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РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация содержит 119 с., 13 рисунков, 3 приложения,

47 источников.

СОЦИОЛИНГВИСТИКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ,  ЯЗЫК И ОБ-

ЩЕСТВО, НЕОЛИГИЯ, НЕОЛИГИЗМЫ, ЛЕКСИКОЛОГИЯ, СОВРЕМЕН-

НЫЙ КИТАЙСКИЙ  ЯЗЫК, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ЯЗЫКОВАЯ МОДА,

ИНОСТРАННАЯ ЛЕКСИКА, ЗАИМСТВОВАНИЯ, БУКВЕННЫЕ СЛОВА

В работе исследован процесс неологизации в современном китайском язы-

ке, представлены  результаты социолингвистического анкетирования, приведена

классификация неологизмов современного китайского языка и основные струк-

турные типы сокращений и представлены основные  типы  заимствованной лекси-

ки.

Целью работы является выявление основных тенденций в развитии со-

временного китайского языка.

В ходе исследования были изучены и проанализированы различные сло-

вари и справочники по новейшей лексике современного китайского языка,

рассмотрены результаты исследований китайских и отечественных ученых

лингвистов, и на основе данных наблюдений выявлены основные тенденции в

развитии современного китайского языка

Приложения данной работы могут быть использованы в качестве практическо-

го и теоретического материала при организации лекционных и семинарских за-

нятий, а также при проведении дальнейших исследований, посвященных про-

блемам лексического состава современного китайского языка.
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, пожалуй, не существует в лингвистике такого аспекта исследо-

вания, который не был бы рассмотрен отечественными или зарубежными линг-

вистами, тем не менее, проблема появления новых лексических единиц посто-

янно привлекает внимание исследователей.

Как известно, пополнение языка – закономерный процесс. В каждом

языке заложены огромные возможности совершенствования и обогащения.

Наибольшие возможности развития имеет в языке его лексический запас. В по-

полнении лексического макрополя современного китайского языка языковыми

и речевыми новообразованиями справедливо просматривается его абсолютный

прогресс. Любые перемены в объективной действительности неизбежно влекут

за собой изменения в лексическом составе языка. Ярчайшим свидетельством

динамики языка является процесс возникновения новых слов, поскольку чело-

веческое общество всегда стремится найти новые средства для номинации обо-

значаемого. Как правило, процесс появления новых слов сопровождается и

процессом заимствования иноязычной лексики. Последнее десятилетие в раз-

витии китайского языка характеризуется бурным ростом количества новых лек-

сических единиц, которые в большинстве своем представлены словами ино-

язычного происхождения. Китайское общество на современном этапе выступа-

ет активным участником мировых экономических, политических и культурных

процессов. Тесное взаимодействие с международными организациями, ино-

странными компаниями, научно-технический, культурный обмен с зарубежным

миром, неизбежно порождают в Китае необходимость говорить на иностран-

ных языках, принимать международные стандарты коммуникации

и терминологию.

Вопросам неологизации в китайском языке и процессам лексических за-

имствований посвящены исследования ряда отечественных и зарубежных линг-

вистов. Так в китайской лингвистике основные результаты изучения неологиз-
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мов отражены в работах таких ученых как Ван Дэчуня, Ван Жунпэя, Ван Теку-

ня, Ли Цзяго, Лю Шусиня, Ху Юйшу, Чэнь Юаня, Юй Гэньюаня, Яо Ханьмина

и др. Результаты исследования процесса лексического заимствования изложены

в трудах Гао Минкая, Ло Чанпэя, Лю Чжэнтаня, Хуан Хэцина, Чэнь Юаня,

Чжао Юаньжэня, Ши Ювэа, Ян Сипэна и др. В отечественном языкознании

изучение вопросов неологии китайского языка и заимствований восходят к

трудам таких отечественных  ученых-лингвистов, как В. И. Горелов, И. Д. Кле-

нин,  О. И. Завьялова, В. Ф. Щичко, А. Л. Семенас, А. А. Хаматова и др.

В последнее время в связи с возрастанием международного статуса Китая

и появлением новых форм общественных и межгоссударственных отношений

наблюдается возрастание интереса к проблемам неологизации в современном

китайском языке. Что подтверждается появлением немалого количества работ,

исследующих основные тенденции в сфере современной китайской неологии.

Тем не менее, несмотря на то, что существует традиция изучения динамических

процессов в лексике китайского языка с использованием понятий неологизм

и заимствование, до сих пор отсутствуют единые определения данных терми-

нов как в российской, так и в китайской лингвистике. Вместе с тем, возникно-

вение огромного количества лексических единиц в современном китайском

языке непременно  привело к появлению определенных пробелов в исследова-

нии данного вопроса, обусловленных недостаточной изученностью новейших

слов современного китайского языка, в том числе и новейших заимствований, с

точки зрения их социолингвистической направленности, количества и темати-

ческой принадлежности. Поэтому встает вопрос о необходимости всесторонне-

го изучения новых слов современного китайского языка и комплексного анали-

за общей социолингвистической ситуации в стране. Подвижность и динамич-

ность заимствуемой лексики придает особую значимость вопросам эволюции,

поскольку их решение имеет большое значение как для изучения языка в целом,

так и для понимания отдельных языковых процессов. Анализ лексической си-

стемы со стороны имеющихся в нем структурно-семантических типов и с точки

зрения происходящих в обществе изменений дает возможность установить тен-
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денции в развитии как номинативных процессов, так и в целом в развитии со-

временного китайского языка. Все вышеперечисленные положения обуславли-

вают актуальность данного диссертационного исследования.

В связи с этим определилась цель исследования – выявление основных

тенденций в развитии современного китайского языка, на основе проведения

социолингвистического анализа и системно-структурного изучения процесса

освоения иноязычной лексики.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1) провести социолингвистический анализ состояния современного ки-

тайского языка;

2) рассмотреть понятие термина «неологизм» в современном китайском

языке;

3) изучить основные закономерности появления в китайском языке новых

слов;

4) рассмотреть классификацию неологизмов китайского языка;

5) описать пути и источники проникновения иноязычной лексики в со-

временный китайский язык;

6) дать качественную и количественную характеристику структурно-

семантических типов заимствований.

Для решения поставленных задач в исследовании применялись следующие

общенаучные методы и приемы: метод анализа и синтеза языкового материала и

теоретических исследованиях, метод классификации и систематизации, метод

словообразовательного и лексико-семантического анализа языкового материала;

дефиниционный метод; метод лингвистического наблюдения и описания; метод

сплошной выборки; метод психолингвистического эксперимента, использованный

в целях определения степени освоенности иноязычных заимствований в разновоз-

растных группах носителей языка-реципиента; элементы количественного анализа,

применяемые для обработки результатов эксперимента и в изучении частотности

словоупотреблений.
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Научная новизна данного исследования заключается в том, что

в нем впервые была предпринята попытка комплексного анализ процесса неоло-

гизации с точки зрения социолингвистического аспекта изучения  современного

китайского языка, проведено психо-лингвистическое исследование феномена за-

имствований на основе социо-лингвистического анкетирования с целью выявле-

ния предрасположенности носителей китайского языка к факту использования

иноязычной лексики в повседневной речи.

Практическая значимость предпринятого исследования заключается в

возможности использования его результатов при разработке лекционных курсов,

организации семинарских занятий по лексикологии, неологии, лексикографии ки-

тайского языка. Предложенная методика исследования может применяться в

дальнейших работах, посвященных проблемам лексического состава современно-

го китайского языка.

Апробация работы. Отдельные вопросы диссертационного сочинения

прошли апробацию на конференциях и были представлены в статье «Неологизмы

в современном китайском языке: социолингвистический аспект».

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования по-

служили монографические труды и материалы исследований  отечественных  и

китайских лингвистов в области лексикологии, лексикографии, неологии, теории

заимствований. При исследовании вопросов, касающихся общих социолингвисти-

ческих основ и факторов, влияющих на развитие и функционирование языка, мы

опирались на труды таких ученых как: Н. Ф. Алефиренко «Современные пробле-

мы науки о языке»1; Л. П. Крысина «Русское слово, свое и чужое: Исследования

по современному русскому языку и социолингвистике»2; Го Си «Китайская со-

циолингвистика: современное состояние и перспективы»3 и др. При рассмотрении

общих теоретических вопросов по лексикологии современного китайского языка

и в частности процессов неологизации, мы обращались к работам многих китай-

1 Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке. М., 2005. 416 с.
2 Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое. М., 2004. 888 с.
3 Го Си. Чжунго шэхуэй юйяньсюэ: сяньчжуан юй цяньчжан (Китайская социолингви-

стика: современное состояние и перспективы). Шанхай, 2014. 24 с.
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ских и отечественных лингвистов, среди которых особо следует выделить  труды

В. И. Горелова «Лексикология китайского языка»4, О. И. Завьяловой «Большой

мир китайского языка»5, совместный труд И. Д. Кленина и В. Ф. Щичко  «Лекси-

кология китайского языка»6, монографию А. Л Семенас «Новые тенденции в раз-

витии китайской лексики»7, А. А. Хаматовой «Словообразование современного

китайского языка»8, статью Ю. Г. Лемешко «Новая популярная лексика современ-

ного китайского языка: социолингвистический очерк»9 и др. Из работ китайских

лингвистов следует отметить труд Чан Цзинюя «Китайская лексикология и куль-

тура»10, Чэнь Цзянмина «Китайские неологизмы и общество»11, Хуан Таочжуя

«Популярные слова и культура современного общества»12. Теоретической состав-

ляющей исследования вопроса лексических заимствований послужили работы А.

А. Власовой «Источники модных неологизмов в современном китайском языке»13,

совместный труд А. А. Казаряна, А. В Демина, У. В.  Хоречко «Иностранные за-

имствования как способ пополнения словарного состава современного китайского

языка»14, статья Ю. Г  Лемешко, К. А. Таюрской «Люсинъюй в современном ки-

тайском языке»15, Лю Цзюаня «Новые заимствованные слова в современном ки-

тайском языке» и др16.

4 Горелов В. И. Лексикология китайского языка. М., 1984. 216 с.
5 Завьялова О. И. Большой мир китайского языка. М., 2014. 320 с.
6 Кленин И. Д., Щичко В. Ф. Лексикология китайского языка. М., 2013. 272 с.
7 Семенас А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. М., 1999. 312 с.
8 Хаматова А. А. Словообразование современного китайского языка. М., 2003. 224 с.
9 Лемешко Ю. Г. Новая популярная лексика современного китайского языка: со-

циолингвистический очерк // Вестник АмГУ. Благовещенск, 2015.  С. 23 – 27.
10 Чан Цзинюй. Ханьюй цыхуэй юй вэньхуа (Китайская лексикология и культура). Пе-

кин, 2000. 208 с.
11 Чэнь Цзянмин. Ханьюй синьцыюй юй шэхуэй шэнхо (Китайские неологизмы и об-

щество). Пекин, 2000. 56с.
12 Хуан Таочжу. Люсин'юй юй шэхуэй шишан вэньхуа (Популярные слова и культура

современного общества). Шанхай, 2003. 98 с.
13 Власова О. А. Источники модных неологизмов в современном китайском языке //

Грамота. Санкт-Петербург, 2014. С.101 – 107.
14 Казарян А. А., Демина А. В., Хоречко У. В. Иностранные заимствования как способ

пополнения словарного состава современного китайского языка // Молодой ученый. М., 2015.
С. 161– 163.

15 Лемешко Ю. Г., Таюрская К. А. Люсинъюй в современном китайском языке // Вестник
АмГУ. Благовещенск, 2005. С. 79 – 82.

16 Лю Цзюань. Новые заимствованные слова в современном китайском языке / Лю
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Практическими материалами для исследования послужили различные

словари и справочки буквенных слов и неологизмов  современного китайского

языка, в числе которых основным является «Словарь неологизмов китайского

языка (2005–2010, составитель Ван Цзюньси)17, «Словарь неологизмов совре-

менного китайского языка», составитель Кан Шиюна18, «Справочник по совре-

менной китайской аббревиатуре» А. А. Щукина19, «Китайско-русский словарь

новых слов и выражений» В. Г. Бурова и А. С. Семенас20, «Китайский словарь

буквенных сокращений»,  составленный Лю Юнцюанем21 и др.

Структура данной работы состоит из введения, трех глав, заключения,

списка использованных источников и литературы и трех приложений. В при-

ложении А представлена анкета на китайском и английском языках, посред-

ством которой мы проводили социо-лингвистическое исследование; в прило-

жении Б представлена эволюция термина «заимствование» в китайской лингви-

стике; в приложении В представлены таблицы с примерами буквенных и циф-

ровых аббревиаций современного китайского языка.

Цзюань // Журналистика и культура рус. речи. М., 2003. С. 5 – 7.

17 Ван Цзюньси. Ханьюй синьцы цыдянь (Словарь неологизмов китайского языка
(2005–2010)). Шанхай, 2011. 266 с.

18 Кан Шиюн. Сяньдай ханьюй синьцыюй цыдянь (Словарь неологизмов современного
китайского языка). Шанхай, 2009. 429 с.

19 Щукин А. А. Современная китайская аббревиатура. Справочник. М., 2004. 80 с.
20 Семенас А. С., Буров В. Г. Китайско-русский словарь новых слов и выражений. М.,

2007. 736 с.
21 Лю Юнцюань. Цзымуцы цыдянь (Китайский словарь буквенных сокращений).

Шанхай, 2001. 332 с.
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1 СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

ЯЗЫКА

Язык является основным носителем информации, средством, без которого

невозможно было бы развитие цивилизации.  Являясь инструментом для чело-

веческого самовыражения и общения, язык играет важную роль и в процессе

социального развития человека. В настоящее время никто не сомневается, что

язык как средство общения возникает и развивается только в обществе22. По-

этому с самого начала возникновения науки о языке лингвистов интересовала

проблема связи языка и общества. В любом обществе язык выступает как сред-

ство накопления, хранения и передачи добытых этим обществом знаний. По-

этому общество и происходящие в нем социальные, экономические и культур-

ные изменения не могут не оказывать влияния на различные уровни языка23. В

равной степени и язык оказывает значительное влияние на общество. Литера-

турно обработанная форма любого языка, стабилизация норм его употребления

оказывают значительное влияние на сферу бытового общения, способствует

повышению культурного уровня носителей данного языка, приводит к посте-

пенному стиранию диалектных различий24. Появляющиеся в языке новые слова

и словосочетания, новые значения слов, выражающие возникшие в обществе

новые понятия, в свою очередь, помогают людям глубже осознавать окружаю-

щий их мир, точнее передавать свои мысли.

То, что язык отражает изменения в жизни общества, очевидно не только

для современной науки: эту мысль мы еще находим в языковедческих трудах

значительно более раннего времени25. Еще древние ученые отмечали тесную

связь языка с человеческим обществом, социальную природу языка, обществен-

ный характер его использования. Изучением взаимовлияния социума и языка

22 Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое. С. 105.
23 Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке. С. 24.
24 Трошина Н. Н. Социолингвистика вчера и сегодня. М., 2008. 212 с.
25 Беликов В. И., Крысин, Л.П. Социолингвистика. М., 2001. 439 c.
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занимается наука социолингвистика, изучающая  широкий спектр проблем, свя-

занных с социальной природой языка, его общественными функциями, механиз-

мом воздействия социальных факторов на язык и той ролью, которую играет

язык в жизни общества». Один из основателей современной социолингвистики

американский исследователь Уильям Лабов определяет социолингвистику как

науку, которая изучает «язык в его социальном контексте»26. Если расшифровать

это определение, то надо сказать, что внимание социолингвистов обращено не на

собственно язык, не на его внутреннее устройство, а на то, как пользуются язы-

ком люди, составляющие то или иное общество27. При этом учитываются все

факторы, могущие влиять на использование языка, – от различных характери-

стик самих говорящих (их возраста, пола, уровня образования и культуры, вида

профессии и т. п.) до особенностей конкретного речевого акта28.

Говоря об истории социолингвистики, следует отметить, что это доста-

точно молодая отрасль, и появляется она как отдельная область языкознания во

второй половине 20 в. В разных источниках приводятся разные даты появления

термина «социолингвистика»: наиболее распространенной является точка зре-

ния, что термин «социолингвистика» впервые употребил в 1952 г. американ-

ский социолог Герман Карри. В 1963 г. в США был сформирован «Комитет по

социолингвистике», который проводит конференции и издает множество книг и

сборников. Особенно бурно социолингвистика развивалась начиная с 1970-х г.;

во многих американских и западноевропейских университетах стали с этого

времени регулярно читаться соответствующие курсы лекций29.

Хотя  сам термин «социолингвистика» появился лишь в середине 20 в.,

однако лингвистические исследования, учитывающие обусловленность языко-

вых явлений явлениями социальными, с большей или меньшей интенсивностью

стали вестись во Франции, России, Чехии еще в начале 20 в. Поэтому корни со-

26 Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке. С. 28.
27 Трошина Н. Н. Социолингвистика вчера и сегодня. С. 40.
28 Беликов В.И., Крысин Л. П. Социолингвистика. С. 69.
29 Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке. С. 27.
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циолингвистики уходят глубже, и искать их нужно не в американской научной

почве, а в европейской и, в частности, русской. Этому свидетельствует факт то-

го, что если интерес к социолингвистической проблематике в США впервые

возник в середине 60-х г. 20 в., то в российском языкознании некоторые про-

блемы взаимоотношения языка и общества исследовались уже в 1920-е г. и до-

вольно интенсивно разрабатывались в 1930-х г.30. Среди выдающихся лингви-

стов начала 20 в., которые заложили основы социолингвистики и чьи идеи ста-

ли важнейшими ее постулатами, следует выделить следующих: И.А.Бодуэн де

Куртенэ, Е. Д.Поливанов, Л. П.Якубинский, В. М.Жирмунский, Б. А.Ларин,

А. М.Селищев, В. В.Виноградов, Г. О.Винокур в России; Ф. Брюно, А. Мейе,

П. Лафарг, М. Коэн во Франции; Ш. Балли и А. Сеше в Швейцарии; Ж.

Вандриес в Бельгии; Б. Гавранек, А. Матезиус в Чехословакии и др31. К таким

идеям, без которых невозможно было бы существование социолингвистики,

относят, например, идею о том, что все средства языка распределены по сферам

общения, а деление общения на сферы имеет в значительной мере социальную

обусловленность (Ш. Балли); идею социальной дифференциации единого на-

ционального языка в зависимости от социального статуса его носителей (рабо-

ты русских и чешских языковедов); положение, согласно которому темпы язы-

ковой эволюции зависят от темпов развития общества, а в целом язык всегда

отстает в совершающихся в нем изменениях от изменений социальных (Е. Д.

Поливанов)32; распространение методов, применявшихся при изучении сель-

ских диалектов, на исследование языка города (Б. А. Ларин); обоснование необ-

ходимости социальной диалектологии, наряду с диалектологией территориаль-

ной (Е. Д. Поливанов); важность изучения жаргонов, арго и других некодифи-

цированных сфер языка для понимания внутреннего устройства системы на-

ционального языка (Б. А. Ларин, В. М. Жирмунский, Д. С. Лихачев) и др. Без-

условно отдельного внимания заслуживает российский лингвист Е. Д33. Поли-

30 Трошина Н. Н. Социолингвистика вчера и сегодня. С.18.
31 Беликов В. И., Крысин, Л. П. Социолингвистика. С.77.
32 Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое. С. 110.
33 Там же. С. 110.
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ванов, которому принадлежит особая заслуга в формировании теоретического

фундамента исследований взаимоотношения языка и общества, который еще в

1929 г. писал: «Для того, чтобы языкознание было адекватно своему объекту

изучения, оно должно быть наукой социологической». Он составил четкую

программу социологического подхода к языку, которая нашла свое воплощение

в ряде теоретических работ и конкретных исследований как самого автора, так

и других российских языковедов уже в первый период развития советского

языкознания34.

Проведем краткий обзор литературы по социолингвистике. Учебная ли-

тература по социолингвистике на английском языке обширна. Существует так-

же целый ряд популярных университетских учебников (Фишман 1971; Бэлл

1976; Холмс 1992; Месрин 2000 и др). Разумеется, есть множество публикаций,

посвященных отдельным областям социолингвистики (двуязычие, языковое

планирование, язык и идеология и т. д.), которые также могут быть использова-

ны в процессе обучения. Необходимо указать и несколько хрестоматий, издан-

ных на английском языке, в которых собраны основополагающие, ставшие

классическими, работы (или отрывки из работ) таких авторов, как У. Лабов,

Д. Хаймс, Ч. Фергюсон, Дж. Фишман, Дж. Гамперц и др. («Язык и обще-

ство»1972; «Социолингвистика»1972; «Социолингвистика»1997 и др)35. Из ли-

тературы по социолингвистике на русском языке хотелось бы указать следую-

щие труды отечественных лингвистов: «О лингвистическом изучении города»

(Ларин Б.Л, 1977); «О фонетических признаках социально-групповых диалек-

тов» (Поливанов Е. Д., 1968); «Язык и общество» (Шор Р. О., 1926); «Со-

циолингвистические аспекты изучения современного русского языка» (Крысин

Л. П., 1989); «Синхронная социолингвистика» (Никольский Л. Б., 1992) и др.36

Далее рассмотрим процесс становления социолингвистики в КНР. В ки-

тайском языкознании свою историю социолингвистика начала с 80-х гг. 20 в. В

целом процесс становления социолингвистики в Китае можно разделить на 3

34 Конрад Н. И. О китайском языке. М., 1952. С. 45 – 78.
35 Трошина Н. Н. Социолингвистика вчера и сегодня. С. 23.
36 Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое. С. 42.
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этапа: первый этап (период становления китайской социолингвистики) охваты-

вает временные промежутки с 1979-1987 гг., второй этап (период стремитель-

ного развития – с 1987-1993 гг., и третий этап (период стабилизации) – с 1994 г.

– по настоящее время. Считается, что свое начало китайская социолингвистика

берет с 60-е гг. 20 в. в Соединенных штатах Америки 37 . Однако ученый-

лингвист Чэн Юаньцзэ, который один из первых заговорил о социолингвистике

в Китае, относит ее появление к более раннему периоду. Итак, к основополага-

ющим трудам первого этапа становления социолингвистики относятся труды

ученого-лингвиста Чэн Юаня «Язык и общество. Записки о социолингвистике»

(1980г.); «Социолингвистика» (1983г.); Чэн Сунцэна «Введение в социолингви-

стику» (1985 г.); Чжоу Чжэнхэ «Диалекты и китайская культура» (1986 г.) В

1987 г. издательством Пекинского университета был опубликован сборник пе-

реводов статей зарубежных лингвистов по социолингвистике, составленный

Чжу Ванцзинем, а также перевод, сделанный  Вэй Чжицяном, книги советского

лингвиста А. Д. Шверцера «Социолингвистика»38.

Началом второго этапа становления социолингвистики в Китае принято

считать событие, которое имело место с 1-5 декабря 1987 г. – первый симпози-

ум по социолингвистике, организованный институтом прикладной лингвистики

Пекинской академии общественных наук, который ознаменовал переход китай-

ской социолингвистики в самую активную фазу своего развития. На симпозиу-

ме были представлены исследования и разработки в области социолингвистики

в период с 1970 г.. В августе 1988 г. в Шэньчжэньском университете иностран-

ных языков был проведен первый билингвистический форум39.  В ноябре 1990 г.

в Сучжоу был проведен первый совместный форум по прикладной лингвистике

Китайской академии общественных наук с Сучжоуским университетом 40 . В

37 Ли Юймин. Чжунго юйянь гуйхуа лунь (О языковом планировании в Китае). Пекин,
2005. 76 с.

38 Го Си. Чжунго шэхуэй юйяньсюэ:сяньчжуан юй цяньчжан (Китайская социолинг-
вистика: современное состояние и перспективы). С. 80.

39 Там же. С. 83.
40 Конрад Н. И. О китайском языке. С. 45.
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этот период было проведено огромное количество исследований по социолинг-

вистике. Продолжают публиковаться ряд переводов зарубежных статей. В жур-

нале «Зарубежная лингвистика», помимо переводов, также были опубликованы

работы Хао Дэсэна «Социолингвистика» (1990г.), Лю Минсяя «Язык и соци-

альная сеть» (1989 г.) и т.д. К основным трудам второго периода становления

китайской социолингвистики также относятся работы Чэнь Юаня «Четыре тол-

кования социолингвистики» (1988 г.), «Сборник статей по социолингвистике»

(1991 г.); «Язык и человек – исследование по прикладной социолингвистике»

(1992 г.),  труд Чэнь Цзяньминя «Языковая культура и общество» (1989 г.),

Сунь Вэй Чжана, «Китайский социолингвистика» (1991 г.) и др.41

Конец 1980-х по первую половину 1990-х гг. ознаменовался как  период

бурного развития китайской социолингвистики, тем не менее с 1995 г. в исследо-

ваниях китайской социолингвистики наблюдалось некоторое затишье. С 1992 г.

помимо билингвистических форумов, которые проводились раз в два года,

больше никаких конференций по социолингвистике не организовывалось, так-

же резко снизилось количество научных статей. Это все, несомненно, вызвало

беспокойство в китайских научных кругах, и один из китайских лингвистов Ши

Шивэй в своей работе под названием «Культура» призвал к возрождению ки-

тайской социолингвистики. Фактически с началом третьего этапа своего разви-

тия, а конкретно с 1994 г., китайская социолингвистика не только не дегради-

ровала, а, наоборот, перешла в период своего «созревания». В большинстве

трудов, которые были опубликованы в это время, огромное внимание было

уделено социальным реалиям Китая. Несомненно, третий период развития и

становления китайской социолингвистики по глубине и широте исследований

превосходил предыдущие42. Среди основополагающих трудов, относящихся к

данному периоду, следует выделить: Го Си «Китайская социолингвистика»

(1999 г.), Чжоу Цзиншэн «Язык и общество» (2000 г.), Цзоу Цзяянь «Китайский

зык и китайское общество» (2001 г.) и др. Кроме того в этот период был опуб-

41 Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. С. 81.
42 Го Си. Чжунго шэхуэй юйяньсюэ: сяньчжуан юй цяньчжан (Китайская социолинг-

вистика: современное состояние и перспективы).С. 87.
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ликован ряд английских статей по социолингвистике, в том числе и «Сборник

по языкознанию» одного из главных основоположников социолингвистики Ви-

льяма Лабова, который послужил теоретической «помощью» для китайской со-

циолингвистики43.

