

Так как в прошлом году борьба за увеличение производства
зерна успешно завершилась, то жизненный уровень населения
заметно повысился.

Так как в других газетах содержалась обширная информация,
то им самим тоже приходилось давать ее.

§ 640. Второй вариант. В синтаксических структурах данного ти-
па подчиненная часть, находясь в конце сложного целого, указывает
причину как добавочное замечание. В таких предложениях причин-
но-следственные отношения не находят, следовательно, выражения
в их обычной логической форме.

В структурном отношении синтаксическим единицам данного
класса присуща низкая степень слияния составляющих частей. В их
составе невозможно употребление парных союзов и частиц союзно-
го типа. Единственным аналитическим средством синтаксической
связи являются одиночные союзы. Причем и здесь существует огра-
ничение для союза й ^ убиуй: его употребление допускается лишь
в предложениях первой разновидности.

Рассмотрим несколько предложений, которые по своим струк-
турно-семантическим особенностям относятся ко второму варианту
сложных предложений, выражающих собственно причинные отно-
шения.

Ш ^ * , НЛЯНР&Л». (#)
У барышни Линь улыбка не сходила с лица, так как торговля
в лавке шла успешно.

В понедельник не было занятий, так как скоро должны на-
чаться годовые экзамены.

Ворота уже были закрыты, так как опасались, что посторон-
ние проникнут (во двор).
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Затем никто уже больше не решался вступить в разговор, ибо
никто не знал, как следует выразить свои чувства.

в Ш Й Й б Э Е Л . #
Однако он сразу яке замолчал, так как заметил, что лицо Цзэн
Цанхая стало мертвенно-бледным.

Возможность использования китайских союзов причины при об-
ратном порядке расположения частей сложного целого впервые
в грамматической литературе на русском языке отмечена А. Луто-
виновым*

Сложноподчиненные предложения,
выражающие изъяснительно-причинные отношения

§ 641. В предложениях данной структурно-семантической раз-
новидности подчиняющая часть содержит общее указание на причи-
ну, конкретное содержание которой раскрывается в подчиненной
части. Таким образом, в этих синтаксических структурах получает
свое выражение одна из разновидностей причинных отношений,
а именно изъяснительно-причинная.

Характерной особенностью синтаксической структуры сложных
предложений этой разновидности является употребление в их со-
ставе парных союзных сочетаний с обратным порядком следования
компонентов: # Ш ЩУз suoyi ylnwei потому... что, оттого
... что.

Морфологическая характеристика сочетаний типа #flU й й
sudyi ylnwei представляет большую трудность. Это объясняется
тем, что лексико-грамматическая природа слова ШУ, suoyi в таких
предложениях двойственна и противоречива. С одной стороны, это
слово в силу занимаемой позиции и смысловой соотнесенности
с подчиненной частью сближается с категорией коррелятивных слов
как лексико-грамматическим средством объединения частей слож-
ного целого. Однако, с другой стороны, полностью утратив знамена-
тельное лексическое значение, слово #гШ suoyi уже превратилось
в служебную часть речи, не способно функционировать в роли чле*
на предложения и, следовательно, по основному синтаксическому'
признаку не может быть отнесено к коррелятам как словам знаме-
нательным.

§ 642. В синтаксических структурах анализируемого типа, кроме
парных союзных сочетаний, употребляются усилительные и ограни-
чительные частицы. Иногда в качестве факультативного элемента
синтаксической структуры используется частица Z_ zhi ( Й̂  d).

Некоторые предложения именно потому и длинны, что
длинны входящие в их состав определения.

Лутовинов Амфилохий. Начатки грамматики китайского разговорного языка
приспособительно к формам языка русского.—Спб., 1898.—С. 66.
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Дело, видимо, потому и обстоит таким образом, что этот во-
прос до сих пор еще не получил удовлетворительного реше-
ния.

3.

т±ыш%о (Ж)
Они потому и впадают в столь серьезную ошибку, что смо-
трят на окружающий мир с позиций буржуазного индивиду-
ализма.

Космическая ракета потому и должна быть особенно мощной,
• что ей надлежит груз весом более тонны вывести за пределы
тяготения Земли и Луны.

Я потому и хочу с тобой посоветоваться, что не могу уже
больше хладнокровно размышлять.

§ 643. Наконец, изъяснительно-причинные отношения могут
быть выражены союзом # Ш sudyi в сочетании с одним из союзных
фразеологических единств типа g]}5j *jgj$f ylnwei yuangii по
той причине.

Она (гравюра) является орудием борьбы именно по той при-
чине, что представляет собой вид искусства.

Сердца детей прекрасны именно по той причине, что им
присущи эти свойства.

Волнения среди служащих торговых предприятий не удалось
своевременно ликвидировать всецело по той причине, что
Лолань выступил против требований служащих и настаивал на
их изменении.

Таким образом, каузальная зависимость как одна из форм связи
и взаимообусловленности явлений, имея широкий смысловой объ-
ем, представлена в китайском языке несколькими структурами, об-
ладающими собственными семантическими и формально-граммати-
ческими чертами и особенностями.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие условные отношения

Общая характеристика

§ 644. В сложных предложениях этого структурно-семантиче-
ского типа в наиболее характерных случаях, для которых типичен
прямой порядок составляющих частей, придаточное предложение
указывает условие, а главное содержит следствие. Таким образом,
в основе этих предложений лежат условно-следственные отноше-
ния, отражающие условную зависимость между явлениями действи-
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тельности. Условная зависимость и есть то общеграмматическое зна-
чение, которое присуще рассматриваемым синтаксическим структу-
рам.

Основным грамматическим средством выражения условных от-
ношений в китайском языке являются союзы и союзные фразеоло-
гические единства. В современном языке в общей сложности насчи-
тывается более пятидесяти одиночных союзов, призванных выра-
жать условие. Число же союзных фразеологических единств, а так-
же парных сочетаний, образуемых условными союзами, столь вели-
ко, что практически не представляется возможным дать полный
перечень таковых. Условные союзы — самый многочисленный класс
союзов, употребляемых в сложном предложении современного ки-
тайского языка.

В предложениях, выражающих условные отношения, кроме со-
юзов и союзных фразеологических единств, часто употребляются ча-
стицы союзного типа. Особенно широкое применение находят ча-
стицы Ш jiu, Ш bian, gp ji. Это объясняется тем, что названные
частицы употребляются именно в тех предложениях, содержание
которых обусловлено каким-либо другим фактом действительности.

§ 645. Сложные предложения, выражающие условно-следствен-
ные отношения, по своему смысловому содержанию обычно соотне-
сены с будущим временем. Глаголы-сказуемые в таких случаях выра-
жаются чаще словарными, реже суффиксальными формами.

Иногда действие, указанное сказуемым придаточного предложе-
ния, бывает представлено в прошедшем времени. Это обычно имеет
место в тех сложных предложениях, в которых выражаются услов-
ные отношения с добавочным значением обоснования.

В тех случаях, когда условно-следственные отношения, ослож-
ненные добавочным значением времени, выражаются при помощи
специального лексического элемента —J=L yidan, содержание слож-
ного предложения всегда относится к будущему времени. Глаголь-
ное сказуемое придаточного предложения в подобных случаях не-
редко бывает выражено формой на 7 1е.

§ 646. В сложных предложениях, выражающих условные отно-
шения, модальность в зависимости от характера условия (реальное
или ирреальное) может быть потенциальной (модальность действи-
тельности) или же гипотетической (модальность недействительно-
сти).

Следует заметить также, что синтаксические структуры анализи-
руемого типа характеризуются одноплановой модальностью обра-
зующих частей. В этой связи представляется правильным замечание
Н.С.Поспелова о том, что придаточное предложение дает модаль-
ное обоснование высказанному в главном предложении*.

§ 647. В грамматиках китайского языка сложноподчиненные
предложения, выражающие условные отношения, обычно вычленя-
ются в самостоятельный структурно-семантический тип. Существо-

* Поспелов Н. С. Сложноподчиненное предложение и его структурные типы //
Вопр. языкознания.—1959.—N5 2,—С. 26.
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вание в современном китайском языке сложных предложений
с придаточными условными не вызывает сомнений и, собственно го-
воря, никем не оспаривается. Поэтому на данной ступени классифи-
кации не возникает каких-либо трудностей.

Однако этого нельзя сказать о следующих ступенях классифика-
ционной системы, так как вопросы внутреннего членения сложно-
подчиненных предложений исследуемого типа разработаны недо-
статочно. Внутреннее членение осложняется еще и тем, что в неко-
торых работах по грамматике китайского языка в сферу сложнопод-
чиненных предложений, выражающих условные отношения, неред-
ко включаются без достаточных оснований разновидности сложных
предложений иных структурно-семантических типов.

Рассмотрим данные, которые содержатся в грамматической лите-
ратуре по вопросу о внутреннем членении сложноподчиненных
предложений, выражающих условные отношения в современном
китайском языке. Попутно попытаемся отграничить сложноподчи-
ненные предложения анализируемого типа от смежных синтаксиче-
ских структур.

§ 648. В работах по грамматике китайского языка, принадлежа-
щих китайским ученым, нередко понятие 'условие' противопоста-
вляется понятию 'предположение'. Соответственно этому противо-
поставлению иногда выделяются два самостоятельных структур-
но-семантических типа сложноподчиненных предложений*.

Нетрудно заметить, что названная оппозиция основана на двух
типах условно-следственной связи: реальной и ирреальной. И, дейст-
вительно, в сложных предложениях, выражающих условные отно-
шения, условие может быть представлено как объективно-реальное
или как нереальное, предполагаемое. Однако одно семантическое
различие как таковое не может служить основанием деления всей
массы сложных предложений, выражающих условные отношения,
на соответствующие подтипы. Данное деление должно быть под-
креплено собственно грамматическими показателями. Рассмотрим
с этой точки зрения факты китайского языка.

Обычно внешними грамматическими приметами дихотомии 'ре-
альное условие —- условие ирреальное* служат глагольные формы
и прежде всего формы наклонений. В отличие от некоторых языков
модальные и видо-временные формы китайского глагола не дают
прочной грамматической опоры для деления сложноподчиненных
предложений, выражающих условные отношения, по признаку ре-
альной и ирреальной условно-следственной связи, или, иными сло-
вами, по степени реальности условия. Авторы книги «Современный
китайский язык» пытаются говорить о реальном и ирреальном усло-
вии в связи с планом будущего и прошедшего времени, однако они
не указывают каких-либо грамматических примет, которые допуска-
ли бы четкое разграничение этих логико-семантических значений**.

См., например: Щ&ж, . ? № « . Ш§г§ЙН!Ш, Ш^Ш, АШ, 19623s 125—

> ЖКШЩ, ШШМ. Жт, 19583s 28—29Ж„
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§ 649. Кроме глагольных форм, грамматическим показателем
степени реальности условия иногда служат союзы. В китайском язы-
ке условные союзы, представителем которых является слово ВЩ*
jiran раз, поскольку, указывая мотив, основанный на действительном
факте, в силу своего значения всегда выражают реальное условие.
Как средство выражения ирреального условия молено указать соче-
тание союза с отрицанием (iSpf^ yao bushi если бы не). Этим, собст-
венно, и ограничиваются случаи формального выявления реального
и ирреального условия.

С другой стороны, подавляющее большинство условных союзов
китайского языка может употребляться в обоих случаях: как при ре-
альном условии, так и при условии предполагаемом. В этом отноше-
нии значительный интерес представляют союзы типа $|Щ rugud и
ШШ jiani. Первые этимологически представляют собой слияние со-
юза если с наречием действительно и, казалось бы, призваны выражать
реальное условие. Однако практически они не являются внешним
показателем такового. Вторые по своему морфологическому составу
представляют сочетание глагола предполагать с союзом если и, каза-
лось бы, предназначены для выражения ирреального условия, тем
не менее на деле они не являются формальным показателем этого
значения*. Говоря об условных союзах в целом, приходится конста-
тировать, что они в большинстве случаев не могут служить надеж-
ным средством распознавания степени реальности условия.

Таким образом, сложные предложения, выражающие реальное
условие, равно как и сложные предложения, выражающие ирреаль-
ное условие, не образуют целостных групп, наделенных собственно
грамматическими чертами и особенностями. Коль скоро факты ки-
тайского языка не дают прочных критериев, которые могли бы слу-
жить основанием деления исследуемых предложений по степени
реальности выражаемого ими условия, целесообразно отказаться от
попыток такого деления. Именно такой точки зрения и придержи-
вается Люй Шусян**.

§ 650. Линь Юйвэнь классифицирует сложноподчиненные
предложения, выражающие условные отношения, с точки зрения
характера заключенного в них условия. Он указывает три разновид-
ности . К первой разновидности отнесены сложные предложения,
части которых объединены условным союзом #рЦ niguo. Линь Юй-
вэнь считает, что предложения этого типа выражают альтернатив-
ное условие (ШФ1Н41 xuanze tiaojian). Формально-грамматической
приметой сложных предложений, относимых ко второй разновид- •,
ности, служит союз |$ИЁ chufei. Эти предложения обозначают осо-
бое условие ( *1ЧР/Е1НФ teding tiaojian). Наконец, третью разновид- ;
ность образуют предложения с союзом ^ | f buguan. Линь Юйвэнь !
полагает, что в сложных синтаксических единицах данного типа лю-

* Подробнее см.: Горелов В. И. Союзы в сложном предложении современного
китайского литературного языка.— М., 1963.— С. 127, 173.

** ёШМ ФШШЁЗМ, Т £ „ ±М> 19543s 142Щ„
±.Ш, 1962*f, 33—34МО
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бое из возможных условий оказывается отброшенным, и они в силу
этого выражают мысль в безусловной, безоговорочной форме {%%
{ф wu tiaojian)*.

Первые две разновидности сложноподчиненных предложений
действительно выражают условно-следственные отношения, и, та-
ким образом, имеются основания рассматривать их в рамках анали-
зируемого структурно-семантического типа. Сложные же предло-
жения, относимые Линь Юйвэнем к третьей разновидности, выра-
жают обобщенно-уступительные отношения и, таким образом, вхо-
дят в иной структурно-семантический тип. Говоря о данной класси-
фикации в целом, нужно заметить, что понятия альтернативного

~ условия и условия особого расплывчаты и неопределенны. Это дела-
ет предложенную классификацию искусственной и в силу этого ма-
лоприемлемой.

§ 651. Ли Цзиньси и Лю Шыжу относят к сложноподчиненным
предложениям с придаточными условными также и те сложные
синтаксические единицы, внешней грамматической приметой кото-
рых являются специальные лексические элементы Ш sui, ft ren. На-
званные лексические элементы обычно употребляются с вопроси-
тельно-относительными словами, о чем, кстати, свидетельствуют
примеры, приведенные Ли Цзиньси и Лю Шыжу**.

Сочетания этих лексических элементов с вопросительно-относи-
тельными словами выражают не условно-следственные, а обобщен-
но-уступительные отношения, и нет необходимых оснований для то-
го, чтобы относить синтаксические единицы данного типа к слож-
ным предложениям с придаточными условными.

§ 652. В пределах данного структурно-семантического типа
сложноподчиненных предложений нужно выделить несколько раз-
новидностей. Синтаксические структуры, образующие эти разновид-
ности, обладая собственными чертами и особенностями семантиче-
ского и структурного характера, наглядно показывают богатство
и многообразие грамматических средств выражения условных отно-
шений в китайском языке.

