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И.T .Зограф

О МОНГОЛЬСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Многие исследователи китайской литературы юаньского (монголь
ского) времени не раз отмечали то обстоятельство, что письменный 
язык байхуа этой эпохи испытал серьезное влияние монгольского и 
этим вызваны трудности чтения и понимания тек сто в .*

Существует мнение, что поскольку китайские транскрипции иност
ранных слов, включая многие административные и технические термины 
(порою искаженные до неузнаваемости) встречаются не только в офи
циальных документах эпохи Юань, но и в юаньских пьесах и романах, 
для историка языка было бы интересной задачей собрать и изучить 
этот круг лексики, чтобы проследить происхождение многочисленных 
"варваризмов", проникших в литературу на байхуа, и оценить, в ка
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кой пере они повлияли на современный китайский.
. Какова же была мера влияния монгольского языка на китайский? 

Вади ответа на этот вопрос сравним две группы текстов эпохи Юань: 
китайские документы, переведенные с монгольского, и оригинальные 
произведения художественной литературы.

Что касается документов, то они действительно испытали серьез
ное влияние монгольского языка, которое сказалось не только в лек
сике, вообще наиболее проницаемой для внешних воздействий, но и в 
грамматике. Лексическая интерференция, обусловленная в конечном 
счете социальным престижем монгольского языка, была достаточно ши
рокой. Проведенный нами анализ индекса к книге П.Рачневского^ по
казал, что в китайских документах представлены все три основных 
типа заимствований: I )  прямые лексические заимствования, 2) каль
ки, 3) семантическое заимствование. Первый тип заимствований, ес
тественно, наиболее распространен. Заимствованные слова адаптиру
ются травматически; в частности, они принимают показатель множест
венности ф  gag, оформляются послелогом / $ )  гэньди/ды.
Встречаются и гибридные лексические образования, в которых один 
элемент заимствован, а другой принадлежит китайскому языку. Напри
мер, наряду с аолу = a'urug "низовой /основной/ стан"
встречаются:

аолу гуань 'Щ, ^  '^"чиновник низового /основного/ стана", 
аолу ваньху фуЩ  %  f  М  "управление десятитысячных станов".

Семантический круг заимствований виден из приводимых нижа при
меров (фонетическое воспроизведение монголизмов в китайском неред
ко отклоняется от оригинального их звучания):

целимачи Ж = kelimeXi "переводчик", "истолкователь", 
ц е се ’bfe = keXig "императорская гвардия", 
бичэчэ = biXeXi "писарь", "секретарь",
дадухуачи - jt  ^  = deruyaXi "правитель", "хубернатор",
чжалухучи ^ , ф. -а. ^  = Jar^uXi "судья", 
удачи 7иф ] ^  '= u laXi "почтовый служащий".

Число калек, представленных в индексе П.Рачневского, меньше 
числа прямых заимствований, но сам их список убедительно свидетель
ствует , что этот способ пополнения лексики официальных документов 
использовался далеко не случайно. В числе грамматических и лексиче
ских калек можно назвать следулцие:

jf f .s tL  мадао "так говорить", означает конец ц и т а т  или конец 
пямой речи (ыонг. k e m e n ) , 

чжанъиныуань "чиновник, который держит печать"
(МОНТ. daruyaXi) ,
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^  L  чэнцзы-ли гуаньжэнь "правитель города" (моиг.
b a l a q a d - u n  d a r u q a ) ,

^  дуаньшигуань "чиновник, разрешающий дело"
(МОНГ. J a r y u X i ) ,

ю-лай -  конечная модальная частица (монг.
bulu•е)•

В качестве примеров семантического заимствования, используе
мого в документах, можно привести глаголы %х\ бе "нарушать” и 

ю "пребывать", "быть", послелог ^  ли " в " ,  используемый 
во вступительной формуле, и др.

В отношении оригинальной китайской литературы, можно гово
рить, по-видимому, только о лексической интерференции, и вопрос 
сводится к тому, насколько существенный характер она здесь носила.
В этом плане китайская литература юаньской эпохи достаточно одно
родна, хотя на общем роьзом фоне наблюдаются исключения.

Таким исключением служат обнаруженные А.Вэйли гибридные ки
тайско-монгольские тексты, среди которых выделяется анонимный сбор
ник песен "Охота" (14 в . ? ) ,  включенный в поэтическую антологию 

^  Ш  линь чжэ янь "Самые прекрасные из леса цы". Как 
отмечает А.Вэйли, в ряде мест этот сборник содержит так много мон
гольских слов, что их изобилие мешает воспринять структуру китай
ской фразе и понять содержание.4

Напротив, многочисленные драматические произведения, создавав
шиеся в то же самое время и, по-видимому, адресовавшиеся в какой- 
то мере монгольским правителям, хотя и могли впитать определенное 
количество монголизмов, в целом дают совсем иную картину. Просмотр 
под этим углом зрения издания юаньских пьес лШ Юань
жэнь цзацзюй сюань "Избранные юаньские цзацзюй" (более 500 стра
ниц) позволил выявить менее десятка монгольских слов. Вряд ли их 
более чем скромное место здесь объясняется (как то предлагает А. 
Бэйли) тем, что мы располагаем сравнительно поздним изданием пьес, 
относящимся к концу минского 'Времени, то есть к эпоха, когда мон- 
голизмы давно уже не были больше в ходу, утратили общепонятность, 
а потому могли сознательно заменяться китайскими словами.^

Проведенное сравнение минской редакции ряда пьес с недавно 
ставшей доступной исследователям их юаньской редакцией (кстати, 
это сравнение позволяет предположить, что обе редакции дают нам 
разные версии одновременно существовавших юаньских текстов) пока
зало, что лексических различий такого рода медду ними не наблюда
е т с я .6 Скорее всего , сдержанное отношение китайских драматургов к 
монголизмам носило изначальный характер и может быть истолковано
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как проявление "языковой лояльности", возникающей при угрозе ин
терференции. Как реакция на интерференцию она превращает стандар
тизованный вариант языка в  символ и общее дело.

Таким образом о влиянии монгольского языка на китайский пра
вомерно говорить лишь в отношении текстов, переведенных с монголь
ского. В китайской оригинальной литературе (по крайней мере в ос
новной ее массе) такое влияние ощущается практически в очень малоР 
мере. Что касается "гибридных" произведений, о которых пишет А. 
Вэйли, то их авторы, по-видимому, выполняли определенный социаль
ный заказ. 1 2 3 4 5 6 7
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К.Б.Кепинг

СЧЕТНЫЕ СЛОВА В ТАНГУТСКОМ ЯЗЫКЕ

Во многих языках китайско-тибетской семьи числительное не мо
жет непосредственно сочетаться с существительным, для этой цели су
ществуют классификаторе, свои для каждого отдельного разряда суще
ствительных. Общие черты с классификаторами имеют также названия 
мер и названия десятичных разрядов числительных. Эти три категории 
слов мы далее будем объединять под общим термином "счетные слова".
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