Естественно, что китайская социолингвистика от периода застоя перешла

к бурному развитию было неслучайным. В период 1980-х гг. китайская лингви-

стика претерпевала большие трудности в своем развитии. Появление со-

циолингвистики, несомненно, дало ей новый импульс для развития. Лингвисти-

ка снова начала набирать популярность, также, как и культура, стала конкури-

рующим объектом исследований китайских ученых. Язык – это отражение

культуры, язык – это отражение общества. Таким образом, после 90-х гг. вслед

за развитием когнитивной лингвистики, изучение языка в его социальном кон-

тексте стало новой тенденцией в развитии китайской лингвистики44.

Кратко рассмотрев историю социолингвистики в Китае, следует сказать,

что в наши дни она переживает очередной всплеск интереса, возрождения и это

связано с экстралингвистическими процессами – глобализация, интерес к наци-

ональным культурам, активизация миграционных процессов, освобождение ко-

лоний, признание независимости многих республик – выделение государствен-

ного языка, национального языка, проблема сохранения вымирающих языков,

процессы, связанные с явлением политкорректности, порождают искусствен-

ные языковые образования45. Социолингвистика относится к так называемому

внешнему языкознанию. Язык социолингвистикой рассматривается не сам по

себе, не как структура, а в его связях с коллективом носителей языка, с функ-

ционированием различных социальных институтов и отношений, с историей

народа, его культурой и т. д.46

Проблема соотношения социального и внутриструктурного в языке отно-

сится к числу наиболее важных в современном языкознании, поскольку невоз-

43 Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. С. 85.
44 Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке. С. 57.
45 Трошина Н. Н. Социолингвистика вчера и сегодня. С. 32.
46 Завьялова О. И. Большой мир китайского языка. С. 121.
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можно устранить влияние социальных «человеческих» факторов на язык. Под

социальным фактором понимается некий комплекс общественных, историче-

ских, экономических, культурных, идеологических и других экстралингвисти-

ческих условий, и предпосылок внутриструктурного и функционального разви-

тия языка. Социальный фактор, будучи сложным явлением, включает различ-

ные элементы: «субъект действия, объект воздействия, средство действия, цели

и задачи действия субъекта, а также такие социальные параметры как возраст,

пол, социальное положение, профессия, образование, происхождение, общий

культурный уровень и психофизиологические особенности»47.

Говоря о классификации социальных факторов, следует отметить, что в

настоящее время в связи с их большим разнообразием и многочисленностью

невозможно сформулировать единую, однако следует перечислить самые ос-

новные: социальные факторы, обусловленные социально-экономическими

формациями; массовой коммуникацией и системой образования; различной ин-

терпретацией явлений природы и общественной жизни представителями рели-

гиозной идеологии; взаимодействием языков; социальные факторы научно-

познавательного значения; идеологического содержания; эстетического плана;

нравственно-этического осмысления явлений общественной жизни; социально-

профессиональной дифференциации языка.

Итак, социальные факторы могут заключать в себе содержание разного

характера: идеологического, гносеологического, эстетического, нравственно-

эстетического и т. д.48 Следует отметить, что внешние (социальные) факторы

органически связаны с внутренними законам языка, с его развитием и функци-

онированием. Так, по словам Н. Ф. Алефиренко «Внутренние законы языка –

главная сила, организующая язык, в частности - его структуру; это сила, кото-

рая обеспечивает функционирование языка в соответствии с потребностями его

носителей»49. Безусловно, социальные факторы и внутренние законы оказыва-

47 Ли Юймин. Чжунго юйянь гуйхуа лунь (О языковом планировании в Китае). С. 97.
48 Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. С. 90.
49 Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке. С. 71.
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ют влияние на все структурные уровни языка: на фонетику, морфологию, сти-

листику синтаксис , однако это влияние на каждом уровне проявляется с раз-

личной интенсивностью. Так, например, фонетическая структура, в основном,

изменяется именно под действием внутренних законов, социальные факторы

оказывают на этом уровне наименьшее влияние, а развитие стилистической си-

стемы языка зависит, в основном, от общества и социальных факторов. Важно

отметить, что процессы изменения структуры языка под влиянием социальных

факторов, как правило, протекают быстрее, чем те, которые происходят под

влиянием внутренних законов языка. Так, из всех структурных уровней языка

наибольшему воздействию со стороны общества и всех процессов, которые в

нем происходят, подвергается именно лексический уровень. Это объясняется

тем, что словарный запас является наиболее быстро развивающийся и, соответ-

ственно, наиболее быстро изменяющийся аспект языка. И именно на лексиче-

ском уровне все изменения, новшества в жизни общества почти мгновенно полу-

чают отражение через образование новых слов50. Например, новое изобретение

или явление получает название, старое понятие теряет широту употребимости в

связи с новыми условиями жизни. Изменение языка под влиянием социума, та-

ким образом, легче проследить и проанализировать. Именно характерная спо-

собность языка изменяться под влиянием социальных факторов позволяет со-

циолингвистам исследовать общественную сущность языка в настоящее время.

1.1 Неологизмы в языковом и социальном контекстах

Развитие общества отражается в многочисленных лексических единицах,

определяющих общественные отношения и изменения, которые неизбежно

влекут за собой лексические инновации и преобразования в языке. В наш век

индустриализации, научно-технического прогресса, интенсивной общественно-

политической жизни, полной событиями международного значения, все время

идет процесс обогащения лексического состава языка. Так как, из всех языко-

вых уровней, как уже было отмечено выше, лексический уровень является

наиболее открытым и наименее поддающимся исчислению, то все изменения и

50 Трошина Н. Н. Социолингвистика вчера и сегодня. С. 54.
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процессы, происходящие в общественной жизни, мгновенно находят непосред-

ственное отражение в языке51. Появление новых предметов неизбежно влечет за

собой создание новых наименований или видоизменение семантики тех или

иных слов. Не является исключением и китайское общество. Подобно ряду

стран, в КНР процесс развития языка, и в частности неологии напрямую связан

с общественными, государственными, экономическими переменами52. В китай-

ском языке до 1949 г. многие новые слова отражали реалии городской и дере-

венской жизни того времени, вооруженных столкновений между КПК и го-

миньданом. После образования Китайской Народной Республики важное зна-

чение получили экономические и политические вопросы, что и отразилось в

языке. С начала 1979 г. в КНР проводится курс реформ и открытой политики по

указу КПК. Значительные изменения в жизни китайского общества происходят

в лексике языка, появляется большое количество неологизмов в форме новых

слов, выражений и новой семантики у уже существующих в языке слов53. За

последние двадцать пять лет появились новые слова, выражения, значения. Это

связано с огромными изменениями в китайском обществе при удивительном

уровне открытости страны в отношениях с внешним миром, ее вовлечением в

процесс глобализации при значительном развитии науки и техники. Именно

для обозначения явлений и предметов, которых раньше не было в обществен-

ной жизни, повседневном быту, в последние годы и возникли новые слова.

Как видно из вышесказанного, изменения в словарном составе почти

полностью обусловлены действием социальных факторов, причем воздействие

этих факторов на язык различно и по форме, и по силе. Помимо не зависящего

от воли отдельных людей влияния общества на язык возможно и сознательное,

целенаправленное воздействие государства на развитие и функционирование

языка, посредством проведения языковой политики. К ней относится создание

лингвистами нормативных словарей и справочников, пропаганда языковых

51 Го Си. Чжунго шэхуэй юйяньсюэ:сяньчжуан юй цяньчжан (Китайская социолинг-
вистика: современное состояние и перспективы). С. 92.

52 Ли Юймин. Чжунго юйянь гуйхуа лунь. (О языковом планировании в Китае). С. 90.
53 Конрад Н. И. О китайском языке. С. 39.
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знаний и культуры речи в средствах массовой информации54. Так, внимание к

языковым проблемам было издавна характерно для китайского государства.

Первая реформа иероглифической письменности была проведена в 213 г. до н.э.,

когда император Цинь Шихуан, объединивший весь Китай искоренил местные

иероглифы, употреблявшиеся в завоёванных им царствах и приказал своим

приближенным составить новые нормативные своды иероглифов. В современ-

ном Китае языковыми проблемами занимается ряд государственных организа-

ций, прежде всего – департаменты и отделы Министерства просвещения КНР и

специальный Государственный комитет по работе в области языка и письмен-

ности (国家语言文字工作委员会 guójiā yǔyán wénzì gōngzuò wěiyuánhuì)55.  С

2006 г. издается ежегодник о языковой ситуации и языковой политике в КНР и

в других китаеязычных регионах (первый выпуск посвящен 2005 г.). За период

«реформ и открытости» (改革开放 gǎigé kāifàng), начавшийся с 1978 г., были

опубликованы десятки официальных документов, определяющих языковые

нормы и в том числе иероглифические стандарты, связанные с информацион-

ными технологиями.

Активные попытки проведения языковых реформ, предпринимались так-

же в  первые десятилетия после образования КНР. Так, в 1955 г. состоялись две

научные конференции, определившие задачи языковой политики на ближайшее

будущее. В 1954 г. был создан Комитет по реформе китайской письменности

(文字改革委员会 wénzì gǎigé wěiyuánhuì), который в 1985 г. в связи с изменени-

ем в направлениях языковой политики он был переименован в Государствен-

ный комитет по работе в области языка и письменности56. Важнейшим состав-

ляющим преобразований 1950-х–1960-х гг., было введение упрощенных вари-

антов написания 2236 иероглифов, которое предопределило облик иероглифи-

ческой письменности в континентальном Китае. Между тем в информационную

эру на первый план вышла проблема не столько упрощения написания и со-

54 Завьялова О. И. Большой мир китайского языка. С. 139.
55 Ли Юймин. Чжунго юйянь гуйхуа лунь (О языковом планировании в Китае). С.  113.
56 Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. С. 107.
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кращения числа иероглифов, сколько достижения единства и единообразия

иероглифической письменности57. Несмотря на то, что  публикациях некоторых

современных китайских лингвистов  появились сожаления о введении упро-

щенных начертаний иероглифов, разрушивших складывавшуюся на протяже-

нии тысячелетий систему китайской письменности, тем не менее, официальная

точка зрения остается в КНР неизменной: введенные полвека назад упрощен-

ные иероглифы будут и впредь употребляться в текстах на современном китай-

ском языке58. Одновременно в КНР поставлена задача вести дальнейшую рабо-

ту по нормализации письменности и составлять стандартизированные своды

иероглифов разного объема и назначения с учетом новых языковых реалий, но

без отмены упрощений. Нормализация иероглифической письменности – это

только одна из важных составляющих языковой политики в КНР 59 . По-

прежнему актуальной остается вторая задача, о которой много говорили и пи-

сали в первые годы существования КНР – распространение в диалектных райо-

нах устной формы официального языка путунхуа, который был призван посте-

пенно вытеснить диалекты, но тем не менее как считают современные китай-

ские ученые, путунхуа и диалекты обречены на долгое сосуществование, чем у

свидетельствуют данные  первого общекитайского обследования, проведенного

в 2004 г., согласно которым лишь 53 % населения КНР могут объясняться на

путунхуа в начале 21 в., однако здесь имеет место возрастной фактор, так как

для молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет эта цифра возрастает до 70 %. В

1994 г., в рамках государственной программы распространения путунхуа, в

КНР был введен также особый языковой экзамен – «Тест на уровень знания пу-

тунхуа» (普通话水平测试). В соответствии с Законом о языке и письменности,

в перспективе тест на уровень знания путунхуа должен стать обязательным для

57 Завьялова О. И. Большой мир китайского языка. С. 145.
58 Ли Юймин. Чжунго юйянь гуйхуа лунь. (О языковом планировании в Китае). С. 117.
59 Завьялова О. И. Языковая ситуация и языковая политика в КНР [Электронный ресурс].

URL : http://www.ifes-ras.ru/publications/online/167-yazykovaya-situacziya-iyazykovaya politika-v-
knr (дата обращения: 27.04.2016).

http://www.ifes-ras.ru/publications/online/167-yazykovaya-situacziya-iyazykovaya
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государственных служащих в КНР60. Согласно данным доктора филологиче-

ских наук, главного научного сотрудника Центра изучения духовных цивили-

заций Восточной Азии ИДВ РАН – Ольги Исааковны Завьяловой, «к 2001 г.

его сдали 5 млн. чел., в том числе преподаватели высших учебных заведений и

дикторы радио и телевидения, к 2005 число сдавших достигло почти 18 млн».

Начиная с 2008 г. в дополнение к тесту на уровень знания путунхуа экспери-

ментально введен аналогичный экзамен, проверяющий уровень знания иеро-

глифической письменности (汉字应用水平测试). В перспективе предполагается

объединить языковые тесты в единый экзамен для государственных служащих.

Рубеж второго и третьего тысячелетия символически ознаменован введе-

нием с 1 января 2001 г. первого в истории страны закона о языке и письменно-

сти (中华人民共和国国家通用语言文字法 – Закон КНР об общегосударствен-

ном языке и письменности)61.

Одним из важнейших направлений языковой политики в КНР также явля-

ется мониторинг языка средств массовой информации. В 2004 г. Управлением

языковой информации Министерства просвещения совместно с рядом высших

учебных заведений создан Государственный центр мониторинга и изучения

лингвистических ресурсов (国家语言资源监测与研究中心). Три из пяти отде-

лов этого центра занимаются языком СМИ, остальные два ведают учебными

материалами и языком зарубежных китайцев. В ведении Центра мониторинга и

изучения лингвистических ресурсов находится также создание различных баз

данных текстов на китайском языке. Результаты статистического анализа языка

и письменности китайских СМИ – как печатных, так и электронных – публи-

куются в виде отдельного второго тома названного выше ежегодного издания,

посвященного языковой ситуации в стране62.

Последние три десятилетия реформ стали в Китае эпохой не только ак-

тивной языковой политикой, но и периодом расцвета поддерживаемого им со-

60 Го Си. Чжунго шэхуэй юйяньсюэ: сяньчжуан юй цяньчжан (Китайская социолинг-
вистика: современное состояние и перспективы). С. 92.

61 Конрад Н. И. О китайском языке. С. 36.
62 Завьялова О. И. Большой мир китайского языка. С. 151.
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временного языкознания. В Китае выпускается огромное количество лингви-

стических журналов, финансируемых за счет государственного бюджета, к их

числу относятся: «Древнекитайский язык» и «Словарные исследования»,

«Культура китайских иероглифов» и «Современное языкознание» и многие

другие 63 . Переиздаются труды выдающихся лингвистов 20 в., посвященные

различным проблемам китайского языкознания, в том числе выпускается боль-

шое количество многообразных словарей, охватывающих разные периоды в

развитии китайского языка. Так, например, в 2009 г. был издан новый фунда-

ментальный «Большой китайско-русский словарь» (《汉俄大词典》), над кото-

рым в течение двадцати лет работали лексикографы из Шанхайского института

иностранных языков. В том же 2009 г. в рамках наметившегося сближения КНР

и Тайваня в области культуры принято решение подготовить новое фундамен-

тальное издание – «Большой китайский словарь» (《中华大词典》), который

призван выработать единые лексические нормы для тех вариантов официально-

го китайского языка, которые употребляются в КНР (普通话 pǔtōnghuà ) и на

Тайване (国语 guóyǔ)64.

Говоря о языковой политике КНР, отдельного внимая также заслуживает

концепция «мягкой силы» и формирования положительного образа страны, со-

ставной часть, которой является распространение китайского языка в мире. В

1984 г. при Министерстве образования КНР была создана Канцелярия по делам

распространения китайского языка за рубежом (中国国家汉语国际推广领导小

组, сокращенно – «Ханьбань»). По образцу британского TOEFL учрежден офи-

циальный экзамен на знание китайского языка как иностранного, который с

1992 г. можно сдать как в КНР, так и за рубежом65. Одной из важнейших задач

на государственном уровне считается распространение китайского языка и

культуры среди детей недавних эмигрантов, а также потомков более ранних пе-

реселенцев, которые уже утратили китайский язык. Согласно официальным

63 Беликов В. И., Крысин, Л. П. Социолингвистика. С. 120.
64 Завьялова О. И. Большой мир китайского языка. С. 165.
65 Там же. С. 5.
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статистическим данным Государственной канцелярии, по состоянию на 2009 г.

насчитывается более 40 млн. человек, обучающихся китайскому языку по всему

миру66. В КНР изучение языка и культуры превратилось в модный тренд 21 в., а

некоторые Юго-Восточные страны Азии даже охвачены «лихорадкой китайско-

го языка». В 2008 г. китайский язык преподавали в 3 500 высших учебных заве-

дениях разных стран мира.  С 2004 г. Канцелярия открывает за границей учеб-

но-информационные центры – Институты Конфуция с целью популяризации

китайского языка и культуры в мире.  На сегодняшний день уже действует 440

таких институтов, 120 странах мира, в том числе в России действуют 18 инсти-

тутов и 3 класса Конфуция. В 2007 г. правительство КНР выделило на финан-

сирование проекта институтов Конфуция 26 млн долл. США. Планируется, что

к 2020 г. в 500 крупных городах мира будут функционировать около 1 000 ин-

ститутов Конфуция. Об этом заявила в марте 2013 г. руководитель канцелярии

Государственной руководящей группы по распространению китайского языка

за рубежом, генеральный директор штаб-квартиры институтов Конфуция Сюй

Линь67.

Продвижением китайского языка и культуры занимается Исследователь-

ский центр зарубежного китаеведения на базе Пекинского университета ино-

странных языков, который развивает китаеведение в КНР и за рубежом, а также

финансирует некоторые научные программы иностранных исследователей, в

том числе из России. Данным центром были выпущены такие издания, как «Ис-

тория преподавания китайского языка в России в начальный период», «Краткая

история православия в Китае», «История синологии в России» и другие68.

В условиях современного миропорядка и расширения процессов глобали-

зации, ряды китайского неологизмов пополняются за счет заимствований из

других языков, преимущественно из английского. Этим вызвана новая тенден-

66 Бояркина, А. В. Язык и культура Китая как эффективные инструменты «мягкой силы» в
реализации внешней политики КНР [Электронный ресурс]. URL : http://teoria-
practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/12/politika/boyarkina (дата обращения: 13.05.2016).

67 Конрад Н. И. О китайском языке. С. 39.
68 Ли Юймин. Чжунго юйянь гуйхуа лунь (О языковом планировании в Китае). С. 117.

http://teoria-
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ция в языковой политики КНР на современном этапе, направленная на борьбу

за «чистоту» языка.  Результатом широкого употребление иноязычной лексики

стало появление так называемого «чинглиша» – вариант английского языка, со-

зданный под влиянием китайского69. В современном Китае «чинглиш» можно

встретить повсеместно: в меню ресторанов, онлайн магазинах, на вывесках, в

рекламах, на таблички в метро, в аэропорту и т. д. Безусловно, подобные про-

цессы, происходящие в языке, вызывают негативные реакции у китайских уче-

ных и правительства КНР. В китайском обществе идет постоянная дискуссия о

«чистоте» китайского языка, о том влиянии (положительном или негативном),

которое может оказать на язык такое количество заимствований, особенно из

языков с совершенно чуждыми для китайского буквенной и отличной от него

фонетической системами. Группа китайских языковедов призывает к удалению

английских слов из китайского словаря, которые, по их мнению, нарушают чи-

стоту китайского языка. Такой же тенденции придерживаются и китайские вла-

сти. Так, например, пекинское правительство запретило работникам СМИ ис-

пользовать иностранных аббревиатур и сокращений70. В 2010 г. китайские вла-

сти принимали меры против использования иностранных фраз в китайских га-

зетах, на телевидении и на интернет-сайтах. Так, CCTV запретило использовать

сокращение «NBA» во время баскетбольных матчей, призывая заменить его

полным названием на китайском языке. Подобные ограничения вызвали двоя-

кую реакцию. Директор спортивного канала Китайского центрального телеви-

дения Цзян Хэпин в своем интервью заявил, что они специально проводили

опрос среди своих зрителей, подавляющее большинство которых заявило, что

для них аббревиатура NBA означает баскетбол вообще и никак не ассоциирует-

ся с Американской баскетбольной лигой71. То же самое справедливо и для дру-

гих английских аббревиатур. Цзян Хэпин уверен, что изменения, вводимые на

69 Алексеева М. Г. Чинглиш как результат культурной глобализации // Молодой уче-
ный. М., 2015.  С. 150 – 155.

70 Завьялова О. И. Языковая ситуация и языковая политика в КНР [Электронный ресурс],
(дата обращения: 27.04.2016).

71 Беликов В.И., Крысин, Л.П. Социолингвистика. С. 128.
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телевидении относительно запрета употреблять буквенные слова и аббревиату-

ры, помогут китайцам лучше понимать освещаемые события. Однако есть и та-

кие, кто не поддержал данные нововведения, заявляя о двойных стандартах.

Ведь если запрещать использовать английские аббревиатуры на том же телеви-

дении, то тогда и само название Китайского центрального телевидения, которое

чаще узнают по его сокращенному наименованию CCTV (China Central

Television), нужно изменить на чисто китайское (中国中央电视台 zhōngguó

zhōngyāng diànshìtái – Китайское центральное телевидение). В 2011 г. китайские

надзорные органы впервые отдали соответствующим информационным органи-

зациям распоряжение о переводе этих фраз на китайский язык. Осенью 2012 г.

китайское правительство сформировало лингвистический комитет. Задачей ко-

митета являлась стандартизация правил использования иностранных слов. В

2014 г. комитет одобрил и опубликовал список из 10 стандартизированных ки-

тайских эквивалентов для таких распространенных английских терминов, как

ВТО, СПИД и ВВП. СМИ было поручено внедрить новые слова. В этом году

должен выйти второй и третий списки72. Тем не менее, несмотря на все попыт-

ки правительства бороться за так называемую «чистоту языка», вряд ли удастся

полностью избежать употребления иноязычной лексики, в частности, аббревиа-

тур, в повседневной жизни, тем более не избежать их в научной, медицинской,

компьютерной и других сферах. Китайская нация, как и любая другая, стремит-

ся к диалогу с другими странами мира в экономической, политической, науч-

ной и культурной областях. Сегодня возможность такого диалога не представ-

ляется без знания английского языка, а это, в свою очередь, влечет за собой и

проникновение одного языка в другой73.

Таким образом, за тридцатилетний период «реформ и открытости» язы-

ковая политика и языковая наука стали частью всеобъемлющих преобразований

в сфере экономики, социальной сферы, науки и культуры, и превратились в од-

72 Бояркина А. В. Язык и культура Китая как эффективные инструменты «мягкой силы» в
реализации внешней политики КНР [Электронный ресурс], (дата обращения: 13.05.2016).

73 Завьялова О. И. Языковая ситуация и языковая политика в КНР [Электронный ресурс],
(дата обращения: 27.04.2016).
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ну из важных составляющих усилий по улучшению имиджа Китая за рубежом.

Язык занимает в современном Китае чрезвычайно высокое место в системе ду-

ховных ценностей. Вместе с древнейшей иероглифической письменностью он

воспринимается как носитель китайской цивилизации и гарантия сохранения

национальной идентичности в условиях глобализации74.

1.2 Социолингвистический аспект изучения современного китайско-

го языка

«Язык есть обязательная предпосылка мышления в условиях полной изо-

ляции человека. Но обычно язык развивается только в обществе, и человек по-

нимает себя только тогда, когда на опыте убедится, что его слова понятны так-

же и другим людям» – писал знаменитый немецкий философ Вильгельм Гум-

больдт. И действительно, как нами было установлено ранее непосредственная

связь языка и общества очевидна. Поэтому многие ученые-языковеды обраща-

ются к социолингвистическим аспектам изучения того или иного языка. Иссле-

дование языковых процессов в социолингвистическом аспекте заключаться в

том, чтобы выяснить, как общественные процессы влияют на языковые процес-

сы. Особый интерес в исследовании с социолингвистической точки зрения у

нас вызывают иностранные слова в современном китайском языке 75. Хотя,

согласно распространенному мнению, иностранная лексика и составляет

сравнительно небольшой процент, однако китайские ученые-лингвисты от-

мечают рост с каждым годом ее удельного числа. Так, наиболее важными и

лингвистически интересными для нас представляются аспекты, связанные с со-

циальным контекстом заимствования, так как исследование лишь лингвистиче-

ской стороны внедрения иноязычного слова в систему языка-реципиента ока-

зывается недостаточным для выяснения полной картины заимствования. И

лишь при учёте широкого спектра разнообразных факторов, существенных для

процесса заимствования, можно сделать конкретные выводы. Одним из часто

используемых и эффективных методов сбора и анализа социолингвистических

74 Беликов В.И., Крысин, Л.П. Социолингвистика. С. 128.
75 Ли Юймин. Чжунго юйянь гуйхуа лунь (О языковом планировании в Китае). С. 117.
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данных является анкетирование.  Таким образом, с целью выяснения отноше-

ния носителей языка к массовому внедрению англицизмов в китайский язык,

уточнения семантической освоенности заимствований, а также выявления при-

чин заимствования, нами было проведено социолингвистическое исследование,

методом анкетирования. Важно подчеркнуть, что результаты опроса являются

выводными и будут получены посредством обобщения и сопоставления данных

прямого опроса. Таким образом, мы надеемся, удастся получить реальную кар-

тину общественного мнения относительно заимствований в китайском языке.

Социолингвистическое исследование проводилось в г. Харбине в период

с сентября по декабрь 2015 г. среди следующих групп носителей китайского

языка: студентов и преподавательского состава Харбинского научно-

технического университета, жителей города. В ходе этого исследования было

опрошено 60 респондентов, в возвратном диапазоне от 10 до 55 лет и выше.