Фундаментальная структура, образующая предложения, в кото-
рых получают свое выражение условно-следственные отношения,
обладает наиболее разветвленной системой собственно синтаксиче-
ских и лексико-синтаксических средств. Многие разновидности
сложных предложений этого структурно-семантического типа выра-
жают условно-следственные отношения, осложненные доба-
вочными значениями, такими, например, как время, обоснование,
уступка.

В данном случае Линь Юйвэнь отражает традиционную точку зрения китай-
ских грамматистов на смысловую природу предложений с союзом типа T-If
btgain.
РШВЕ « f f iXi§i§&«tt ШЕ.Ш, Ш, 19623s 146— 147М.
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Сложноподчиненные предложения,
выражающие собственно условные отношения

§ 653. В синтаксических структурах этой разновидности услов-
ные отношения представлены в их основном, наиболее типичном
виде без каких-либо добавочных значений и оттенков.

В пределах данной разновидности условных предложений следу-
ет дать описание двух структурных вариантов, различие между кото-
рыми связано с позицией, занимаемой подчиненной частью в соста-
ве сложного предложения. Первый вариант характеризуется пре-
позицией подчиненной части, а второй вариант —ее постпозицией.

§ 654. Первый вариант. В сложных предложениях этой группы
подчиненная часть (протасис) указывает условие, а подчиняющая
часть (апбдосис) содержит следствие. Формально-логическое отно-
шение 'условие — следствие* получает в синтаксических построени-
ях этого типа полное и четкое выражение.

В структурном отношении сложные предложения с услов-
но-следственной связью характеризуются тесной спаянностью ча-
стей. По мнению Н.С.Поспелова, в таком случае обусловленность
главной части тем, что уже указано в придаточной части, лишает
главную часть ее синтаксической автономности и вводит ее с опре-
деленной модальной установкой в состав сложного предложения*.

В синтаксических построениях этого типа формально-грам-
матическими средствами обозначения и выражения логико-
семантических отношений являются одиночные и парные союзы, а
также союзные частицы и союзные фразеологические единства.

§ 655. В данной работе невозможно отразить все многообразие
формально-грамматических средств выражения условно-следствен-
ных отношений, поэтому ограничимся лишь некоторыми иллюстра-
циями. Сначала рассмотрим предложения, в которых употребляют-
ся одиночные союзы.

Если ты не знаком с ним, я могу дать тебе рекомендательное
письмо.

2. ш&Ж'№Ш%%, кям&ш&хтшт. ш
Бели ты искренне любишь своих братьев, у тебя найдется воз-
можность заработать им на пропитание.

3. * д а * 1 1 5 я * й * * й « 1 * 1 Ш . Ш Ш § Ш Ш " Й Т { Й 7 О ( # ) •
Не будь у него больших всегда улыбающихся глаз, его лицо
казалось бы немного страшным.
Если вы действительно не согласитесь, я погиб!

5. « ? * « * » , frtt£ftfl№ttL (*) ,
Если ты действительно любишь ее, ты должен помочь ей.

6. ШЯ&ШШг.+27, &-~А-$ЯШ'Ъ. W
Если бы сейчас ему было двадцать лет, я бы ничуть не беспо-
коилась.

Поспелов Н. С. Сложное предложение и его структурные типы // Вопр. языкоз-
нания.- 1959.- NJ 2.-C. 26.
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7. . Щ шш .
Если бы я был (будь я) на твоем месте, я бы ни в коем случае
не был столь беспомощным, как ты.
Будь я тоже мужчиной, разве не могла бы я вместе с тобой
заняться каким-нибудь полезным делом?

Бели допустить, что уровень воды и дальше станет понижать-
ся, для судоходства возникнут трудности.

1.0. ШШ

Если наш банк будет создан, непременно нужно будет боль-
шую часть капитала вложить в несколько наиболее перспек-
тивных предприятий.

§ 656. Союз fftgg tanghuo если случится что,.., а также специаль-
ное слово 7з— wanyi случись что..., выражая условные отношения,
вместе с тем передают добавочное значение случайности, неожидан-
ности.

Если (случится что) и ты не посмеешь, кто ж еще посмеет?

Если случится, что кто-либо обидит тебя, станет судачить
о тебе, можешь прямо сказать мне, я накажу того, вот уви-
дишь.

з. #-fl№fc, ШГМ^£&? (#)
Случись, что он не придет, как нам все же поступить?

Случись, что он все-таки тут же откажет, до чего ж это будет
тяжело для меня!

§ 657. Рассмотрим далее несколько предложений, в которых
условно-следственные отношения получают выражение посред-
ством парных союзов и союзных фразеологических единств. Эти
служебные средства языка четко обозначают и полно выражают би-
латеральные отношения между частями сложного целого.

Если этот грамматический анализ правилен, то союз «чуфэй»
должен также означать: «если нет этого условия, то нет и это-
го следствия».

Если допустить, что употребление слова 'дэ' не подчиняется
определенным правилам, то только в этом случае мы действи-
тельно будем свободны в нашем выборе.

з. тшш,М£ЪШ£Л„ (#)
Если это так, то данный факт говорит нам, что создание на-
учной грамматической системы китайского языка потребует
общих усилий еще большего числа людей.
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т, тяттшА. да
Если бы господин Дуань (Дуань Юйцай) ограничился лишь
тем, что составил комментарий к словарю «Шовэнь», то его
научные достижения оказались бы менее значительными, чем
труд Сюй Шэня, и он не мог бы превзойти своих предшест-
венников.

5, тпы^тттщш, ткшш. ши-ш* да
Если мы не сможем играть руководящую роль, то создастся
очень, очень опасное положение.

6. *Ц|ИМГШ:£№Ж7^в, .JMfclWftlfr. да
Если в вашей работе обнаружатся недостатки, то ты будешь
нести ответственность.

7. * ! № £ & & № № № £ , »*ШЬШ]*1К—WRMteB.. С*)
Если действительно и теперь еще нужны жертвы, так пусть
уж они сами пожертвуют собой.

# *Если бы я стал расхваливать Пекин только как пекинец, так
это, пожалуй, показалось бы предвзятым мнением.

Если бы сын и внуки были живы, непременно бы повесели-
лись, и уж по крайней мере было бы кому поздравить ее
с днем рождения.

§ 658. Наконец, можно наблюдать использование усеченных ва-
риантов союзных фразеологических единств. В таких случаях пост-
позитивный компонент фразеологического единства является само-
стоятельным показателем гипотактической связи.

1. тжжкй^пайьшйа. »*газшю.. да.
В случае если кто пожелает пойти со мной поужинать, то бу-
ду очень рад.

да
В случае если все сочтут, что все же можно избрать этот путь,
мы выработаем условия и предложим их другой стороне.

§ 659. В современном китайском языке встречаются также
сложноподчиненные предложения, части которых соединяются при
помощи условного союза Щ уао и отрицательной частицы ?^jk bushl
или посредством союза МА¥ ruofei.

Эти предложения представляют совершившееся действие, реаль-
ный факт как действие, еще не совершившееся, как событие, не
имевшее место в реальной действительности.

Если бы тетушка Чжоу не сказала нам, откуда мы могли бы
узнать?

Если бы не был пожилым, да и здоровье не было бы плохим,
он ведь захотел бы побывать в Китае, чтобы посмотреть (эту
страну).
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з. « # ^ , ътш. *
Если бы заранее не подготовились, поистине, не известно,
чем бы все кончилось.
Бели бы не собственный опыт, разве познал бы, в чем труд-
ности.

§ 660. Второй вариант. В сложных синтаксических построениях
данной группы придаточное предложение указывает условие в ка-
честве дополнительного замечания, добавочного пояснения к тому
суждению, которое содержится в главном предложении*. В таких
случаях условие лишь ограничивает содержание главного предложе-
ния. Таким образом, в синтаксических структурах анализируемого
типа условно-следственные отношения как одна из категорий фор-
мальной логики не находят своего выражения.

В структурном отношении сложные предложения данного типа
характеризуются тем, что подчиненная часть объединяется с подчи-
няющей частью посредством свободного присоединения. Что касает-
ся формально-грамматических средств, то в этих предложениях
употребляются только одиночные союзы и союзные фразеологиче-
ские единства. Негативным грамматическим признаком служит не-
возможность использования в их составе парных союзов и союзных
частиц.

Рассмотрим на фактическом материале особенности синтаксиче-
ских структур этого типа.

Ты тем более не можешь не пойти, если он не пойдет.
2. . Й * * « * ^ Л Л : и » Ю а . ( # )

Я не пойду, (в случае) если погода не прояснится.
*HfX*#£ Ш^АШШй (#)
Да и дело будет действительно простым, в том случае если
кто-нибудь согласится дать денег.

Он смутно чувствовал, что, быть может, несчастье принесет
ему счастье (при том условии), если он будет работать хо-
рошо.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие условно-временные отношения

§ 661. Сложноподчиненные предложения, выражающие услов-
но-временные отношения, возникли и развивались на основе пред-
ложений, выражающих темпоральные отношения. Они до насто-
ящего времени сохранили между собой генетические, а также
структурно-семантические связи.

Н. Н. Короткое считает, что до сих пор в китайском языке вре-
менные и условные отношения часто почти не различаются**.

* Эту семантическую особенность сложных синтаксических единиц данного ти-
па отмечает также и китайский лингвист Мяо Ичжи (Щ—%.. 1%1&т£ШШШ

. ШЯ. ШХ, 1957¥, 122Ю.
** Короткое Н. Н. Элементарная грамматика вэньянь: (Стенографический курс

лекций).—М., 1948.—Лекция 19.—С. 1.
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Одним из проявлений близости, существующей между названными
типами предложений, является наличие в современном китайском
языке сложных синтаксических структур, которые, выражая услов-
ные отношения, передают вместе с тем и добавочное значение вре-
мени. Здесь, таким образом, имеет место известная нерасчленен-
ность в выражений условных и временных отношений.

Основным формально-грамматическим показателем условно-вре-
менных отношений служат союзные фразеологические единства ти-
па $п%к • Ш ruguo . — shi в случае если, в случае когда, наглядно по-
казывающие совмещение условного значения с временным.

§ 662. Данная разновидность сложного предложения не являет-
ся широко распространенной. Поэтому можно ограничиться всего
лишь несколькими примерами.

Если случится, что к тому лее выскочит тигр, как же нам его
одолеть?

В том случае если они (помещики) опять пришлют своих вер-
ных псов собирать аренду, как следует отдубасим их, черт по-
бери!

3. Ш Р Л Е Ш Ю Л Й Й П * ! * , Ш&МШ&ШОЪ HS)
Однако в случае если давление усилится, они могут тотчас же
покориться.

Но в том случае, когда мисс Цзин садилась на плетеную ку-
шетку, с балкона, конечно, можно было видеть ее.

§ 663. Иногда условно-временные отношения получают свое вы-
ражение посредством специализированного лексического элемента
—Д. yldan — как-то утром, однажды, если однажды, если в одно прекрасное
утро, стоит однажды. При этом следует заметить, что условное значе-
ние особенно очевидно в тех случаях, когда речь идет о будущем,
когда высказывают какое-либо предположение. Эту семантическую
особенность предложений данного типа отмечает, в частности, Люй
Шусян*.

Стоит однажды наметить необходимые меры, заверяю те-
бя—ничего не случится.

Он знал, что стоит ему однажды свалиться, и он может про-
спать подряд три дня.

3. МЯЙ!.*ЙГЙ«53«-Ж*Л, Ш%г%Ш^&, <*)
К тому же стоит однажды воспитать в себе горячую любовь
к труду, и это пригодится до конца жизни.

4 . - а . Ш 3 7 ± Л , в ^ Ж Ж И ^ £ # й Г И £ й Т * <*>
Стоит в одно прекрасное утро навлечь на себя гнев хозяев,
и кто знает, что ждет тебя на другой день (дословно: как
придется жить на другой день).

143—144Ж.
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Сложноподчиненные предложения,
выражающие условно-уступительные отношения

§ 664. Анализ явлений гипотаксиса в сфере выражения услов-
но-следственных отношений убеждает в целесообразности вычлене-
ния также и синтаксических образований с условно-уступительной
связью. В этих предложениях на значение условия накладывается
уступительное значение, и они как бы стоят на грани между слож-
ными предложениями, выражающими условно-следственные отно-
шения, и сложными предложениями, выражающими уступитель-
ные отношения. Эти предложения заключают в себе так называемое
обратное условие и тем самым соотносятся с уступительными пред-
ложениями*.

Средством формально-грамматического обозначения данной раз-
новидности семантических отношений служат союзы типа $ЦЛ
jiushi даже если, Щ\Ш jishi даже если допустить. Еще Эдкинс в своей
грамматике, изданной в 1864 году, указывал, что слово ШШ jiushi
означает даже если в тех случаях, когда оно стоит в начале первой из
двух частей сложного предложения**. Союз же BjĴ f jishi, по мне-
нию Люй Шусяна и Чжу Дэси, равен по своему значению двум со-
юзам— Ш$к rugud если плюс S£& sulran хотя***.

Отличительной чертой союзов, выражающих условно-уступи-
тельные отношения, является то, что они не образуют парных со-
юзов, однако часто корреспондируют с частицами союзного типа,
входящими в состав главного предложения.

§ 665. Проследим на конкретных примерах особенности функ-
ционирования сложных предложений данной разновидности.

1. tt*ft*i*, ШЪЛЗк, Ш
Даже если ты придешь приглашать, я все равно не пойду.

2. ашш^*, ^шт-шя, (*>
Если даже он не придет, собрание все равно, как обычно, со-
стоится.

3. Я«ИЫПИ>Н?#,.. Ж4>4я&ЯШЯ. Ш
Если даже предположить, что они оба не придут, это собра-
ние все-таки состоится.
На самом деле, далее если он и не уволит меня, я все равно
уйду.

5. ВПШШЙ, #-ь^ж*г*&шж. (*>
Даже если я стану говорить, все равно не открою тайну.

6. Я « Ж £ т г - * * , ^ « f c « 3 E * j & 7 . ( * )
Даже если что и произойдет, все равно это не будет иметь ко
мне никакого отношения.

1963#, 1 4 5 l o

•Edkitts J. A Grammar of the Chinese Colloquial Language Commonly Called the
^ Mandarin Dialect.—Shanghai, 1864.—P. 216.

ашм, &шш. ГШШШШЯ. &ж, i952#, 1бои.
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7.
Бели даже допустить, что ты ничего не сделаешь, они все же
могут приписать тебе что-нибудь.

8. твпштщ^тт, Ш№ттш. ш
Если даже он станет расписывать и приукрашивать, я все рав-
но не поверю ему.

9 . Ц * й ^ Щ 7 * Г О , ШЛШМШ^Ш. (45)
Даже если на западе взойдет солнце, я все яке не изменю
своей основной цели.

§ 666. Союз BPuS; jihuo даже если случится, что .... выражая услов-
но-уступительные отношения, передает вместе с тем также и значе-
ние случайности, неожиданности.

1. И Л Ш & Ш - д Ш А . * Ш Ё # 1 * * # . . (45)
Даже если (случится что) просочатся кое-какие сведения, то
и они часто крайне отрывочны.

