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В статье исследуются части речи китайского языка «дифференцирующее слово» (далее – ДС) на материа-
ле корпусных данных. В китайском языке частеречная дифференциация основывается на морфологиче-
ских и синтаксических свойствах языковых единиц. По данной проблематике существуют разные точки 
зрения и продолжается дискуссия о критериях размежевания отдельных классов китайских слов. Одним из 
наиболее обсуждаемых является вопрос об идентификации так называемого ДС. Появление новых мето-
дологических подходов к анализу речевого материала, в частности корпусных технологий, позволяет пред-
ставить эмпирически аргументированную концепцию решения данного вопроса. В данной работе ДС рас-
сматривается как функционально самостоятельная лингвистическая категория. Проводится анализ 
употребления ДС с помощью «Онлайн-корпуса» китайского языка, который позволяет извлекать метаязы-
ковую информацию. Результаты проведенного исследования показывают необходимость отнесения ДС 
к частям речи.
Ключевые слова: китайский язык, частеречная система, дифференцирующее слово, корпусная лингвисти-
ка, разметка.

This paper is dedicated to studying such part of speech of the Chinese language as «distinguishing words» on the 
material of corpus data. In Chinese part-of-speech differentiation is based on the morphological and syntactic proper-
ties of linguistic units. On this issue, there are different viewpoints and continued discussion on criteria for delimiting 
separate classes of Chinese words. One of the most discussed topics is the question of identification of the so-called 
distinguishing word. The emergence of new methodological approaches to analysis of speech material, in particular, 
corpus technologies, enable to show empirically reasoned concept of solving this question. In this paper, the distin-
guishing word is considered as a functionally independent linguistic category. The paper presents the analysis of the 
distinguishing word usage by using «Online-corpus» of the Chinese language, which allows to derive metalanguage 
information. The results of the research show the necessity of ascribing the «distinguishing words» to parts-of-speech.
Keywords: Chinese language, part-of-speech system, distinguishing word, Corpus Linguistics, annotation.

Современное учение о частеречной 
классификации китайского языка 

формировалось в течение длительного вре-
мени. Данную проблематику принято рас-
сматривать в контексте лингвистических 
традиций классических и современных ев-
ропейских языков. До настоящего времени 
существуют разные мнения относительно 
частеречной классификации китайской лек-
сики. Одним из наиболее дискуссионных 
является вопрос об обоснованности выде-
ления дифференцирующего слова (ДС) как 
самостоятельной части речи. Такие сло-
ва характеризуются высокой структурной 
и функциональной идентичностью, требуют 
метаописания при исследовании теоретиче-
ских и практических вопросов. В настоящее 
время появляются новые возможности для 

разрешения некоторой неопределенности со 
статусом данного класса слов, в частности 
такие возможности обусловлены активным 
использованием в лингвистике достижений 
компьютерно-опосредованной коммуника-
ции. Например, специальные программы, 
на базе которых созданы лингвистические 
корпусы, обеспечивают сортировку резуль-
татов поиска, предоставляют статистиче-
ские обобщения, генерируют списки всех 
употреблений заданной языковой единицы 
в контексте, или конкордансов. Исследова-
ние языка на материале корпусных данных 
является доминирующей тенденцией в со-
временной лингвистике. 

Ретроспектива проблематики
Впервые на обширном материале китай-

ского языка частеречная система была под-
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вергнута глубокому анализу в «马氏文通» 
(Ма ши вэнтон) лингвистом Ма Цзяньчжоном 
(马建忠). Здесь автором выделено 9 частей 
речи: 名字 (míngzì, существительное), 代字 
(dàizì, местоимение), 动字(dòngzì, глагол), 静
字 (jìngzì, прилагательное), 状字 (zhuàngzì, 
наречие), 介字 (jièzì, предлог), 连字 (liánzì, 
союз), 助字 (zhùzì, частица), 叹字 (tànzì, меж-
дометие). 

