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И.Т.Зограф

О ЛОШЬНШ РАЗЛИЧИЯХ В ЯЗЫКЕ ПАМЯТНИКОВ СРКДНЕ- 

ВЕЮВОЙ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В период Сун ■ Пень проивведения художественной ли

тературы на байхуа обнаруживает серьезные расхождения в 

системе грамматических прививков. Произведения, совданные 

в одно время, ио в равных местах - северная группа памят

ников и южная группа памятников - представляют два типа 

явыка, два диалекта, развивающиеся параллельно (северной 
и южной гуаиьхуа по Люй Шу-сяну). К оевериой группе памят

ников относятся цвиньские песенно-повествовательные про

изведения чжугундяо, пьесы юаньского периода и др. К шной 

группе - рассказы эпох Сун, Юань и начала Шш, воведиие, 

например, в сборники "Цвин бэнь тунеу сяоио” и "Цинпнниань 
тан хуабэнь", роман "Шуй ху чжуань" (ва исключением послед

них пятидесяти глав 120-главой версии этого романа, которые 

по ненку отличаются от первых семидесяти глав).

При сравнении южной и северной групп памятников здесь 

испольвованы, соответственно, сборник "Цвин бэнь тунсу сяоио" 

(далее -"Цвин бэнь") и пьесы периода Юань (далее - "пьесы"). 

Последние дают тот же тип ягыка, что и цаиньские чжугундяо, 
В08никиие одновременно с "Цвин бань".

Поскольку хронологические и локальные различия в язы

ке отдельных памятников наиболее отчетливо проявляются в 

области так называемых "пустых" морфем (сюда относятся не 

только служебные слова или частицы, но также слова-замести

тели и некоторые наречия), то, естественно, на эти морфемы 

и будет обращено основное внимание*

Прежде чем говорить о расхождениях локального (диалект

ного) характера в грамматической системе северных и кжных 

памятников, остановимся на некоторых явлениях, общих для 

тех и других и характеризующих их принадлежность к одному

- 106 -



этапу в истории китайского языка.

Ряд грамматических явлений, военикпх в эпоху Сун и 

отсутствующих в произведениях, написанных до Сун, пред
ставлен и в "Цзин бэнь” и в пьесах, а именно: суффикс 

множественности^^ мэнь. предлог со значением совмест
ности ̂ .о хд, показатель определения ды, местопреди- 

кативы со значением "так", "такой” »энь

(ffiit ад). l a a f i a s . i l  *4 ш ш »  & Ш .
чжэбань. вопросительные иестопредикативы "как?", "каким 

образом?" (jafi v 4а)цзэнь (щ , дм). В обоих памятниках 

ив глагольных отрицаний для проведшего времени обычно 

употребляется Л*' $  буцэн и лишь иногда взйпэн:

в роли запретительных отрицаний наблюдается £Л и

^  мо; в начале предложения в значении "когда" или

"ждать, когда" отмечены ( 0 .....й^дэн (дэн ...ш ) и

.... в $№  ; условное предложение образу
ется либо при помощи конструкции^. Щ  *<>... и »  либо

просто с жо и ^  Д . жоши: в функции современного пред
лога ба выступают два слова - ^  и Щ  цзян: широко 

представлена морфема^- цзян в составе словного глагола; 

в каузативном предложении, кроме служебного слова 

nsHOj употребляется чжао: обычны наречия j^ij бе, U 

цзы. а также частица Tij £  перед местоимениями и некото
рыми другими словами и т.д. Ни для "Цзин бэнь", ни для 

пьес не обычны грамматические явления, свойственные более 
поздним памятникам: иестопредикативы, образованные с по

мощью мо р фе мыя н ;  условное придаточное предложение с 

Д . яоши или яо* звпретитеиьное отрицание 
б§; наречие хэнь "очень"; предлог гэй, вводящий 
косвенное дополнение и т.д*

Расхождения в грамматической системе рассматривае

мых памятников прежде всего и весьма существенно прояв

ляются в области местоимений и модальных частиц, но не 
ограничиваются ими. В "Цзин бэнь" из личных местоимений 

обычно употребляются во "яя , 'f#  IS  ”ты",1<£» и . 