2. BD«*-A/JvI^«r»f mm, «HEft£:fc*jfc. (45)
Если случится, что окажутся небольшие огрехи, я думаю, что
все же это не будет иметь большого значения.

§ 667. Исследуя не только собственно синтаксические, но также
и лексико-синтаксические средства китайского языка, следует обра-
тить внимание на специальные лексические элементы ШШ jiusuan
если даже посчитать и ШтЦ j iushuo если даже сказать (предположить), ко-
торые, подобно рассмотренным ранее союзам, также способны вы-
ражать условно-уступительные отношения.

ХЯШтШШт, -HsMb^RFTo '(45)
Далее если посчитать, что он обладает определенными спо-
собностями, один он все равно не справится.

2 . Й Ш Р 7 ^ , 9 Ч М Щ » Й ¥ 1 Й . (45)
Далее если предположить, что занятия начнутся, то ведь
средства, ассигнованные на просвещение, давно уже переданы
на содержание армии.

.з. мшщя&мшъшъя, тпш%%ш®*>° (45)
Если даже посчитать, что не удавалось каждый день быть сы-
тым, он, однако ж, ничуть не роптал на свою судьбу.

Сложноподчиненные предложения,
содержащие условие-обоснование

§ 668. В китайском языке в отдельную структурно-семантиче-
скую разновидность целесообразно выделить те сложные синтакси-
ческие единицы, в которых условие представлено в виде обоснова-
ния, мотивировки, побудительного довода. В таких предложениях
подчиненная часть всегда содержит указание на реальный факт, кон-
кретное обстоятельство, которое служит логическим обоснованием
того, о чем говорится в подчиняющей части.

Этот вид смысловых отношений получает формальное выявле-
ние посредством одиночных и парных союзов, типичный представи-
тель которых— служебное слово ВШ jiran раз, раз уж, коль скоро, по-
скольку.
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Тодо Акиясу считает, что союз Bfc jl (а следовательно, и его про-
изводные) обозначает „заранее предрешенное условие"*. И, действи-
тельно, условие здесь уже предрешено на основе какого-либо реаль-
ного факта.

Ван Ляои сложные предложения, части которых объединены со-
юзами типа @Ш jiran, относит к так называемой конструкции моти-
вировки и отграничивает последнюю от условной конструкции**.

Мы считаем, что эти союзы обозначают и выражают условие,
представленное в виде обоснования, мотивировки. Они стоят как бы
на грани между союзами условными и союзами причинными. Воз-
можность же сочетания союзов типа ШЩ jiran с союзом главного
предложения Щ1± name, характерного именно для предложений,
выражающих условно-следственные отношения, свидетельствует
о том, что эти служебные слова стоят ближе к условным союзам,
нежели к союзам причинным.

В пользу такого понимания вопроса говорит также и то обсто-
ятельство, что некоторые китайские ученые считают неправомер-
ным сочетание союза Ш,Ш jiran с союзом главного предложения #f
(Д suoyl***, характерного именно для предложений, выражающих
причинно-следственные отношения.

§ 669. Приведем примеры, которые позволят наглядно показать
структурно-семантические черты и особенности сложных предло-
жений данной разновидности.

Поскольку еще рано, мы можем немного подождать и потом
пойти.

Раз ты пришел) мы начнем обсуждать этот вопрос.

Коль скоро, так, почему ты не одобряешь мой метод?

Раз он признал ошибку, то и не нужно слишком строго нака-
зывать его.

Поскольку старший брат прислал письмо, мать сможет успо-
коиться.

Хорошо, раз вы интересуетесь этим, так расскажу вам.

Поскольку прошел дождь, хлеба, конечно, будут расти
быстро.

8. НЕ&££$Ю$, «р±фмтщ. <*.)
Раз уж во всем виновата я, ты можешь быть совершенно
спокоен.

*
** ЗЕ7—с ФШХШЯШ. &Ж, 1957#, 177—178, 180—181 М.

••* И.Н7ЙЯ itiifeBH .•ЖМ-А***.Ч4-.4* Ч|-т̂ - income 1 5 9 И ' ^'f*Jtfcjo iSi:^5I, 1954^,
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Раз вы взяли у меня задаток, то значит этот дом сдан мне
в аренду.

Поскольку малые дети и те понимают многие явления, отра-
жающие единство противоположностей, (то) о взрослых тем
более не приходится говорить.

§ 670. Билатеральный характер семантических отношений, су-
ществующих между частями анализируемых предложений, допуска-
ет использование парных союзов.

Коль скоро значение одно и то же, то разве нельзя упо-
треблять один союз «даныни»?

Раз ее свекровь требует, чтобы она вернулась домой, так о
чем же говорить?

Ш Г , flfeF*ifc7fr*Jfc«&*iJiW*. *
Поскольку представился случай, он высказал то, что давно
уже собирался сказать, но не говорил.

В синтаксических структурах данного типа придаточное предло-
жение всегда предшествует главному. Обратный порядок располо-
жения частей сложного предложения не допускается. Эту структур-
ную особенность в свое время отмечал русский синолог А. Лутови-
нов*.

Сложноподчиненные предложения,
содержащие ограниченное условие

> § 671. Сложные предложения данной разновидности выражают
условно-следственные отношения, осложненные ограничительным
оттенком. В этих синтаксических структурах указано лишь одно
условие, при котором возможно осуществление того, о чем говорит-
ся в главном предложении.

Ограниченное условие выражается одиночными союзами. Типич-
ным, наиболее употребительным союзом является служебное слово
Д Ц zhiyao если только, лишь в том случае если. Этот союз возник в ре-
зультате слияния ограничительной частицы Я zhi с условным со-
юзом Щ уао.

Рассмотрим на конкретных примерах, взятых из оригинальных
источников на китайском языке, функционально-семантические осо-
бенности сложных синтаксических единиц данного типа.

Стоит лишь людям оказать ему небольшую помощь, как он
тут же угощает их.

* Лутовинов Амфилохий. Начатки грамматики китайского разговорного языка
приспособительно к формам языка русского.— Спб., 1898.— С. 68.
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2, , « *
Стоило ему лишь принять решение, и он шел по пути, под-
сказанному сердцем.

Если бы только ты находился около меня, я была бы спокой-
на, я была бы весела.

4. ДЯШМШШ^Ьй±7Л, 1ШЖ*, ^-£ИЯШ*<*7. (#)
Если только в дальнейшем двоюродная сестра Мэй полюбит
другого человека и снова выйдет замуж, все решится само со-
бой.

5. ЯШЫ-ЙА, Р!№ШШЯ1&Й**!&35ЙЕ! ( * )
Если только ты бедняк, тебя всюду могут схватить как разбой-
ника.

§ 672. Для более полного рассмотрения особенностей сложных
предложений, содержащих ограниченное условие, следует дать не-
сколько примеров на употребление таких условных союзов, как Ш
Л> danfan, ШЙ danxu — если только, стоит лишь.

Стоит ему только сказать слово, и все уладится.

.{влайзмш, ямтТо ш
Если б только я сам мог сделать, я бы все сделал.
Если только будет у меня свободное время, я пойду навестить
его.

Если б только была я мужчиной и могла покинуть дом, так
давно бы уже ушла.

§ 673. В синтаксических структурах, содержащих условие-обо-
снование, допускается обратный порядок расположения составля-
ющих частей, то есть, иначе говоря, возможна постпозиция прида-
точного предложения. В этом случае условно-следственные отноше-
ния не получают выражения в их обычной логико-семантической
форме, ибо в таких синтаксических построениях условие указано
лишь в качестве добавочного замечания, дополнительного поясне-
ния.

Все можно будет использовать для дела, стоит тебе лишь по-
шевелить мозгами.

Любой может стать мастером своего дела, стоит ему только
захотеть этого.

§ 674. К условным союзам с ограничительным оттенком следует
отнести также союз $£ф chiifei. Однако по своему смысловому зна-
чению и особенно по употреблению он значительно отличается от
союза Я П zhiyao.
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Смысловое различие между этими двумя союзами заключается
в том, что союз Д 5 | zhiyao ограничивает до одного число случаев,
при которых возможно осуществление того, о чем говорится в глав-
ном предложении, непосредственно, прямо указывая этот единст-
венный случай; а союз ШФ chufei ограничивает до одного число слу-
чаев, при которых возможно осуществление того, о чем говорится
в главном предложении, не прямо, а посредством исключения этого
единственного случая из всей массы остальных случаев, при которых
невозможно осуществить то, о чем идет речь в главном предложе-
нии*. Таким образом, союз ШЦЕ chufei обозначает опосредованное
ограничение и может быть назван условным союзом с ограничитель-
ным оттенком особого типа.

§ 675. Функционально-семантические особенности союза Ш^
chufei заслуживают особого рассмотрения. Употребление этого со-
юза в современном китайском языке характеризуется целым рядом
противоречивых моментов, что, естественно, затрудняет понимание
предложений, в которых встречается этот союз.

Различные случаи употребления союза Шф chufei наиболее об-
стоятельно рассмотрены в трехтомной грамматике Люй Шусяна**.
Известный интерес представляет также посвященная этому союзу
статья Хуан Чэнъи***. Оба автора обращают внимание на то, что
употребление этого союза в современном языке непоследовательно
и противоречиво.

Ло Чанпэй и Люй Шусян, сопоставляя такие сочетания служеб-
ных слов, как Ш3¥ ~t chufei cai и Bfc# ^ chufei
bu указывают, что „грамматически эти формы противоречат одна
другой, и в нормативной грамматике, пожалуй, придется оставить
только одну из них"****.

Далее рассмотрим на фактическом языковом материале основ-
ные случаи употребления данного союза.

§ 676. Первый случай — употребление союза ЩШ chufei при
прямом порядке расположения частей сложного единства (прида-
точное предложение предшествует главному).

Как отмечалось выше, этот союз вносит в предложение доба-
вочный ограничительный оттенок особого типа. На русский язык

Так обстоит дело в том случае, когда сказуемое главного предложения вы-
ражено в отрицательной форме. Когда же сказуемое главного предложе-
ния дано в положительной форме, естественно, имеет место диаметрально
противоположное соотношение: союз ШШ chufei ограничивает до одного
число случаев, при которых невозможно осуществление того, о чем гово-
рится в главном предложении, посредством исключения этого единствен-
ного случая из всей массы остальных случаев, при которых возможно осу-
ществить то, о чем сообщается в главном предложении.

** ё,тт« Фтъ&тъ, тт~ ьм, i954-£, 166—жш.
*** t i S - . ГШАК Ф И Ш : , 1957*?, 1^, 11, 26Я (по вопросу об упо-

треблении союза Bfc# chufei, см. также: ielfc^ll, 1955#-, 1-Щ; 61—64Щ;
«••* 1 9 5 7 > п ^ ' 10—ПЮ.

Ло Чанпзй, Люй Шусян. Вопрос о нормах современного китайского языка //
Советское востоковедение.—1956.— Ы 1.—С. 80.
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значение союза вместе с добавочным лексическим оттенком может
быть условно передано словами исключая тот случай если, за исключе-
нием того случая если, кроме того случая если. Поскольку в современном
русском литературном языке нет условного союза, обладающего
исключительно-ограничительным оттенком, при переводе целесооб-
разно пользоваться такими средствами русского языка, как сочета-
ния слов разве что, разве только, разве что только. При этом следует
иметь в виду, что в русском языке эти средства обычно употребля-
ются при обратном порядке расположения частей сложного предло-
жения.

Он не придет, разве что только ты сам пойдешь пригласить
его ( д о с л о в н о : За исключением того случая, если ты сам
пойдешь пригласить его, он не придет).

Не поверю, что случалось в мире подобное, разве что только
ты представишь вещественные доказательства.

§ 677. Второй случай — употребление союза $ИЁ chufei при об-
ратном порядке расположения частей сложного единства (придаточ-
ное предложение следует за главным).

При переводе на русский язык подобных синтаксических постро-
ений следует пользоваться средствами, которые были указаны в пре-
дыдущем разделе.

Ведь собрание не состоится, разве что только будут присут-
ствовать более половины членов общества ( д о с л о в н о : Ведь
собрание не состоится, исключая тот случай, если будут при-
сутствовать более половины членов общества).

±&мттт, тп^&ашАШо (#)
Собрание-то состоится, разве что только не будет кворума.

В обоих рассмотренных случаях союз ШЦ¥ chufei четко выражает
смысловые отношения между частями сложного предложения,
и с логической точки зрения эти случаи употребления названного
союза следует считать вполне обоснованными.

§ 678. Третий случай — одновременное употребление союза Щ
# chufei в придаточном предложении и частицы союзного типа ir
cai в главном предложении. Такое применение союза возможно
только при прямом порядке расположения частей сложного единст-
ва (придаточное предложение предшествует главному).

Союз, будучи употреблен одновременно с частицей союзного ти-
па, утрачивает свой первоначальный добавочный лексический отте-
нок, но приобретает новый оттенок. В этом случае значение данного
союза может быть передано на русский язык словами только в том
случае если, лишь в том случае если.

Только в том случае, если будут присутствовать более поло-
вины членов общества, собрание состоится ( д о с л о в н о : За
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исключением того случая, если будут присутствовать более по-
ловины членов общества, только тогда собрание состоится).

Лишь в том случае, если ты действительно заткнешь ему рот,
он прекратит говорить. %

Хотя одновременное употребление союза и частицы союзного ?
типа получило в современном китайском языке сравнительно широ- I
кое распространение, однако не трудно заметить, что данное сочета-
ние служебных слов внутренне противоречиво и не поддается точ-
ному логическому осмыслению. Люй Шусян, анализируя подобное
синтаксическое построение, пришел к выводу, что оно, по-видимо-
му, возникло в результате неправильного употребления слова ШЦ¥
chufei. Стараясь логически обосновать возможность подобного упо-
требления слов Ш'Ф chufei и ~% cai, он прибег к интересному при-
ему подстановки якобы недостающих частей более сложной синта-
ксической единицы. На основании этого Люй Шусян рассматривает
анализируемую конструкцию как своеобразный эллипсис*.

§ 679. Четвертый случай — одновременное употребление союза
ША¥ chufei в придаточном предложении и наречия 2? Щ\\ fouze в
главном предложении. Такое использование допустимо только при
прямом порядке расположения частей сложного единства (прида-
точное предложение предшествует главному).

В этом случае союз может быть переведен словами разве что, раз-
ве только, разве что только, а наречие — словами иначе, в противном
случае.

Разве что только мы не стремимся к языковому единству, а
иначе все диалекты должны равняться на пекинский язык
( д о с л о в н о : За исключением того случая, если мы не стре-
мимся к языковому единству, в противном случае все диалек-
ты должны равняться на пекинский язык).

Разве что мы совершенно не признаем наличия в китайском
языке префиксов и суффиксов, в противном случае было бы
все-таки лучше не включать в число частиц слова группы «Д»,
а рассматривать их как префиксы и суффиксы.

Назначение слова S№J fouze, по-видимому, в том, чтобы более
определенно противопоставить второе суждение первому. Тем не
менее нельзя не заметить, что в смысловом отношении совместное
употребление этого слова и союза йИЁ chufei, как это видно из до-
словного перевода примера 1, вряд ли можно признать достаточно
обоснованным **.