Для проведения исследования нами были составлены социолингвистические

анкеты из 16 как закрытых, так и открытых вопросов, включающие соответ-

ственно социологическую и лингвистическую части. Варианты анкеты на ки-

тайском и английском языках представлены в приложении А данной диссерта-

ционной работы. Анкеты предназначались для проведения так называемого

"точечного" обследования, которое даёт информацию о состоянии исследуемо-

го объекта в момент его изучения. Социологическая часть анкет построена из

вопросов, которые отражали социальную принадлежность опрашиваемых и их

языковые умения, и навыки на основе самооценки. В целом их можно подраз-

делить на следующие группы: демографические вопросы (возраст, пол, место

работы / учебы) и вопросы, касающиеся уровня владения теми или иными ино-

странными языками. Практически все содержащиеся в анкетах вопросы были

закрытыми, однако, анкеты содержали и открытые вопросы, которые предпола-

гали развернутые ответы, сформулированные самим респондентом, полагаясь

на свои знания и чувства. Основной частью анкет явилась лингвистическая,

анализ которой в немалой степени позволил проследить тенденции развития

китайского языка, и прежде всего процесса заимствования с социолингвистиче-
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ской точки зрения, что является необходимым, так как иноязычная лексика

представляет собой такой лингвистический объект, где перекрещиваются самые

разные социальные оценки. Анализ социологической части анкет мы распреде-

лили по таким признакам (являющимся экстралингвистическими характеристи-

ками) как: принадлежность информантов к определённой возрастной группе и

их деление на представителей так называемой умственной сферы деятельности

и физического труда, но это не всегда удавалось (например, последнюю воз-

растную группу составили преимущественно пенсионеры). Поэтому в качестве

основного экстралингвистического признака был принят возраст респондентов.

В лингвистической части анкетируемым предлагалось ответить на 12 вопросов,

касательно их отношения и степени употребления иноязычной лексики в по-

вседневной жизни.

Приступим к непосредственному анализу результатов анкетирования, ко-

торые будут наглядно представлены в диаграммах. Начнем с анализа социоло-

гической части. Гендерный анализ состава респондентов представил нам сле-

дующую картину (см. рисунок 1):

В возвратном соотношении данные анкеты охватывают все категории, от

юных представителей меньшинства до пожилых людей. Самыми юными ин-

формантами стали 15-летние подростки, самому зрелому и опытному респон-

денту исполнился 71 год. Для удобства работы с материалом и большей

наглядности, все анкеты были поделены на 4 основные возрастные группы:

1) от 10-25 лет; 2) от 26-35 лет; 3) от 36-55 лет; 4) от 55 лет и старше (см. рису-

нок 2):

Мужчины
45 %Женщины

55 %

Рисунок 1 – Состав респондентов по полу
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Из рисунков 1 и 2 мы видим, что респонденты преимущественно женщи-

ны (55 %), мужчины составляют 45 % анкетируемых, возрастной состав в ос-

новном представлен молодежью в возрасте от 10-25 лет (42 %), респонденты в

возрастном диапазоне от 26-35 лет составляют 27 %. Незначительно отстают

возрастные категории от 36-55 (17 %) и от 55 лет и старше (15 %).  Помимо

возраста при выведении результатов опроса учитывалась статус социального

положения и профессиональная деятельность респондентов (отношение к ум-

ственному или физическому труду). Анализируя данный критерий, были полу-

чены следующие данные (см. рисунок 3):

Из рисунка мы видим, что основное число респондентов составляют

представители умственного труда, а именно студенты и преподаватели (55%),

представители физического труда, представленные рабочими и предпринима-

телями составляют 32 %, оставшиеся 13 % респондентов составляют пенсионе-

ры.

42 %

27 %

17 %

15 %

Рисунок 2 – Возрастной состав респондентов

от 10-25 лет
от 26-35 лет
от 36-55 лет
от 55 лет и старше

22 %
13 %

55 % 10 %

Рисунок  3 – Социальный статус и профессиональная
деятельность респондентов

Рабочие Предприниматели Студенты (преподпватели) Пенсионеры
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Следующий блок анкетирования составляли вопросы лингвистического

характера. Первым в списке был вопрос относительно того, владеют ли и в ка-

кой степени респонденты иностранными языками. Анализируя ответы, мы по-

лучили данные о том, что 60 % респондентов владеют английским языком, из

которых 50 % владели им на бытовом уровне и 10 % на достаточно высоком

уровне, другие 20 % респондентов владели русским и корейским языками, и

остальные 20 % анкетируемых сказали, что не владею иностранными языками

вовсе. Последующее вопросы, которые были представлены вниманию респон-

дентов, касались непосредственно заимствований в китайском языке.   Первый

вопрос в этом разделе, касался того владеют ли респонденты какой-либо ин-

формацией о заимствованиях в китайском языке. Этот пункт позволяет узнать о

степени информированности носителей китайского языка о иноязычной лекси-

ке. Результаты ответов на данный вопрос представлены ниже (см. рисунок 4):

Из рисунка видно, что большая часть носителей языка, а именно 57 % ре-

спондентов, владеют информацией о заимствованиях в китайском языке, и

только 7 % высказались о том, что ничего о них не знают.

Следующий вопрос касался частотности употребления в повседневной

жизни носителями языка иноязычной лексики (см. рисунок 5).

13 %

57 %

20 %

7 %

Рисунок 4 – Степень осведомленности о заимствованиях в
китайском языке

Очень хорошо осведомлен(а) Частично осведомлен (а)
Плохо осведомлен(а) Не осведомлен(а) вовсе
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Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, что подавля-

ющее большинство носителей языка, так или иначе употребляет иностранную

лексику в повседневной речи, и всего лишь 8 % респондентов заявило, что им

совсем не приходится употреблять заимствования. Приблизительно такие же

данные были получены при анализе ответов на вопрос «Влияют ли заимствова-

ния на Ваше повседневное общение?»: 66 % респондентов подтвердили факт

влияния, 20 % выразило свое мнение о том, что заимствования в малой степени

влияют на их процесс общения, и всего лишь 13 % анкетируемых вовсе опро-

вергли факт какого-либо влияния. Эти данные наглядно демонстрируют тен-

денцию в развитии современного китайского языка, которая заключается во

всем большем внедрении иноязычных слов в лексикон носителей языка. Это в

свою очередь вызвано возрастающим интересом китайцев к изучению англий-

ского языка, в условиях современного экономического положения Китая и

включения китайского общества в мировые хозяйственные и культурные связи.

Далее в нашей анкете следует блок вопросов, касательно причин и сфер

употребления, а также возрастных категорий носителей языка, наиболее часто

употребляющих заимствования в своей повседневной речи. Итак, анализируя от-

веты на вопрос об основных причинах появления иноязычной лексики, с точки

зрения наших респондентов, мы получили следующие данные (см. рисунок 6):

40 %

52 %
8 %

Рисунок 5 – Как часто Вы используете заимствования в
повседневной жизни

Очень часто 40 %

Иногда 52 %

Совсем не употребляю 8 %
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Из рисунка мы видим, что чуть меньше половины (45 %) респондентов

основной причиной употребления заимствований считают веяние моды, 33 %

полагают, что употребление заимствований упрощает устную речь. И самый

маленький процент респондентов (22 %) ссылаются на то что, употребление

иноязычной лексики стало делом привычки.

Касательно сфер употребления заимствований (см. рисунок 7), то анали-

зируя полученные данные анкетирования можно сказать, что это в большей ча-

сти сфера интернета, именно это подтвердили 58 % анкетируемых; 37 % заяви-

ли, что чаще встречают заимствования в устной речи. Несмотря на маленький

процент ответов респондентов в пользу СМИ, в последнее время именно в

средствах массовой информации можно встретить большое количество ино-

язычных слов и аббревиатуры, что вызывает обеспокоенность китайских язы-

коведов и политиков, о чем мы уже упоминали в тексте данной главы.

45 %

22 %

33 %

Рисунок 6 – Основные причины употребления
заимствований

Веяние моды 45 %

Употребление заимствований
стало привычным 22 %

Чтобы упростить устную речь
33 %

37 %

58 %

5 %
Рисунок 7 – Сферы наиболее широкого употребления

заимствований

Устная речь 37 %

Инетренет 58 %

СМИ 5 %
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Что касается возрастной категории носителей языка (см. рисунок 8),

наиболее часто употребляющих заимствования, то практически все респонден-

ты (93%), за исключением нескольких процентов (5 %), единогласно выразили

свое мнение о том, что это молодежь. И действительно, молодое поколение но-

сителей языка наиболее лояльно относятся к иноязычной лексике, в силу того,

что они являются наиболее активными пользователями интернета нежели пред-

ставители старшего поколения, а как мы увидели по результатам ответов на

предыдущий вопрос именно в сфере интернета в наибольшей степени и полу-

чают свое распространение заимствования.

Для того чтобы выявить в целом отношение носителей языка к большому

количеству заимствований, которые проникают в настоящее время в китайский

язык и к процессу их адаптации, нами было также задано несколько соответ-

ствующих вопросов, результаты ответов на которые отображены на рисунках 9

и 10:

93 %

1,6 %
5 %

Рисунок 8 – Возрастная категория людей, наиболее часто
употребляющих заимствования

Молодеж 93 %

Люди среднего возраст 1,6 %

Все, независимо от возраста 5 %

58 %

6,7%

35 %

Рисунок 9 – Отношение респондентов к большому количеству
заимствований, проникающих в настоящее время в китайский

язык

Положительно  58 %

Отрицательно 6,7 %

Нейтрально 35 %
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Анализируя данные, можно заключить, что в большинстве своем (58 % и

55%) носители языка положительно относятся в такой тенденции, отрицатель-

ное отношение к большому количеству заимствований и процессу их адаптации

выразили всего лишь 6,7 % и 7 % анкетируемых.

Далее рассмотрим распределение ответов на заключительные вопросы

нашего социолингвистического анкетирования.

Оценивая результаты ответов участников анкетирования на вопрос, каса-

тельно того, возможно ли в настоящее время обойтись без заимствований (см.

рисунок 11), мы можем отметить, что большинство респондентов, а именно 53 %

считают, что, в настоящее время нельзя обойтись без заимствований, и только

15 % полгали что можно обойтись без употребления иностранной лексики.

55 %

7 %38 %

Рисунок 10 – Отношение респондентов к процессу
адаптации заимствований в  современном китайском языке

Положительно 55 %

Отрицательно 7 %

Нейтрально 38 %

53 %
15 %

31,6%

Рисунок 11 – Можно ли обойтись в современных условиях
без заимствований

Нет, нельзя 53 % Да, можно 15 % Затрудняюсь ответить 31,6
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На один из главных вопросов, который волнует китайских ученых и ки-

тайское правительство, а именно как влияет иностранная лексика на самобыт-

ность и дальнейшее развитие самого китайского языка, были получены следу-

ющие данные (см. рисунок 12):

Как мы видим, из данных рисунка почти половина респондентов (48 %)

выразило мнение, о том, что иностранная лексика способствует развитию ки-

тайского языка, 40 % воздержались от конкретных заявлений и посчитали, что

заимствованиях никак не влияют на самобытность китайского языка, и лишь

11.6 % анкетируемых считают, что они негативно сказываются на самобытно-

сти китайского языка и препятствуют его развитию.

Итак, перейдем к анализу ответов на заключительный вопрос нашего ан-

кетирования, а именно в каком виде лучше всего использовать такие заимство-

вания как Wi-Fi, CCTV, NBA и т.д, подавляющее большинство респондентов

(82 %) ответили, что лучше пользоваться латиницей и только 4 человека из 60,

предпочли написание этих слов иероглифами (см. рисунок 13).

11,6 %

48 %

40 %

Рисунок 12 – Какое по Вашему мнению влияние
оказывают заимствования на развитие самого

китайского языка

Препятствуют развитию
11,6 %
Способствует развитию  48
%
Никак не влияют 40 %

82 %
7 %

12 %

Рисунок 13 – В Каком виде по Вашему мнению лучше
использовать такие заимствования, как Wi-Fi/CCTV/ NBA

и т.д

Латиницей 82 %

Иероглифами 7 %

Затрудняюсь ответить  12 %
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Таким образом, завершая анализ социолингвистического анкетирования,

можно сделать выводы о том, что в настоящее время наблюдается тенденция к

увеличению количества заимствований в современном китайском языке. При

этом достаточно активно протекает и процесс адаптации иноязычной лексики, о

чем свидетельствуют результаты анкетирования. Широкое употребление и

процесс активного внедрения заимствований в китайском язык вызывают нема-

лое количество дискуссий в Китае, относительно «чистоты» языка и пагубного

влияния иноязычной лексики на самобытность  китайского языка. Вместе с тем

правительством КНР предпринимается ряд мер по ограничению употребления

англицизмов. Однако как бы ни стремились власти и ученые «очистить» китай-

ский язык от иноязычных вкраплений, вряд ли удастся этого добиться в совре-

менных условиях  глобализации.

В завершении, ссылаясь на слова Л. П. Крысина, хотелось бы отметить

что «освоение слов в языке – диахроническая проблема, поскольку освоение

протекает во времени...», а «отношение к иноязычному слову говорящих, раз-

личная оценка заимствованных слов разными лицами или социальными груп-

пами далеко не всегда связаны со знанием истории отдельных слов, времени их

заимствования и т. п.»76. Также в своей работе «Языковое заимствование как

проблема диахронической социолингвистики» Л. П. Крысин определяет аспек-

ты изучения процесса заимствования и его результатов, предполагающие при-

влечение к их анализу социального контекста: причины заимствования; опре-

деление вероятного источника заимствования; путь иноязычного слова в языке-

реципиенте, роль различных социальных групп и сфер использования как про-

водников новых иноязычных слов в общее употребление. Изучение этих аспек-

тов приводит к необходимости обращаться к социальным факторам, составля-

ющим, в совокупности с факторами языковыми, социолингвистический кон-

текст заимствования и в целом процессов неологизации.

76 Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое. С. 147.



39

2 НЕОЛОГИЗМЫ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО СО-

СТАВА ЯЗЫКА

2.1 Понятие «неологизм» в современном китайском языке

Язык находится в состоянии непрерывного развития, включающего опре-

деленные языковые процессы, в том числе и процесс создания новых лексиче-

ских единиц. Новые лексические единицы играют огромную роль в развитии и

совершенствовании языка. Состояние лексики, как уже неоднократно говори-

лось, отражает уровень развития общества. Новые реалии и новые явления тре-

буют наименований77. Все новое, что происходит в нашей жизни, запечатлева-

ется в слове. За всеми новыми словами в языке и речи закреплено название

«неологизм», в китайском языкознании именуемые新词语 xīncíyǔ. Если гово-

рить в целом о понятии «неологизм» в языкознании, то можно дать следующее

обобщенное определение данному термину: «неологизм» – это новые слова и

выражения, созданные для обозначения новых предметов или для выражения

новых понятий78.  В различных лингвистических словарях и справочниках так-

же можно встретить другие определения, согласно которым:

1) Неологизм – это лексическая единица, созданная по существующим в

языке словообразовательным моделям или заимствованная для обозначения но-

вого (прежде неизвестного) предмета или новое значение у уже существующего

слова, вновь появившееся в языке на определенном этапе его развития.

2) Неологизмы – это новые слова или выражения, свежесть и необыч-

ность которых ясно ощущается носителями языка.

Так как объектом нашего исследования являются неологизмы китайского

языка, то следует рассмотреть понятие «неологизмов» с точки зрения китай-

77 Жолобова Е. С. Неологизмы в китайском языке нового периода и сложности их пе-
ревода. М., 2004. С. 103 – 106.

78 Тихонова Е. В., Леонтьева Ю. П. Неологизмы в китайском языке: пути появления и
классификация. М., 2015. С. 536 – 538.
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ских лингвистов. В китайской лингвистике процессом неологизации занима-

лись многие ученные-лингвисты, однако основные результаты изучения неоло-

гизмов отражены в работах таких ученых, как Ван Дэчуня, Ван Жунпэя, Ван

Текуня, Ли Цзяго, Лю Шусиня, Ху Юйшу, Чэнь Юаня, Юй Гэньюаня, Яо

Ханьмина и др. Относительно же определения термина «неологизм»,  наиболее

общепринятыми в китайском языкознании являются три определения, данные

Ван Текунем, Дяо Яньбинем и Яо Ханьминем79:

1) «Неологизмы – это новые слова и выражения, созданные на основе уже

имеющегося языкового материала по нормативным словообразовательным мо-

делям китайского языка для удовлетворения потребностей в языковой номина-

ции, вызванных изменениями в общественной жизни и развитием науки

и культуры, а также слова, заимствованные из других языков, диалектов китай-

ского языка, древнекитайского языка, профессионального арго и жаргона,

и слова, получившие новые значения и новые способы употребления» 80.

2) «Неологизмы включают две группы слов: в первую группу входят сло-

ва, ранее не имевшиеся в китайском языке, а появившиеся в течение недавнего

времени в след за возникновением новых предметов действительности, новых

концепций и т.д.; во вторую — слова, издревле существовавшие в китайском

языке, но в последнее время в процессе языкового общения, получившие новые

значения, и с достаточной частотой употребляющиеся в этих новых значени-

ях»81.

3) «Неологизмы включают три группы слов: слова, ранее не существо-

вавшие в китайском языке; слова, существовавшие до основания КНР в 1949 г.,

но вышедшие из употребления после основания КНР, и вновь получившие упо-

требление в недавнее время; слова, существовавшие в китайском языке

79 Кан Шиюн. Сяньдай ханьюй синьцыюй цыдянь (Словарь неологизмов современно-
го китайского языка). С. 32.

80 Тихонова Е. В., Леонтьева Ю. П. Неологизмы в китайском языке: пути появления и
классификация . С. 536 – 538.

81 Кан Шиюн. Сяньдай ханьюй синьцыюй цзилян яньцзю юй инъюн (Количественный
анализ и функции новых слов в современном китайском языке). Пекин, 2008. 460 с.
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в течение долгого времени, но в последнее время получившие новые значения,

и с достаточной частотой употребляющиеся в этих новых значениях»82.

Из вышеизложенных определений становится ясно, что понятие неоло-

гизма изменчиво во времени и относительно: неологизмом слово остается по-

ка в нем ощущается новизна83. Слова, которые еще не стали привычными и об-

щепринятыми наименованиями предметов, понятий входят в пассивный состав

лексики. Однако по истечению времени эти новые слова осваиваются и перехо-

дят из пассивного словарного запаса в активный. И как только эти слова начи-

нают часто употребляться, начинается и процесс их ассимиляции и стилистиче-

ски они перестают выделяться на фоне остальной лексики84. Поэтому освоен-

ные языком новые слова нельзя зачислять в состав неологизмов. Однако суще-

ствуют общепринятые неологизмы, частотность употребления которых доста-

точно высока, но тем не менее они уже не воспринимаются носителями языка

как нечто новое. Так, например, в китайском языке слова 沙发 shāfā – «диван»

или咖啡85 kāfēi – «кофе» в свое время очень быстро вошли в речевую практику

и стали понятным всем и теперь их употребление можно встретить повсемест-

но86. Однако есть неологизмы, которые только начинают свой процесс ассими-

ляции. Они характеризуются небольшой частотностью употребления, но понима-

ются носителями языка адекватно, хотя и воспринимаются как нечто новое. Как

нами было отмечено выше, неологизмом слово считается до тех пор, пока его но-

визна ощущается говорящим. То же самое утверждает и российский лингвист В. В.

Лопатин: «новые слова языка, они довольно скоро перестают восприниматься как

82 Тихонова, Е. В., Леонтьева, Ю. П. Неологизмы в китайском языке: пути появления и
классификация. С. 298.

83 Ван Цзюньси. Ханьюй синьцы цыдянь (Словарь неологизмов китайского языка
(2005-2010)). С. 85.

84 Чэнь Цзянмин. Ханьюй синьцыюй юй шэхуэй шэнхо (Китайские неологизмы и об-
щество). С. 76.

85 Ван Цзюньси. Ханьюй синьцы цыдянь (Словарь неологизмов китайского языка
(2005-2010)). С. 98.

86 Кан Шиюн. Сяньдай ханьюй синьцыюй цзилян яньцзю юй инъюн (Количественный
анализ и функции новых слов в современном китайском языке). C. 49.
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новые слова, новизна их со временем стирается»87. Однако на практике трудно

определить, когда данное слово уже не воспринимается носителями языка как не-

что новое, укореняется в языке полностью и входит в общий лексический состав

языка. Очевидно, это связано с самим предметом или явлением, для обозначения

которого и создается тот или иной неологизм, и до тех пор, пока этот предмет или

явление воспринимается как нечто новое, то и его название представляет собой

новое слово. Если же этот предмет, явление входит в жизнь человека, то и само

слово, являющееся его наименованием, перестает быть неологизмом. В китайском

языке такие слова как, например, 啤酒 píjiǔ – «пиво», 电话 diànhuà – «телефон»,

не являются неологизмами, адаптировались в восприятии носителей языка и стали

его обычными лексическими единицами88. Эти слова так прочно вошли в лексику

современного китайского языка, что, конечно, уже не осознаются как новые слова.

В данном случае термин «неологизм» можно трактовать в широком смысле и назы-

вать так новое слово для определенной эпохи в развитии языка. Неологизмы, как

уже говорилось ранее, являются отражением современных реалий общества, то для

изучения процесса неологизации китайского языка для нас первостепенно важным

является рассмотрение и анализ тех факторов, которые способствуют возникнове-

нию новых лексических единиц.

2.2 Основные закономерности появления в китайском языке лекси-

ческих инноваций

Каждый год, по приблизительным подсчетам, разговорная речь носителей

китайского языка пополняется от 800 и более новыми лексическими единица-

ми89. Новые слова могут возникать в связи с потребностями обозначения новых

явлений; в связи с заменой старых наименований новыми, что может быть вы-

звано потребностями моды на новые слова взамен старых, истершихся выраже-

87 Кан Шиюн. Сяньдай ханьюй синьцыюй цыдянь (Словарь неологизмов современно-
го китайского языка). С. 132.

88 Жолобова, Е. С. Неологизмы в китайском языке нового периода и сложности их пе-
ревода. С. 378.

89 Жэньминьжибао – онлайн [Электронный ресурс]. URL: http://www.people.com.cn
(дата обращения: 13.05.2016).

http://www.people.com.cn
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ний; а также в связи с явлением взаимодополнения, когда они сосуществуют со

старыми наименованиями, дифференцируясь по стилям, ситуациям употребле-

ния. Неологизмы, которые создаются   в процессе словообразования, как пра-

вило отражают постоянные и временные перемены в жизни народа, в развитие

производства и других областей человеческой деятельности, в развитии мыш-

ления90. Процесс неологизации на современном этапе развития китайского язы-

ка обусловлен как глобальными общественно-политическими преобразования-

ми, так и стремительным развитием высоких технологий. Активное внешнеэко-

номическое сотрудничество, влияние Европейских стран, развитие финансово-

го сектора, научно-технический прогресс, возникновение новых средств массо-

вой информации, проявление глубокого интереса общества к сети Интернет вы-

зывают замену языковой картины мира абсолютно новой. Появляется большое

количество новых слов и новых значений, поскольку современный язык обла-

дает стремлением соответствовать времени. Безусловно, у процесса появления

неологизмов, отражающих те или иные перемены в жизни общества в различ-

ные периоды развития китайского языка, были свои закономерности, вызван-

ные определенным социально-политическим и культурно-идеологическим кон-

текстом. Так, если в середине 20 в. неологизмы отражали такие реалии, как: го-

родская и деревенская жизнь, вооруженное противостояние между различными

группами общества, реалии коммунистической партии и социалистического

общества, то в начале 21 в. появилось огромное количество слов, описывающих

новые для Китая явления: компьютерная техника, цифровые технологии, теле-

коммуникации, интернет, дизайн и другие сферы91. Поэтому чтобы выявить ос-

новные тенденции в развитии китайского языка, нам прежде необходимо рас-

смотреть тенденции в развитии самого китайского общества и изучить всю со-

вокупность факторов, способствующих появлению тех или иных неологизмов.

В целом Факторы, влияющие на появление новых единиц в китайском языке,

90 Буров В. Г., Семенас А. С. Китайско-русский словарь новых слов и выражений. С. 32.
91 Кленин И. Д., Щичко В. Ф. Лексикология китайского языка. С. 298.
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можно разделить на внеязыковые (экстралингвистические) и языковые (линг-

вистические)92.

Многие лингвисты, занимающиеся исследованием причин возникновения

модных единиц в китайском языке, придают большее значение социально-

культурному аспекту проблемы, так как возникновение неологизмов – это со-

циальная потребность. К внеязыковым факторам относятся: социально-

культурные факторы (социальные изменения, социально-культурное взаимо-

действие Китая с другими странами, а также взаимодействие центральных рай-

онов Китая с периферийными, изменение общественных взглядов) и социаль-

но-психологические факторы (психология единого коллектива, стремление к

инновациям и изменениям, психология подражания, снятие психологического

давления93.

Наиболее подробную картину социальных факторов, влияющих на возник-

новение модных неологизмов, приводит китайский лингвист Ло Юйцзюань: стре-

мительное социально-экономическое развитие; отражение особенностей политиче-

ской жизни; прогресс науки и техники; большое значение образования и культуры;

процветание телевидения, спорта и развлечений; отражение разнообразной обще-

ственной жизни. Сходного мнения придерживаются и другие китайские языковеды.

Под лингвистическими факторами, влияющими на появление неологизмов,

подразумевается создание новых единиц по существующим в языке словообразова-

тельным моделям или изменение уже существующих в языке форм. Новизна может

быть выражена семантически, фонетически и структурно (применительно к китай-

скому языку – это образование слов с новым значением из уже имеющихся в языке

отдельных морфем, а также переосмысление существующих в языке фразеологиз-

мов)94.

92 Хаматова А. А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. Иркутск,
2012. С. 13.

93 Забродина И. К. История развития зарубежной неологии (на примере немецкого,
французского, китайского языков). М., 2013. С. 123.