Развивая учение Ма Цзяньчжона, Ли 
Цзинси (黎锦熙) под 区别词 (qūbiécí, ДС) по-
нимал особый обобщенный класс лексиче-
ских единиц, куда входят прилагательное 
и наречие. По мнению Ли Цзинси, частереч-
ная принадлежность слова проявляется 
в предложении и зависит от его местополо-
жения и выполняемых функций. В китай-
ском языке отсутствует словоизменение 
и нет возможности использовать соответ-
ствующие морфологические средства для 
идентификации частеречной принадлежно-
сти тех или иных языковых единиц. Иначе 
говоря, отнесение того или иного слова 
к определенной части речи на основании 
неких формальных грамматических показа-
телей в китайском языке невозможно. В ки-
тайском языке прилагательное согласуется 
с существительным, а наречие примыкает 
к глаголу, однако в предложении прилага-
тельное, также как и наречие, обозначает 
признак определяемого слова. На данном 
основании Ли Цзиси и объединял их в одну 
категорию. Сегодня данный подход являет-
ся спорным и представляется недостаточно 
аргументированным. Данная трактовка уже 
далека от современных взглядов на китай-
скую грамматику.

В дальнейшем, ввиду сложности реше-
ния вопроса о разграничении грамматиче-
ских категорий китайских слов, усилия мно-
жества ученых были объединены, результа-
том чего стало появление в 1956 г. учебной 
«рекомендации»: «暂拟汉语教学语法系统» 
(Предварительная программа преподавания 
китайской грамматики). Данный труд всесто-
ронне систематизировал грамматику китай-
ского языка, но при этом в нем не упомина-
лось ДС [1]. 

В становлении учения о «ДС» важную 
роль сыграли Люй Шусян (吕叔湘) и Жао 
Чанжун (饶长溶), издав труд «试论非谓形容
词» (О непредикативном прилагательном). 
Они предложили новое содержание терми-
на непредикативное прилагательное: эле-
мент особого класса слов, который не вы-
полняет функции подлежащего, сказу емого, 

дополнения, а также не образует степеней 
сравнения. Действительно, данные при-
знаки оказываются весьма значимыми для 
китайского языка в грамматическом плане 
и позволяют предметно описывать метая-
зыковую семантику ДС. Как вариант этого 
же термина Лью Шусян и Жао Чанжун пред-
ложили рассматривать номинацию атри-
бут [2]. 

Люй Шусян и Жао Чанжун назвали ДС не-
предикативным прилагательным потому, что 
оно так же согласуется с существительным, 
как прилагательное. Данная точка зрения 
вызвала научную дискуссию: так, Син Гон-
вань (邢公畹) в «现代汉语教程» (Учебное ру-
ководство по современному китайскому язы-
ку) посчитал такое толкование неверным. 
Он, в свою очередь, руководствовался тем, 
что в китайском языке существительное 
и глагол также сочетаются с существитель-
ным, выступая в роли определения, напри-
мер, 自行车道 ‘велосипедная дорожка’ (自行
车 – существительное, ‘велосипед’; 道 – су-
ществительное, ‘дорога’) и 上班时间 ‘режим 
работы’ (上班 – глагол, ‘работать’; 时间 – су-
ществительное, ‘время’). В китайском языке 
существительное (см. 自 行 车 ‘велосипед’) 
и глагол (см. 上班 ‘работать’) не адъективи-
руются, сочетаясь с другим существитель-
ным. Итак, по мнению Син Гонваня под ДС 
следует все-таки понимать отдельную одно-
родную частеречную общность. Данная точ-
ка зрения является достаточно аргументи-
рованной.

По мнению еще одного ученого Цао Бао-
пина (曹保平) ДС может использоваться 
в разных комбинациях языковых знаков:

1. Сочетается непосредственно с суще-
ствительным без добавления других иеро-
глифов.

2. Сочетается с существительным с до-
бавлением иероглифов со значением харак-
терного признака. Данное сочетание знаков 
реализуется в двух ситуациях. В ситуации А 
очередность знаков является фиксирован-
ной – сначала прилагательное, затем ДС (这
是大型的 (прилагательное) 国有 (ДС) 企业  
‘Это крупное государственное предприя-
тие’), и данная синтетическая языковая еди-
ница выступает в функции определения. 
В ситуации Б ДС необязательно занимает 
фиксированное место по отношению к суще-
ствительному: может находиться как перед 
ним, так и после него. Здесь описываемая 
конструкция (ДС с иероглифом 的) может 
выполнять функцию определения в предло-
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жении. (中式 (ДС) 的 装修 (прилагательное) 
风格现在很受欢迎 ‘Сегодня отделка в китай-
ском стиле популярна’) [3, с. 102].

Предлагая достаточно рациональную 
концепцию, Ши Баохуэй (史宝辉) вместе 
с тем возражает против более подробной 
систематизации частей речи в китайском 
языке, поскольку «разница между ними тон-
чайшая, такая разбивка усложняет обучение 
китайскому языку иностранных студентов, 
даже своих студентов» [4]. Таким образом, 
проблеме идентификации ДС было уделено 
достаточно много внимания в истории китай-
ской лингвистики. 