* ё,ЖШ- ФШЗСГ£Щ*&, ТШо ±ШГ 1954#, 168ЩО

** Там же.
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Сложноподчиненные предложения,
выражающие изъяснительно-условные отношения

§ 680. В структурах данного типа придаточное предложение со-
держит суждение, облеченное в форму ирреального, предположи-
тельного условия, главное же предложение раскрывает сущность,
объясняет смысл, уточняет логическое содержание этого суждения.
Следовательно, изъяснительно-условные отношения являются обоб-
щенно-грамматическим значением сложных предложений этой раз-
новидности.

В качестве формально-грамматических средств выражения се-
мантических отношений в таких синтаксических построениях упо-
требляются парные союзы, а также выделительные (усилительные
и ограничительные) частицы.

Эти предложения, в отличие от аналогичных предложений, бы-
тующих в сфере выражения изъяснительно-причинных предложе-
ний, не являются широко распространенными структурами. Поэто-
му для их иллюстрации можно дать лишь два примера.

Смерть если и страшна, так ведь только потому, что жить хо-
чется (жизнь мила).

Бели и был еще какой-либо повод, так это именно то, что
мне самому нравятся все эти вещи (рассказы).

Сложноподчиненные предложения,
выражающие уступительные отношения

Общая характеристика

§ 681. Весьма своеобразную разновидность семантического соот-
ношения частей сложноподчиненного предложения представляют
смысловые отношения, обычно именуемые уступительными. В по-
нимание сущности этих отношений разные ученые вкладывают раз-
ное или во всяком случае не вполне совпадающее содержание. Так,
Н. С. Поспелов полагает, что в уступительных конструкциях с со-
юзом хотя придаточная часть в случаях ее препозиции имеет значе-
ние 'обратного условия', противопоставляемого содержанию глав-
ной части*.

В академической грамматике русского языка говорится, что
в сложных предложениях с уступительными придаточными основ-
ным является указание на то, что в главном предложении излагается
нечто противоположное тому, что должно было бы вытекать как
логическое следствие из сказанного в придаточном предложении**.

А. Ф. Михалев, проводивший специальное исследование интере-
сующих нас сложноподчиненных предложений на материале совре-

Поспеяов Н. С. Сложноподчиненное предложение и его структурные типы //
Вопр. языкознания.—1959.—№ 2.—С. 27.
Грамматика русского языка.—М., I960.—Т. П.—Ч. 2.—С. 335.
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менного английского языка, рассматривает уступительность как не-
достаточную обусловленность* и противопоставляет ее причинности
как полной обусловленности. Он считает, что уступительным следу-
ет называть такое сложное предложение, в придаточной части кото-
рого выражается недостаточное основание, вопреки которому осу-
ществляется то, о чем говорится в главной части**.

3. Д. Попова пишет, что в конструкциях, выражающих уступи-
тельные отношения, вместо импликации между известным услови-
ем и его следствием утверждается конъюнкция этого условия и су-

АДА

ждения, отрицающего логическое следствие .
§ 682. По мнению китайского лингвиста Ли Цзиньси, уступка

в речи именно и означает, что условие оказалось недействительным,
неэффективным****. Другой китайский языковед Люй Шусян пола-
гает, что в уступительных предложениях „сначала признается, что
А является фактом, а затем говорится, что Б вопреки А не осущест-
вилось, не стало фактом"*****. Определение смысловой сущности
уступительных отношений, данное Ван Ляои, сводится к тому, что
говорящий допускает наличие факта Б, но вместе с тем не признает
возможность какого-либо влияния последнего на факт А******.

Нам представляется, что для сложноподчиненных предложений,
выражающих уступительные отношения, характерен тот тип смыс-
лового соотношения частей сложного целого, при котором недоста-
точное основание в придаточном предложении противопоставлено
'обратному* следствию в главном предложении. Семантической
основой исследуемых предложений служит так называемая уступи-
тельность как недостаточная обусловленность. Последняя именно
и составляет общеграмматическое значение анализируемых синта-
ксических единиц.

§ 683. Идея противопоставления одного суждения другому, на-
ходящая свое отражение в семантике сложных предложений анали-
зируемого типа, сближает последние со сложными предложениями,
выражающими противительные отношения*******. На близость этих

Ср. с термином 'несостоявшаяся мотивированность' (см.: Гак В. Г., Рой-
зенблит Е. Б. Очерки по сопоставительному изучению французского
и русского языков.—М., 1965.—С. 293).
Михалев А. Ф. Сложные предложения с уступительным значением в сов-
ременном английском языке: Автореф. дис. ...канд. филол. наук.— М->
1958.—С. 8 и 18.
Попова 3. Д. Изучение сложных предложений в парадигматических ря-
дах (на материале записей пословиц и поговорок XVII в.) // Филол. на-
уки.- 1966.- № 2.-С. 38.

**** ЗДШ. Я * В * * Й с . Ш, 1933#, 298Ж,
*"•** s ^ ° ФЯХЙЗ? 1 *. Т £ „ ±М, 1954#, 1793L

,,***** ЗЕТ-- ФШййсЯЩ, Ш, 1951¥, 179Я.
Иногда идея противопоставления находит отражение в самом названии
сложных предложений данного структурно-семантического типа. Так,
Морис Грэвис именует анализируемые предложения 'propositions

. d'oppositions (concessives)' — 'оппозитивные (уступительные) предложе-
ния' (Maurice Grevisse. Le bon usage.—Paris, 1961.—P. 1027).
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структурно-семантических типов сложного предложения указывают
исследователи грамматики китайского языка*. Смысловая близость
внешне выражается в общности некоторых элементов грамматиче-
ского оформления названных синтаксических построений. В китай-
ском языке средствами формального выявления идеи противопоста-
вления обычно служат союзы типа iQM. danshi и частицы типа 4Р
que. Об известной близости грамматических средств выражения
уступительных и противительных отношений в китайском языке
свидетельствует, в частности, также и классификация союзов, данная
Иакинфом Бичуриным. У него уступительные и противительные со-
юзы объединены в один класс**. И все лее названные разновидности
сложных предложений нельзя объединить вместе, так как при нали-
чии некоторого сходства, они в конечном счете существенно отлича-
ются друг от друга как в смысловом, так и в формальном отноше-
нии. Такой точки зрения придерживаются также и некоторые ки-
тайские лингвисты***.

§ 684. Современный китайский литературный язык располагает
совершенными и многочисленными средствами выражения уступи-
тельных отношений. Среди этих средств видное место принадлежит
союзам. Уступительные союзы, наряду с союзами условными, выра-
жают наиболее абстрактные отношения между предметами, явлени-
ями действительности. Одни из них выражают реальное, основан-
ное на фактах допущение, тогда как другие являются средством
выражения ирреального, предполагаемого допущения.

Хотя одиночные и парные союзы, употребляемые в сложных
предложениях с придаточными уступительными, являются важней-
шим средством выражения смысловых отношений, существующих
между частями сложного единства, однако они не могут в полной
мере передать многочисленные дополнительные значения и оттенки
во всей их сложности и многообразии. Поэтому уступительные со-
юзы часто используются совместно с такими средствами, как части-
цы союзного типа и вопросительно-относительные слова.

§ 685. Видо-временная характеристика сложных предложений,
выражающих уступительные отношения, зависит от степени реаль-
ности уступки. В предложениях, выражающих реальную уступку,
действие или состояние, указанные сказуемым подчиненной части,
могут быть представлены только в настоящем или прошедшем вре-
мени. Это определяется характером смысловых отношений, сущест-
вующих между частями сложного предложения: при реальной
уступке подчиненная часть содержит указание на факт, который
имеет место в настоящем или уже имел место в прошлом. Будущее
время в таких случаях исключено. Глагольное сказуемое подчинен-

„ аМ.Щ. $>Щ±Ш*&, Тт. ±Ш, 1954^, 179, 18Щ.
Бичурин Н. Я. (Иакинф). Китайская грамматика.—Пекин, 1908.—С.
^ — 69.

138—141, 146Я„
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ной части часто выражается словарной формой, вместе с тем оно
имеет иногда форму, образуемую одним из видо-временных суф-
фиксов.

Напротив, в предложениях, выражающих предположительную
уступку, действие или состояние, указанные сказуемым подчинен-
ной части, обычно осознаются в будущем времени. Сказуемое под-
чиненной части, как правило, выражается словарной формой глаго-
ла. Встречающаяся в отдельных случаях форма глагола с суффиксом
Т 1е имеет значение завершенного вида.

Что касается сказуемого подчиняющей части, то в его состав не-
зависимо от степени реальности уступки нередко входит модальный
глагол, или же оно бывает выражено модальной формой результа-
тивного глагола.

§ 686. В грамматической литературе на китайском языке содер-
жатся различные данные по вопросу о внутреннем членении слож-
ноподчиненных предложений, выражающих уступительные отно-
шения. Так, Ван Ли, называя предложения данного типа 'конструк-
цией допущения', подразделяет их на предложения, выражающие
фактическое, реальное допущение, и предложения, выражающие
допущение предположительное, ирреальное*.

Пользуясь несколько иной терминологией, Ли Цзиньси и Лю
Шыжу выделяют две аналогичные разновидности сложных предло-
жений исследуемого типа**.

Это деление правомерно, так как основано на смысловых особен-
ностях анализируемых предложений. Однако оно касается двух се-
мантических разновидностей сложноподчиненных предложений,
выражающих собственно уступительные отношения. Другие же раз-
новидности остаются за пределами предложенной классификации,
что естественно лишает последнюю нужной полноты.

Линь Юйвэнь сложноподчиненные предложения с союзами типа
МШ sultan хотя относит к сложным синтаксическим единицам, вы-
ражающим противительные отношения, а сложноподчиненные
предложения с союзом &kf^ zongran пусть к сложным синтаксиче-
ским единицам, выражающим уступительные отношения***. Такое
деление лишено достаточного основания, так как предложения обе-
их разновидностей выражают уступительные отношения и отлича-
ются друг от друга лишь степенью реальности уступки.

§ 687. Что касается сложноподчиненных предложений с союза-
р ^ b

§ р
ми типа / р ^ buguan, то китайские языковеды по установившейся |
традиции называют эти синтаксические построения 'безусловными '
предложениями' и относят их к сложным предложениям, выража-
ющим условные отношения. В частности, авторы книги «Современ-
ный китайский язык» считают, что в подчиненной части сложных
предложений данного типа отброшены все условия и в подчиня-

* ЗЕЛ, ФШШШЙс, ±fflh _Ш, 1950¥, 116-117М„
** ШЙЙБ, ртт. &тш&п, ш^.т„ ш, 1962̂ , 147,

*** ШХ ШЕЛ'й. Ш, 19623s 40Ж„
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ющей части поясняется, что данное событие может произойти при
любом условии. При этом они замечают, что коль скоро в подчинен-
ной части отброшены все условия, это означает отсутствие како-
го-либо условия*.

Такое истолкование логической сущности анализируемых пред-
ложений практически исключает возможность их отнесения
к сложноподчиненным предложениям, выражающим условные от-
ношения. И действительно, в таких предложениях не выражено
условие. В подчиненной части этих предложений заключено беско-
нечно меняющееся основание, которое противопоставлено 'обратно-
му' следствию в подчиняющей части. Нам представляется более це-
лесообразным квалифицировать предложения с союзами типа У^Щ
buguan как сложноподчиненные предложения, выражающие обоб-
щенно-уступительные отношения.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие собственно уступительные отношения

§ 688. В сложноподчиненных предложениях этой разновидно-
сти уступительные отношения молено наблюдать в наиболее 'чи-
стом' виде, не осложненном добавочными семантическими значе-
ниями.

Для основной синтаксической структуры, которая образует
сложные предложения, выражающие собственно уступительные
отношения, характерно богатство и разнообразие формально-
грамматических средств, а также приемов организации сложно-
го целого.

Данная разновидность уступительных предложений представле-
на в китайском языке двумя структурно-семантическими варианта-
ми. Различие между этими вариантами определяется той или иной
позицией придаточного предложения в составе сложного целого.

§ 689. Первый вариант. В структурах этой разновидности подчи-
ненная часть содержит недостаточное основание, которое противо-
поставлено так называемому обратному следствию в подчиняющей
части. В этих синтаксических структурах, таким образом, получают
свое выражение уступительные отношения в их обычной логиче-
ской форме.

В структурном отношении эти предложения характеризуются
препозицией подчиненной части. С этим связана другая особенность
синтаксической структуры анализируемых предложений, а именно,
возможность употребления не только одиночных союзов, но также
парных союзов и союзных частиц, что естественно расширяет их
функционально-семантические возможности.

Рассмотрим последовательно на фактическом языковом матери-
але различные случаи употребления формально-грамматических
средств в предложениях, выражающих собственно уступительные
отношения.

штм. жт, i958#, 35Л„
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Учитывая наличие большого числа уступительных союзов, а так-
же имея в виду многообразие присущих им смысловых значений
и оттенков, целесообразно союзы данного класса подразделить на
несколько групп.

§ 690. Вначале покажем особенности функционирования оди-
ночных союзов, выражающих основанную на фактах и, следователь-
но, реальную уступку.

1. ***£«&#$, ИЬгЛ^Ш. Ш
Хотя все так говорят, он все же не хочет поверить.

Хотя и была глубокая ночь, ему все же не хотелось спать.

Хотя грушевых деревьев немного, завязей плодов на них,
однако ж, немало.

Хотя по утрам и вечерам все еще прохладно, в полдень (тем
не менее) уже так жарко, как в разгар лета.

Брат, я хоть и люблю тебя, этого я (тем не менее) совершен-
но не в состоянии понять.

§ 691. Одиночные уступительные союзы второй группы служат
средством выражения предположительной, ирреальной уступки. По
сравнению с союзами первой группы они обладают более высокой
степенью экспрессивности.

усть прекрасна музыка в его исполнении, он все лее должен
совершенствоваться.

2. »ШЯИЦ£-ШМ*Ю««ФВ Ш В, * £ _hfc**4ffi6ft 7 . (Ъ)
Пусть далее попыталась бы она успокоить себя веселыми мыс-
лями, все равно на деле ничего бы не получилось.

Пусть люди ненавистью отплатят мне за любовь, я все равно
готова (пойти на это).

Пусть не будет заглавия книги, не будет имени автора, нам
все лее нетрудно по стилю произведения определить, какое из
произведении кем написано.

Пусть даже, может быть, он и не совсем прав, ты все же дол-
жен внимательно выслушать его мнение.

Пускай после размышлений только и останется, что попла-
кать, все лее узнаешь, что такое слезы ( д о с л о в н о : плач).

ш
Пусть у тебя нет времени выучить это наизусть, все равно
ведь человеку легко запомнить что-нибудь, способное волно-
вать человеческие сердца.
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Союзы второй группы совмещают в себе уступительное и услов-
ное значения. На эту семантическую особенность указывает, в част-
ности, Люй Шусян. О" считает, что союз Щ zong пусть, пусть даже
совмещает значения союзов \&Щ jiashi если, если предположить и E^fk

*sulran хотя, хоть*.
Близость семантических значений, выражаемых союзами типа *Я

Ste zongran пусть даже (предположительная, ирреальная уступка)
и союзами типа ЩШ jishl если даже предположить (предположитель-
ное, ирреальное условие), связанная с этим известная свобода в вы-
боре средств языка приводят к тому, что грань между предложени-
ями, содержащими эти союзы, практически стирается, и они функ-
ционируют в речи как синонимические структуры.