94 Ли Сяндун. Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайско-
го и русского языков. М., 2003. С. 56.
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Полагаясь на вышесказанное, вслед за А. Л. Семенас, мы выделяем сле-

дующие причины появления неологизмов на современном этапе развития ки-

тайского языка: 1) изменение политического климата в Китае; 2) мощное эко-

номическое развитие; 3) изменения в сфере культуры, расширение культурных

границ; 4) изменение старых традиций и появление новых; 5) взаимодействие

между диалектами, вэньянем и современным китайским языком; 6) стремление

к открытости и новизне, вызванное психологическими потребностями носите-

лей китайского языка95.

Как известно, основным способ образования неологизмов в китайском

языке является словосложение, новое слово возникает на основе сложения двух

или нескольких свободных морфем, уже имеющихся в семиотической системе96.

Традиционно в словаре китайского языка преобладали односложные и дву-

сложные слова, однако проанализировав структуру неологизмов, вошедших в

«Словарь современного китайского языка» за последнее десятилетие, то с уве-

ренностью можно сказать, что на данном этапе развития языка происходит их

усложнение, наметилась устойчивая тенденция перехода от односложных и

двусложных единиц к трехсложным и более97. Этот факт также подтверждается

исследованиями китайских и отечественных лингвистов, таких как Ван Дэчунь,

Чэнь Юань, Чжао Кэцинь, Н. В. Солнцева, А. Л. Семенас, А. А. Хаматова, ко-

торые «анализируя лексику различных словарей китайского языка, обратили

внимание на то, что абсолютное большинство неологизмов – это сложные сло-

ва». Именно такие сложные неологизмы, состоящие из трех слогов, составляют

значительную часть рассматриваемых нами далее примеров. В силу того, что

каждая морфема, входящая в состав неологизма многозначна, перевод на рус-

ский язык зачастую вызывает сложности.

95 Семенас А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. С. 111.
96 Чэнь Цзянмин. Ханьюй синьцыюй юй шэхуэй шэнхо (Китайские неологизмы и об-

щество). С. 92.
97 Куприянова Ю. А., Гун Мин. Социально-экономические факторы способствующие

появлению новых слов в современном китайском языке. Санкт-Петербург, 2016. С. 5 – 17.



46

Правильная передача смысла того или иного неологизма требует исполь-

зования развернутых выражений, а также дополнительного пояснения реалий

жизни современного китайского общества98. Это является еще одной причиной,

почему исследование языковой среды социума оказывается столь информатив-

ным и требует понимания общих процессов, происходящих в современном ки-

тайском обществе99. Перейдем к непосредственному рассмотрению факторов,

способствующих появлению современных китайских неологизмов. Одним из

таких, оказавших влияние на появление определенного количества неологизмов

является политика ограничения рождаемости. Здесь стоит начать с таких двух

выражений, которыми в КНР сейчас называют те группы населения, которые

наиболее интересны для данного исследования: 80后 bāling hòu – «поколение

80-х», 90后 jiǔ ling hòu – «поколение 90-х». Выражение 80后hòu вошло в упо-

требление уже достаточно давно и не может считаться неологизмом. Его стали

использовать для обозначения первого поколения детей, рожденных после про-

возглашения нового государственного курса «одна семья – один ребенок»100.

Позднее значение расширилось и включило всех, появившихся на свет до 1990 г.

По аналогии с поколением 80-х, появились поколение 90-х – 90后 jiǔ líng hòu,

00后 líng líng hòu («поколение нулевых»). С началом проведения политики

планирования рождаемости в КНР в 1970-х гг. общество столкнулось с целым

рядом новых социальных проблем, с которыми ранее китайцы не сталкива-

лись. Возможность иметь лишь одного ребенка заставила многих родителей

пересмотреть свое отношение к воспитанию детей, и это так или иначе отра-

зилось на поведении и психологии целых поколений юных китайцев, появив-

шихся на свет в 1980-е, 1990-е гг. В связи с тем, что дети, рожденные в тот пе-

риод, сейчас являются наиболее активной частью трудоспособного населения

в КНР, то именно они лицом к лицу сталкиваются с демографическим кризи-

98 Власова О. А. Источники модных неологизмов в современном китайском языке. С. 76.
99 Чан Цзинюй. Ханьюй цыхуэй юй вэньхуа (Китайская лексикология и культура). Пекин,

2000. 208 с.
100 Хаматова А. А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. С. 16.
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сом в стране и в полной мере испытывают сложности материального и немате-

риального характера101.

Политика ограничения рождаемости привнесла в современный китайский

язык большое количество неологизмов. Рассмотрим, например, такое устойчи-

вого словосочетания как 421家庭 si’eryāojiāting – «семья 421», обозначающее

главенствующую модель семьи, в среде городского населения в пореформен-

ном Китае. Цифры 4, 2 и 1 обозначают число представителей каждого поколе-

ния в рамках одной семьи, а именно: четверых бабушек и дедушек по линии

отца и матери, двоих родителей, не имеющих родных братьев и сестер, и всего

одного ребенка102. Данная модель семьи наглядно демонстрирует целый ком-

плекс трудностей, с которыми сталкивается современная китайская молодежь,

вынужденная содержать собственных бабушек и дедушек, а в перспективе и

собственных родителей. Говоря о детях, рожденных после начала реализации

политики ограничения рождаемости, наиболее часто используют термин 独生

子女 dushēngzǐnǚ – «единственный ребенок в семье»103. Также применительно к

первому и второму поколениям «пореформенных детей» используются неоло-

гизмы 独一代 du yīdai и 独二代 duerdai. Результатом внедрения различных

ограничительных и стимулирующих мер в процессе реализации данной поли-

тики стало появление двух устойчивых неологизмов, описывающих новую ки-

тайскую семью: 单 独 家 庭 dāndujiāting – «семья с одним “родителем-

одиночкой”» и 双独家庭 shuāngdujiāting – «семья из двоих “родителей-

одиночек”». Данные наименования стали популярны в СМИ ввиду того, что

около десяти лет назад правительство КНР ввело послабления в отношении 双

独家庭 shuāngdujiātin семей с одним “родителем-одиночкой”, разрешив таким

101 Хуан Таочжу. Люсин'юй юй шэхуэй шишан вэньхуа (Популярные слова и культура
современного общества). С. 18.

102 Забродина И. К. История развития зарубежной неологии (на примере немецкого,
французского, китайского языков). С.  131.

103 Чан Цзинюй. Ханьюй цыхуэй юй вэньхуа (Китайская лексикология и культура). С. 69.
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семьям, проживающим в городах, иметь не одного, а двоих детей104. То есть го-

рожане, не имеющие родных братьев и сестер, состоящие в браке, получили

возможность иметь сразу два ребенка, что было невозможно в первый этап

проведения данной политики. В 2011 г. правительство провинции Гуандун вы-

двинуло предложение разрешить большему числу семей иметь двоих детей, по-

сле чего появился неологизм – 独二胎 yīduertāi – «один родитель-одиночка –

два младенца». В итоге с конца 2013 г. ЦК КПК принял новое постановление,

получившее в народе название单独二孩 dāndu erhai – «один родитель-одиночка

– двое детей». Новая мера позволила китайским семьям, в которых хотя бы один

из родителей является единственным ребенком, иметь двоих детей105.

Однако проблема «одного ребенка» по-прежнему остро стоит в китай-

ском обществе. И одной из сторон данной проблемы является чрезмерная лю-

бовь к единственному ребенку со стороны родителей. Неудивительно поэтому,

что сыновей и дочерей в семьях сравнивают с 小皇帝 xiǎohuángdì – «малень-

ким императором» и小公主 xiǎogōngzhǔ — «маленькой принцессой»106. Данные

неологизмы отражают не только отношение родителей к детям, но и восприятие

ребенком собственного места в семье и обществе. Сейчас как старшее, так и

младшее поколение вынуждено приспосабливаться к новым социально-

экономическим условиям, что доставляет и тем и другим немалые трудности.

Одиночество в старости стало новой проблемой для современных китайцев, что

видно на примере таких неологизмов, как失独家庭 shīdu jiāting который в пере-

воде означает семью, в которой старшее поколение пережило собственного

единственного ребенка и 空巢老人 kōngchao lǎoren «старики в пустом гнезде» –

указывает на одиноких родителей, чьи дети находятся далеко от родного дома107.

104 Ван Цзюньси. Ханьюй синьцы цыдянь (Словарь неологизмов китайского языка (2005-
2010)). С. 67.

105 Власова О. А. Источники модных неологизмов в современном китайском языке. С. 120.
106 Куприянова Ю. А., Гун Мин. Социально-экономические факторы способствующие появ-

лению новых слов в современном китайском языке. С. 45.
107 Хуан Таочжу. Люсин'юй юй шэхуэй шишан вэньхуа. (Популярные слова и культу-

ра современного общества). С. 23.
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С проблемой одиночества также сталкиваются и люди средних лет, так напри-

мер,  выражение 中年空巢 zhōng nian kōng chao описывает супружеские пары

предпенсионного возраста, чьи дети отправляются на учебу или работу в дру-

гие регионы страны108.

Возникновение большого числа неологизмов вызвано и культурно-

психологическими факторами. Многие из этих неологизмов связаны со сферой

межличностных отношений и чаще всего характеризует жизнь горожан в воз-

расте до 35 лет. Так, например, многих представителей современного китайско-

го общества называют 单身贵族 dān shēn guìzú – «холостой аристократией».

Это «золотая молодежь», т.е. молодые люди с высоким уровнем доходов, силь-

но зависимые от материальных благ и не планирующие вступать в брачные от-

ношения. Многие из этих китайцев взрослели, окруженные повышенным вни-

манием и обожанием со стороны своих родителей, бабушек и дедушек109. Не-

удивительно, что поведению части из них свойственна незрелость, а порой и

неготовность к живой коммуникации, которая заменяется на виртуальное об-

щение в социальных сетях,  компьютерными играми и стремлением как можно

дольше оставаться молодыми и беззаботными. За чрезмерную зависимость от

Интернета и мобильных устройств современную китайскую молодёжь также

называют Y一代 Y yīdai – «поколением И». Некоторые современные китаянки

старше 30 лет стремятся выглядеть и вести себя младше своих лет. Подобные

явления породили такие неологизмы, как装嫩 zhuāngnen – «молодиться» (вести

себя инфантильно, стремиться выглядеть моложе своих лет)110.

В молодежной среде Китая уже не одно десятилетие распространены

элементы японской культуры. Однако в последние годы увлечение японскими

аниме, музыкой, модой, кухней достигло нового уровня, в связи с чем выдели-

лась группа 哈日族 hārizu – молодые люди, активно увлекающиеся японской

108 Жолобова Е. С. Неологизмы в китайском языке нового периода и сложности их пе-
ревода. С. 321.

109 Куприянова Ю. А., Гун Мин. Социально-экономические факторы способствующие появ-
лению новых слов в современном китайском языке. С. 56.

110 Хаматова А. А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. С 17.
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культурой, которые стараются во всем соответствовать японцам111. Это течение,

возникшее относительно недавно на о. Тайвань, уже набирает силу и в конти-

нентальном Китае. По аналогии с 哈日族 hārizu выделяют и 哈韩族 hāhanzu –

почитателей корейской культуры. Реалии современной жизни приводят к тому,

что молодым людям все сложнее заводить знакомства и создавать семьи. За-

вышенные ожидания и отсутствие живого общения способствуют появлению

все большего числа剩女 shengnǚ – «засидевшихся девушек» и 剩男 shengnan –

«закопавшихся парней». Данные неологизмы характеризуют социально актив-

ную и зачастую удачливую в профессиональном плане молодежь, которая уже

миновала средний возраст вступления в брак (около 27 лет), не состоящую в

серьезных отношениях. Любители просиживать дни и ночи перед компьютером

в социальных сетях или онлайн-играх получили названия宅男 zhainan – «домо-

сед» (молодой человек, не вовлеченный в социально активную жизнь, предпо-

читающий проводить время дома перед компьютером) и 宅男 zhainǚ – «домо-

седка»112.

Горячо обсуждаемыми темами в СМИ  являются внешность, характер,

образование и карьера будущего идеального партнера. Поэтому за последние

5-10 лет в китайском языке появились неологизмы, описывающие членов соци-

ума с учетом современных реалий, например: 屌丝 diǎosī – «неудачник» (мо-

лодой человек, не добившийся в жизни заметных успехов), 女屌丝 nǚdiǎosī –

«неудачница», 矮矬穷 ǎicuoqiong – «низкорослый, некрасивый, бедный» (о

мужчине, не имеющем успеха у современных девушек), 高富帅 gāofushuai –

«высокий, богатый, красивый» (описательно об идеальном избраннике),白富美

baifuměi – «белокожая, богатая, красивая» (описательно об идеальной избран-

нице).

111 Ван Цзюньси. Ханьюй синьцы цыдянь (Словарь неологизмов китайского языка
(2005-2010)). С. 82.

112 Забродина И. К. История развития зарубежной неологии (на примере немецкого,
французского, китайского языков). С. 143.
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В последние годы в связи со стремительным увеличением числа предста-

вителей китайской нации в различных рейтингах самых богатых и влиятельных

людей мира появился неологизм, близкий к выражению «новый русский» в ре-

алиях нашей страны. Часть населения КНР быстро богатеет, и зачастую мате-

риальное благосостояние оказывается не подкреплено духовным богатством.

Словом 土豪 tǔhao «нувориш» стали обозначать очень состоятельного, но ма-

локультурного человека113.

Новые реалии общественной жизни также привели к изменению старых

традиций и появлению новых.  В особенности это можно увидеть на примере

института брака114. Так, молодые люди под воздействием новых экономических

и социально-культурных условий стали проще относиться к созданию семьи, в

ряду социальных ролей семейность перестала занимать главенствующую пози-

цию. Это подтверждают сразу три неологизма из сферы брачных отношений,

содержащие в себе иероглиф 闪 shǎn («вспышка, молния»), что указывает на

спонтанный характер явлений, например 闪婚 shǎnhūn – «мгновенная свадьба»

(о людях, которые связывают себя узами брака почти сразу после знакомства);

闪孕 shǎnyun – «мгновенная беременность»;闪离 shǎnli – «мгновенный развод».

Стал популярным неологизм 试婚 shihūn – «пробный брак», помимо этого по-

явилось и еще одно новое понятие: 隐婚 yǐnhūn – «сокрытие брака», явление,

распространенное в среде молодых людей, которые в силу субъективных при-

чин не желают разглашать свой семейный статус115. Они не носят кольца на

безымянном пальце и, подобно холостой аристократии, продолжают активно

общаться с коллегами и друзьями, развлекаться, на людях не показывая нали-

чие постоянного спутника жизни. Также к этому числу можно отнести неоло-

гизм 裸婚 luǒhūn – «голая свадьба», когда молодая пара планирующие всту-

113 Куприянова Ю. А., Гун Мин. Социально-экономические факторы способствующие появ-
лению новых слов в современном китайском языке. С. 67.

114 Ли Сяндун. Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайско-
го и русского языков. С. 87.

115 Хаматова А. А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. С. 19.
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пить в брачный союз, решаются на разрыв с традицией и организуют свадьбу

без предварительных затрат, без проведения какой-либо церемонии и не сопро-

вождают событие покупкой квартиры, машины или даже обручального кольца.

Говоря о современных молодых людях в КНР, стоит заострить внимание и на

смешении мужских и женских социальных ролей116. Популярным стало слово

女汉子 nǚhanzi – «бой-баба», современная женщина, которой свойственны ма-

неры и поведение, обычно присущие мужчинам: целеустремленная, самостоя-

тельная, честолюбивая, во всем полагающаяся на себя117.  Противопоставлен

таким женщинам奶瓶男 nǎipingnan – «молочный мужчина», взрослый человек,

все еще держащийся за «мамину юбку», незрелый психологически и ментально.

Еще один неологизм – 奶爸 nǎiba – «кормящий отец», о мужчинах, занимаю-

щихся воспитанием ребенка, пока супруга зарабатывает деньги, или совмеща-

ющих работу с уходом за малышом. Также он обозначает мужчину, который

работает в качестве няни. Неологизм 男闺蜜 nanguīmi – «мальчик-подружка»,

указывает на молодых людей, являющихся близкими друзьями для девушек118.

Третья самая большая группа неологизмов, которую мы рассмотрели в

процессе написания работы,  связана с изменениями в экономической жизни

населения, отражает новые материальные ценности и социально-экономические

противоречия. Из слов, вошедших в китайский язык, представляют собой

неологизмы, в состав которых входит иероглиф族zú («род, клан»). В большин-

стве своем это наименования коллективов горожан, объединенных по какому-

либо признаку, например, 低头族 dītóuzú «заядлые любители мобильных

устройств», или рассмотренные нами выше понятия单身族 dānshēnguizú – «хо-

лостяки», 哈韩族 hāhanzú – «почитатели корейской культуры» и т. д. Также

схожими по строению являются неологизмы, содержащие в себе иероглиф奴nú

116 Власова О. А. Источники модных неологизмов в современном китайском языке. С. 134.
117 Хуан Таочжу. Люсин'юй юй шэхуэй шишан вэньхуа. (Популярные слова и культу-

ра современного общества). С. 36.
118 Куприянова Ю. А., Гун Мин. Социально-экономические факторы способствующие появ-

лению новых слов в современном китайском языке. С. 78.
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«раб». Такие слова используются для обозначения людей, связанных большими

денежными обязательствами: например, 房奴 fángnú – «квартирный раб», обо-

значающий человека, вынужденного упорно работать, чтобы выплачивать ипо-

теку. К числу плательщиков по кредитам также принято включать 车奴 chēnú –

«машинных рабов» и 婚奴 hūnnú – «свадебных рабов». К последним относят

несостоятельных молодоженов, которые в силу традиции влезают в долги для

проведения пышной свадебной церемонии и приобретения недвижимости119.

Что является полной противоположностью 裸婚 luǒhūn – «голой свадьбы», о

которой мы говори чуть выше. Большое число «свадебных рабов» на фоне по-

следних финансовых и экономических кризисов стало популярной темой для

ток-шоу и анекдотов. В условиях нарастающего демографического кризиса и

острой конкуренции за рабочие места в крупных городах КНР вопросы трудо-

устройства и карьерного роста становятся почвой для появления новых слов в

китайском языке.  Большая часть современных жителей мегаполисов объедине-

на под общим названием 工薪族 gōngxīnzú – «клан западников». Данное поня-

тие указывает на население, живущее исключительно за счет ежемесячных до-

ходов и не имеющее иных источников доходов. Многие из них принадлежат к

月光族 yueguāngzú – «клану пустых кошельков», т. е. тех, кто тратит всю зара-

ботную плату за месяц и не имеет возможности откладывать сбережения. Дру-

гая часть относится к 月欠族 yuèqiànzú – «клану должников»120. Так называют

работающую молодежь, которая тратит больше, чем зарабатывает, и регулярно

одалживает или пользуется деньгами родителей. Молодые люди, которые после

окончания учебы продолжают частично или полностью жить за счет собствен-

ных родителей, также называются 啃老族 kěnlǎozú – «клан объедающих роди-

телей». Данной группе населения противопоставляется 自啃族 zikěnzú – «клан

живущих за свой счет».

119 Хаматова А. А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. С. 34.
120 Жолобова Е. С. Неологизмы в китайском языке нового периода и сложности их пе-

ревода. С. 289.
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Трудовая миграция сегодня является острейшей и неразрешимой пробле-

мой для властей Китая. Огромное число трудоспособного населения из дере-

вень в поисках лучшей жизни устремляется в крупные города. В отличие от

представителей 啃老族 kěnlǎozú приезжие не только не имеют возможности

рассчитывать на помощь семьи, но и, наоборот, должны регулярно отсылать за-

работанное в деревню121. Это породило неологизм老啃族 lǎokěnzú – «клан объ-

едаемых родителями». К этой группе людей относят представителей поколения

80-х, переехавших из деревень в города ради учебы и работы, которые сохра-

няют тесные связи с семьей. Проблема трудовой миграции породила и еще

один неологизм: 北漂 běipiāo – «пекинские скитальцы»122. Так называют моло-

дых людей, как правило, с высшим образованием, которые прибывают в Пекин

в поисках работы. Долгое время, не имея постоянного жилья, они вынуждены

часто переезжать и менять места работы. Высокая стоимость жизни в городе и

отсутствие хорошо оплачиваемой работы заставляют вчерашних студентов су-

ществовать в режиме максимальной экономии. Поэтому все большее число го-

рожан в возрасте до 30 лет вступает в так называемый «клан муравьев» – 蚁族

yǐzú. Предпочитая жить группами, подобно муравьям, они снимают одно жилье

на несколько человек, чтобы снизить собственные расходы123.

Желание снизить свои затраты вынуждает часть горожан также вступать

в «клан попутчиков» – 捧车族 pěngchēzú. Объединяясь с владельцем машины,

они совершают совместные поездки, за что оставляют ему символическую

сумму на бензин.  Породили немалое количество неологизмов также вопросы

трудоустройства и смены места работы. Едва найдя работу, выпускники, как

правило, пополняют ряды 卧槽族 wòcáozú – «клана затаившихся». Так назы-

121 Хуан Таочжу. Люсин'юй юй шэхуэй шишан вэньхуа. (Популярные слова и культу-
ра современного общества). С. 36.

122 Ли Сяндун. Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайско-
го и русского языков. С. 54.

123 Куприянова Ю. А., Гун Мин. Социально-экономические факторы способствующие появ-
лению новых слов в современном китайском языке. С. 78.
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вают группу людей, которые крепко держатся за первое найденное на рынке

вакансий место и довольствуются стабильной зарплатой, не желая рисковать в

поисках новой работы в условиях кризиса. К данной категории неологизмов

также относится слово跳槽族 tiàocáozú – «клан меняющих кормушку». Так го-

ворят о людях, переходящих из одной компании в компанию в поисках лучшей

вакансии124.

Рассматривая причины появления неологизмов в современном китайском

языке, также стоит сказать о нескольких понятиях, которые в равной мере от-

носятся к трем рассмотренным сферам жизни: социальной политике, экономике

и культуре. Примером таких неологизмов является 丁克家庭 dīngkejiāting –

«семья DINK», что соответствует в русском языке понятию «семья без детей».

Иероглифы丁克 dīngke фонетически передают английскую аббревиатуру DINK,

которая расшифровывается как «double incomes no kids» – «двойной доход без

детей»125. Само понятие появилось в Китае еще в 1980-е годы, с момента начала

проведения политики ограничения рождаемости. Сейчас сознательный отказ

супругов от воспитания детей является частым явлением в условиях городской

жизни.  Если понятие丁克家庭 dīngkejiāting уже не является новым для китай-

ского социума, то второе выражение 丁宠家庭 dīngchǒngjiāting появилось в

СМИ совсем недавно. Иероглиф 丁dīng, передает тот же самый смыл англий-

ской аббревиатуры DINK , а 宠 chǒng (от 宠物 сhǒngwu – «домашний пито-

мец») указывает на наличие в бездетной семье домашнего животного, забота о

котором решает проблему эмоционального одиночества, позволяет супругам

при минимальных затратах испытать «родительское» счастье.  Подобные семьи

также называют неологизмом丁狗族 dīnggǒuzú – «клан бездетных собачников».

Подмена ребенка домашним питомцем – обратная сторона демографического

кризиса126.

124 Забродина И. К. История развития зарубежной неологии (на примере немецкого,
французского, китайского языков). С. 147.

125 Хаматова А. А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. С. 23.
126 Власова О. А. Источники модных неологизмов в современном китайском языке. С. 232.
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Современный китайский язык пополняют неологизмы из периферийных

сфер языка, так называемые внутренние заимствования, к которым относят но-

вые для общенародного узуса слова, пришедшие из диалектов, просторечия,

жаргонов, например:得瑟 dèse – «выпендриваться» (северо-восточный диалект);

山寨 shānzhài – «поддельный, копия» (кантонский диалект); 姐妹淘 jiěmèitáo –

«близкие подруги» (Тайвань) и др.127

На появление современных неологизмов влияет также международная и

внутригосударственная мода. Глобальные модные неологизмы отражают новые

события и явления мирового масштаба, тенденции глобального общества128 .

Локальные модные неологизмы относятся к общезначимым событиям внутри

страны, представляя собой отражение собственно китайской языковой моды. К

глобальным модным неологизмам можно отнести: 地球一小时 dìqiú yīxiǎoshí –

«час Земли» (англ. Earth Hour); 苹果 píngguǒ – компания «Эппл» (англ. Apple

Inc); 江南 Style jiāngnán style – «Каннам стайл» (кор. песня южно-корейского

исполнителя PSY, ставшая мировым хитом, в которой поется о стиле жизни в

модном районе Каннамгу, города Сеул). Модными неологизмами локального

характера являются, например, 假鸡蛋 jiǎjīdàn – «искусственные яйца» (под-

делки натуральных яиц),中国梦 zhōngguómèng – «Китайская мечта» (представ-

ление о целях развития китайского общества); 中国好声音 zhōngguó hǎo

shēngyīn – китайская версия музыкальной телепередачи «The Voice»; 群组

qúnzū – «квартира, которую переделывают в гостиницу для сдачи комнат»129.

Завершая обзор причин появления неологизмов в современном китайском

языке, связанных с определенным социально-экономическим  и психо-

культурным бэкграундом, следует также отметить, что в условиях современно-

го миропорядка, взаимодействия Китая с другими странами и расширения про-

127 Семенас А. Л. Лексикология китайского языка. М.,  2005. 288 с
128 Лемешко Ю. Г. Новая популярная лексика современного китайского языка: со-

циолингвистический очерк. С. 4.
129 Забродина И. К. История развития зарубежной неологии (на примере немецкого,

французского, китайского языков). С. 152.
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цессов глобализации, ряды современных китайских неологизмов пополняются

и за счет элементов иноязычного происхождения130. С конца 20 в. китайский

язык пополнили такие модные слова из английского языка, как 派对 pàiduì –

вечеринка (англ. party); 汉堡包 hànbǎobāo – гамбургер (англ. hamburger), 瑜伽

yújiā – йога (англ. yoga);黑名单 hēimíngdān – чѐрный список (англ. blacklist),超

市chāoshì – супермаркет (англ. supermarket). На данный момент эти слова уже

прочно вошли в лексический состав китайского языка.