"он" ("она"); во множественном числе они оформляются суф

фиксом множественности мэнь. В пьесах все эти место-
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некая представлены ■ с показателен мань. и с показате
лем 4^* мэй. совершенно отсутстцущнм в "Цвин бэнь". ф о

не эти местоимений, в пьесах наблюдаете я и слитные формы 

местоимений ань = Щ ^вомэнь и ^ :  нянь»
ПШ8НЬ« Поскольку он! предотавлшоег собой слитные формы» 

она имеют значение множественного числа. Тем не менее ме
с то и м е н и е  ань очень иироко употребляется в  в значенп 

е д и н с т в е н н о го  числа, выполняя функции как определения, 

так и подлежащего и дополнения. Употребляясь во множест

венном числе, ань могло оформляться суффиксом множествен

ности, в наиих текстах - обычно суффиксом ЛМ мэнь: отме

чены, кроме того, формы 1$ ань лянгэ н ^  ̂  А

ань э р  жэнь. Наблюдается в  значении единственного числа и  

местоимение нинь (и как определение, и как подлежащее). 

Встречается также и другой графический вариант - ие

роглиф . С суффиксами множественности местоимение 
нинь в  наиих т е к с т а х  не отмечено; употребительна форма 

vfa 1(0 нинь дянга. Для пьес характерно также употреб

ление местоимений vfy д з а  "я" и ^ ( ^ - )  дэань "я и ты", 

"мы (с тобой)", "мы (с вами)", не обьпных для "Цзин бэнь". 

Цзань (которое в других памятниках пишется и как 'Щ- ) 

является слияннем 0% ̂  пзамэнь. Различие между пзамэнь 

(включащее) и вомэнь (исключающее) существует только в  

северной группе памятников, в южных памятниках в обоих 

случаях одинаково употребляется вомэнь (или же сочетания 

B2JM JS , Щ во тун ни. 

ни во). Несмотря на наличие в  пьесах включающего место- 

имения, иногда там встречаются сочетания типа во хэ ни.
Как и ань и нинь. пзань в пьесах наблюдается и в значе
нии единственного числа (воаможны сочетания ф * "/«IP. 
пзань хэ ни или пзань юй ни - "мы с тобой").

Случаи оформления местоимения цзань суффиксами множест

венности крайне редки; употребляется форма

Местоимение цзыцзя. встречающееся в "Дзин

бэнь" наряду с gj &  цзыпзи обычно в значении "оам", 

в пьесах значительно преобладает по употреблению над
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пандам, но оно наблюдается там в значении "я" (в значении 

"вам" очень редко).

Нодальные частицы предо тавлевы в рассматриваемых па

мятниках следучим обрезом. В "Цзан бзнь” в повествова
тельном предложении используется чзстнца 00! ли, соот

ветствующая современной частице га в повествователь

ном предлокенна; в (просительной частицей является /§£ 

ма; в повелитедьаом предложении употребительны S\)1f£0) 

пазгз н (редко) Ц  jB.. В пьесах да (*%  ала % )  чрезвы
чайно распространена, ни эпизодична; частица_м§, наблюдает

ся очень часто, кроме того, существует вопросительная ча- 
стаца на, подчеркивающая вопрос подобно современ-

аой частице ни; частица пззга встречается редко, вместо 

нее употребляйся частицы S 3  11 ^  Д§§ 1 ДО 8X011 
очень часто; частица £а наблюдается часто, ивроко представ

лен н другой графический вариант этой частицы - частица 

~jSL • Мы не останавливаемся здесь на всех модальных 

частицах, весьма обильно представленных в пьесах.

М.Исхаков

ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ В С01ДИЮШ ДОКУМЕНТАХ 

С ГОРЫ МУГ

1. Согдийские документы, найденные пра раскопках 
замка ва горе Пут и датируемые, ва основе историко-архео

логических данных, первой четвертью У1 века н .э ., не по

лучили еще исчерпывающего лингвистического комментария.

В данном сообщении сделана попытка дать грамматическую 

характеристику некоторых глагольных форм, образованных 

от основы презенса. Среди них особого внимания заслужи

вают формы Sg. ia p f .c  медиальными окончаниями.

2. Эти формы, по наиему мнению, сводятся в мугских 

текстах, как и в других согдийских памятниках, лиаь к

3 eg .(для легких оонов - флексия = t* , для тяжелых
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