§ 692. Рассмотрим функционально-семантические особенности
сложных предложений, в которых уступительные отношения выра-
жены парными союзами. Следует заметить, что парные сочетания
образуют не все уступительные союзы, а лишь те из них, которые
обычно выражают реальную уступку.

Дело хотя и незначительное, но (тем не менее) им нельзя
пренебрегать.

Военные действия хотя и прекратились, однако в городе все
еще происходили беспорядки.

Хотя Цян и был спокоен, но Цзин заметила, что он чем-то
озабочен.

Хотя в наше училище и принимают лиц, не окончивших сред-
нюю школу, но имеющих одинаковый уровень знаний, однако
было бы еще надежнее держать экзамены после того, как ты
окончишь среднюю школу.

Хотя она ежедневно встречалась с Хуэй и их знакомство нель-
зя было назвать шапочным, однако она совершенно ничего не
знала о том, что касалось ее семьи.

В годы войны хотя людям и казалось, что прожить день — это
больше, чем месяц, но мы вовсе не чувствовали этого.

f f ? » » W * M c « L %
Эта пьеса хотя и рассказывает историю любви Чжаншэна
и Инин, однако ее классическими персонажами тем не менее
являются Инин и ее служанка Хуннян.

1954^, 187Ж„
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Шо (is)
Ночи в начале осени тихие, и хотя слышалось стрекотание
осенних цикад, однако это лишь еще больше подчеркивало
тишину ночи.

9. й

Хотя техника заняла в нашей жизни весьма важное место,
более того, уже играет определенную роль в нашем сознании
и чувствах, однако наша 'отображающая жизнь' литература
тем не менее упорно игнорирует технику.

§ 693. Значительный интерес для проблемы генезиса служеб-
ных слов китайского языка представляют парные союзы такого типа,
как: тр|§ <ЩЛ bucuo danshi, ЩШ "Ы- guran
keshi, ЩШ fi. chengran ...... dan — правда ... однако, no правде
говоря ... но.

Первые компоненты этих союзов сохраняют свое исходное ле-
ксическое значение, но тем не менее употребляются в качестве усту-
пительных союзов. В этой связи следует привести высказывание

"А. М. Пешковского, касающееся аналогичного явления русского
языка. Он считает, что союз правда не обладает полной подчинитель-
ной силой, но по месту в предложении совершенно соответствует
всем остальным уступительным союзам*.

Правда, это было в прошлом, но оно никогда не сможет из-
гладиться из памяти.

У него, по правде говоря, нет особых достоинств, но человек
он очень честный.

Правда, весь он стал еще более крепким и складным и на
верхней губе появились крошечные усики, но он считал, что
все же следует еще немного подрасти.

Отец заметил: „Земляной орех, по правде говоря, имеет мно-
го полезных свойств, однако одно из них ведь особенно
ценно".

Художественные достоинства произведения, правда, важны,
но его идейность еще важнее.

* Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении.—М., 1938.—С. 434.
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§ 694. Второй вариант. В сложных предложениях, образующих
данный вариант, уступительные отношения не получают выражения
в присущей им логико-семантической форме, так как в таких синта-
ксических структурах уступка дана лишь в качестве добавочного за-
мечания.

Для синтаксической структуры этих предложений характерна
постпозиция подчиненной части. Из формально-грамматических
средств употребляются только некоторые одиночные союзы. Ис-
пользование же парных союзных сочетаний исключено, так как по-
следние выражают между частями сложных предложений билате-
ральные семантические отношения.

Эта синтаксическая структура выражает по существу присоедини-
тельно-уступительные отношения. Она характеризуется сравнитель-
но узким функциональным диапазоном. Для иллюстрации ее осо-
бенностей дадим лишь несколько примеров.

1. т^шщхттт, ЙШШЭШВЙЙЯЙ. Ш
Он не смел посмотреть отцу в глаза, хотя эти глаза смотрели
по-прежнему ласково.

Она не чувствовала усталости, хотя вчера прошла пешком пят-
надцать ли, да и ночью к тому же не выспалась как следует.

Где-то раздался пронзительный звук, она решила, что это, на-
верно, упала звезда, хотя она никогда не слышала, какой звук
издает падающая звезда.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие обобщенно-уступительные отношения

§ 695. В предложениях данной разновидности подчиняющая
часть содержит следствие, которое имеет место вопреки любому из
бесчисленных оснований, указанных обобщенно в подчиненной
части.

В русском языке в предложениях, имеющих обобщенно-усту-
пительное значение, уступка может быть реальной или предпо-
ложительной. Различие в степени реальности уступки выражается
грамматически: формами наклонения и времени сказуемых.
В китайском же языке в предложениях, имеющих обобщен-
но-уступительное значение, как правило, выражается предполо-
жительная уступка и лишь в единичных случаях имеет место
уступка реальная. Различие в степени реальности уступки опреде-
ляется смысловым содержанием сложного предложения в це-
лом.
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Формально-грамматической приметой предложений этой разно-
видности являются союзы типа zfrjfc wulun, а также вопроситель-
но-относительные слова местоименно-наречной категории. Кроме
этих средств, употребляются также частицы союзного типа. Анали-
зируемым синтаксическим построениям присуща особая эмоцио-
нальная интонация, призванная придать высказыванию высокую сте-
пень экспрессивности. Фразовое ударение как компонент интонации
падает на союз. Последний в большинстве случаев ставится в начале
подчиненной части предложения.

Негативным грамматическим признаком этих предложений
является невозможность употребления в их составе парных союзов.

Приведем примеры структурно-семантических и функциональ-
ных особенностей анализируемых сложных предложений.

Как бы искусно ты ни оправдывался, тебе все равно не удаст-
ся объяснить этот незаконный поступок.

Где бы я ни был, я всегда вспоминаю Пекин.

Как бы то ни было, работу надо непременно выполнить.

Как бы времена ни менялись, моя судьба измениться не мо-
жет.

Что бы другие ни говорили, он не оправдывается и не сер-
дится.

Что бы ты ни узнал обо мне ( д о с л о в н о : какие бы сведения
обо мне ты ни услышал), прошу тебя, ни в коем случае не
верь.

§ 696. Обобщенно-уступительные отношения могут быть выра-
жены также посредством вопросительно-относительных слов и спе-
циальных лексических элементов типа fc% renping. Коль скоро эти
лексико-синтаксические средства обозначения и выражения обоб-
щенно-уступительных отношений характеризуются в современном
китайском языке определенной степенью устойчивости, их можно
рассматривать как грамматические показатели названных предмет-
но-логических отношений.

Сколько хочешь построй новых домов, все равно найдется
достаточно людей, чтобы заселить их.

2. И Й ? Я 1 # А * Л * № , Я&Рт*&Ъ&Ж. (45)
Куда угодно поедешь жить, только бы не жить здесь.

3. ВЯ*ИШ#*. ШЯЪЯИЫЯ. (*)
О чем угодно заговори с ним, он все равно найдет, что ска-
зать тебе.
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Как угодно растолковывай ему, все равно бесполезно.

Куда бы ты ни скрылся, я все равно найду тебя.

Каким бы большим влиянием ты ни пользовался, тебе не
удастся заставить людей замолчать (заткнуть людям рот).

Таким образом, сочетания уступительных союзов с вопроситель-
но-относительными словами, с одной стороны, и сочетания специ-
альных лексических элементов с вопросительно-относительными
словами, с другой стороны, образуют в совокупности разветвленную
систему синтаксических структур, способных выражать обобщен-
но-уступительные отношения.

§ 697. В синтаксических единицах этой разновидности иногда
имеет место обратный порядок расположения частей сложного це-
лого. В этом случае подчиненная часть следует за подчиняющей ча-
стью. Соответственно изменяется и смысловое соотношение между
частями, образующими такую синтаксическую единицу: здесь уступ-
ка— не более как добавочное замечание.

Мы все же должны ниспровергнуть дьявола, выступающего
с нападками на Советский Союз, какие бы медовые речи он
ни расточал, какой бы благопристойный вид ни принимал.
(Лу Синь)

2. т-

Он всю свою жизнь никогда никому не возражал, как бы не-
справедливо к нему ни относились.

Я всегда буду любить ее, как бы она ко мне ни относилась.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие альтернативно-уступительные отношения

§ 698. В предложениях рассматриваемой разновидности подчи-
няющая часть содержит следствие, которое имеет место независимо
от двух оснований, указанных в форме альтернативы в подчиненной
части.

Альтернативно-уступительные отношения получают свое выра-
жение посредством союзов типа 5Eit wulun и однородных членов
предложения, входящих в состав подчиненной части сложного це-
лого. В подчиняющей части иногда употребляются обобщающие ча-
стицы.

Как бы то ни было, пойду я иль не пойду, ты не можешь не
пойти.
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Как бы то ни было, верит она или не верит, факты все равно
остаются фактами.

3. ЭБт^ШЕТОИЖ, 1ШШ&3?&Ж. (.*)
Как бы то ни было, желаешь ты или не желаешь, ты все рав-
но должен удалиться отсюда.

Фжлж шКак бы то ни было, согласны все или не согласны, мы обяза-
тельно должны действовать.

Как бы то ни было, смеялся ли он надо мной в моем при-
сутствии, бранил ли меня за моей спиной, я все равно не при-
нимал это близко к сердцу.

§ 699. Как частный случай функционирования предложений
этой разновидности нужно указать синтаксические построения, в со-
ставе которых при однородных членах предложения употребляется
частица -tflkP yehao. Ограничимся одним примером.

Как бы то ни было, являются они употребительными сущест-
вительными или же представляют собой словосочетания, об-
разованные для данного случая, мы все равно рассматриваем
их в целом как одно существительное или как субстантивное
словосочетание.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие результативные отношения

Общая характеристика

§ 700. Между частями сложноподчиненных предложений, отно-
симых к данному структурно-семантическому типу, существуют ре-
зультативные отношения. Этот тип смысловых отношений характе-
ризуется тем, что в первой (подчиняющей) части предложения ука-
зывается действие (как внешне проявляемый предметом признак)
или качество (как внутренне присущий предмету признак), а во вто-
рой (подчиненной) части сообщается о результате осуществления
действия или проявления качества. Указание результата и есть обще-
грамматическое значение исследуемых предложений. Кроме значе-
ния результата, они иногда содержат также сопутствующее значение
степени.

В качестве формально-грамматических средств объединения ча-
стей сложного целого употребляются специальные лексические эле-
менты типа Ш£ yizhi довести до, а также служебное слово # de. Из
лексико-синтаксических средств следует указать местоименные на-
речия, выполняющие в предложении функцию соотносительных
слов.

§ 701. В сложноподчиненных предложениях, выражающих ре-
зультативные отношения, сказуемые обеих частей обычно бывают
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отнесены к прошедшему времени и, таким образом, принадлежат
к одной временной плоскости. В предложениях, выражающих ре-
зультативные отношения с добавочным значением степени, сказу-
емое подчиняющей части, будучи отнесено к прошедшему времени,
тем не менее никогда не бывает выражено глагольной формой на
Т 1е. Суффикс Т 1е в таких синтаксических построениях как бы
'вытеснен' служебным словом # de. Напротив, в предложениях, вы-
ражающих собственно результативные отношения, сказуемое подчи-
няющей части нередко бывает представлено глаголом, оформлен-
ным суффиксом 7 1е.

Что касается, сказуемого подчиненной части, то оно в предложе-
ниях обеих разновидностей часто выражается видо-временной фор-
мой результативных глаголов, образуемой суффиксом Т 1е. Обще-
грамматическое значение результата, выражаемое предложениями
этого структурно-семантического типа, предопределяет возмож-
ность использования в их составе экспрессивных (фразовых) частиц
Т 1е и Ш 1а, означающих переход предмета в иное состояние.

§ 702. Сравнительно редко в исследуемых предложениях сказу-
емые главного и придаточного предложений обозначают незавер-
шенные, продолжающиеся действия и относятся к настоящему вре-
мени. В этом случае они обычно выражаются словарными формами
соответствующих глаголов. Наконец, еще реже встречаются слож-
ные предложения, выражающие результативные отношения, в кото-
рых содержание подчиненной части отнесено к будущему времени.

Сложноподчиненные предложения анализируемого типа обычно
содержат сообщения относительно объективно существующих фак-
тов, явлений, и, следовательно, в них имеет место модальность
действительности. В единичных случаях придаточное предложение
сообщает о предполагаемом результате и, таким образом, заключает
в себе предположительную модальность. Средствами выражения
модальности в сложных предложениях с придаточными результата
служат модальные глаголы, а также модальные формы результатив-
ных глаголов.

§ 703. Чтобы лучше уяснить семантические и формально-грам-
матические черты и свойства сложных синтаксических единиц дан-
ного типа, необходимо рассмотреть несколько вопросов, некоторые
из которых имеют дискуссионный характер.

Начнем с анализа таких синтаксических структур, как Ш^Ш
ИЩ£Е7 •(#) — Она плакала так (до того), что даже глаза покраснели.

Предложения этого типа получили в языке широкое распростра-
нение. Правильная квалификация этих предложений, решение во-
проса о месте, которое они занимают среди других синтаксических
единиц, имеет существенное значение для классификации сложных
предложений китайского языка.

Вместе с тем надо заметить, что предложения данной разновид-
ности не обладают нужной степенью семантической и структурной
четкости и определенности и для них, таким образом, характерна
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смысловая и синтаксическая нерасчлененность. В этих предложени-
ях значение результата, нередко именуемое также следствием, пере-
крещивается, переплетается со значением степени проявления при-
знака. Последнее несколько сильнее ощущается в тех случаях, когда
придаточное предложение поясняет качественное сказуемое. В силу
этого иной раз бывает трудно решить, какое из названных значений
преобладает и, следовательно, является ведущим. Причем, что осо-
бенно важно, различия проявляются лишь в семантической сфере,
не будучи поддержаны какими-либо формально-грамматическими
показателями.

§ 704. Применительно к материалу китайского языка вычлене-
ние в самостоятельный структурно-семантический тип сложнопод-
чиненных предложений со значением степени, как нам кажется, не-
достаточно обоснованно. В этом смысле весьма показательно выска-
зывание китайского лингвиста Сюй Шаоцзао. Он считает, что при
попытке полностью разграничить значение результата и значение
степени неизбежно возникают противоречивые точки зрения, и воз-
ражает против чрезмерного расширения семантических границ зна-
чения степени*.

Отсутствие четкой семантической дифференциации значений,
выражаемых анализируемыми предложениями, создает значитель-
ные трудности. Сложность решения данного вопроса очевидна. Тем
не менее, если исследовать смысловые особенности этих предложе-
ний в наиболее типичных случаях их проявления, то все же можно
с известным основанием говорить о том, что в китайском языке для
большинства сложных предложений данного типа значение резуль-
тата является основным, ведущим, а значение степени добавочным,
сопутствующим.

§ 705. Китайские лингвисты в своих работах иногда квалифици-
руют анализируемые синтаксические структуры как простые предло-
жения с так называемым дополнительным членом, выраженным
словосочетанием.

Так, например, Сунь Сюаньчан, анализируя предложение Ш'&Щ
Щ#f№^7 № ) — Она до того замерзла, что даже губы онемели, по-
лагает, что вторая часть предложения после служебного слова Щ de
представляет собой дополнительный член, выраженный субъектив-
но-предикативным словосочетанием**.