Большинство заимствований, проникающих в современный китайский

язык, появляется в связи с научно-техническим прогрессом. Это такие слова,

как 气候门qìhòumén – «климатические двери» (англ. climate gate); 云电视 yún

diànshì – «облачное телевидение» (англ. Cloud TV); 3D 打印 3D dǎyìn – «3D

принтер» (англ. 3D printing). Также можно встретить заимствования, отражаю-

щие – новые явления для китайского общества, которые по своей семантиче-

ской направленности относятся к изменениям в политике, экономике, спорте и

культуре131. Это, например, такие слова, как : 热钱 rèqián – «горячие деньги»

(англ. hot money); 阿凡达 āfándá – «Аватар» (фильм «Аватар» (англ. Avatar));

暴动小猫 bàodòng xiǎo māo – российская панк-рок группа «Pussy Riot» и др.132

В связи с особенностями китайского языка наблюдается сложность в ас-

симиляции заимствований. Поэтому можно встретить  заимствования,, которые

по структуре не соответствуют нормам китайского языка и графически выде-

ляются на фоне остальной лексики. Например, 3D电影 3D diànyǐng – (англ. 3D

cinema) кинотеатр / кинофильм 3D133; Out – отставать (англ.), DIY – сделать

своими руками (англ. do ityourself, design it yourself) и др. Подобных слов в ки-

тайском языке с каждым годом становится все больше.

130 Солнцева Н. В. Некоторые вопросы неологизмов. М., 2004. С. 37 – 42.
131 Лю Юнцюань. Цзымуцы цыдянь (Китайский словарь буквенных сокращений). С. 104.
132 Жуань Сяньчжун. Сяньдай ханьюй сулюэюй цыдянь (Современный китайский сло-

варь аббревиатур). Пекин, 2002. 556 с.
133 Сухина Ю. С. Буквенные сокращения – новый вид морфемной контракции в со-

временном китайском языке. Благовещенск,  2006. С. 13 – 16.
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Таким образом, обобщая вышесказанное, можно выделить две основ-

ные причины появления новой лексики в языке. Первая – необходимость вы-

ражения новых значений, обусловленная развитием общества и человеческо-

го познания. Вторая – обусловленная развитием самого языка потребность в

обновлении лексической системы, замены старых, потерявших свою вырази-

тельность лексических единиц на новые, более выразительные134.

Изучение проблемы роста лексического состава представляет возможным

определить тенденции, закономерности в развитии китайского языка, эволю-

цию его системы в целом135. Так, основные тенденции в лексике китайского

языка с начала 21 в. были выявлены в ходе исследований неологизмов китай-

ского языка отечественными и китайскими учеными, в числе которых  Е. С.

Жолобова, А. Л.Семенас,  Н. В Солнцева, А. А. Хаматова, Ван Дэчунь, Чэнь

Юань и др. Анализируя лексику различных словарей китайского языка, ими

были установлено, что многосложных неологизмов, представляющих собой

устойчивые словосочетания, намного больше, чем односложных136. При этом

анализ показал, что основным способом образования таких многосложных

неологизмов является словосложение, это характерно как для двусложных слов,

так и более сложных лексических образований. Например: 独苗 dúmiáo – един-

ственный ребенок;中介人 zhōngjièrén – посредник; 毒女 dúnǚ – наркоманка;电

话家教 diànhuà jiājiào – новая форма обучения на дому.

Появляется большое количество неологизмов с так называемыми аффик-

сами и полуаффиксами: 多 duō, 高 gāo, 大 dà, 热 rè и др, например: 汉语热

hànyǔ rè – стремление многих людей учить китайский язык; 钉子户 dīngzi hù –

упрямые люди, с которыми трудно поладить и др. Также было установлено, что

в китайском языке стал активно распространяться такой способ образования

новых слов, как  морфемная контракция – процесс противоположный слово-

134 Власова О. А. Источники модных неологизмов в современном китайском языке. С. 257.
135 Солнцева Н. В. Некоторые вопросы неологизмов. С. 238.
136 Жуань Сяньчжун. Сяньдай ханьюй сулюэюй цыдянь (Современный китайский сло-

варь аббревиатур). С. 143.
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сложению – сокращение слов и словосочетаний137. В результате такого процес-

са были образованы, например слова: 三险 sānxiǎn – 养老保险 yǎnglǎo bǎoxiǎn，

失业保险 shīyè bǎoxiǎn，医疗保险 yīliáo bǎoxiǎn – три вида социального стра-

хования (по старости, по безработице, по болезни); 三大民主 sān dà mínzhǔ

（政治民主，经济民主，军事民主 zhèngzhì mínzhǔ, jīngjì mínzhǔ, jūnshì mínzhǔ）

− «Три великих демократических принципа» (политическая демократия, эконо-

мическая демократия и военная демократия) и др. Также было обращено вни-

мание на то, что, среди новой лексики китайского языка, многие являются

неосемантизмами, т. е. старыми словами с новым значением и стилистическим

оттенком138. Например: 充电 chōngdiàn – первоначальное значение: перезаря-

жать элементы питания; новое значение: переподготовка кадров139. Как свиде-

тельствуют данные «Словаря неологизмов  китайского языка (2005-2010)» , ко-

торый позволяет проследить устойчивость тенденций в развитии лексики ки-

тайского языка, обозначившихся к концу XX столетия, к числу неосамнтизмов

в большинстве своем относится интернет-лексика. Например:粉 fěn – 1. Нарко-

тик. 2. Очень (в Интернете); 晒 shài – 1. Предать гласности, разместить в Ин-

тернете. 2. Обнаружить, экспонировать и др140. Ученые в своих исследованиях

также обращают внимание на тот факт, что в связи с процессами глобализации,

интернационализации и информатизации, в китайской лексике появляется

большое количество иностранных и внутренних заимствований, заимствований,

а также так называемых 字母词 zìmǔcí – буквенных слов и Интернет-лексики.

Например: 三个R sān gè R （材料革命 MR，能量革命 ER，信息革命 IR cáiliào

gémìng MR, néngliàng gémìng ER, xìnxī gémìng IR） − «Три революции» (мате-

риальная революция MR, энергетическая революция ER, информационная ре-

137Лемешко Ю. Г. Новая популярная лексика современного китайского языка: со-
циолингвистический очерк. С. 4.

138 Лю Юнцюань. Цзымуцы цыдянь (Китайский словарь буквенных сокращений). С. 100.
139 Ли Сяндун. Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайско-

го и русского языков. С. 90.
140 Власова О. А. Источники модных неологизмов в современном китайском языке. С. 254.
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волюция IR)141; 3F女性 – sān – nǚxìng (3F – fat, fertile, forty – полная, способная

к воспроизведению потомства женщина сорока лет (среднего возраста)); 3Q –

thank you – спасибо (интернет-лексика); 419 – sìyījiǔ (four, one, nine – for one

night) –любовь на одну ночь (интернет лексика); WEF – World Economic Forum

– Всемирный экономический форум; gx – gōngxǐ – 恭喜 – поздравлять, по-

здравления (интернет-лексика); BB – báibái – пока; 谷歌 gǔgē Гугл (англ. ком-

пания Google) и др.142

Таким образом, на основе вышеизложенного материала, анализа словарей

неологизмов китайского языка, а также результатов исследований по лексико-

логии китайских и отечественный лингвистов, можно выделить следующие

тенденции в развитии китайского языка за последние двадцать лет. Во-первых,

большинство неологизмов китайского языка составляют это сложные слова.

Во-вторых, Основными способами образования неологизмов являются слово-

сложение/основосложение, морфемная контракция, аффиксация и лексико-

семантический способ. В-третьих, активным источником пополнения лексиче-

ского состава китайского языка являются иностранные заимствования, которые

в большинстве своем являются словами английского происхождения. При этом

эти заимствования бывают различных типов: фонетические, семантические, по-

лусемантические, гибридные, а также внутренние заимствования из диалектов

самого китайского языка. В-четвертых, активно развивается лексика, использу-

емая в Интернете. И в-пятых, растет количество буквенных слов и слов-

гибридов, сочетающие иероглифы, буквы, а иногда и цифры143.

Безусловно, каждая из тенденций развития лексики китайского языка

требует тщательного изучения и описания. Анализ результатов исследований

китайских и отечественных лингвистов, а также лексики Словаря неологизмов,

подтвердили устойчивость тенденций развития лексики китайского языка,

141 Сухина Ю. С. Буквенные сокращения – новый вид морфемной контракции в со-
временном китайском языке. С. 86.

142 Семенас А. Л. Лексикология китайского языка. С. 212.
143 Лемешко Ю. Г. Новая популярная лексика современного китайского языка: со-

циолингвистический очерк. С. 6.
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наметившиеся еще в конце 20 в. Бурное развитие Интернет-общения привело к

образованию специфического пласта китайской лексики, обладающим своей

спецификой и своим сленгом, которые также нуждаются в специальном изуче-

нии. Расширение межкультурной и межгосударственной коммуникации, в свою

очередь привело к появлению огромного количества иностранной лексики,

число которой, по словам китайских ученных-лингвистов, с каждым годом бу-

дет непрерывно расти. Этим вызван особый интерес к заимствованиям, изу-

чению и описанию, которых посвящена отдельная глава нашего диссертаци-

онного исследования.

2.3 Классификация неологизмов современного китайского языка

Лексические новообразования китайского языка чрезвычайно многооб-

разны. Классификация неологизмов, как и классификация обычных слов китай-

ского языка, может быть построена с учетом самых разных признаков, свой-

ственных этим единицам. В нашем исследовании в основу классификации

неологизмов будет положены такие критерии их выделения, как: способ появ-

ления, условия создания и цель создания144.

В зависимости от способа появления различают лексические н семанти-

ческие неологизмы. К лексическим, относятся слова, которые создаются по

словообразовательным моделям китайского языка, основными из которых яв-

ляются словосложение, аффиксация, конверсия, лексико-семантический спо-

соб и морфемная контракция или заимствуются из других языков145.

В отдельную группу неологизмов лексических также стоит включить

буквенные слова или аббревиации как собственно китайских слов, так и заим-

ствованные английские аббревиации. Из лексических неологизмов самыми ча-

сто встречаемыми являются слова, образованные по основным словообразова-

тельным моделям китайского языка, нежели заимствованные слова из других

языков, и это вполне объяснимо: заимствованные слова в той или иной степе-

144 Забродина И. К. История развития зарубежной неологии (на примере немецкого,
французского, китайского языков). С. 157.

145 Жуань Сяньчжун. Сяньдай ханьюй сулюэюй цыдянь (Современный китайский сло-
варь аббревиатур). С. 239.
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ни выдаются на фоне остальной лексики и зачастую графически или семанти-

чески не вполне ясны носителям китайского языка, поэтому процесс ассими-

ляции иноязычной лексики протекает намного дольше и проблематичнее,

нежели процесс ассимиляции неологизмов, образованных понятными для но-

сителей языка способами. К семантическим же относятся неологизмы, возни-

кающие в результате присвоения новых значений уже существующим словам146.

По условиям создания неологизмы следует разделить на общеязыковые

и индивидуально-стилистические. К общеязыковым неологизмам относятся

слова, которые возникают для названия новых предметов, понятий и явлений,

которые до настоящего момента не имели названия в языке147. Такие неологиз-

мы используются в повседневной речи, они известны, доступны и понятны. К

индивидуально-стилистическим неологизмам – это слова, которые образуются

художниками слова, писателями, публицистами с целью усиления экспрессив-

ности текста, для придания образности художественному тексту. В отличие от

языковых неологизмов индивидуально-стилистические неологизмы чаще вы-

полняют не номинативную, а экспрессивную функцию148 . Созданные одним

лицом − поэтом, писателем они остаются принадлежностью индивидуального

стиля. Авторами неологизмов могут быть не только писатели, но и обычные

обыватели. Сами того не подозревая, мы ежедневно выдумываем, так называе-

мые «окказионализмы» (лат. Occasionalis – «случайный») – лексические едини-

цы, возникновение которых обусловлено определенным контекстом. Окказио-

нализмы при этом могут быть как чисто бытовые, так и художественно-

литературные. Так, бытовые, не являющиеся фактом художественной речи, еще

называют индивидуально-авторскими. Если бытовые окказионализмы возни-

кают обычно в устной речи, непроизвольно, нигде не фиксируясь, то индивиду-

ально-авторские являются результатом сознательного творческого процесса,

они запечатлены на страницах литературных произведений и выполняют в них

146 Солнцева Н. В. Некоторые вопросы неологизмов. С. 267.
147 Ли Сяндун. Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайско-

го и русского языков. С. 98.
148 Семенас А. Л. Лексика китайского языка. С. 78.
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определенную стилистическую функцию. По своей художественной значи-

мости индивидуально-стилистические неологизмы схожи с метафорами. При

этом писатель не стремится ввести созданные им слова в общее употребле-

ние149. Они создаются им как выразительное средство в контексте одного,

конкретного произведения. Например, созданный неким автором неологизм

秋水 qiūshuǐ «осенние воды» и 秋波 qiūbō «осенние волны» обозначает поэ-

тический, художественный образ чистых и ясных женских глаз.

В зависимости от целей создания новых слов, их назначения в речи все

неологизмы можно разделить на номинативные и стилистические. Стилисти-

ческие неологизмы дают дополнительную характеристику предметам, явле-

ниям, которые уже были ранее известны, что дает возможность их использо-

вания в различных контекстах150. Подобным неологизмом является слово 黑

人 hēirén – действия, связанные с критикой или клеветой на других людей (黑

hēi – «чёрный», «тёмный», «тайный, нелегальный», 人 rén – «человек»), од-

нако, в ранее изданных словарях было отмечено иное значение – «человек

без прописки», «не зарегистрироваться по месту жительства». А номинатив-

ные неологизмы возникают для названия абсолютно новых предметов151. В

отличии от стилистических номинативных неологизмов не имеют синонимов.

Однако для нового предмета, явления, может одновременно возникнуть два

наименования, в дальнейшем которые конкурируют между собой и в послед-

ствии одно из них становится ведущим, а другое перемещается на второй

план152. Зачастую основная масса номинативных неологизмов является узко-

специальными терминами, которые постоянно пополняют научную лексику.

149 Жуань Сяньчжун. Сяньдай ханьюй сулюэюй цыдянь (Современный китайский сло-
варь аббревиатур). С. 211.

150 Солнцева Н. В. Некоторые вопросы неологизмов. С. 242.
151 Забродина И. К. История развития зарубежной неологии (на примере немецкого,

французского, китайского языков). С. 164.
152 Лемешко Ю. Г. Новая популярная лексика современного китайского языка: со-

циолингвистический очерк. С. 7.
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Таким образом, в настоящее время неологизмы являются непрерывно

развивающимся явлением в китайском языке, имеющим свои аспекты упо-

требления в устной и письменной речи. С каждым годом новые образования

в лексике становятся сложнее по составу, сочетают иероглифы, буквы иногда

включают цифры. В связи с развитием внешнеполитических связей также

увеличивается количество заимствований, о которых более подробно будет

идти разговор в следующей главе диссертационной работы. Появление пред-

метов быта и социальных явлений, распространяемых посредством новых

способов коммуникации, создаёт целый пласт новых слов, которые нужда-

ются в подробном изучении и классификации.
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3 ИНОСТРАННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СПОСОБ ПОЯВЛЕНИЯ

НОВЫХ СЛОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Процессы глобализации, развитие международных отношений, усиление

культурных обменов между странами, а также возникновение каких-либо явле-

ний и предметов оказывают влияние не только на нашу повседневную жизнь, но

и на наш язык, развивая и обогащая его. Одним из источников обогащения лю-

бого языка, в том числе и китайского является процесс заимствования. Заимство-

вание приводит к появлению новых слов, не имеющих аналогов в данном языке,

интернационализмы значительно облегчают международное общение, постепен-

но некоторые заимствованные слова настолько ассимилируются в языке, что пе-

рестают восприниматься носителями данного языка как иноязычные153.

Заимствованные слова не могут проникать в язык хаотично, их появление,

дальнейшее использование и закрепление в языке объясняется рядом внеязыко-

вых (экстралингвистических) и языковых (лингвистических) причин.

Особый интерес представляет классификация причин заимствований,

предложенная Л. П. Крысиным, основанная на достаточно четкой дифференци-

ации языковых и неязыковых причин.  К языковым или лингвистическим при-

чинам он относит следующее:

1) потребность в наименовании объекта или явления, обусловленная от-

сутствием обозначаемого явления в исходном языке. Это основная и наиболее

древняя причина заимствования; вместе с новым для народа явлением в язык

народа входит и его название154;

2) потребность уточнить или детализировать соответствующее понятие,

разграничить его смысловые оттенки.

Основными экстралингвистическими факторами заимствований Л. П.

Крысин называет активизацию международных связей и процесс глобализации,

153 Горелов В. И. Лексикология китайского языка. С. 180.
154 Щукин А. А. Современная китайская аббревиатура. С. 10.
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однако, он также подчеркивает, что «интенсификация политических, экономи-

ческих и др. отношений может и не сопровождаться активизацией процесса за-

имствований слов, а ослабление указанных отношений не сразу и не обязатель-

но ведет к затуханию процесса».

Заимствованная лексика есть в каждом языка. Российский лингвист А. А.

Реформатский в своей книге «Введение в языкознание» писал так: «Нет ни од-

ного языка на земле, в котором словарный состав ограничивался бы только

своими исконными словами»155. Однако, в разных языках и в разные периоды

их развития процент «не своих» слов бывает различным. Количество заимство-

ванных слов в китайском языке хоть и невелико, однако заметна тенденция к

увеличению их числа, особенно в современных условиях развития междуна-

родных и межкультурных связей, поэтому исследование заимствованных слов

имеет большое значение в китайской лингвистике156. Тем не менее следует от-

метить, что интерес к заимствованной лексике появился в китайской лингви-

стике значительно позже, чем в российской. Так Цзи  Сяньлинь в введении к

книге Ши Юйвэя пишет, что «традиционно в цивилизованных странах мира

существуют специалисты, занимающиеся исследованием заимствований... Си-

туация в нашей стране неоптимистична: мало лингвистов, занимающихся дан-

ным исследованием, мало словарей  заимствованной лексики»157. Явление за-

имствования в отечественном языкознании стало активно исследоваться еще с

начала 19 в. Процессу заимствования как языковой проблеме были посвящены

работы многих русских лингвистов, таких как Л. В. Щерба «О понятии смеше-

ния языков», А. А. Реформатский «Введение в Языкознание», Л. Л. Кутина

«Языковые контакты и заимствования», Н. М. Шанский «В мире слов», М. И.

Фомина «Современный русский язык. Лексикология», А. В. Калинина «Лексика

русского языка», Д. Н. Шмелёв «Иноязычные заимствования в русском языке»

155 Казарян А. А., Демина А. В., Хоречко У. В. Иностранные заимствования как спо-
соб пополнения словарного состава современного китайского языка. С. 1611.

156 Семенас А. Л. Лексика китайского языка. М., 2007. 351 с.
157 Ли Сяндун. Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайско-

го и русского языков. С. 98.
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и др. В то время как лингвистические исследования заимствованной лексики в

китайском языке появились лишь в первой половине 20 в.. Результаты исследо-

вания заимствований в китайском языке изложены в трудах Ван Ли, Гао Мин-

кая, Е Маньшэна, Ло Чанпэя, Лю Чжэнтаня, Пань Вэньгуо, Хуан Хэциня, Чэнь

Юаня, Чжао Юаньжэня, Ши Ювэя, Шэн Говэя, Ян Сипэни и др.  Однако и в

настоящее время китайская лингвистика не уделяет в целом должного внима-

ния исследованию заимствований (особенно заимствований, появившихся в

рамках раннего периода современного китайского языка), поэтому в китайском

языке можно найти мало полезных материалов по исследованию заимствова-

ний158.

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению процесса за-

имствования в китайском языке, следует определить, что же в целом из себя

представляет «заимствование» в китайской лингвистике. Начнем с истории по-

явления данного термина. Ши Ювэй в книге «Заимствованные слова в китай-

ском языке» даёт комплексное описание истории этого термина. Так, по словам

Ши Ювэя свою историю термин «заимствование» в китайской лингвистике

начинает еще с периода правления династии Тан (618-907 гг.) и изначально

назывался 译语 yì yǔ, что в дословном переводе на русский язык обозначает

«переводные слова»159. Следующий этап в эволюции данного термина прихо-

дится на период правления династии Цин (1644 - 1921 гг.) На этом этапе тер-

мин «заимствования» получает новое наименование 外国语 wàiguóyǔ, что в пе-

реводе означает «иностранные слова». Начиная с 1902 г. – начало 50-ых гг. 20 в.

Этот термин был переименован в 外国语 wàiláiyǔ и 外来词 wàiláicí «слова

извне»160. Первый был заимствован из японского языка, и в основном обознача-

ет слова, которые частично или полностью заимствованы фонетическим спосо-

бом. Второй термин外来词 wàiláicí, который остается по сей день основным

158 Лю Цзюань. Новые заимствованные слова в современном китайском языке. С. 39.
159 Ли Сяндун. Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайско-

го и русского языков. С. 123.
160 Семенас  А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. С. 132.
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для образования термина «заимствование» в китайском языке, преимуществен-

но обозначает фонетически заимствованные слова и слова японского проис-

хождения, записанные китайскими иероглифами.

В 1967 г. для обозначения термина «заимствование» появилось еще одно

название 借语 jièyǔ «заимствованные слова». В отличии от 外来词wàiláicí, тер-

мин 借语 jièyǔ кроме заимствованных слов включает в себя и заимствованные

фонемы, морфемы, фразы, также элементы грамматических структур. Более

подробно эволюция термина «заимствование» в китайской лингвистике будет

представлена в таблице Б.1 приложения «Б» настоящей работы, где системати-

зированы определения данного термина в китайском языке с точки зрения вре-

мени их появления, денотата и семантического объема161. Кроме выше пред-

ставленных терминов китайские лингвисты также предлагают другие термины.

Так, например, в 1993 г. в первом выпуске «Вестника образования слов китай-

ского языка», впервые употребляется термин 外来概念词 wàilái gàiniàn cí (до-

стословно «заимствованные понятийные слова»). Хуан Хэцин в 1995 г. впервые

использует термин 外来影响词wàilái yǐngxiǎng cí (дословно «заимствованные

влияющие слова»). Но эти два термина не нашли широкого распространения в

работах по теории заимствования как у китайских, так и у отечественных линг-

вистов162.

Таким образом, в истории китайской лингвистики существует целая

группа терминов понятия «заимствование». Однако наиболее часто употребля-

емым среди китайских и отечественных лингвистов, все же остается термин

外来词 wàilái cí. Итак, рассмотрев историю термина «заимствование» в китай-

ской лингвистике, попытаемся дать определение, что же такое «заимствование»

в целом163. Определение данного термина в китайской лингвистике неоднород-

161 Жуань Сяньчжун. Сяньдай ханьюй сулюэюй цыдянь (Современный китайский сло-
варь аббревиатур). С. 216.

162 Семенас А. Л. Лексика китайского языка. С. 78.
163 Ли Сяндун. Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайско-

го и русского языков. С. 110.
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но. Несмотря на существование традиции изучения заимствования в китайском

языке, определение данного понятия продолжает оставаться нерешенным во-

просом в китайской лингвистике. Тем не менее, основываясь на изучении и

анализе ряда определений понятия «заимствование», предложенных китайски-

ми лингвистами, мы можем дать общие определения понятию «заимствование»

исходя из следующих двух положений: если рассматривать заимствование, как

процесс, то – это «неотъемлемая составляющая процесса функционирования и

исторического изменения языка, один из основных источников пополнения

словарного запаса164. Заимствованная лексика отражает факты этнических кон-

тактов, социальные, экономические, культурные связи между языковыми кол-

лективами». Если же рассматривать заимствованные слова, как результат этого

процесса, то можно определить, что «заимствование» – это «элемент чужого

языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесённый из

одного языка в другой в результате контактов языковых, а также сам процесс

перехода элементов одного языка в другой»165.

В течение всей длительной истории существования китайского языка,

в его состав проникало большое количество иноязычных элементов, и происхо-

дило это проникновение разными путями. В связи с этим для нас представля-

ется важным рассмотрение источников появления заимствований в китайском

языке. Но прежде чем перейти непосредственно к источникам хотелось бы за-

тронуть вопрос о том, какие исторические условия и социальные факторы спо-

собствовали началу процесса заимствований в китайском языке и в какие пери-

оды этот процесс протекал наиболее активно166.

3.1 Источники появления иностранной лексики в современном ки-

тайском языке

Естественно, история развития любого языка, в том числе и китайского,

не возможна без контактов с другими языками мира. Заимствованные слова,

164 Солнцева Н. В. Некоторые вопросы неологизмов. С. 267.
165 Жуань Сяньчжун. Сяньдай ханьюй сулюэюй цыдянь (Современный китайский сло-

варь аббревиатур). С. 211.
166 Семенас А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. С. 145.
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как результат языковых контактов, играют важную роль для развития китай-

ской лексики. Существующие в настоящее время в китайском языке иноязыч-

ные слова пришли в него в разное время и из разных языков. Заимствования из

одних языков представляют собой единичные случаи, слова из других образуют

более или менее многочисленные группы167. Среди основных языков доноров

являются английский, тибетский, маньчжурский, монгольский, японский, рус-

ский языки и санскрит.

В истории китайского языка традиционно выделяют три периода актив-

ного заимствования слов других языков:

1) исторические эпохи династий Цинь, Хань, Тан;

2) вторая половина 19 в. и первая половина 20 в.;

3) период с 80-х гг. 20 в. по настоящее время.

