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СИМВОШ1

В иохеиием году издательством "Неука" выпущена в сват п а т а  
воя ваававвва "1аа возникнет воеойрй явык?" * 1ваор ее отренжт- 
оа показать, что чоаовечеотао не может яахаятьоя на стихийное 
оааяваа оущеотвующнх авваов в а дави! общечеловеческий (ваа ждать 
ннтеояення однам языком воах орочах). ВдввнН явык может Л т  ооэ- 
даа аамв о учаотвам творческой деятеаьвоотв аавгввотов, то ооть 
"аокуоотвенко". На оорвой отупана, по мноав автора, такой язык 
будят саужвть тоаьхо дая международного общения (не вытеоняя в а - 
цвоважьаых языков ваутрв отдеаввнх отрав). Польза от введенва 
такого явыка во трещ ат доказательств, а его достижимость -  хотя 
бы аа укаааяной начальной отупевв -  также аа может очятаться 
вереааьной. Ново, что явучаяво такого опацвально обработанного 
явыка горавдо проке, чем любого вв множества наостренных языков, 
а ведь на вто нвученне тратятоя годы практячеокн всего васеленвя 
передовых.стран (о обязательным икольным образоввнвем). Уже опыт 
Эсперанто, несмотря на вое его недостатка, вклвчая европоцентризм 
(точнее, роыаноцентрнзм), доказывает, что мечты о всемирном языке 
не являются фантазией. Таковы, вкратце, выводы упомянутой книги.

Не станем здесь обоуждать отояцне на пути интерлингвистики 
трудности обвеотвенного порядка (сложность согласования действий). 
Коснемся лняь чисто лингвистической стороны. -

При создании международного явыка предлагается, естественно, 
использовать наиболее общие различным языкам элементы. Каковы же 
конкретно этн элементы могут быть? На это мы не находим в назван
ной книге достаточно определенного ответа. Особенно это касается 
.наиболее трудоемкой (дня создания в уовоения) составной части 
явыка, а именно его лексики. Известен совет предельно использо
вать так наа. "янтернационаливни", то есть слова, иироко распро-
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отраниваяеоя к у м а  заимствования. Однако, даже также еж ом , как 
‘телевяаор’ ш  ‘футбол’ в ряда языков (витеМокий ■ д р .)  аеиена- 

вхоя обычно кальками, в является т а к т  ббрааом лняь "регнояалха- 
наян"2 ; кроме того, бояьяянотво атях слов трудно отяеотя к основ
ному словарному аапаоу.

Пн предлагает яополмоватв для укааанно! целн нанболее общие 
яаыкая веяного яара тек в аа . символические нлн авукокаобраантель- 
яне алеяентн8.

1учие! B08HOSBOOTBB обоововатв вава нредяовевне является ооа- 
данне а к с п е р в м е н т а л ь в о 1  в о д е н  такого 
яаыка. На подобно! неделя иожяо будет проверять как пригодность 
такого яавва на пректнке, так в  легкооть его уовоеяня (опыт, внев- 
цнй аначенне в дня вовхолявгввотнвв),

В докладе же новея дать лняь неевольво врняеров на облаотв 
граянатнвн в н ек о и х ,

Ветровен граяяетнку глагола. Допусти суцествованве н орм  
e l l e  -  овольженяе я  норфеш неояределепого вавлонени -  в* . 
Р а а л п е и е  мгновенного я  дннтсльяого аопектов ( н и  ооаернеиого 
я  веооаервеиого видов) еотеотвешю внреаять степенью отрывнстос- 
тн основы (ааврытоотя олога): e l la n a  ‘скользнуть’ -  еИ е1ве 
‘скользить’ .  Начяяательностъ яош о выравять введеянен неНтральво- 
го главного в начале: амп'мве. ‘ааокольавть’ .  Многократность -  
повтором кавого-лнбо алаяента ооновы, как в очень нногях яаывах: 
e l l e l l  я!ве ‘скольамть (время от времаш )’ ,  вин повтором суффик
с а , навр. словечком пава перед глаголом. Времена легко раалм- 
чать местом у д а р е т я : чем раньяе стоит оно в слове, тем более 
"раннее" время оанечает, например al l e jaa l  ‘ск о л ь зи  ( а /н ) ’ , 

a l la ln a l  ‘окольавт, окольвят’ ,  a l i e in a la  ‘будет, будут оконьавть’ 
(о р . предположение о подобно! смнволяке в древнеевр. формах 
ар асa l ta -u p a 1a l t *  ) .  Запомнить тако! принцип несравненно легче, 
чем особые морфемы для каждого вреыенн.

В облаотв грамматявн имени можно использовать отмеченную вне 
Есперсеном символику типа и  (« ) -  1 (d ) для различения соответ
ственно увеличительных -  уменьяительяых форм, а также мужского 
-  конского полов (родов); часто отиечавяувся символику мягкого 
1 в вида суффикса ласкательных форм, в ряд других принципов,

В отноменп лексики нам прядется ограничиться здесь вне бо- . 
лее отрывочный прниерамх. В наме! книге (о тр .22 ,53 ) мы говорили,
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■аирммар, о веоьма входном наображеннн топания ( t . p .  ,л .ъ .  ) в 
■идо-европейских, семитских, яоркоккх, малайокнх, японском яанхах. 
Даже в китайском, где лвбой корень до крейноотн упростился, в  чао*- 
■ООП j s o p n  ОНЫЧНШ звуки в конце (o p . do , t a  'топать*) ,  пабзвда- 
мтон аналогичные оочетання путем ожохенкя былях кораей-ояогов:

-  ‘топот’ • Отав да прояаводнтоя маооа вполне "нормальных" 
олов, нацрннар руо. отона, отупня, отупеть (н е - ,  о т - , в - ,  про-, 
приступать), ноотунов, проступок, преотупленне, поступательный, 
отунень, отенеяь, отененный, отепеяотво, постепенно ■ т .п .  В на
вей ноделн отовда же могут быть обрааованы олова вроде teppa 'но
га (отунннУуВедрдаа ‘(шОотупнть’ ,  te p ip a a  нлн te p te o a  'ходить*, 
t £ t a  *нол, аемля’ ■ т .д .