Данный анализ вызывает серьезные возражения, ибо вторая часть
предложения обладает минимально необходимым числом структур-
ных элементов, а также законченной видо-временной характеристи-
кой, и, следовательно, нет оснований считать ее словосочетанием.

§ 706. С точки зрения грамматической структуры, средств
и приемов синтаксической связи анализируемые предложения весь-

* №ЕЩ. «tfethJEig. 'Ш&К&.*&К-ХЩ¥?Ш. & # , 19563s 2^, 155—
156Л.

Ш, 19574s 47Ж.
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ма близки к сложноподчиненным предложениям, выражающим
атрибутивные отношения.

В наиболее типичных случаях для них характерно наличие двух
предикативных единиц. Каждая из двух частей предложения обра-
зует синтактико-смысловую единицу, не входя в состав другой части,
как это, например, имеет место в предложениях с включенной ча-
стью. Синтаксические построения исследуемого типа целесообразно
отнести к сложным предложениям, так как они стоят ближе к по-
следним, нежели к предложениям с включенной частью.

Проанализируем такие синтаксические структуры, как гвГтК п̂Т
Ш, Ы.ШШ&'ЪпШШЯ&Т ( # ) — Р е к а покрылась льдом, так что па-
роходы не могут отправиться в установленный срок.

Это вторая разновидность сложных предложений, выражающих
результативные отношения. Она возникла вследствие усложнения
и соответствующей модификации первой разновидности*.

§ 707. Между двумя разновидностями сложных предложений,
выражающих результативные отношения, существует прямая связь
как семантическая, так и структурная. В этом смысле значительный
интерес представляет мнение китайского лингвиста Ли Линьдина.

Он считает, что синтаксические построения такого типа, как Щ.
#ШШШИШ — Так плакал, что глаза покраснели, в структурно-семан-
тическом отношении соответствуют построению 31, ШШШШШИ.
Й-J — Плакал, так что глаза покраснели**.

Синтаксическая сущность обоих предложений в конечном счете
одна и та же, ибо побудительный глагол Ш shi первоначально функ-
ционировал в качестве одного из двух однородных сказуемых, за ко-
торым и следовала часть предложения, обозначающая результат.
В дальнейшем, утратив в значительной степени свое исходное ле-
ксическое значение, этот глагол приобрел качество специального ле-
ксического элемента, способного выступать в роли лексико-синта-
ксического средства объединения частей сложного предложения.

Модифицированная разновидность сложных предложений этого
структурно-семантического типа обычно выражает собственно ре-
зультативные отношения, не осложненные добавочным значением
степени.

§ 708. Вопрос о месте данной синтаксической структуры в сфе-
ре сложных предложений китайского языка также заслуживает осо-
бого рассмотрения. Дело в том, что Ли Цзиньси и Лю Шыжу счита-
ют эту структуру одной из разновидностей сложносочиненных пред-

Материал китайского языка подтверждает правильность мысли, высказанной
Н.М. Александровым о том, что следственные придаточные предложения (по
нашей терминологии,—вторая разновидность результативных придаточных
предложений) представляют собой дальнейшее развитие предложений об-
раза действия — степени (по нашей терминологии,— первая разновидность ре-
зультативных придаточных предложений); см.: АлександровН, М. К вопросу
о сочинении и подчинении предложений.— Автореф. дис. ... канд. филол. на-
ук.-Л., 1951.-С. 20.

* Ф Ш § * 5 ^ , 407М„
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ложений*. Однако, как нам представляется, эта точка зрения
уязвима.

Сочинение и подчинение, будучи двумя основными грамматиче-
скими способами сочетания предложений в сложное целое, разли-
чаются прежде всего характером синтаксической связи, находящим
свое внешнее выражение в использовании тех или иных собственно
синтаксических или лексико-синтаксических средств. Сложные
предложения, части которых объединены посредством специальных
лексических элементов типа ШШ shide, (ilifc yizhi — так что, следует
отнести к сложноподчиненным, так как названные средства обозна-
чают в китайском языке подчинительную связь между языковыми
единицами**. К этому следует добавить, что результативные отно-
шения по своей логико-семантической природе суть отношения
подчинительные.

§ 709. Необходимо, наконец, остановиться на вопросе, каса-
ющемся квалификации логико-семантических отношений, лежащих
в основе анализируемых синтаксических единиц, так как их имену-
ют по-разному.

Так, например, в академической грамматике русского языка сде-
лана попытка противопоставить такие два понятия, как следствие
действия и результат качества. Вряд ли такое разграничение можно
логически достаточно определенно обосновать. Это подтверждается,
в частности, и тем, что сами авторы названной грамматики в после-
дующем изложении темы «Сложные предложения с придаточными
следствия» говорят о результате действия***.

Что касается вопроса о том, как назвать придаточные предложе-
ния этой разновидности: придаточными следствия или придаточны-
ми результата,—то нам представляется, что последнее из двух назва-
ний более приемлемо, так как слово 'следствие' употребляется при
обозначении причинно-следственных отношений. При этом важно
иметь в виду, что в китайском языке сложные предложения, выра-
жающие результативные отношения, существенно отличаются от
сложных предложений, выражающих причинно-следственные отно-
шения.

Это различие отмечает Ван Ляои. Он пишет, что отличие кон-
струкции результата от причинной конструкции состоит в том, что
в причинной конструкции главная часть следует за зависимой ча-
стью, в конструкции же результата предшествует ей; в причинной

А. Б. Шапиро считает, что в русском языке придаточные предложения
следствия (по нашей терминологии,— придаточные предложения результа-
та), представляющие собой сравнительно новый синтаксический тип, стоят
еще довольно близко к предложениям сочиненным. Однако далее он кон-
статирует, что подчинительный характер связи здесь уже факт несомненный
(Шапиро А. Б. О принципах классификации придаточных предложений //
Русский язык в школе.—1937.— >* 2.—С. 30).
Грамматика русского языка.—М., I960.—Т. П.—Ч. 2.—С. 338—339.
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конструкции зависимой частью является сообщение о причине,
в конструкции результата — сообщение о результате*.

Следует также заметить, что предложения названных структур-
но-семантических типов внешне имеют разное грамматическое
оформление. В сложных предложениях, выражающих причин-
но-следственные отношения, обычно бывает оформлена первая
часть или же обе части (в случае использования парных союзов),
тогда как в сложных предложениях, выражающих собственно
результативные отношения, получает оформление лишь вторая
часть.

Таким образом, в китайском языке целесообразно выделить
сложные предложения, выражающие результативные отношения,
в самостоятельный структурно-семантический тип, имеющий свои
смысловые и грамматические признаки.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие собственно результативные отношения

§ 710. В предложениях этой разновидности результативные от-
ношения обычно выражаются в наиболее чистом виде, не осложнен-
ном добавочными, сопутствующими значениями. В первой (подчи-
няющей) части обычно сообщается о каком-либо действии, а во
второй (подчиненной) части говорится о том, к какому результату
привело осуществление этого действия.

В анализируемых предложениях возможен лишь один порядок
составляющих частей: подчиненная часть неизменно употребляется
в постпозиции по отношению к подчиняющей части. Предложения
данной структуры, в отличие от предложений другой стурктуры, ха-
рактеризуются более свободной связью образующих частей, что,
в частности, находит отражение в особенностях интонации и на
письме допускает постановку запятой между главным и придаточ-
ным предложениями.

В качестве лексико-синтаксического средства сцепления частей
сложного целого китайский язык использует специальные слова, та-
кие, как: $i shi, ШШ shide, 1Ц1&: ylzhi — так что. Побудительный гла-
гол Ш shi, его дериват ШШ shide, а также слово # # nongde являют-
ся важнейшим средством соединения частей сложных синтаксиче-
ских единиц исследуемого типа. Что касается слова \>1Щс yizhi, то
оно пришло в современный литературный язык из языка вэньянь
и несет на себе хорошо ощутимый отпечаток книжности.

§ 711. Чтобы наглядно показать структурно-семантические чер-
ты и свойства синтаксических единиц, выражающих собственно ре-
зультативные отношения, рассмотрим несколько конкретных при-
меров, взятых из оригинальных источников.

Погода меняется слишком быстро, так что приезжим трудно
приспособиться.

, ш, i95i¥, ш и .
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Это произошло совсем внезапно, так что никто не сумел при-
нять меры предосторожности.

В лицо подул холодный ветер, так что тетушка Лю поежилась
от холода.

Она первой узнала эту новость, что и разочаровало ее подруг
( д о с л о в н о : в результате чего все ее подруги разочарова-
лись).

Обитатели гор от природы боязливы, а тут еще несколько ме-
сяцев продолжались большие беспорядки, погибло много лю-
дей, так что теперь тем более никто не решался появляться
на улице.

6. &±&&тшяю&т%як&1ЯА'кж,' &.тч&тяш, шшш
Абсолютное большинство пословиц отражает мировоззрение,
жизненный характер и разум трудового народа, в результате
чего они стали частью сокровищницы национальной культуры.

§ 712. Следует сказать, что по мнению китайских лингвистов,
слово \1кШ yizhi употребляется лишь в тех случаях, когда в прида-
точном предложении говорится о неблагоприятном, отрицательном
результате*. Собранный нами языковой материал подтверждает пра-
вильность этого суждения.

На горе нет леса, в результате чего горная почва размывается
дождями и смывается водой в реку.

Он последнее время занимается расточительством, совершен-
но ни в чем себя не ограничивает, так что в доме не осталось
ни единого зернышка риса.

Сложноподчиненные предложения, выражающие
результативные отношения с добавочным значением степени

§ 713. Предложения данной разновидности, кроме результатив-
ных отношений, выражают также дополнительное значение степе-
ни. В первой (подчиняющей) части называется действие или каче-
ство предмета, а во второй (подчиненной) части говорится о резуль-
тате осуществления действия или проявления качества. Последнее
обычно сопровождается добавочным значением степени.

В исследуемых предложениях допускается только один порядок
расположения частей: подчиненная часть всегда занимает позицию
после подчиняющей части. Эти предложения характеризуются тес-

* См., например: # Ш : . ШЖЖЪ, ±Ш, 1962^, 25Щ, а также:
19573s 3-f", 31Щ.
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ной связью составляющих частей. Для объединения частей в слож-
ное синтаксическое целое обычно используется в таких случаях спе-
циальное аналитическое средство — служебное слово Щ de. Оно
является одним из основных грамматических показателей результа-
тивных отношений в китайском языке.

§ 714. Синтаксические структуры, образующие данную разно-
видность сложных предложений этого структурно-семантического
типа, получили весьма широкое распространение в современном ки-
тайском языке, особенно в разговорном стиле, а также в литератур-
но-художественной речи.

Северный ветер дул с такой силой (дул так), что у него по-
краснел кончик носа.

Физически слабые люди замерзли так, что у них стучали зубы.

з. шъщттж*то HS>
Она так замерзла, что даже губы онемели.^EMWRIAi7. ^
Стало уже до того темно, что невозможно было разглядеть
человеческие фигуры.

В зале было тихо, так тихо, что молено было услышать звук
падающей на землю иголки.

Он так скандалит, что даже я и то не решаюсь остаться здесь.
.ШШ1&Ш№тШ'ЫЫ&#Ш7. ( # )
Фу Чжигао до того перепугался, что даже сердце замерло.

И тогда он так оживлялся, что даже его худые черные пальцы
немного дрожали.

Ты, конечно, представить себе не мог, что и Шипин тоже ко-
гда-нибудь так состарится, что даже ты не узнаешь ее.

Оба они состарились, так состарились, что даже сами уже не
могли сказать, сколько им лет.

§ 715. Для понимания особенностей генезиса служебных мор-
фем, способных выражать в китайском языке результативные отно-
шения, значительный интерес представляют соображения, принад-
лежащие Ли Цзиньси. По его свидетельству, в средневековых китай-
ских романах для выражения значений результата и степени широ-
ко употреблялись заменявшие друг друга морфемы Щ dad, Щ de, 6tJ
d, объединенные основным значением морфемы Щ dao достигать, до-
ходить до. Последняя при редукции произносится de, а на письме
иногда обозначается иероглифом Щ *.

±ш, ш з * . 202,
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В современном китайском языке в отдельных немногочисленных
случаях, видимо, как реликтовое явление можно наблюдать упо-
требление морфемы Щ dao вместо # de. Вместе с тем иероглиф Щ
de иной раз заменяют знаком 6>).

Она была растрогана до того, что опять расплакалась (опять
полились слезы).

.ш*шмтш-'йжътш.7. да
Голос у нее был до того тихий, что я почти не мог расслы-
шать его.

Мы с тобой настолько близко знакомы, что стоит ли говорить
такие любезности?

Лю Юньфан до того обрадовался, что даже сердце готово
было выскочить из груди.

5.шш#ж/№, тшштзсттътш, ^\т7мшш&. да
Стоит ей лишь мизинцем шевельнуть, и она может командо-
вать им так, что у него голова идет кругом, в глазах рябит,
и он перестает что-либо понимать.

§ 716. Иногда в сложноподчиненных предложениях, выража-
ющих результативные отношения, употребляются соотносительные
слова (см. §§ 566—567). В качестве соотносительных слов использу-
ются местоименные наречия Щ-Ь. name, ЩЩ- nayang, ЩЩ. па-
ban — так, столь, настолько.

1.»Ю^Ж£#3&, # # * * Ш У е * о (1?)
В ее руках было столько силы, что Дацин покачнулся.

Он тозке говорил так точно и обстоятельно, что мы сразу
вспомнили ту девочку, которая повстречалась на дороге.

События развивались так быстро, что для многих оказались
неожиданными.

Предложения, в составе которых употребляются соотноситель-
ные слова, совмещают особенности, присущие обеим разновидно-
стям сложных предложений с придаточными результата. В фор-
мально-грамматическом отношении они сходны с предложени-
ями, выражающими собственно результативные отношения (нали-
чие специальных слов в начале придаточного предложения),
а в смысловом отношении они сближаются с предложениями
другой разновидности (способность выражать добавочное значе-
ние степени).
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Сложноподчиненные предложения,
выражающие пропорциональные отношения

§ 717. В сложных предложениях данного структурно-смыслово-
го типа признак (качество, количество, действие), выраженный ска-
зуемым подчиняющей части, изменяется (увеличивается или умень-
шается, нарастает или снижается, усиливается или ослабевает) соот-
ветственно изменению признака, обозначенного сказуемым подчи-
ненной части. Эти предложения, таким образом, отражают средст-
вами языка соразмерное, пропорциональное изменение степени
проявления признаков, присущих сопоставляемым предметам. Про-
порциональное соотношение признаков и есть обобщенно-грамма-
тическое значение синтаксических структур данного типа.

Сложноподчиненные предложения, выражающие пропорцио-
нальные отношения, обладают довольно высокой степенью экспрес-
сивности. Логическое ударение в этих синтаксических структурах
распределяется равномерно между частями сложного целого и не-
изменно падает на компоненты повторной частицы.