Китай на протяжении многих веков был оторван от западного мира и

ограничивался лишь контактами со своими непосредственными соседями –

маньчжурами, монголами, индусами, народами Тибета и Северной Кореи. В 5-3

вв. расширились коммерческие контакты между различными царствами Исто-

рического Китая.  С установлением господства Танской империи, которая

представляла собой крупное объединение государств, распространялось её вли-

яние на соседние страны, особенно на Японию, Вьетнам и страны Корейского

полуострова 168 . Разностороннее взаимодействие народов и необходимость

названия новых предметов и явлений определило внедрение в китайских язык

некоторых элементов иноязычной лексики. Когда в Китай проник буддизм, в

язык хлынул новый поток иноязычных слов, преимущественно из санскрита.

Часть из них перешла в разряд архаизмов, часть жива и употребляется до сих

пор, например:佛陀 fótuó – Будд，喇嘛 lǎma – лама，韦陀 wéi tuó – Веда и т.п.

На рубеже эпох Мин и Цин (сер. 17 в.) в бассейне реки Амур устанавли-

вается господство маньчжуров и в лексику жителей завоеванных территорий,

167 Казарян А. А., Демина А. В., Хоречко У. В. Иностранные заимствования как спо-
соб пополнения словарного состава современного китайского языка. С. 1612.

168 Кленин, И. Д., Щичко, В. Ф. Лексикология китайского языка. С. 42.
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начинают «проникать» лексические элементы языка завоевателей. Проникно-

вению в язык иностранных слов также способствовало прибытие в Китай евро-

пейских миссионеров, торговцев и путешественников169.

Другая по времени волна иноязычного заимствования возникла, начиная

с середины 19 в., в эпоху «опиумных» войн, когда Китай стал объектом коло-

ниального завоевания Англией и другими иностранными державами. Во время

колониальной экспансии Китай начинает контактировать со многими странами

мира. После «опиумных войн» в Китай хлынула с Запада масса общественно-

политической, научно-технической и художественной литературы, вместе с ко-

торой в китайский язык стала проникать и иноязычная лексика

В первые десятилетия 20 в., с распространением марксистской идеологии

в словарном составе китайского языка появились такие общественно-

политические термины как: 马克思主义 mǎkèsī zhǔyì – марксизм，马克思列宁

主义mǎkèsī lièníng zhǔyì – марксизм-ленинизм, 社会主义 shèhuì zhǔyì – социа-

лизм，资本主义 zīběn zhǔyì – капитализм и др170.

Еще один исторический факт, результатом которого стало появление но-

вых иноязычных слов – китайско-японская война. В связи с полувековым окку-

пационным периодом (вплоть до конца второй мировой войны) в китайский

язык (особенно на Тайване) проникло немало слов из японского языка. Япо-

низмы представляют совершенно уникальный вид заимствования, поскольку по

своей структуре идентичны исконной китайской лексике, например: 场合

chǎnghé – случай,场所 chǎngsuǒ – место,手续 shǒuxù – формальность; порядок

и др.

Китайские и отечественные ученые-лингвисты  отмечают, что в китай-

ском языке, достаточное число слов представляют собой опосредованные или

вторичные заимствования. Другими словами, такие иноязычные слова, которые

169 Семенас А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. С. 145.
170 Яковлева Е. А., Болсуновская Л. М, Хоречко У. В. Способы и источники заимство-

ваний в терминологической лексике китайского языка (на примере лексики нефтегазовой от-
расли). М., 2015. С. 141 – 145.
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проникли в китайский язык не прямым путем, а через лексику других языков.

Большинство такого рода заимствований проникли в китайский язык через ан-

глийский. Например, при заимствовании слов 彼杂 bǐ zá – пицца (ит. pizza) и

马得拉酒 mǎdélā jiǔ – «мадера» (фр. Madeira), итальянский и французский язы-

ки – это лишь языки-оригиналы, языком-источником этих слов является ан-

глийский171.  Немалую группу в словарном фонде китайского языка составляют

слова, пришедшие из русского, и этому есть волне объяснимая причина: Китай

и Россия – ближайшие соседи, имеющие одну из самых протяженных в мире

общую границу, и при таком тесном «соседстве» языковые контакты между

двумя странами неизбежны172. В основном слов заимствованные из русского

языка представляют из себя национальные реалии – названия блюд, напитков,

элементов культуры, истории, например: 列巴 liè bā – хлеб; 可瓦斯 kě wǎsī –

квас, 克非儿 kè fēi ěr – кефир, 伏特加 fútèjia – водка, 杜马 dùmǎ – Дума и др.

Большая часть из них имеет ограниченную сферу функционирования, употреб-

ляясь лишь в тех районах КНР, которые тесно сотрудничают с Россией в сфе-

рах туризма и торговли. Так, для выражения понятия «ведро» в китайском язы-

ке существуют такие исконные слова как 桶 tǒng и 水桶 shuǐtǒng. Однако, во

время одной из туристических поездок, в речи жителей приграничных торговых

городов мною было бессознательно зафиксировано слово 维德罗wéidéluó,

представляющее собой фонозапись русского «ведро»173.

Большинство современных заимствований пришли и приходят в китай-

ский язык, прежде всего, из английского языка в его американском варианте.

Эти слова разнообразны по своей семантике и относятся к политике, экономике,

финансам, компьютерной технике, коммерческой и многим другим  областям:

因特网 yīntè wang – Интернет (англ. Internet),迪斯科 dísīkē – диско (англ. disco),

奔腾 bēnténg – Пентиум (англ. Pentium), 酷 kù – крутой (англ. cool), 比特 bǐtè –

171 Семенас А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. С. 149.
172 Сухина Ю. С. Буквенные сокращения – новый вид морфемной контракции в со-

временном китайском языке. С. 11.
173 Кленин, И. Д., Щичко, В. Ф. Лексикология китайского языка. С. 49.
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бит (англ. bit), 快餐 kuàicān – фаст-фуд (англ. fast-food: быстрый + еда), 下载

xiàzài – скачать с Интернета (англ. download:下 передаёт значение down – вниз,

load и载 совпадают в значении «грузить») и мн.др. Некоторые из них были за-

имствованы для наименования новых понятий, тогда как другие были заим-

ствованы лишь в погоне за языковой модой. Среди современной китайской мо-

лодежи считается престижным употреблять в своей речи английские слова.

словами. Так, например, слово 拜拜 bàibài (англ. bye-byе, «до свидания») в мо-

лодежном сленге вытесняет исконное再见 zàijiàn.

Многие китайские лингвисты обращают внимание на то, что некоторые

англицизмы проникают в путунхуа (официальный язык КНР) не на прямую, а

через лексику других диалектов китайского языка. Это явление представляет

собой, как мы уже упоминали выше, процесс вторичного заимствования внутри

системы самого китайского языка174. Так, например, слова巴士 bāshì – автобус

(англ. «bus»),的士 díshì – такси (англ. taxi), 波士 bōshì – босс, начальник (англ.

boss), 贴士 tiēshì – чаевые (англ. tips), 十多 shíduō – магазин (англ. store) про-

никли в путунхуа не напрямую, а через гуандунский диалект. Следует отметить,

что в сравнении с лексической системой путунхуа, в лексике китайского языка

в Гонконге и на Тайване гораздо больше иноязычных заимствований175.

Через диалекты в путунхуа проникает не только английская лексика. Как

было указано выше, на Тайване так же имеются заимствования из японского

языка, которые через местный диалект Тайваня проникают в лексику путунхуа.

Говоря о семантической принадлежности заимствованных слов, то всю

иноязычную лексику китайского языка в зависимости от сферы употребления

можно разделить на несколько классов:

1) религия и обряды;

2) культура, искусство;

3) общество, политика, экономика;

174 Борисова О. С. Пути и источники заимствования в китайском языке. С. 150.
175 Семенас А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. С. 121.
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4) повседневная жизнь (еда, одежда, жилье);

5) техническая сфера и военное дело.

В свою очередь китайский лингвист Янь Вэньвей в своих работах выде-

ляет 4 группы иноязычной лексики и приводит следующие данные об их чис-

ленном приросте (по состоянию на 2008 г.):

1) заимствования в области науки и техники - 45,38 %;

2) заимствования в области политики и экономики - 17,93 %;

3) заимствования в области культуры и спорта - 6,42 %;

4) заимствования в области повседневной жизни - 29,81 %

Как видно из приведенных данных, основную массу составляют заим-

ствования в научно-технической сфере, что связано с её интенсивным развити-

ем, и заимствования в повседневной жизни. Заимствования в области науки и

техники  в большинстве своем представлены терминами176. За последние деся-

тилетия, китайский язык пополнился большим количеством технических тер-

минов, например:键盘 jiànpán – клавиатура (кнопка, клавиша + тарелка, блюдо,

поднос,  англ. keyboard, где key – клавиша; board – доска, стол, питание), 显卡

xiǎnkǎ – видеокарта (лат. video + англ. card: показывать, проявлять + карта), 蓝

牙 lányá – блютуз (англ. blutooth: голубой, синий + зуб) и т. п.177

Что касается иноязычных слов повседневной тематики, они наиболее

разнообразны178. Это названия продуктов питания – 巧克力派 qiǎokèlì pài (из-

вестные и на российском рынке шоколадные пирожные «choсopiе»),芬达 fēn dá

– фанта,热狗 regou – хот-дог (горячий + собака, англ. hot-dog); названия транс-

портных средств –奥迪 aodi – Audi; одежды – Т-恤 t-xu (тенниска, англ. t-shirt),

夹克 jiake – жакет (англ. jacket), 棒球运动帽 bangqiu yundong mao – бейсболка

(англ. base-boll: бейсбол + спорт + шапка), 比基尼 bijini – бикини (фр. Bikini);

названия брэндов, журналов, например: ADIDAS 阿迪达斯 ādídásī，LOREAL –

176 Горелов В. И. Лексикология китайского языка. С. 29.
177 Лю Цзюань. Новые заимствованные слова в современном китайском языке. С. 43.
178 Семенас А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. С. 145.
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欧莱雅 oulaiya, SONY – 索尼 suoni， NOKIA – 诺基亚nuojiya, AVON – 雅芳

yǎfāng, NIKE –耐克 nàike и др.179

Заимствования в области политики, экономики, культуры и спорта в сво-

ём подавляющем большинстве, представляют имена собственные. Это наиме-

нования денежных единиц, представляющих собой фонозапись –卢布 lúbù

(рубль),马克 mǎkè – марка,法郎 fàláng – франк; экономические термины, такие

как 动产 dòngchǎn – движимое имущество (движимый + имущество) и 不动产

bùdòngchǎn – недвижимое имущество (не + движимый + имущество), 贷方

dàifāng – кредит (японизм); названия международных организаций: ЮКОС –尤

科斯yóu kēsī, ООН – 联合国 liánhéguó (соединить, объединить + государство);

названия музыкальных направлений, танцев, видов спорта, например: 爵士

juéshì – джаз (англ. jazz),流行音乐 liúxíng yīnyuè – поп-музыка (ходовой, попу-

лярный + музыка, от англ. pop-music), 霹雳舞 pīlì wǔ – брейк-данс (от англ.

break-dance, где 霹雳– гром, раскаты грома, а 舞 – танец), 保龄球 bǎolíngqiú –

боулинг (англ. bowling. + классифицирующий компонент 球– мяч), 乒乓球

pīngpāng qiú – пинг-понг  (англ. ping-pong) и др.180

Несмотря на то, что с каждым годом количество заимствований в китай-

ском языке продолжает увеличиваться, в количественном отношении доля ино-

странной лексики все же не так велика, как например, в английском и русском

языках. И это объясняется рядом факторов, которые препятствуют в той или

иной степени активному проникновению и процессу адаптации иноязычных

слов. Рассмотрим некоторые из них. Так, например, препятствовать процессу

заимствования может обособленное географическое положение народа, силь-

ные изоляционистские и националистические настроения в общественном со-

знании, приводящие, к так называемому языковому пуризму (отрицательному

отношению к заимствованиям, вплоть до стремления избегать заимствований

179 Семенас А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. С. 126.
180 Борисова, О. С. Пути и источники заимствования в китайском языке. М., 2008. С. 21 – 25.
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или даже очистить язык от имеющихся заимствований). Также следует выде-

лить, внутриязыковые факторы, сдерживающие процесс заимствования, кото-

рые связаны с фонетико-морфологическими трудностями принятия чужого

слова181. Фонетико-морфологические препятствия на пути заимствований свя-

заны с внутриструктурными особенностями языка. В некоторых языках воз-

можны слоги строго определенной структуры (допустим, только открытые),

ограничено разнообразие звуковых цепочек (например, невозможно соседство

двух разных согласных) или имеются ограничения в фонетической типологии

слова (не бывает трехсложных слов) и т.п. В частности, те или иные подобные

фонетические барьеры существуют в различных языках, в том числе и в китай-

ском182.

Внутриязыковые препятствия на пути заимствований нередко создаются

морфологическим обликом слова. Так, морфология глагола обычно сложнее,

чем морфология имени. Отчасти этим объясняется тот факт, что среди заим-

ствований в китайском языке, как и в любом другом, глаголов в 2-3 раза мень-

ше, чем существительных.

И все же основные барьеры на пути заимствований связаны не столько с

фонетико-морфологическими трудностями, сколько с идеологическим неприя-

тием чужого слова183. Многочисленность заимствований – отнюдь не признак

«слабости» языка, а скорее, открытости, восприимчивости культуры народа к

чужому новому. Идеологическое неприятие заимствований характерно преиму-

щественно для «закрытых» социумов, озабоченных сохранением своей этно-

языковой самостоятельности, к числу которых относится и китайское общество.

Конечно, в китайском языке с его иероглифической системой процесс за-

имствования иноязычной лексики и её адаптация, вхождение в систему языка

протекает намного сложнее, чем в европейских языках, использующих алфа-

витное письмо и «открытых» с технической точки зрения. И эта сложность свя-

зана с тем, что заимствованное слово поневоле будет резко выделяться на фоне

181 Кленин И. Д., Щичко В. Ф. Лексикология китайского языка. С. 34.
182 Горелов В. И. Лексикология китайского языка. С. 20.
183 Борисова О. С. Пути и источники заимствования в китайском языке. С. 156.
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слов родного языка, если его звуковая оболочка не подвергнется радикальному

изменению184. Поэтому любое заимствование в китайском языке, как и во всех

других, проходит процесс адаптации и ассимиляции. Для того чтобы прочно

войти в словарный состав языка, некоторые из них меняют свою внешнюю

форму, некоторые поддаются различного рода семантическим трансформациям.

Независимо от того, каким образом проходит процесс ассимиляции, иноязыч-

ная лексика всегда уподобляется языку-реципиенту, подчиняется действующим

внутри языка законам185.

Вот, например, как фонетически адаптировал некоторые европейские за-

имствования китайский язык:

- из английского: 勃朗宁 bólǎngníng – браунинг, 布丁 bùdīng – пудинг, 雪

茄 xuějiā – сигара; 布尔乔亚 bù'ěrqiáoyà – буржуазия, 普罗列塔利亚

pǔluóliètǎlìyǎ – пролетариат;

- из русского языка: 布拉吉 bù lā ji – платье женское, 苏维埃 sūwéi'āi –

совет, советский, 布尔什维克 bù'ěrshéwéikè – «большевик», 孟什维克

mèngshíwéikè – «меньшевик»;

- из немецкого:海洛因 hǎiluòyīn – героин),阿司匹林 āsīpīlín – аспирин,普

鲁卡因 pǔlǔkǎyīn –пурукаин, 虎列拉 hǔlièlā – холера, хотя последний термин

имеет и чисто китайский аналог:霍乱 – huòluàn.

Следует обратить внимание, что приведенные в последнем подпункте

слова – это в большинстве своём медицинские термины, зачастую имеющие ла-

тинское происхождение, и их в китайском языке огромное множество. В связи с

их специфичностью мы не будем касаться этой области филологии в данной

магистерской работе. Латинская терминология – общепринятое явление в ме-

дицине. Это сделано для того, чтобы врачи разных стран и языков могли пони-

мать друг друга без переводчика. Врачи в КНР не являются исключением, от-

сюда и значительное число фонетических заимствований, записанных иерогли-

184 Кленин И. Д., Щичко, В. Ф. Лексикология китайского языка. С. 44.
185 Семенас А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. С. 145.
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фами в государственной, но не в исконно китайской (восточной медицине)186.

Естественно, китаизировать появляющиеся в большом объеме заимствования

очень сложно. Поэтому в современной китайской печати всё чаще можно

встретить никак не оформленные в соответствии с нормами китайского языка

иноязычные слова – так называемые иноязычные вкрапления, примерами кото-

рых являются: CBD (Central business district), OPEC (Organization of petroleum

Exporting Companies), DVD (Digital Video Disc), CHINADDN (China Digital Data

Network). Так же можно встретить и смешанные слова, в которых присутствуют

англоязычные инициали – TPO意识1 (где T - сокращение от time, P - сокраще-

ние от place, O - сокращение от oneself), E-时代 (E сокращение от англ. Internet,

时代 - эпоха) и т. д.187

Таким образом, в китайском языке наряду с проблемой освоения, суще-

ствует и проблема трансляции иноязычного материала. Многие специалисты в

области китайского языка придерживаются мнения, что активный поток неас-

симилированной иноязычной лексики может оказать пагубное влияние на са-

мобытность китайского языка, нарушить его «языковую гармонию». Хотя су-

ществующая тенденция не повлечет исчезновение иероглифической письмен-

ности, ведущие специалисты призывают направить языковую политику на про-

тивостояние с нестандартизованным и необоснованным использованием ино-

язычных слов. Правительство КНР уже предприняло некоторые меры, направ-

ленные на сохранение и поддержание «чистоты» языка. Однако, как бы ни

стремились ученые и политики в КНР сделать язык более «чистым» им вряд ли

удастся полностью избежать употребления иностранной лексики, в виду того,

что Китайская нация, как и любая другая, стремится к диалогу с другими стра-

нами мира в экономической, политической, научной и культурной областях188.

Итак, мы рассмотрели некоторые примеры лексических заимствований. В

настоящее время в китайском языке существует несколько способов их освое-

186 Борисова О. С. Пути и источники заимствования в китайском языке. С. 128.
187 Горелов В. И. Лексикология китайского языка. С. 20.
188 Семенас А. Л. Лексика китайского языка. С. 145.
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ния, на основе которых они и классифицируются. В зависимости от способов

заимствования в китайском языке подразделяются на четыре разновидности:

фонетические, семантические, фонетико-семантические и буквенные. Более по-

дробно они будут рассмотрены следующей подглаве.

3.2 Классификация заимствований в китайском языке

Виды заимствований в китайском языке были неоднократно описаны раз-

личными учеными. Так, например, отечественные китаисты В. Г. Бурова и А. Л.

Семенас, a также ряд зарубежных ученых (Жуй-цинь Мяо, Карстен Менде, Фэн

Чживэй и др.) выделяют четыре основных вида заимствований в китайском

языке: фонетические, семантические, фонетико-семантические (полуфонетиче-

ские, полусемантические) и гибридные. Фонетические заимствования, при ко-

торых образование новых слов происходит по принципу передачи звучания,

например, 安培 ānpéi (англ. ampere) – ампер189. Семантические заимствования

предполагают появление и функционирование в языке новых понятий, передача

которых осуществляется путем перевода составляющих его частей, например,

智能机 zhìnéng jī (智能 zhìnéng «интеллектуальный» +机 jī «машина») – интел-

лектуальная машина190. Фонетико-семантические заимствования характеризу-

ются тем, что часть термина переводится на китайский язык при помощи суще-

ствующих в нем лексических единиц, а другая часть термина передает звучание,

схожее со звучанием в языке оригинала, например, 安培计 ānpéijì (англ. ampere

meter) – амперметр191. Гибридные заимствования включают элементы обоих

языков. Здесь звучание и значение передаются в переводе, например, 爱克斯光

àikèsī guāng (англ. X-RAY) – рентген. Другая часто используемая форма ги-

бридной передачи слов-заимствований – это непосредственное использование

элементов обоих языков, например, если в исходном языке термин состоит из

аббревиатуры и самого слова, то при передаче на китайский язык использова-

189 Хаматова А. А. Словообразование современного китайского языка. С. 132.
190 Борисова О. С.  Освоение иноязычной лексики: семантические заимствования в со-

временном китайском языке. М., 2008.  С. 141 – 144.
191 Лю Цзюань. Новые заимствованные слова в современном китайском языке. С. 47.
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ние английской аббревиатуры сохраняется, а переводится только слово, напри-

мер, MPA流量计 liúliàng jì (англ. MPA flow instrument) – расходомер MPA192.

В свою очередь немецкий лингвист Карстен Менде вместо четвертого ги-

бридного вида заимствований пишет о так называемых «заимствованиях без

изменений». В данном случае речь идет о часто употребляемых английских

словах, используемых в китайском языке, например, T-shirt (футболка), E-mail

(электронная почта). Однако, следует отметить, что данная тенденция более ха-

рактерна для разговорного китайского языка. В государственных СМИ, печат-

ных изданиях используется адаптированная версия заимствованного слова (T-

恤 xù – футболка),伊妹儿 yī mèi er – электронная почта).

В классификации Жуйцинь Мяо заимствования подразделяются на фоне-

тические, семантические, гибридные и графические (буквенные). Автор не вы-

деляет отдельно такой вид заимствований как «полуфонетический, полусеман-

тический», называя его гибридным.  Более подробная и несколько отличная

классификация слов-заимствований представлена китайским лингвистом Цай

Мэй. Она выделяет отдельный вид заимствований, который не встречается в

классификациях других авторов, это слова-заимствования, пришедшие в китай-

ский язык из японского языка193. Отличительной особенностью данного вида

заимствований является то, что оба языка – как язык-донор, так и язык-

реципиент – используют иероглифическое письмо. Для того чтобы стать пол-

ноправным членом языка, слово, пришедшее в язык извне, должно подчиняться

законам словообразования современного китайского языка и соответствовать

нормам и стандартам лексического состава современного китайского языка194.

Цай Мэй считает, что в современном китайском языке можно выделить пять

типов заимствований, некоторые из них уже давно описаны лингвистами, в то

время как другие появились в последние 10 – 20 лет. Соответственно, Цай Мэй

выделяет:

192 Кленин И. Д., Щичко, В. Ф. Лексикология китайского языка. С. 49.
193 Семенас А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. С. 167.
194 Борисова О. С. Пути и источники заимствования в китайском языке. С. 159.
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1) фонетические заимствования;

2) фонетико-семантические заимствования (полусемантические, полуфо-

нетические заимствования в других классификациях);

3) смешанные или гибридные заимствования;

Согласно Цай Мэй для этого вида заимствований характерно как фонети-

ческое сходство с языком-донором, так и семантическая значимость китайских

иероглифов. В данном случае иероглифы не просто передают звучание, близкое

к оригиналу, но их значение также позволяет более глубоко понять смысл слова

или придает ему некий семантический оттенок195.

Например, 香波 xiāngbō (англ. shampoo) – «шампунь»: 香xiāng – аромат-

ный, душистый,波 bō – волна, зыбь, рябь.

4) заимствованные словоформы;

Данная группа слов включает в себя заимствования, которые пришли из

японского языка. При этом сохраняется как слово-форма (используются те же

иероглифы), так и семантика слова, которая была присуща данному слову в

японском языке. Изменению подвергается лишь фонетическая составляющая:

иероглифы читаются на китайский манер, так как они изначально читались в

китайском языке196. Например,手续 shǒuxù (япон.でつづさ→shouxu)

5) буквенные слова. Например, GDP, DVD .

Рассмотрев основные классификации заимствований отечественных и ки-

тайских лингвистов, мы в данной магистерской работе остановимся на более

детальном описании и изучении основных четырех типов заимствований, кото-

рые выделяются всеми учеными-лингвистами: фонетические, семантические

(калькирование), фонетико-семантические и буквенные заимствования197.

3.2.1 Фонетическое заимствование

При фонетическом заимствовании воспроизводится внешняя фор-

ма, звуковая оболочка иностранного слова. Особенности фонетической струк-

195 Хаматова А. А. Словообразование современного китайского языка. С. 179.
196 Щукин А. А. Современная китайская аббревиатура. С. 15.
197 Лю Цзюань. Новые заимствованные слова в современном китайском языке. С. 54.
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туры китайского языка создают известные трудности для заимствования ино-

язычной лексики. Однако следует согласиться с мнением И. Д. Кленина о том,

что первоосновой невосприимчивости китайского языка к звуковым заимство-

ваниям является иероглифический характер его письма, закрепление за отдель-

ными слогами определенных значений. Иначе говоря, для китайца каждый слог,

обозначенный тем или иным иероглифом, является не только фонетической, но

и смысловой единицей"198. Далее И. Д. Кленин пишет, что использование иеро-

глифов для записи звуковых заимствований так или иначе ведет к потере ясной

внутренней мотивировки термина, возникшего в иноязычной среде. Вследствие

этого он становится трудным для понимания, запоминания и даже для произ-

ношения. И, действительно, так как в китайском языке каждый слог, обозна-

ченный на письме иероглифом, имеет значение, при чтении фонетических за-

имствований возникают ложные семантические ассоциации, которые препят-

ствуют правильному уяснению их значений. В качестве примера можно со-

слаться на следующие термины: 萨满 sà mǎn saman «шаман», где 萨 – фонети-

ческий знак, 满 – наполнять, заливать. К этому же разряду заимствований от-

носятся слова: 克兰姆 kè lán mǔ – грамм;克非儿 kè fēi er – кефир и др.199

Китайцы, в силу привычки пользоваться идеографическим письмом, от-

дают явное предпочтение семантическим заимствованиям. Поэтому неудиви-

тельно, что при знакомстве с лексикой современного китайского языка бросает-

ся в глаза крайняя малочисленность звуковых заимствований200. Так, например,

из 4961 словарной единицы в "Толковом словаре китайских военных терминов"

на долю фонетических заимствований приходится лишь около 40 терминов.