Хце более международнн нодражання голосам аверей. Таж, китай- 
ожне названая многих ж нволнх:a m  ‘конка’ ,кап 'собака*,

'ингуша* ■ др, видимо обладает повнменной аапомннаемостьв ■ для 
европейца. Отовда в навей модели: 'вот’ ,  ш ал 'конка* р а м у
'конка (внд)’ ■ т .д .

В отсутствие яхука может быть выражено онмволняеокн. Так, 
чаотнй онмвол молчания -  омнханяе губ: ан гл ., нтал. иаа ,  араб. 
■Ш Ь, кнт. мо .  Отовда в нашей модялн: в а ш а , лашю пл '(аа)мол- 
чать’ .

йягуры, формы нередко отражены в так наа. "авужовых жеотах". 
Напрнмер, оочетанне Ъо(ъ) ,  ро(р) [«/в] онмволнанрует обьемнув 
ожруглооть, что отмечено рядом авторов для индо-евр., оемнт., 
малайок., ян . нанхов (там же, отр. 78-79); в кнт.яаыке ср .
Ь т ,  Ы «д 'пузырь* , бярм. Ъп-ъ^ш 'u p * . Отовда в навей мода- 

лк: ЬоЬа <ю р’ ; о лаокательным оуффнжоом- l -  (оаначает игры ■
Т.П .) -  Ъо11а 'МЯЧ*.

1ав видно на ряде примеров, вклвчеяне в наау модель реальных 
олов национальных яаыков оообо приветствуется, воля онм ооотввт- 
отвувт (нлн хотя бы не противоречат) обцям принципам оямволнкн.

Оотается повторять, что полное суждение о названной модялн 
монет быть ооотавлено лннь после представления ее в готовом вида. 1 2

1) Э.П.Свадоот. Как воавякнет всеобщий язык? И ., 1968, 278 стр.
2) Там же, стр. 230-231 (со ссылкой на H.M.Маковского).
8) Не вводить к "звукоподражаниям"I Мы уже отремилпоь доказать 

в ккнге "But ли явях изобравителен?", Н ., 1965, как ■ ж ряде ста
тей, авунояаобрааятельное проиохождение лексики, хотя в ре-
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аул&тате фонетического и спискового развития ато далеко м  всег
да ааиетио а  оовреивиных языках.

В .С .ВДевич, 1.Т.8ограф

О НЕКОТОРЫХ НаМКНЕНИЯХ В 1ТА1ШАПЧЕСЮН СТРОК 
КНАЙСКОГО ЯЗЫКА ■ -  XU в в .

I* Мосле дованля лоояедних лет в облаотв кнтайокого яаыха (ао? 
ногрефих В.Добсона -  "Китайокяй ваш  равваго архаичного периода", 
1962 г . ,  "Китайский яашс поахнаго архаичного периода” ,  1959 г . ,  
"Китайокий наш  поаднаМ Хань” , 1964 г» ; С.К.Яхоитов,"Древиекятай- 
охаК ваш ” , 1965; I .C .Гуревич "Очерк грамматики иятайохого ваш а 
1 -J  вв . н .8 . (да материале переводов ва хвтаВохвй вавв произведе- 
ваВ буддийокой литератур^}", рукопись; М.Т.Зогреф "Очерк грамма
тики орадхакхтайохого яаыха (до памятнику "Цавн бзяь туаоу сяо- 
ho”J ” ,  1962 г . ,  "яаыв дуяьхуаиских бяньвзяей", рукопись),  а тек - 
ха извеотяне рабом  во ваш у айву (А.Маоперо "О некоторых старше 
текстах кятайского рааговорного яаыха” ,  1914 г . ;  Гао Мия-кай 
"Грамматичеокхе ахеиевтн, встречающиеся в вйлу оавтв дхьяяа анохн 
Тая", 1948 г . )  д а м  ватерная дяя рававяя ряда вопрооов, хасавщях- 
оя воторвв хнтайсхого яаыха, бохаа детальной харавтарнотнвн от
дельных периодов история китайского яаыха няв отдельных жанров 
китайской литературы ва рааговорвои (няв бянакои х рааговоряоиу) 
языка, бохаа точной нарнаднаацнн ноторп  кнтайокого яаыха. Ука
занные работы дают также представление о тех процееоах, которые 
происходили в китайской ненке ва протяжении значительного отрезка 
его история.

2 . При характеристике состояния яаыха в различные эпохи, рав
но как в при реиенин других вопросов, ооновное внниаяяе удаляется 
граииатическии признаках -  служебный словах, словаи-ааиестителяи, 
некоторых наречиях и т .д .

3 . Китайский язык эпохи Д>чео (точнее В-У в в .н .э .)  в лингвис
тической литературе по истории китвйокого языка (например, Вая 1и, 
"Опыт истории китайского явыкв”) не рассыатривалоя как отдельный 
период, а считался переходный от древнекитайского к ореднекнтай-
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