§ 718. Характерной чертой синтаксической организации слож-
ноподчиненных предложений данного класса является структурный
параллелизм составляющих частей. Параллелизм структуры про-
является прежде всего в идентичном использовании специальных
формальных средств объединения частей сложного целого. В обеих
частях сложного предложения употребляется частица Ш уиё ИЛИ ^
уй, причем частица всегда помещается между подлежащим и сказу-
емым соответственно первой и второй частей сложноподчиненного
предложения. Частицы объединяют части предложения в нерастор-
жимое сложное целое*, что свидетельствует о высокой степени спа-
янности составных частей сложноподчиненных предложений этого
структурно-семантического типа.

Другая конструктивная особенность сложноподчиненных пред-
ложений исследуемого типа заключается в том, что им неизменно
присущ прямой порядок расположения частей сложного целого.
Это, следовательно, означает постоянную препозицию подчиненной
части по отношению к подчиняющей.

В сложноподчиненных предложениях, выражающих пропорцио-
нальные отношения, глагольные сказуемые обычно бывают выраже-
ны словарной формой соответствующих глаголов. Они, как прави-
ло, обозначают незавершенное действие. Что касается синтаксиче-
ского времени сказуемых, то оно определяется по контексту. Для
исследуемых предложений характерно полное соответствие показа-
телей, определяющих видо-временную характеристику образующих
частей. Это соответствие является одним из показателей структурно-
то параллелизма частей сложного предложения.

Семантика вещественно-логических отношений, лежащих
в основе исследуемых предложений, а именно, соразмерное измене-

1959#, 2823L
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ние степени проявления признаков, присущих сопоставляемым
предметам, предопределяет одинаковую, одноплановую модаль-
ность частей сложного целого. В качестве средства выражения мо-
дальных значений обычно используются модальные глаголы.

§ 719. В работах по грамматике, принадлежащих китайским уче-
ным, анализируемые предложения, такие как ;jcffi$£, Ж¥й&$|
(^tS)— Чем мельче вода, тем лечге водяное колесо, иногда объединяют с син-
таксическими структурами типа #ИП ̂  ft" 2,, Ш Ж ^ffr& ( # ) —
Что имеете вы, то имею и я*. Предложения обеих разновидностей назы-
вают связанно-замкнутыми предложениями (ШШ^З liansuoju).

Названные синтаксические построения, как это видно из приве-
денных примеров, выражают разные смысловые отношения, что,
естественно, не позволяет отнести их к одному семантическому ти-
пу сложных предложений. Термин 'связанно-замкнутое предложе-
ние' отражает некоторое сходство структуры исследуемых предло-
жений. Однако он, характеризуя лишь конструктивные особенно-
сти, внешнюю форму этих предложений и никак не отражая их
смысловую сторону, не может быть принят при структурно-семан-
тической классификации сложных предложений, которая принима-
ет во внимание общеграмматическое значение синтаксической
структуры и учитывает, таким образом, семантику предложения, но-
сящую в языке грамматизованный характер.

§ 720. Если обратиться теперь к русской научной традиции и по-
смотреть, как квалифицируют аналогичные сложные предложения
в русском языке, то придется констатировать, что интересующие нас
сложные синтаксические единства именуются по-разному.

В академической грамматике русского языка их называют слож-
ными предложениями с придаточными сопоставительными**. В
других работах их причисляют то к сложным предложениям с при-
даточными образа действия ***, то к сложным предложениям с при-
даточными сравнительными****.

Ни одно из этих названий не отражает сущности смысловых от-
ношений, выражаемых анализируемыми предложениями. Лишь
А.А.Соловьева, специально исследовавшая данное синтаксическое
явление, правильно определяет характер семантических отношений,
лежащих в основе сложных предложений с союзом чем — тем. Она
считает, что сложные предложения этого типа выражают пропор-
циональные отношения .

§ 721. Рассмотрим на примерах смысловые и грамматические
особенности сложноподчиненных предложений, выражающих про-
порциональные отношения.

, , , ;
Ж, 1958Ф, 219Яо

* Грамматика русского языка.—М., I960.—Т. П.—Ч. 2.—С. 346.
Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка.—М., 1955.— С.
441—442.
Земский А. М. и др. Русский язык.—М., 1950.—Ч. 2 . - С . 124.
Соловьева А. А. Сложные предложения с союзом нем — тем в современном
русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.—Симферополь,
1959.-С. 8-11.

288



Чем длительнее время, тем заметнее результаты.

Чем дальше он шел, тем меньше оставалось сил.

Чем сильнее охватывало ее смятение, тем больше она блужда-
ла (по лесу) и никак не могла отыскать дорогу.

4 . Щ : « г Ц НЬЮ'ЬЯХ. НУ) .
Чем больше ширились беспорядки на улице, тем тревожнее
становилось у него на душе.

Чем больше забот у людей на сердце, тем медленнее кажется
течение времени.

6. ШЯШ, ШШЧ; ШШЧ, ШШ%о ( * )
Чем больше я смеялся, тем больше она сердилась; чем боль-
ше она сердилась, тем больше я смеялся.

§ 722. Использование частиц типа Ш уиё не зависит от лекси-
ко-грамматической природы слов, выполняющих функцию сказу-
емого. Частицы употребляются при сказуемых обеих частей предло-
жения независимо от того, выражены они прилагательными или
глаголами.

В русском языке, напротив, союз чем — тем может употребляться
только при сравнительной степени прилагательных и наречий и, та-
ким образом, его использование непосредственно с глаголами ис-
ключается.

§ 723. Достоин внимания также и тот факт, что между частицей
и сказуемым обычно имеет место контактная связь. Однако в тех
случаях, когда в препозиции по отношению к сказуемому находится
дополнение или обстоятельство, между частицей и сказуемым воз-
можна лишь дистантная связь.

l . t t f f i**, Ш*Ж7. HS)
Чем дальше продвигались на север, тем глубже проникали
в горы.

2 , * * № * № « # , МШ^ШЖ ( # )
Чем лучше относилась к ней Пан Юэсян, тем больше она
ощущала неловкость.

§ 724. В заключение рассмотрим несколько предложений более
сложной структуры.

1.1№В=?Я&, ШМ1ШФЯ. НУ)
Однако, чем больше проходило дней, тем больше я осознавал
свою неправоту.

2. * Ш * € # Л Х К , Ш&Шс&, АШвЬ'ШЯ, **«£1»4> .
HS)
Машина облегчает человеческий труд; чем совершеннее ма-
шина, тем меньше трудностей испытывают люди.
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з. - ^ В Ё ^ Ш П Ш Й Ш З Л Ш ^ Ш Г Л , шшт,

Чем сильнее, чем ярче предстает перед нами талант мастера,
тем больше мы уважаем и любим его.

Чем богаче и разнообразнее национальный язык, тем больше
возможность выбора различных способов его употребления

5. пзхгэдфж, «««т&лшиияи HS>
Чем богаче синонимика, тем значительнее выразительные воз-
можности языка.

В этих предложениях, помимо частиц, выражающих пропорцио-
нальные отношения, употреблены также частицы союзного типа.
Использование этих частиц в анализируемых синтаксических по-
строениях возможно потому, что смысловое содержание второй ча-
сти сложного целого обусловлено содержанием первой части. Нали-
чие частицы союзного типа несколько нарушает грамматический па-
раллелизм составляющих частей и служит, таким образом, внеш-
ним, формальным показателем синтаксической зависимости первой
части предложения от второй.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие отношения сходства

Предварительные замечания

§ 725. Сложные предложения, в которых смысловые отноше-
ния выражаются посредством сравнения, в работах по грамматике
русского языка обычно именуют сложными предложениями с при-
даточными сравнительными. В китайской грамматической литерату-
ре эти предложения также нередко называют ЬЬ с̂'ц] bljiaoju сравни-
тельные (компаративные) предложения.

Ли Цзиньси вычленяет три разновидности сравнительных пред-
ложений: предложения равенства, тождества, предложения несоот-
ветствия, различия, а также предложения, в которых на основе субъ-
ективного восприятия принимается решение (имеется в виду реше-
ние о том, чему в результате сравнения отдать предпочтение)*.

Однако данное деление вряд ли можно принять, так как предло-
жения второй разновидности не являются по своей синтаксической
структуре сложными. Их следует отнести к предложениям с вклю-
ченной частью. Что касается предложений третьей разновидности,
то их семантическую основу составляет понятие различия. Различие
как раз и делает необходимым выбор одного из двух объектов срав-
нения, что, кстати сказать, и нашло наиболее четкое отражение
в термине, принятом некоторыми китайскими грамматиками,— Щ
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# qushe fuju сложные предложения, в которых одно принимают,
а другое отвергают*.

Во многих грамматиках, в том числе и в специальной работе
Линь Юйвэня, посвященной сложноподчиненному предложе-
нию**, не содержится классификации сложных синтаксических еди-
ниц, в которых смысловые отношения выражаются посредством
сравнения.

§ 726. При углубленном анализе предложений данного типа
нельзя не заметить, что их семантическую основу составляют отно-
шения сходства и различия, а сравнение является лишь логическим
приемом выражения этих смысловых отношений. Поэтому сравне-
ние вряд ли возможно считать одной из основных разновидностей
семантических отношений, выражаемых сложными предложени-
ями, и оно, таким образом, едва ли может быть поставлено в один
ряд с такими вещественно-логическими понятиями, как время, цель,
причина, условие,— понятиями, которые составляют смысловую
основу сложноподчиненных предложений соответствующих струк-
турно-семантических типов.

В этой связи трудно согласиться с Н. А. Широковой, которая счи-
тает, что специфика таких предложений заключается именно в том,
что они выражают сравнительные отношения***. В так называемых
сравнительных предложениях во всех случаях неизменно выража-
ются или отношения сходства, или отношения различия.

Чтобы сделать логико-синтаксическую классификацию сложных
предложении более четкой и последовательной, целесообразно от-
казаться от такого понятия, как сложноподчиненные предложения,
выражающие сравнительные отношения.

Исследуемые сложноподчиненные предложения, фиксируют не
само сравнение как один из логических приемов, не процесс сравне-
ния, а лишь конечный итог, результат сравнения. Коль скоро в ре-
зультате сравнения может быть установлено только сходство или
различие (третьего не дано), дифференциация сложноподчиненных
предложений, в составе которых вещественно-логические отноше-
ния находят свое выражение посредством сравнения, может быть
представлена в следующем виде: а) сложноподчиненные предложе-
ния, выражающие отношения сходства, б) сложноподчиненные
предложения, выражающие отношения различия.

Сходство и различие именно и суть те вещественно-логические
понятия, которые лежат в основе указанных типов сложноподчи-
ненных предложений. Отношения сходства и отношения различия
находят свое внешнее выражение посредством формальных средств
в двух типах синтаксических структур. Таким образом, семантиче-

*
**

••*

4fc«, 19593s 281-282JL

Широкова Н. А. Типы сложноподчиненных предложений, выражающих отно-
шения сравнения в современном русском литературном языке.—Казань,
1963.-С. 42-43.
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ские отношения, существующие между частями сложноподчинен-
ных предложений, выражающих отношения сходства и различия,
носят грамматический характер.

Общая характеристика

§ 727. В сложноподчиненных предложениях данного структур-
но-семантического типа посредством сравнения устанавливается
сходство смыслового содержания составляющих частей. Иначе гово-
ря, в сложных синтаксических единицах этого типа подчиняющая
часть сближается по своему семантическому содержанию с подчи-
ненной частью; подчиненная часть указывает, с чем сходно то, о чем
сообщается в подчиняющей части. Таким образом, сходство, подо-
бие двух явлений, фактов действительности и есть то общеграмма-
тическое значение, которое выражается предложениями этого
структурно-семантического типа.

Наиболее характерной грамматической особенностью сложных
предложений этого типа является использование в качестве фор-
мального средства синтаксической связи сложных союзов и невоз-
можность, с другой стороны, употребления в их составе парных со-
юзных сочетаний. Это объясняется тем, что сравнение носит харак-
тер одностороннего пояснения, нередко представленного в виде до-
полнительного замечания, что, естественно, исключает возможность
применения парных союзов. Другой чертой синтаксической органи-
зации этих предложений служит постпозиция подчиненной части
по отношению к подчиняющей.

Отношения сходства находят свое выражение посредством про-
стых и сложных союзов, например, таких как: \% xiang, Щ% hao-
xiang» ЩШ — # haoxiang ylyang — как, будто, словно,
точно.

§ 728. Отношения сходства не обусловлены определенной ви-
до-временной характеристикой. Действия, состояния или качества,
указанные сказуемыми обеих частей сложного предложения, неред-
ко осознаются в настоящем времени. В силу этого глагольные сказу-
емые часто бывают выражены словарной формой соответствующих
глаголов. Вместе с тем содержание как одной, так и другой части
сложного предложения может быть отнесено к прошедшему време-
ни. В таких случаях глаголы-сказуемые иногда получают выражение
посредством формы, образуемой суффиксом 7 1е.

Модальные значения обычно выражаются модальными глагола-
ми. В китайском языке нет сравнительных союзов с добавочным зна-
чением ирреальной модальности, подобных русским союзам будто,
как будто. Можно с некоторым основанием утверждать, что китай-
ские компаративные союзы в зависимости от конкретного лексиче-
ского наполнения предложения способны выражать действитель-
ное, основанное на фактах сходство и сходство недействительное,
воображаемое. Возможно говорить лишь о предпочтительном выра-
жении конкретными союзами одного из двух названных значений.
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Поэтому такое смысловое противопоставление, или, иначе гово-
ря, семантическая оппозиция, как реальное сходство / ирреальное
содство, не находит в китайском языке четкого и определенного

гения при помощи формально-грамматических средств.
§ 729. Компаративные союзы в отличие от союзов других семан-

тических классов представляют собой средство образного выраже-
ния смысловых отношений, существующих между частями сложно-
го целого.

В этой связи следует заметить, что в предложениях данного
структурно-семантического типа придаточное предложение являет-
ся образной параллелью или образным комментарием к содержа-
нию главного предложения*.

Синтаксические единицы анализируемого типа образуют две
структуры, соответственно выражающие собственно сходство (сход-
ство как таковое) и полное сходство (тождество). Компаративные
союзы китайского языка как формальное средство выражения отно-
шений сходства позволяют четко разграничить эти синтаксические
структуры.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие собственно сходство

§ 730. В сложных предложениях данной разновидности отно-
шения сходства получают свое выражение посредством простых
и сложных союзов, типичными представителями которых являются
служебные слова ЩЩ. haoxiang, ШШ fulft haoxiang
shid — как, будто, словно.

Лицо Али помрачнело, словно тяжелый камень давил ему на
сердце.

Семантическое соотношение частей этого предложения основа-
но на с х о д с т в е предполагаемой, ирреальной ситуации, представ-
ленной в придаточном предложении, с истинным, реальным обсто-
ятельством, о котором говорится в главном предложении.

Он почувствовал облегчение, как будто камень свалился
с сердца.

Он говорил нехотя, как будто его совершенно не интересова-
ла ее судьба.

Вокруг все дышало миром, спокойствием, словно все только
что происшедшее было лишь дурным сном.

Широкова Н. Л. Типы сложноподчиненных предложений, выражающих отно-
шения сравнения в современном русском литературном языке.—Казань,
1963.-С. 20 и 37.
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Да и сумрачный взор просветлел, будто отец заговорил о сво-
ем любимом сыне.

Они шли очень быстро, как будто сзади их преследовал про-
тивник.

Цзэн Цзяцзюй, будто черти гнались за ним, опять стремглав
бросился наверх.