Аналогичная картина наблюдается как в разговорно-бытовой лексике, так и в

научно-технической терминологии китайского языка. Есть мнение, что из ти-

бетского, маньчжурского, монгольского языков, а также из западных языков в

общей сложности китайский язык заимствовал около 900 слов. В процессе

198 Семенас А. Л. Лексика китайского языка. С. 107.
199 Жуань Сяньчжун. Сяньдай ханьюй сулюэюй цыдянь (Современный китайский сло-

варь аббревиатур). С. 50.
200 Лю Цзюань. Новые заимствованные слова в современном китайском языке. С. 77.
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усвоения иноязычных слов китайский язык устраняет несвойственные ему зву-

ки, приспосабливая эти слова к своим звуковым нормам. Степень звукового

освоения, фонетической адаптации может быть различной: полной, неполной

или лишь частичной201.

В китайском языке есть полное звукоподражание при наименовании за-

имствованных терминов, касающихся различных областей, науки, быта, сферы

питания. Укажем несколько фонетических заимствований, например: 巴力

门 bālìmén – парламент (англ. parliament), 模特儿 mótèr – модель (англ. model),

喀秋莎 kāqiūshā – «Катюша» (реактивный миномёт), 血拼 xuè pīn – шоппинг

(англ. shopping), 伐木累 – fámù lèi семья (англ. family); 罗曼蒂克 – luómàndìkè

романтичный ( англ. romantic); 谷歌 gǔgē – Гугл (англ. компания Google, 2005),

蹦极 bèngjí – «тарзанка» (англ. bungee jumping, прыжок с высоты с помощью

троса, 2006); 晒 shài – делиться, показывать (англ. share вместо 表现 biǎoxiàn);

拉芬达 lā fēn dá – лаванда;阿米巴 ā mǐ bā – амёба202.

Так, при наименовании алкогольных напитков 威士忌 wēishìjì или 威士

克 wēishìkè – виски, 白兰地 báilándì – бренди, 伏特加 fútèjiā – водка, 香槟

xiāngbīn – шампанское, характерным является то, что ни один иероглиф по

смыслу не имеет отношения к спиртному, а употреблен только для звукопод-

ражания203.

Среди сленговых звукоподражаний в китайском языке можно отметить

следующие: 摩的 mó di – мотоцикл (мотик) и выражение, 呕也 ǒu yě – «Oh,

ye!» (О, да!),酷 « kù!» – «жестко, крайне»;切克闹 qiē kè nào – посмотри, заце-

ни (англ. check it out вместо 看一看 kànyīkàn, 瞧一眼 qiáo yīyǎn), 闹太套

nàotàitào – ничего, не имеет значения (англ. not at all вместо кит. 没关系

méiguānxi, 没事 méishì). Примером звукового заимствования в инженерно-

201 Семенас А. Л. Лексика китайского языка. С. 140.
202 Жуань Сяньчжун. Сяньдай ханьюй сулюэюй цыдянь (Современный китайский сло-

варь аббревиатур). С. 56.
203 Борисова О. С. Пути и источники заимствования в китайском языке. С. 162.



84

строительной области является слово цемент –士敏土 shì mǐn tǔ204.  Из области

современной моды пришло звукоподражание 百慕大短裤 (百慕大) bǎimùdà

duǎnkù (bǎimùdà) – брюки-бермуды или шорты-бермуды. Имеется своеобразное

заимствование русских аббревиатур, например, связанное с современной поли-

тической действительностью в Российской Федерации – 阿蒙 ā méng – то есть

ОМОН (отряд милиции особого назначения). Хотя сведений об изменении это-

го понятия в связи с техническим переименованием российской милиции в по-

лицию пока нет205.

В китайском языке существует тенденция к вытеснению фонетических

заимствований заимствованиями семантическими. Так, например, слово «теле-

фон» первоначально вошло в китайский язык в форме фонетического заимство-

вания德律风 délǜfēng. Однако вскоре его вытеснило калькированное слово 电

话 diànhuà (дословно: электронный разговор).

Как мы уже говорили, фонетические заимствования в общем структуре

заимствованных слов занимают весьма скромное место. Небольшое число зву-

ковых заимствований несомненно является позитивной чертой, так как это де-

лает словарный состав китайского языка стройным и монолитным, свободным

от нагромождения разнородных и чуждых ему языковых элементов.

3.2.2 Калькирование

Как было сказано выше, вторым каналом заимствования иностранной

лексики является семантический способ, который нередко называют калькиро-

ванием206. Этот способ находит широкое применение в области создания спе-

циальной лексики китайского языка, так как научно-техническая, медицинская,

военная и другая специальная терминология является тем лексическим пластом

языка, в котором ярче всего проявляются межъязыковые общения. При каль-

204 Жуань Сяньчжун. Сяньдай ханьюй сулюэюй цыдянь (Современный китайский сло-
варь аббревиатур). С. 98.

205 Лемешко Ю. Г. Новая популярная лексика современного китайского языка: со-
циолингвистический очерк. С. 17.

206 Лунева Ю. В. Некоторые особенности лексического состава современного китайского
языка. М., 2011. С. 15 – 24.
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кировании иностранное слово или словосочетание подвергается разложению на

значимые части, затем эти части лексического комплекса более или менее точ-

но переводятся на китайский язык, сохраняя при этом его словообразователь-

ную структуру207. В силу этого семантические заимствования (кальки) в отли-

чие от заимствований фонетических по своей звуковой и графической форме

ничем не отличаются от исконно китайской лексики. Они легко входят в систе-

му языка и свободно функционируют в речи. Калькирование – простой и до-

ступный для китайского языка способ пополнения словарного состава. Доми-

нирующая роль семантического способа заимствования иноязычной лексики

подтверждается, в частности, также и тем, что в современном китайском языке,

существует тенденция к замене фонетических заимствований семантическими

заимствованиями208.

С точки зрения слогового состава семантические заимствования пред-

ставляют собой сложные слова, состоящие в подавляющем большинстве не ме-

нее чем из двух морфем. Кальки, бытующие в китайском языке, в соответствии

с присущими им особенностями можно подразделить на два типа: структурные

кальки и кальки этимологические. При структурном калькировании заимству-

ется семантико-морфологическая структура иностранного слова или номина-

тивного словосочетания, то есть, иными словами, копируется словообразова-

тельная модель лексической единицы.

Структурные кальки заимствуют внешнюю форму или, как иногда гово-

рят, образ иноязычного слова (словосочетания) и дают прямой (буквальный)

перевод его структурных элементов209. В современном китайском языке струк-

турные кальки представлены значительным числом лексических единиц. Рас-

смотрим несколько примеров подобных заимствований:动产 dòngchǎn (动 dòng

«двигаться» + 产 chǎn «имущество») – движимое имущество; 生 产 力

shèngchánlì (生产 shèngchán «производить» + 力 lì «сила») – производительные

207 Дмитриев С. Н. Краткий китайско-русский и русско-китайский словарь. М., 2010. 211 c.
208 Хаматова А. А. Словообразование современного китайского языка. С. 143.
209 Семенас А. Л. Лексика китайского языка. С. 176.
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силы; 生活质量 shēnghuó zhìliàng (生活 жизнь + 质 качество) – «качество жиз-

ни»; 下意识 xiayishi  (下 под +意识 сознание) – подсознание и т.д210.

При этимологическом калькировании раскрывается смысловое содержа-

ние иностранного слова. Оно подвергается этимологизации посредством объяс-

нительного перевода. Возникающее при этом этимологическое значение иногда

отражает, а иногда не отражает смысловую структуру (внутреннюю форму)

иноязычного слова211. Например: 后卫 hòuwèi (后 hòu «сзади» + 卫 wèi «охра-

на») – арьергард; 打字机 dǎzìjī (打 dǎ «выбивать» + 字 zì «знаки» + 机 jī «ма-

шина», «агрегат») – пишущая машинка; 望远镜 wàngyuǎnjìng (望 wàng «смот-

реть» + 远 yuǎn «даль» + 镜 jìng «линза») – бинокль; 键盘 jiànpán – клавиатура

(кнопка, клавиша + тарелка, блюдо, поднос, от англ. keyboard, где key – клави-

ша; board - доска, стол, питание) и т. п.

Кальки, как и звуковые заимствования, могут быть прямыми (калькиру-

ются непосредственно со слов или словосочетаний того языка, в котором они

возникли) и косвенными (проникают в китайский язык через японский язык).

К прямым калькам из русского языка относятся своеобразные военные

термины, например: 运动保证队 yùndòng bǎozhèng duì – «отряд обеспечения

движения»; 强击群 qiáng jí qún – «штурмовая группа»; 土木发射点 tǔmù fāshè

diǎn «деревоземляная огневая точка» (ДЗОТ) и т. п.212

Французско-греческий по происхождению термин «парашют» (франц.

parachute, от греч. раrá – против, предотвращать, и франц. chute – падение, то

есть, предотвращающий падение) в Китае был калькирован весьма своеобразно:

降落伞 jiàngluòsǎn – зонтик для спуска (посадки, приземления). Новыми слова-

ми, взятыми из французского языка в форме семантических заимствований, яв-

ляются: 暴发户 bàofā hù – нувориш (человек, разбогатевший на спекуляциях;

210 Борисова О. С. Пути и источники заимствования в китайском языке. С. 56.
211 Дмитриев С. Н. Краткий китайско-русский и русско-китайский словарь. С. 199.
212 Хаматова А. А. Словообразование современного китайского языка. С. 129.
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богач-выскочка; быстро разбогатевший человек); 裸体画 luǒtǐ huà – (в живопи-

си) обнаженная живая натура213.

Из США в форме семантического заимствования проникли в китайский

язык такие неологизмы, как 收买议员 shōumǎi yìyuán – лоббизм (подкупать

конгрессменов). Также путем калькирования из европейских языков заимство-

ваны китайским языком следующие лексические новообразования: 高峰时间

gāofēng shíjiān– часы пик; 速溶茶 sùróng chá – быстрорастворимый чай; 冰

棒 bīngbàng – эскимо, где冰 – лёд, мороженое, а棒 – палка, палочка;自拍 zìpāi

– «селфи» (дословно фотографировать самого себя, где 自 переводится как

«сам», а拍 – «фотографировать»)214.

Широкая компьютеризация принесла в Китай из английского кальки:

программное обеспечения «Software» – 软 件 儿 ruǎnjiàn er – мягкий

инструментарий; 网虫 wǎng chóng – интернет-червяк – любитель засиживаться

в интернет-сетях;电脑虫 diànnǎo chóng – компьютерный червь – так говорят и о

компьютерном фанате, и о компьютерном вирусе;蓝牙 lányá – блютуз (от англ.

blutooth: голубой, синий + зуб) и т.п

Негативные явления криминализации, глобализации и урбанизации

вызвали к жизни кальки: 洗钱 xǐqián – «отмывание» денег; 烧机 shāo jī –

«паленый» (досл. жареный) телефон (телефон с поддельным или чужим чипом);

点水 diǎn shuǐ – капать, стучать, доносить; 哥们儿 gēmen er – братаны, кореша,

дружбаны; 皮包公司 píbāo gōngsī – карманная фирма (дословно, фирма в

портфеле), фирма-однодневка; 十一路 shíyī lù – маршрут № 11 (идти на своих

двоих, пешком); 夜猫子 yèmāozi (дословно, ночной кот) – в нашей речи –

человек-сова, человек, поздно укладывающийся спать215.

213 Борисова О. С. Освоение  иноязычной  лексики:  семантические заимствования в
современном китайском языке. С. 64.

214 Дмитриев С. Н. Краткий китайско-русский и русско-китайский словарь. С. 199.
215 Лемешко Ю. Г. Новая популярная лексика современного китайского языка: со-

циолингвистический очерк. С. 12.
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Шоу-бизнес, киноиндустрия принесли в китайскую лексику кальку 脱星

tuō xīng «звезда», снимающаяся обнаженной,脱 – снимать одежду, обнажаться,

星 – звезда216.

Довольно широким явлением современной мировой глобализации стала

миграция граждан. Во многих странах возник термин «граждане второго сорта»,

относящийся к мигрантам. Китайский язык отреагировал на это явление пря-

мым калькированием: 二等公民 èr děng gōngmín (二 два, 等 сорт, 公民 гражда-

нин. Понятия «second hand» или «товар, бывший в употреблении» также стали

калькой 二手货 èrshǒu huò – товар во второй руке. В Китае он, правда, имеет и

иносказательный жаргонный смысл или «разведенная женщина». Понятие 柴

chái дрова, хворост – стало калькой для сленговых терминов: отбросы, сквер-

ный, дрянной. Слово打眼 dǎyǎn – бить по глазам являются калькой выражения

бросаться в глаза217. В русском языке образование названий большинства игро-

вых видов спорта строится на заимствовании слов европейского происхожде-

ния с конечным слогом ball – мяч. Китайские наименования спортивных игр

также включают общий компонент球 qiú «мяч», но они не являются фонетиче-

скими заимствованиями, а передают по смыслу суть игр на китайском языке,

например,足球 zúqiú – «футбол», от足 «нога»;篮球 lánqiú – «баскетбол», от篮

«корзина»; 棒球 bàngqiú – «бейсбол», от 棒 «палка, дубинка, бита» и т.д Ред-

ким исключением из этого общего правила является 高尔夫球 gāo'ěrfū qiú –

«гольф» – фонетическое заимствование с добавление традиционного球218.

Жаргонное слово «корочки», «корешок», обозначающее какие-либо удо-

стоверения, документы, в китайском быту прижилось в виде слова本子 běnzi.

Это его переносной смысл. А буквальный – корень, тетрадка, корешок книги

или журнала.  Работа кадровиков, называемая «охотой за головами» (head hunt-

ing), стала прямой калькой 猎头 liètóu и т. п. Примеры семантических калек

216 Хаматова А. А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. С. 15.
217 Дмитриев С. Н. Краткий китайско-русский и русско-китайский словарь. С. 213.
218 Лю Цзюань. Новые заимствованные слова в современном китайском языке. С. 76.
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можно приводить бесконечно, они  есть в любом аспекте жизни общества: в

названиях одежды, продуктов питания, спорта, музыки, в бытовой жизни, по-

литике, экономике и т.п219. Ряд китайских лингвистов, среди которых можно

выделить Чжоу Цзумо, Гао Цзыжун и Чжан Индэ, считают калькирование важ-

нейшим способом восприятия китайским языком иностранной лексики. Семан-

тические заимствования экономичнее и понятнее фонетических заимствований,

так как они обходятся меньшим числом морфем, необходимых для передачи

иноязычного слова, и, давая объяснительный перевод, облегчают понимание

его смысла. по смыслу, строго говоря, нельзя считать иноязычными заимство-

ваниями220.

3.2.3 Фонетико-семантическое заимствование

Спецификой звуковых заимствований в китайском языке является стрем-

ление сделать их более понятными, ввести их в определенные лексико-

грамматические разряды слов221. Практически это проявляется в присоединении

к значительной части заимствованных слов односложных и более сложных слов,

выражающих определенные родовые понятия. Однослог или, что значительно

реже, сложное слово обладает известным классифицирующим свойством, т.е.

указывает, к какой группе или классу понятий относится данное звуковое заим-

ствование передает его семантическое содержание.  В результате такого соеди-

нения получаются фонетико-сематические заимствования (или как еще их

называют полукальки, смешанные заимствования, слова-гибриды), состоящие

из заимствованной основы и китайских словообразовательных (классифициру-

ющих) морфем, рассмотрим некоторые нижеследующих примерах222: 摩托车

mótuōchē (摩托– фонозапись слова «мотоцикл», а 车 – классифицирующая

морфема, в которой содержится семантическое ядро «машина, повозка, тележ-

219 Лунева Ю. В. Некоторые особенности лексического состава современного китайского
языка. С. 201.

220 Лю Юнцюань. Ханьюй цзымуцы цыдянь (Словарь буквенных слов китайского
языка). Пекин, 2008. 273 с.

221 Борисова О. С.  Освоение  иноязычной  лексики:  семантические заимствования в
современном китайском языке. С. 65.

222 Хаматова А. А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. С. 131.
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ка»; такая же обстоит со словами:吉普车 jípǔchē «джип;沙文主义 shāwénzhǔyì

(沙文 shāwén – фонозапись + 主义 zhǔyì «доктрина») – шовинизм; 芭蕾舞

bāleǐwǔ (芭蕾 bāleǐ – фонозапись +舞 wǔ «танец») – балет;沙丁鱼 shādīngyú (沙

丁 shādīng – фонозапись +鱼 yú «рыба») – Сардина и т.п.

К комбинации звукоподражания и кальки можно причислить и один из

терминов, обозначающих в китайском языке Интернет (Internet) – международ-

ная сеть: 因特网 yīntèwǎng, где первые два иероглифа фонетически подражают

слову inter, а网 означает сеть223.

Данный комбинированный способ заимствования в наибольшей степени

соответствует языковой привычке носителей китайского языка. Рассмотрим

данный тип заимствований на ряде других примеров. Начнем с напитков. Итак,

например: 白酒 báijiǔ – «белое вино»; 葡萄酒 pútáojiǔ – «виноградное вино»;

джин (можжевеловая водка) – 泾酒 jīng jiǔ и др. Заимствованный с Запада кок-

тейль - cocktail, (дословно с английского – петушиный хвост) принял в китай-

ском языке вид кальки 鸡尾酒 jīwěijiǔ, где 鸡尾 jīwěi – петушиный хвост224.

Аналогична ситуация с «мороженым» (ice-cream), но его составляющие соче-

таются в обратной последовательности: вторая часть слов 冰激凌 bīngjīlíng или

冰淇淋 bīngqílín представляет собой транскрипцию заимствованного cream, а

первая – китайское 冰 bīng «лед»225.Неизвестная для большинства китайцев

ягода малина, благодаря комбинированному способу заимствования из русско-

го языка, стала называться здесь马林果 mǎ lín guǒ.

Комбинированный способ иногда применяется, когда калькируется одна

часть названия, а другая – транскрибируется, т.е. производится ее фонозапись:

223 Семенас А. Л. Лексика китайского языка. С. 178.
224 Борисова О. С.  Освоение  иноязычной  лексики:  семантические заимствования в

современном китайском языке. С. 78.
225 Лемешко Ю. Г. Новая популярная лексика современного китайского языка: со-

циолингвистический очерк. С.  10.
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播音式客机 bòyīn shì kèjī – пассажирский самолет «Боинг»; 茨冈人 cígāng rén –

цыгане (cígāng – фонозапись, rén – человек, люди) и др.226

Если с помощью калькирования заимствуется термин, в основу содер-

жания которого положен случайный признак, – обычно признак внешнего

сходства с каким-нибудь предметом из обихода человека, то к калькированной

основе, как правило, присоединяется корнеслог, указывающий, к какому лек-

сико-семантическому разряду слов относится заимствованное слово. Этот

корнеслог, обладающий классифицирующими свойствами, является своеоб-

разным указателем того, что данное слово употребляется не в прямом, а в пе-

реносном значении. Его функция состоит не только в том, чтобы предостеречь

от неправильного понимания слова, употребленного в переносном значении,

но и в том, чтобы облегчить его усвоение и ввести новый термин в уже имею-

щиеся в языке лексико-семантические разряды, объединяющие однопорядко-

вые понятия227.

Рассматривая вопрос об иноязычных заимствованиях, следует остано-

виться на терминах, импортированных из Японии. Японизмы в отличие от зву-

ковых заимствований не кажутся чужеродными детьми в китайской семье. Дело

в том, что в период экономического и культурного расцвета Китая (6-7 вв.)

Япония заимствовала иероглифическую письменность, а вместе с ней большое

количество китайских слов. Однако со временем Япония, ставшая первой на

путь капиталистического развития, обогнала феодальный Китай и из потреби-

теля превратилась для Китая в поставщика научно-технической терминологии.

Причем для создания этой терминологии были использованы китайские корни

(иероглифы)228.

В этом отношении китайский язык сыграл для Японии такую же роль, как

и классические языки (латинский и греческий) для европейских стран. Сход-

226 Лю Юнцюань. Ханьюй цзымуцы цыдянь (Словарь буквенных слов китайского
языка). С. 141.

227 Борисова О. С.  Освоение  иноязычной  лексики:  семантические заимствования в
современном китайском языке. С. 90.

228 Семенас А. Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. С. 120.
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ство терминообразовательных приемов, идентичность в большинстве случаев

семантики корневых морфем приводят к сохранению ясной смысловой струк-

туры терминов, при заимствовании лишь меняется их произношение: читаются

по-разному в китайском и японском языках.

Таким образом, японизмы занимают промежуточное положение между

звуковыми заимствованиями и кальками европейского происхождения. С пер-

выми их объединяет заимствование внешней формы иноязычного термина  но

отличает изменение фонетического облика229. Именно в силу этого обстоятель-

ства японец и китаец, как правило, понимают написанные иероглифом термины,

но не понимают их на слух при прочтении представителем другой нации. Со

вторыми их роднит сохранение признака, положенного в основу названия, но

различает отсутствие необходимости передавать его своими словообразова-

тельными средствами. Изменение фонетической, но сохранение словообразова-

тельной структуры позволяет отнести японизмы к особой категории калькиро-

ванных терминов230.

В китайском языке, помимо собственно японизмов, встречается довольно

много слов, пришедших из японского языка, но в самом японском языке пред-

ставляющих собой не исконно японские слова, а иностранные заимствования. В

данном случае имеет место вторичное освоение иноязычной лексики, и поэтому

лексические единицы этого рода можно назвать вторичными заимствованиями,

о которых ы уже упоминали ранее231.

Это редкое и интересное явление стало возможным потому, что эти слова

состоят из лексических элементов, в свое время взятых японцами из китайского

языка, образованных по китайским словообразовательным моделям и фиксиру-

229 Борисова, О. С.  Освоение  иноязычной  лексики:  семантические заимствования в
современном китайском языке. С. 89.

230 Лунева Ю. В. Некоторые особенности лексического состава современного китайского
языка. С. 209.

231 Лю Юнцюань. Ханьюй цзымуцы цыдянь (Словарь буквенных слов китайского
языка). С. 147.
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емых на письме китайскими иероглифами. Лексические единицы этого рода

ничем не отличаются от собственно китайских слов.

Лексические заимствования данной категории относятся, преимуще-

ственно, к терминологической лексике:预算 yùsuàn – смета;借方 jièfāng – дебет;

贷方 dàifāng – кредит;保险 bǎoxiǎn– страхование;心理 xīnlǐ – психология232.

Ясная внутренняя мотивировка японских терминов, их иероглифический

характер и краткость создали в свое время, когда полуколониальный Китай

находился в сильной политической и экономической зависимости от Японии,

благоприятную почву для широкого проникновения японизмов в китайскую

терминологию.

3.2.4 Заимствованные буквенные слова в современном китайском язык

Последним в нашей работе способом иноязычных заимствований, который

требует рассмотрения, – это буквенные вкрапления или буквенные слова, так

называемы 字母词 zìmŭcí. Дадим определение данному термину. Итак, буквен-

ные слова – это слова современного китайского языка, записываемые либо пол-

ностью буквами иностранных (преимущественно латинского) алфавитов, либо с

их участием233.

В первом случае это заимствованные аббревиатуры слов/словосочетаний

английского языка и несокращённые иностранные слова, вошедшие в китайский

язык в буквенной записи знаками латинского алфавита, а также аббревиатуры

собственно китайских слов и словосочетаний, записывающиеся в китайском

языке с помощью китайской фонетической азбуки пиньинь234. Для наглядности

приведем несколько примеров: WTO – (World Trade Organization) – Всемирная

торговая организация, SARS – (Severe acute respiratory syndrome) острый респи-

раторный синдром, GDP – (Gross domestic product) ВВП, CCTV – (China Central

232 Лю Юнцюань. Ханьюй цзымуцы цыдянь (Словарь буквенных слов китайского
языка). С. 130.

233 Хаматова А. А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. С. 78.
234 Борисова О. С.  Освоение  иноязычной  лексики:  семантические заимствования в

современном китайском языке. С. 78.
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Television или чисто китайский вариант 中国中央电视台 zhōngguó zhōngyāng

diànshìtái) Китайское центральное телевидение, V- 型领 – V-xingling «V-

образный тип выреза воротника» и т. п.235

В целом аббревиатуры не часто используются в китайском языке за ис-

ключением таких общепринятых и прочно вошедших в лексический состав ки-

тайского языка буквенных слов, как wi-fi, bye-bye и некоторых других. Однако

глобализация проникает во все сферы, в том числе и в способы коммуникации.

Даже в тексте, написанном на китайском языке, встречаются общеизвестные ан-

глийские аббревиатуры, используемые в электронных сообщениях, например:

AFAIK – насколько мне известно (англ. as far as I know); GAL – начни жить (англ.

get a life) и тп. Среди таких сокращенных выражений также встречаются графи-

ческие аббревиатуры, имеющие в своем составе цифры, которые заменяют опре-

деленное слово, но при этом выполняют ту же звуковую функцию:  F2F – (Face

to Face) – лицом к лицу, «тет-а-тет». В английском языке число 2 (two) созвучно

с частицей «к» (to), и поэтому цифра 2 заменяет слово (для удобства и быстроты

набора текста). Еще один пример замены частицы «к» (to) цифрой 2 (two) – B2B

(business to business) – «дело за дело» (также может употребляться в деловом

контексте, подразумевая отношения «бизнес для бизнеса»; L8R (later) – «позже»,

«потом»236. Вариант, аналогичный предыдущим двум, только в этом случае чис-

ло 8 (eight) заменяет три буквы, образующие созвучный слог «ate», и др. Допол-

нительные примеры таких аббревиатур также приведены в приложении «С» дан-

ной работы237.

Во втором случае – это слова, сочетающие в своём составе буквенный и

иероглифический компоненты, или «слова-метисы» (混血儿 hùnxuer в китайской

терминологии). Например: N股 – акции нового выпуска (англ. new share «новая

235 Лю Юнцюань. Цзымуцы цыдянь (Китайский словарь буквенных сокращений). С. 67.
236 Лемешко Ю. Г. Новая популярная лексика современного китайского языка: со-

циолингвистический очерк. С. 8.
237 Ван Цзюньси. Ханьюй синьцы цыдянь (Словарь неологизмов китайского языка

(2005-2010)). С. 136.
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доля» +股 gŭ «акции»); DVD机 – проигрыватель DVD (англ.DVD (digital video

disk «цифровой видео-диск» + 机 jī «механизм, устройство»); Q 版– форум в

Интернете ( англ. question «вопрос» + 版 bǎn «полоса, страница»); call 台 tái –

телефонный центр (англ. to call «звонить» + 台 tái «возвышение, стойка, трибу-

на, прилавок»); 三 S 系统 – система общественной поддержки (обобщение со-

держащее 3 компонента на что указывает числительное 三 sān «три» + “S”

society support system «система поддержки общества» + 系统 xìtŏng «систе-

ма»)238; РС 时 代 – пост-компьютерная эпоха (后 hòu «пост-» + PC personal

computer «персональный компьютер» +时代 shídài «эпоха»); PR们 – «пиарщи-

ки» (англ. PR (Public Relations «специалист по связям с общественностью») +们

men – показатель множественности); star 们 – «звезды» (англ.  star «звезда (о

человеке), знаменитость» +们 men – показатель множественности )239.

Пока еще мало изученным явлением китайского языка, распространенным

среди молодежи при электронной переписке (в e-mail, SMS, Skype), стало исполь-

зование омонимических созвучий китайских числительных и отдельных иностран-

ных заимствований240. Рассмотрим отдельные из них: 505 – SOS (использовано

графическое сходство знаков «5» и «S»); 8084 – Baby (здесь налицо кроме омони-

мического созвучия, ещё и некоторое сходство графики цифры 8 и буквы В, а также

написания от руки цифры 4 и английской буквы  «y») и др.241 Надо отметить, что

такая замена иероглифов числительными-омонимами широко распространена в

указанной среде и для обозначения большого ряда не заимствованных, а исконно

китайских понятий, например: 1414 – 意思意思 yìsi yìsi «интересно-интересно» (в

китайском языке цифры 1 yī и 4 sì имеют аналогичное слову 意思 yìsi фонетиче-

238 Лю Юнцюань. Цзымуцы цыдянь (Китайский словарь буквенных сокращений). С. 54.
239 Лю Цзюань. Новые заимствованные слова в современном китайском языке. С. 21.
240 Ван Цзюньси. Ханьюй синьцы цыдянь (Словарь неологизмов китайского языка

(2005-2010)). С. 98.
241 Семенас А. Л. Лексика китайского языка. С. 187.
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ское чтение; такая же ситуация обстоит со слово 义务 yìwù – 15 «долг, обязан-

ность», другие примеры также приведены в приложении «В»242.

Необходимо отметить, что данного рода цифровые слова, конечно, не

официальная и далеко не повсеместно принятая практика. Скорее, это элемент

субкультуры  отдельных групп молодежи, но также имеет право на существо-

вание и хождение в определенных и довольно немалочисленных кругах. Следу-

ет отметить,  что сферы функционирования буквенных слов в китайском языке

постоянно расширяются и это  связано не только с освоением заимствований

буквенного типа, в ходе которого носители китайского языка приобретают

представление об альтернативной, неиероглифической, форме записи слова, но

и с развитием форм собственно китайских буквенных образований на основе

фонетической азбуки пиньинь243. Несмотря на изначальную чуждость для ки-

тайского языка материальной (алфавитной) природы буквенных слов, это явле-

ние в значительной степени адаптировано к типологическим нормам китайско-

го языка, отвечая в целом требованиям слоговости, морфологической значимо-

сти слогоделения и тонирования. Основным следствием интеграции буквенных

слов в китайскую языковую систему является расширение формо- и словообразова-

тельных, фонетических, графических возможностей китайского языка в результате

интерференционных преобразований на соответствующих уровнях его системы.

Проникновение и активное употребление в китайском языке слогов с несвойствен-

ной ему структурной организацией можно считать показателем новых фонетиче-

ских процессов в языке. Сообразуясь с новым языковым материалом, который дают

нам буквенные образования, необходимо признать, что вместе с новыми понятиями,

которые эти единицы обозначают, в китайском языке появляются новые звуки и их

возможные комбинации244.

Активное участие буквенных компонентов в словообразовательных процессах

китайского языка является наглядным свидетельством того, что они приобретают

242 Лемешко Ю. Г. Новая популярная лексика современного китайского языка: со-
циолингвистический очерк. С. 6.

243 Хаматова А. А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. С. 160.
244 Лю Цзюань. Новые заимствованные слова в современном китайском языке. С. 34.
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статус собственно китайских слов. Основным следствием закрепления буквенных

элементов в иероглифической среде является синтез двух графических систем – об-

разование слов-метисов, объединяющих в своём составе буквенные и иероглифиче-

ские компоненты.

Итак, рассмотрев основные структурно-семантические типы заимствован-

ной лексики современного китайского языка, следует сказать о количественном

распределении иноязычных слов в общей системе лексического состава языка в

зависимости от способа заимствования. На основе количественного анализа ки-

тайскими учеными-лингвистами было установлено,  что самый большой процент

от общего объема заимствованной лексики в современном китайском языке со-

ставляют семантические кальки. Для более точной информации приведем данные,

полученные китайским лингвистом Янь Вэньвэнем, согласно которым процент

семантических заимствований (калек) от общего числа иноязычной лексики ки-

тайского языка составляет 29,19 %, тогда как в русском языке их число сравни-

тельно невелико245. Это объясняется, как мы уже говорили, спецификой самого

языка, прежде всего, тем, что китайский язык – слоговой язык с иероглифической

письменностью и сложной фонетической организацией. Каждый слог на письме

обозначается иероглифом, за каждым, из которых, закреплено конкретное значе-

ние. Внутренняя форма фонетических заимствований неясна носителям, кроме то-

го, вызывает ненужные ассоциации, затрудняя их восприятие и понимание, по-

этому их процент в китайском языке невелик – 14,8 % . Фонетико-семантические

заимствования занимают срединное положение и составляют 25,29 % от общего

объема заимствованной лексики. Оставшийся же процент составляют слова, заим-

ствованные иными способами (вторичное заимствование, аббревиация).

Таким образом, все вышесказанное в данной главе даёт нам основание гово-

рить о том, что заимствование – это, прежде всего, закономерный процесс, кото-

рый обусловлен рядом лингвистических и экстралингвистических причин. По-

явление и использование заимствованной лексики в китайском языке на всем

245 Кан Шиюн. Сяньдай ханьюй синьцыюй цзилян яньцзю юй инъюн (Количественный
анализ и функции новых слов в современном китайском языке). C. 177.
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протяжении его исторического развития имели определенные социально-

культурные и психо-идеологические обоснования. В последние десятилетия

процесс заимствования иноязычной лексики, протекает наиболее активно, что

связано с развитием и расширением межгосударственных и межкультурных

контактов и включением Китая в мировую хозяйственную систему. Широкое

употребление  иноязычных  слов и их внедрение во все сферы жизни китайско-

го общества, безусловно, привело к проблеме сохранения «чистоты» языка. В

настоящее время китайские лингвисты и политики все больше заостряют свое

внимание на чрезмерном употреблении заимствований в средствах массовой

информации. В связи с этим китайским правительством активно предпринима-

ются попытки воспрепятствовать процессу внедрения иностранных слов в по-

вседневный лексикон носителей. Однако как бы ни пыталось правительство

полностью «очистить» китайских язык от  иностранных слов сделать это прак-

тически невозможно, и с каждым годом следуя за тенденцией к мировому ис-

пользованию англоязычных сокращений, количество заимствованных слов в

китайском языке будет расти, которые в свою очередь будут нуждаться в тщатель-

ном изучении и исследовании. Именно поэтому проблема освоения иноязычной лек-

сики всегда важна и актуальна и имеет достаточно материала для дальнейшего рас-

смотрения и исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Язык как общественное явление не стоит на месте. Он развивается вме-

сте с человеческой общностью, отражая прогресс социума, науки, техники,

культуры и других аспектов развития. Этот процесс характеризуется в том

числе и постоянным пополнением вокабуляра как за счет изменения и коррек-

тировки денотативных и коннотативных компонентов слов, так и за счет появ-

ления новых лексических единиц вследствие необходимости обозначения но-

вых фактов. Нарастающая сфера человеческих знаний, прежде всего, закреп-

ляется в словах и их значениях, благодаря чему лексических приобретений в

языке становится все больше. Изучением языка в связи с социальными услови-

ями его существования занимается наука «социолингвитика». Это сравнитель-

но молодая наука, развивающаяся активно с 70-х гг. 20 в. в США, Франции,

России и ряде других стран. В китайском языкознании социолингвистика нача-

ла свое существование с 80-х гг. прошлого и прошла три периода в своем ста-

новлении и развитии. Третий период, продолжающийся по сей день, характери-

зуется особым возрастанием интереса ученых-лингвистов к социолингвистиче-

ским аспектам развития китайского языка и считается этапом «созревания» ки-

тайской социолингвистики. Что вполне объяснимо в современном контексте

развития межгосударственных и межкультурных коммуникаций.

Образование, наука, новейшие технологии, сведения из других культур –

всё это формирует новый тип современного информационного общества, в ко-

тором формируется новый языковой стиль – стиль эпохи информационного

развития. Не составляет исключения и китайский язык, который, как и любой

другой активно приспосабливается к новым условиям жизни, вырабатывая раз-

личные неологизмы. В связи с бурным развитием различных сторон жизни ки-

тайского общества, за последнее время китайский язык пополнился огромным

количеством новых слов, отечественные и китайские лингвисты два последних

десятилетия называют нелогическим бумом в китайском языке.

Задаваясь целью определить тенденции в развитии современного китай-
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ского языка, нами было проделано объемное исследование в области совре-

менной китайской неологии, в ходе которого были изучены и проанализиро-

ваны различные словари и справочники по новейшей лексике современного

китайского языка, рассмотрены результаты исследований китайских и отече-

ственных ученых лингвистов, также занимающихся проблемами китайской

неологии. На основе всех этих наблюдений можно сказать, что современный

китайский язык в своем развитии имеет следующие тенденции. Во-первых,

большинство неологизмов, появившихся за последнее время – производные

слова, образованные по традиционным словообразовательным моделям китай-

ского языка, что объяснимо: гораздо легче использовать уже имеющиеся моде-

ли и элементы (первичные лексемы), чем создавать новый фонетический ком-

плекс, который не имеет внутренней мотивированности значения. Кроме того

неологизмы, созданные по нормативным словообразовательным моделям  не

нарушают норм лексической сочетаемости, принятой в китайском языке. По-

этому их внутренняя форма ясна и они легко запоминаются, принимаются об-

ществом. Во-вторых, большинство новых слов – многосложные лексические

единицы. Двусложные слова не всегда справляются со своим предназначени-

ем эффективного средства общения. В силу этого появляются неологизмы

большей количественной структуры. В основном информационная нагрузка

разрешается с помощью четырехсложных и трехсложных образований. Трех-

и четырехсложные образования в количественном отношении явно превосхо-

дят двусложные новые слова. По подсчетам китайских ученых, двуслоги со-

ставляют не более одной трети новых слов. Трехслогов меньше, чем четырех-

слогов и более многосложных слов. В-третьих, значительное количество

неологизмов создается по случаю общественными деятелями, писателями,

журналистами. Часто в стилистических целях их называют окказионализмами,

они еще не успевают фиксироваться словарями новых слов. В-четвертых, не-

малое количество неологизмов возникает посредством семантического слово-

образования, поскольку они не только называют явления, но и придают словам

и словосочетаниям новые стилистические оттенки. В-пятых, для образования
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значительной части новой лексики используются такие словообразовательные

модели как аффиксация и полуаффиксация. В-шестых, с активными процесса-

ми глобализации, интернационализации и информатизации, китайская лексика

пополняется большим количеством иностранных заимствований, представлен-

ных преимущественно английскими словами. При этом эти заимствования бы-

вают различных типов: фонетические, семантические, полусемантические, ги-

бридные, а также внутренние заимствования из диалектов самого китайского

языка. В-седьмых, в связи с теми же процессами в китайской языке за послед-

нее время наблюдается процесс бурного появления буквенных слов, представ-

ляющих собой аббревиатуры как собственно китайских слов, так и английские

аббревиатуры.  Подобного рода сокращения, так же как и полные наименова-

ния, являются достаточно информативными и дают представление о новых яв-

лениях в жизни общества. Причиной их появления является тенденция к эко-

номии языковых средств.

В процессе употребления языка говорящие стремятся отобрать наиболее

рациональные средства. Первоначально сокращенные варианты возникают как

вторичные наименования, в дальнейшем они часто становятся единственным

средством обозначения данного понятия. Такие образования, появляясь на

страницах газет, получают право на существование. Они остаются в языке, их

фиксируют словари как лексические единицы.

Безусловно, каждая из тенденций развития лексики китайского языка

требует тщательного изучения и описания. Однако особое внимание мы удели-

ли тенденции  к появлению заимствований, так как столь массовый, как в по-

следние годы, процесс проникновения заимствований в китайский язык проис-

ходит впервые в его истории, что приводит к необходимости научного анализа

и оценки последствий этого проникновения для китайской языковой системы в

целом.

Многочисленные заимствованные неологизмы, проникающие в китай-

ский язык – явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в по-
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следнее десятилетие экономические, политические, культурные, обществен-

ные связи и взаимоотношения Китая с другими странами.

Рассмотрение проблем, связанных с освоением иноязычных слов осо-

бенно значимо в современных условиях, поскольку сегодня высказываются

серьезные опасения по поводу мощного наплыва заимствований, угрожающе-

го этноисторическому видению мира, приводящего к обесцениванию коренно-

го языка. Носители китайского языка, особенно в специфических социальных

или профессиональных группах, нередко отдают предпочтение словам ино-

странного происхождения в силу их большей семантической точности и эко-

номичности. Это обстоятельство способствует их дальнейшему освоению

языком-реципиентом.

В новых исторических условиях возникает вопрос о том, в каких преде-

лах допустимо использование иноязычной лексики. Заимствование  иноязыч-

ной лексики является одним из способов обозначения новых реалий и понятий,

возникающих в условиях политических, экономических и  культурных связей

между народами и вряд ли целесообразно его навязывать или, наоборот, огра-

ничивать искусственно. Процесс освоения иноязычных слов китайским язы-

ком обогащает его, делает еще более ёмким, выразительным и развитым. Это

не только восприятие слов из других языков, а их творческое освоение на всех

уровнях языковой системы, формальное и семантическое преобразование в

соответствии с самобытными, исконными особенностями китайского языка и

высокой степень его развития.

Развитие международных контактов во второй половине 20 и начале 21

вв. привело к небывалому распространению и укреплению роли китайского

языка. Благодаря знанию китайского языка стало возможным не только осу-

ществлять успешные деловые и политические переговоры и подписывать кон-

тракты, рассматривать и реализовывать многочисленные  научные проекты,

но также знакомиться с культурой, представлявшей из-за трудностей языка и

письменности до некоторых пор экзотическую область, доступную лишь спе-

циалистам.
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Через китайский язык современные люди знакомятся с экзотической

культурой Китая, которая долгое время была закрыта для широкого мира не

только по политическим причинам, но также в связи с языковым барьером, се-

годня раскрылись для широкой общественности в связи с развитием туризма и

беспрерывно развивающейся экономикой Китая. Этому способствует и миро-

вая глобализация и развитие информационных технологий, телевидения и ин-

тернета.

В этих условиях постоянное внимание к имеющимся и вновь появляю-

щимся неологизмам, в частности заимствованиям современного китайского

языка, представляется необходимым для более глубокого и обоснованного

разрешения частных актуальных проблем по тематике данного диссертацион-

ного исследования, а также совершенствования методики преподавания ки-

тайского языка, повышения уровня языковых навыков обучаемых и языковой

практики дипломированных специалистов.

Как и всякий язык, китайский интересен не только как средство общения,

инструмент экономического и гуманитарного взаимодействия, а еще и как но-

ситель духовных богатств, накопленных за многотысячелетнюю историю

древнейшей цивилизации. В современной КНР китайский язык рассматрива-

ется как важнейшая духовная ценность и властью, и общественностью. Сказы-

вается традиционное для конфуцианской цивилизации почтение к языку и

учености. Но инициаторы и руководители модернизации называют китайский

язык еще и важнейшим инструментом достижения общенационального кон-

сенсуса в создании современного гармоничного общества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

Социолингвистическое анкетирование

调查表

（主题：现代汉语发展的趋势）

第 1题：您的性别：

1.女 2.男

第 2题：您的年龄：

1． 10 ~ 25 2. 26 ~ 35 3. 36 ~ 55 4. 55以上

第 3题：学习/工作地点：

第 4题：a)你会说什么外语？

b)外语的掌握程度怎么样？ 1.很好 2.一般 3.不好

第 5题：你对外来词了解多少？

1. 很了解 2.一般 3.很少了解 4不了解

第 6题：您生活中接触外来词的情况？

1. 经常会使用 2.偶尔使用 3从不使用

第 7题：你觉得外来词对您日常交流有影响吗？

1影响很大 2一般 3影响很小 4不影响

第 8题：你认为人们大量使用外来词是什么原因？

1跟风潮流 2习惯 3简单顺口

第 9题：你认为外来词哪个年龄段使用最为广泛？

1青年人 2中年人 3老年人 4所有人

第 10题：你觉得外来词在哪个领域使用最广泛？

1口语中 2书面 3网络 4媒体

第 11题：对于如今大量外来词的涌入你是什么态度？

1支持 2不支持 3无所谓

第 12题：你对于外来词本土化是什么态度？
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1支持 2不支持 3无所谓

第 13题：您觉得在你生活的时代没有外来词，可以吗？

1可以 2不可以 3无所谓

第 14题：a)你认为汉语中出现外来词的原因是什么？

b)你觉得外来词的来源是什么？

第 15题：你觉得外来词会影响到汉语发展吗？

1阻碍发展 2有利发展 3没什么影响

第 16题：你觉得一些名词，如Wifi / CCTV / NBA，怎么使用更好？

1直接用英文 2译成恰当中文更好 3无所谓
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

ПЕРЕВОД С КИТАЙСКОГО:

Бланк опроса

(тема анкетирования: Тенденции в развитии современного китайского языка)

Вопрос 1: Ваш пол:

1) М 2) Ж

Вопрос 2: Ваш возраст:

1) 10 ~ 25             2)   26 ~ 35             3)  36 ~ 55               4) От 55 и выше

Вопрос 3：Место работы/учебы：

Вопрос 4：a) Каким иностранным языком Вы владеете?

b) Уровень владения? 1) Высокий 2) Средний        3) Низкий

Вопрос 5：Насколько Вы осведомлены о заимствованиях в китайском языке?

1) Очень хорошо осведомлен     2) Частично осведомлен

3) Плохо осведомлен                   4)  Не осведомлен вовсе

Вопрос 6: Как часто Вы употребляете иностранные заимствования в повседнев-

ной жизни?

1) Постоянно        2) Иногда           3) Совсем не употребляю

Вопрос 7: Влияет ли употребление заимствований на ваше повседневное общение?

1) Очень влияет  2) Частично влияет   3) Мало влияет   4) Не влияет

Вопрос 8: Что, на Ваш взгляд, является главной причиной употребления большо-

го количества заимствований?

1) Языковая мода      2) Употребление заимствований вошло в привычку

3) Упрощение устной речи

Вопрос 9：Люди, какой возрастной категории, по-Вашему мнению, наиболее ча-

сто употребляют заимствования?

1) Молодежь       2) Люди среднего возраста        3) Пожилые люди

4) Все, независимо от возраста
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Вопрос 10: Как Вы считаете, в каких сферам наиболее широко употребляются за-

имствования?

1) В устной речи 2) В литературе      3) В интернете      4) В СМИ

Вопрос 11: Как Вы относитесь к тому, что в настоящее время в китайский язык

проникает большое количество заимствований?

1) Поддерживаю           2) Не поддерживаю         3) Затрудняюсь ответить

Вопрос 12: Как Вы относитесь к активному процессу адаптации заимствований в

современном китайском языке？

1) Поддерживаю            2) Не поддерживаю        3) Затрудняюсь ответить

Вопрос 13: Как  Вы считаете, можно ли в современных условиях обойтись без за-

имствований?

1) Можно                        2) Нельзя                           3) Затрудняюсь ответить

Вопрос 14: a) В чем, на Ваш взгляд, причина появления иноязычной лексики в

современном китайском языке？

b) Что на Ваш взгляд является источником заимствований?

Вопрос 15: Какое, по Вашему мнению, влияние оказывают иностранные заим-

ствования на развитие китайского языка?

1) Препятствуют развитию      2) Способствуют развитию

3) Не оказывают никакого влияния

Вопрос 16: В какой форме, по Вашему мнению, лучше употреблять такие заим-

ствования как Wi-fi, CCTV, NBA?

1) Латиницей        2) Иероглифами         3) Затрудняюсь ответить
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

История термина «заимствование» в китайской лингвистике

Таблица Б.1

Название

термина

Дословный пере-

вод на русский

язык

Время появления

и употребления

Толкование сло-

ва/термина

译语

(yì yǔ)

«переводные

слова»

Династия Тан

(618 - 907 гг.)

Переводные слова. Се-

мантически переводные

слова, краткие выраже-

ния и краткое описание,

очень маленькое количе-

ство

фонетически перевод-

ных слов

译名

(yìmíng)

«переводные

названия»

Династия Тан

(618 - 907 гг.)

Общее название заим-

ствованных слов. Обо-

значают и семантиче-

ские, и фонетические за-

имствования

译词

(yì cí)
«переводные

слова»

Появление тер-

мина связано с

фиксацией поня-

тия «слово» в ки-

тайском языке

Общее название заим-

ствованных слов

外国语

(wàiguó
yǔ)

«иностранные сло-

ва»

Династия Цин

(1644 - 1921 гг.)

Обозначают

заимствованные слова

или семантические заим-

ствования
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Продолжение таблицы Б.1
外来语

(wàiláiyǔ)
«слова извне» 1902 г. - начало

50-ых гг. XX в.

Данный термин заимство-

ван из японского языка, яв-

ляется основой для образо-

вания термина 外来词 «за-

имствование». В основном

обозначает слова, которые

частично или полностью

заимствованы фонетиче-

ским способом

借入语

(jièrù yǔ)
«входящие слова» Династия Цин

1905 г.

Данный термин соответ-

ствует

китайскому переводу ан-

глийского выражения loan

words

«заимствованное слово»

借用语

(jièyòngy
ǔ)

«заимствованные»

использующиеся

слова’

Династия Цин

1914 г.

Данный термин заимство-

ван из

японского языка.

В основном обозначает

японские

слова, записанные китай-

скими

借字

(jiè zì)
«заимствованные

иероглифы»

1950 г. Фонетические заимствова-

ния,

калькирования и описа-

тельные слова
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИ Б

Продолжение таблицы Б.1

借词

(jiècí)
«заимствованные

слова»

50-ые гг.

XX в.

Заимствование

外来词

(wàilái
cí)

«слова извне» 1958 г. Заимствованные

слова и слова японского

происхождения, записан-

ные

китайскими иероглифами

借语

( jiè yǔ)
«заимствованные

слова»

1967 г. Кроме заимствованных

слов включает в себя и

заимствованные

фонемы, морфемы, фразы,

также элементы грамма-

тических структур
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Буквенно-цифровые аббревиации современного китайского языка

Таблица В.1

Аббревиатура Перевод Расшифровка

AFAIK насколько мне известно as far as I know

AFK Отошёл away from keyboard

ASAP как можно быстрее as soon as possible

АТВ всего хорошего all the best

В4 до того как Before

ВАК вернулся к столу back at keyboard

BBL буду позже be back later

BTDT ходил туда-сюда, занимался разными
вещами

been there done that

BTW кстати by the way

BRB скоро вернусь be right back

CLD можно, могу Could

CUL, CUL8R увидимся позже see you later

OIS да-да, конечно! oh, I see

FAQ часто задаваемые вопросы frequently asked ques-
tions

FYI к вашему сведению for your information

GAL начни жить! get a life

GTG должен уйти got to go
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В

Продолжение таблицы В.1

IMO по моему мнению in my opinion

IOW иначе говоря in other words

JIC на всякий случай just in case

LOL громкий смех laugh out loud

MSG сообщение Message

NE1 любой, кто-то Anyone

NRN ответ не обязателен no reply necessary

NW не пойдёт! no way!

OMG господи! oh my god!

OTOH с другой стороны on the other hand

PLS пожалуйста Please

POV точка зрения point of view

TBD требует обсуждения to be discussed

TIA заранее спасибо thanks in advance

THX спасибо Thanks

TTUL поговорим позже talk to you later

TVM огромное спасибо thanks very much

TTFN пока-пока! ta ta for now

WRT относительно ...(чего-то) with regard to

WTG нужный вариант way to go
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В

Таблица В.2

356 上网了
законнектился, подключился к

сети, вошел в I-net, online

39 Thank You Спасибо

555 wuwuwu
плакать (звукоподражание пла-

ча)

809 保龄球 Боулинг

881 拜拜唉 Пока (bye-bye)

246 饿死了
Чертовски проголодался (уми-

раю с голоду)

456 是我拉 А вот и я

514 无意思 Не интересно

520 我爱你 Я тебя люблю

5366 我想聊聊 Хочу поболтать

5376 我想生气了 Я разозлился

54 无私 Бескорыстный

57 武器 Оружие
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В

Продолжение таблицы В.2

57386 我去上班了 Пошел работать

5776 我出去了 Я вышел

61 留意 Обращать внимание

70345 请你相信我 Пожалуйста, поверь мне

7087 请你别去 Пожалуйста, не уходи

7-10 其实 На самом деле

729 去喝酒 Иди выпей

7474074 去死去死你去死
Проваливай, проваливай, про-

валивай (чтоб ты сдох!)

8384 不三不四
Ни то, ни сё; не рыба, не мясо;

так себе

85 帮我 Помоги мне

88(2) 巴巴 (儿) С нетерпением

918 加油吧
Вперед, так держать

(поддай, поднажми)