М 1 Ж
Он лег ничком около верблюда, подобно тому как ложится
солдат, укрываясь за мешком с песком.

ш
Я не знаю, когда же ты только сможешь понять меня так
(подобно тому), как я понимаю теперь своего отца.

§ 731. К числу особенностей, присущих предложениям данного
ггруктурно-семантического типа, следует отнести также использова-
ние в их составе соотносительных (коррелятивных) слов. Корреля-
гы употребляются в подчиняющей части. Их конкретное значение
раскрывается в подчиненной части (см. §§ 566—567).

В качестве соотносительных слов употребляются местоименные
наречия ЩЪ п а т е , ЩЩ- nayang, ЩЩ. пяЫа — так, столь, настолько.

Ее взгляд был так нежен, словно старшая сестра смотрела на
своего любимого брата.

Ф . H
По-прежнему ничего не было видно в темноте, но отчетливо
был слышен крик петуха, настолько отчетливо, словно ка-
ким-то острым предметом прорезало мозг.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие полное сходство (тождество)

§ 732. Тождество представляет собой разновидность сходства,
так называемое полное сходство. В сложных предложениях, выра-
жающих тождество, семантическое содержание подчиняющей части
отождествляется посредством сравнения с содержанием подчинен-
ной части.

Простые компаративные союзы китайского языка не способны
четко разграничить понятия сходства и тождества. Тождество полу-
чает свое выражение только при помощи сложных союзов. Постпо-
зитивные компоненты сложных союзов этого класса — Щ. yiyang, —
Ш ylban своим лексическим значением (одинаковый, равный, тождест-
венный) четко и определенно выражают идею тождества.

§ 733. Приведем несколько примеров, показывающих смысло-
вые и грамматические особенности сложноподчиненных предложе-
ний, выражающих тождество.
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Она (мать) всегда думала обо мне, точно так же, как я всегда
думал о ней.

н с трудом произнес эти слова и поспешно вышел из комна-
ты, точно боялся, что она опять заговорит с ним.

3. ®Ш№ШШтШТ, Ш№№$:7ШЖ1ЕВ¥т-#о (#)
Барабаны и гонги загремели еще сильнее, точно заревел ране-
ный дракон.
;

Он повернулся, вытянул руки, взмахнул ими, точно орел рас-
правил крылья.

Сложноподчиненные предложения,
выражающие отношения различия

§ 734. В сложных предложениях этого структурно-семантиче-
ского типа посредством сравнения устанавливается различие смыс-
лового содержания образующих частей. При этом компоненты
сложного целого противопоставлены -друг другу: в придаточном
предложении указывается то, что отвергается, а в главном предло-
жении говорится о том, чему отдается предпочтение.

Основными структурными особенностями сложных предложе-
ний данного типа являются функциональное сочетание союза в под-
чиненной части с лексическим элементом в подчиняющей части,
а также препозиция подчиненной части по отношению к подчиня-
ющей.

Анализируемые синтаксические структуры по своему смыслово-
му содержанию часто представляют собой общие рассуждения ди-
дактического характера. Они не связаны непосредственно с ка-
кой-либо определенной видо-временной характеристикой. Поэтому
сказуемые обеих частей сложного единства обычно выражаются сло-
варными формами соответствующих глаголов. Форма на 7 le, кото-
рая изредка встречается в этих предложениях, имеет значение за-
вершенного вида.

§ 735. В указанных предложениях отношения различия получа-
ют свое формальное выражение компаративным союзом i f^ yuqi
чем в сочетании с одним из специальных лексических элементов ти-
па ^#П buru лучше уж.

Чем терпеть унижение, лучше умереть.

Чем жить на коленях, лучше умереть стоя.

Чем быть рабом в колониальной стране, лучше уж решиться
на смертный бой.
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Чем называть их (служебные слова) пустыми словами, лучше
назвать их формальными словами.

5.иль ъхвът "±ш\ тъышш '№".7,. <*>•
Поэтому, чем называть ее (грамматику) 'правилами письма',
лучше ухе назвать ее 'правилами речи'.

6. щхштшшш, m*ta&m7%tbikm. <*)
Чем много зарабатывать и транжирить, лучше уж, однако,
мало зарабатывать и экономно жить.
Чем таить в душе тяжелое чувство, лучше уж при встрече ре-
шить с ним, кто прав, кто виноват.

М, Ж#&ШНяЖ. HS).
Однако он (Сыма Цянь) понимал, что все люди смертны, и,
чем остаться после смерти безвестным, лучше уж изложить
на бумаге свое учение и оставить его последующим поколе-
ниям.

Как видно из приведенных примеров, отсутствие подлежащего
в обеих частях является обычным для сложных предложений этого
типа.

§ 736. Иногда вторая часть предложения данного структурно-се-
мантического типа содержит концовку, которая призвана логически
обосновать то, чему при сравнении отдается предпочтение.

Чем говорить о том, что в процессе данной эксперименталь-
ной работы мы поможем читателям изучать грамматику, луч-
ше уж сказать, что читатели сами научат нас, как преподавать
грамматику, и это будет в большей степени соответствовать
фактам.

Чем отдать себя в жертву во имя будущих подруг по борьбе,
с которыми я далее не смогу встретиться, все-таки лучше уж
пожертвовать собой ради матери, любящей меня и любимой
мною, и это будет более естественным.

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
-

Общая характеристика

§ 737. Б е с с о ю з н о е с л о ж н о е п р е д л о ж е н и е ( 3 c £
Ж&*а) wu Hand d fuhejii) — это синтаксическая единица, которая
в отличие от сложносочиненных и сложноподчиненных предложе-
ний формируется без помощи такого средства синтаксической свя-
зи, как союзы. Хотя семантически бессоюзные предложения в ряде
случаев сопоставимы с соответствующими сложносочиненными
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и сложноподчиненными Предложениями, однако в них нет грамма-
тически выраженного сочинения и подчинения.

Смысловые отношения, существующие между частями бессоюз-
ных сложных предложений, определяются лишь в зависимости от
присущих им конкретных семантико-морфологических свойств.
Иногда они получают определенное, дифференцированное выраже-
ние, однозначное истолкование; иногда же носят диффузный, не-
дифференцированный характер, допускают двоякую интерпрета-
цию.

§ 738. В бессоюзных сложных предложениях нет союзов и дру-
гих формальных средств синтаксической связи. Поэтому важную
роль играет логико-семантическое содержание составляющих ча-
стей. Что касается интонации, то интонационно-синтаксические ис-
следования последнего времени, проведенные на материале ряда
языков, показали, что она не выражает смысловых отношений, су-
ществующих между частями бессоюзных сложных предложений.
В этом отношении китайский язык, естественно, не является исклю-
чением.

Функция интонации заключается в активизации смысловых отно-
шений. Последние устанавливаются на основе конкретного
лексико-семантического содержания предикативных конструкций,
образующих соответствующие бессоюзные сложные предложения*.

Определенную роль в создании общеграмматического значения
некоторых разновидностей бессоюзных сложных предложений
играет соотношение словесного состава. Это соотношение проявля-
ется иногда в том, что в обеих частях сложного целого однородные
по своей функции члены предложения бывают выражены словами,
относящимися к одной и той же части речи.

Наконец, некоторую роль в бессоюзных сложных предложениях
играет также соотношение форм глаголов, выполняющих функцию
сказуемого в обеих частях предложения.

§ 739. Китайские ученые считают, что в сложных предложени-
ях, лишенных специальных средств синтаксической связи, имеет ме-
сто семантический способ объединения частей сложного целого,
обычно обозначаемый в грамматической литературе термином МИз
Hz ylhefa**. При этом, например, Ван Ли полагает даже, что эти
предложения численно превалируют над союзными предложени-
ями***.

Правильно понимая важную роль логико-смыслового содержа-
ния бессоюзных предложений, некоторые исследователи граммати-
ки китайского языка тем не менее излишне абсолютизируют значе-
ние так называемого семантического способа объединения частей
сложного целого.

* Ширяев Е Н. Основы системного описания бессоюзных сложных предложе-
ний // Вопр. языкознания.—1984.— f* .1.— С. 57—58.
Ш± Я С « f t . Ш&. ±Ш, 19573s 77Жо

±М, 1951#, 115Ж.
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Так, Ли Цзиньси и Лю Шыжу, анализируя сложные предложе-
ния данного типа, не учитывают соотношения лексического состава
их частей, а также не принимают во внимание семантико-морфоло-
гические свойства структурных элементов предложения, в частно-
сти формы китайского глагола*.

В пределах данного класса сложных предложений представляет-
ся возможным выделить следующие разновидности: 1) сложные
предложения с общим значением противопоставления; 2) сложные
предложения с общим значением времени; 3) сложные предложе-
ния с общим значением условия.

Бессоюзные сложные предложения
с общим значением противопоставления

§ 740. В предложениях данной разновидности идея противопо-
ставления находит свое выражение в дифференцированном и не-
дифференцированном виде.

Для этих предложений характерна интонация противопоставле-
ния. Они разделены на две части продолжительной паузой; при
этом первая часть произносится с повышением, а вторая с пониже-
нием тона. Логические ударения в предложениях этого типа распо-
лагаются симметрично. Они падают на соотносительные по своей
функции члены предложения в обеих частях сложного целого.

Для этих предложений характерно также определенное соотно-
шение словесного состава. В обеих частях сложного целого одно-
родные по своей функции члены предложения выражаются слова-
ми, относящимися к одной и той же части речи.

Для некоторых бессоюзных сложных предложений, выража-
ющих противительные отношения, характерен, наконец, одинако-
вый порядок членов предложения в обеих частях сложного целого.

§ 741. Приведем примеры бессоюзных предложений, выража-
ющих противительные отношения в дифференцированном виде.
Они, таким образом, не допускают двоякой интерпретации.

Жунфу — старший брат, Жунгуй — младший брат.

Господин Ян — шанхаец, госпожа Ян — тяньцзинька.
3. НИЗШИЕ, ШШЙЯЕ, ( # )

Ты днем дежуришь, я вечером дежурю.

Я (на стороне) работаю, она дома ведет хозяйство.
§ 742. Следующие бессоюзные предложения выражают

противительно-уступительные отношения и, следовательно, допуска-
ют двоякое истолкование.

1962^.
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В этих предложениях как одно из лексических средств, позволя-
ющих выразить значение противопоставления, употребляются ввод-
ные слова nj кё, ~Щ-$к keshi — однако, однако ж.

Товар-то дешевый —денег не хватает (Хотя товар-то дешевый,
но денег не хватает).

•2.fMM»7, ЖЩ&Р7о <*>
Ты можешь перенести, я, однако ж , (перенести) не могу.

Сяочжан не может, я, однако, вполне могу.
4. 4MW*AfE, ACTWtftfK. (*) '

Ты жалеешь людей, люди, однако ж, не жалеют тебя.
5. i4f#±£»*ft-£jtitJL«J, t4fJ:tt/M&4r*«ffija.?F7a (#)

На берегу еще не было никаких прохожих, по реке, однако,
задвигались лодки.

Бессоюзные сложные предложения
с общим значением времени

§ 743. В бессоюзных сложных предложениях, выражающих
временные отношения, объединяются вместе несколько сопоста-
вленных во времени суждений. Эти предложения могут иметь
в своем составе несколько частей.

Для предложений данного типа характерна интонация перечис-
ления.' В конце каждой части имеет место повышение тона, кроме
последней части, которая произносится с понижением тона. Извест-
ную роль в сложных предложениях этого типа играют формы гла-
гола.

Бессоюзные сложные предложения, выражающие временные от-
ношения, обычно перечисляют одновременно происходящие собы-
тия (одновременность) или же события, следующие одно за другим
(последование).

§ 744. Приведем примеры бессоюзных предложений, в которых
указаны одновременно происходящие события.

*зежНаступила еще более глубокая ночь, небо стало еще чернее.
.5*cE$nt, miStto&41b№№. (#)
Небо прояснилось, воздух после дождя особенно свеж.

шш, ттшштпщ. (#)
Я покупал билеты, он хлопотал, присматривая за багажом.

Собаки лежали на земле, высунув красные языки, мулы и ло-
шади раздували ноздри невероятно широко, мелкие торговцы
не смели зазывать покупателей, асфальт на дорогах размяк от
жары.

Как раз собирался выйти из дома — внезапно полил дождь как
из ведра.
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§ 745. Приведем далее несколько примеров бессоюзных предло-
жений, в которых указаны события, следующие одно за другим.

ь^юшгшчкт, тштпштм; шчгг, *».ц*. ню
У некоторых бойцов порвались ботинки — шли, обернув ноги
кусками войлока; порвался войлок — шли босиком.

Он опять вспомнил Е Ина, он вызвал Е Ина к себе.

Дверь внезапно отворилась, ворвался шум работающих в цехе
машин.

Бессоюзные сложные предложения
с общим значением условия

§ 746. В предложениях этой разновидности условные отноше-
ния получают свое выражение в дифференцированном и недиффе-
ренцированном виде.

Эти предложения имеют особую интонацию. Они разделены на
две части паузой (пауза менее продолжительная, нежели в предло-
жениях, выражающих противительные отношения). Первая часть
предложения произносится с повышением тона, а вторая часть —с
понижением. Логические ударения в предложениях данного типа
располагаются несимметрично. В разных частях предложения они
падают на разные по своей функции члены предложения.

§ 747. Приведем примеры бессоюзных сложных предложений,
в которых условные отношения выступают в дифференцированном
виде, то есть получают однозначное истолкование.

, Н
Узнает он — я все равно не испугаюсь.

Не дашь и впредь согласия — я , однако ж, рассержусь.

Знай раньше, что так получится, ни за что бы не приехал (убей
меня, не приехал бы)!

Не поторапливай меня все время старина Ли — я бы и не поду-
мал возвратиться.

Дома не дадут мне денег—я могу занять у других.

Приложить еще усилие (поднатужиться еще) — можно пере-
выполнить задание.

Послушаешься меня — помогу тебе найти правильный путь; не
послушаешься меня — в конце концов доиграешься (погиб-
нешь).
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§ 748. В следующих бессоюзных предложениях выражены
условно-временные отношения. Таким образом, в данном случае
смысловые отношения выражены недифференцированно и поэтому
допускают двоякую интерпретацию.

(Когда, если) придет мама, сначала скажите мне.
.#1У7Ш Ш ? ^ * о ( # )
(Когда, если) достану денег, вышлю тебе.

(Когда, если) кто-нибудь станет расспрашивать тебя обо мне,
скажи, что ты не знаешь меня.

§ 749. Основной сферой распространения бессоюзных сложных
предложений как особых синтаксических единств, существенно от-
личающихся от сложносочиненных и сложноподчиненных предло-
жений, являются разговорный стиль, а также литературно-худо-
жественная речь.

В книге «Современный китайский язык» отмечается, что в отно-
шении языковых особенностей литературно-художественная речь
сближается с разговорным стилем. В последнем же союзы использу-
ются сравнительно редко*.

Именно в произведениях художественной литературы, а также
в живой, непринужденной речи широко и многообразно употребля-
ются бессоюзные сложные предложения. Бессоюзие (асиндетон) де-
лает речь сжатой, лаконичной и тем самым усиливает ее экспрессив-
ные качества.

, Ф # . * « , 1959% 498М.
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