Несмотря на незначительное отличие ДС 
от прилагательного, лингвистическая иден-
тификация ДС как самостоятельного класса 
языковых единиц является необходимой 
в контексте китайского языка.

Корпусная верификация
Сегодня корпусы текстов оказались весь-

ма эффективным инструментом разрешения 
сложных лингвистических вопросов. С конца 
1980-х – середины 1990-х гг. в лингвистике 
начинают преобладать качественно новые 
подходы к исследованию речи, характеризу-
ющиеся активным использованием корпус-
ных методов и, соответственно, массовым 
созданием компьютерно-опосредованных 
текстовых ресурсов [5, с. 132]. Данная тен-
денция присуща и китайской лингвистике: на 
сегодняшний день создано и работает уже 
более 50 крупных корпусов [6, с. 106]. Линг-
вистические корпусы китайского языка в раз-
ной степени структурированы и аннотирова-
ны. В частности, «Онлайн-корпус» (китай-
ского языка) является одним из наиболее 
показательных достижений китайской кор-

пусной лингвистики и характеризуется це-
лым рядом функциональных возможностей, 
что позволяет извлекать ценную метаязыко-
вую информацию. Его «грамматико-графи-
ческая» аннотация предусматривает опре-
деление принадлежности к той или иной ча-
стеречной общности [6, с. 107]. Разметка 
дает возможность идентифицировать тек-
сты по различным параметрам, позволяя 
осуществлять статистический поиск по кор-
пусу. В «Онлайн-корпусе китайского языка» 
используются следующие теги: n – нарица-
тельное существительное; nt – темпорати-
вы; nd – существительное со значением на-
правления (или директивы); nl – локативы; 
nh – собственное имя человека; nhf – фами-
лия; nhs – имя; ns – географическое назва-
ние; nn – название нации; ni – название орга-
низации и учреждения; nz – другие собствен-
ные имени; v – глагол; vd – глагол 
направления; vl – глаголы-связки; vu – мо-
дальный глагол; a – прилагательное; f – диф-
ференцирующее слово; m – числительное; 
q – счетное слово; d – наречие; r – местоиме-
ние; p – предлог; c – союз; u – частица; e – 
междометие; o – звукоподражательное сло-
во; j – аббревиатура; w – знак препинания; 
ws – не китайские символы; wu – другие не-
известные символы.

В частности, ДС здесь присутствует как 
категория метаописания и обозначается 
символом f, позволяя отграничить данные 
единицы от прилагательных. В Онлайн-кор-
пусе (китайского языка) размечено 254 раз-
ных ДС. По данным корпуса в китайском 
языке наивысшими показателями частотно-
сти обладают следующие единицы, как вы-
ставлено в таблице. 

Таблица. – Рейтинг частотности ДС китайского языка по данным Онлайн-корпуса (китайского языка).

п/п ДС Атрибутивная семантика ДС в переводе на русский язык (м. р.) Количество вхождений 
(контекстов) в корпусе

1 女 ‘женский’ 813
2 副 ‘заместительный’ 338
3 雌 ‘женский (для животных)’ 266
4 男 ‘мужской’ 241
5 负 ‘отрицательный’ 156
6 无机 ‘неорганический’ 144
7 高级 ‘высокосортный’ 131
8 雄 ‘мужской (для животных)’ 117
9 有机 ‘органический’ 83

10 原生
в сложных терминах, например в сфере биологии, может отражать семантику, соот-
ветствующую приставке прото- 77
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Если проиллюстрировать концепцию Цао 
Баопина, в корпусном контексте она полно-
стью подтверждается:

服装/n 裁剪/v 是/vl 一/m 项/q 较/d 复杂/a 
的/u 技术/n ，/w 初学者/n 一般/a 应从/v 简单/a 
裁剪/v 开始/v ，/w 可以/vu 先/d 学/v 剪裁/v 
女/f 裤/n 。/w

‘Кройка одежды является достаточно 
сложной технологией, как правило, начина-
ют с простого, например с кройки женских 
штанов’.

会上/nl ，/w 全国人大/j 内务/n 司法/v 委员
会/n 副/f 主任委员/n 邹瑜作/nh 了/u 内务/n 司
法/v 委员会/n 关于/p 最高人民法院/ni 工作/n 报
告/n 审议/v 结果/n 的/u 报告/n 、/w 关于/p 最高
人民检察院/ni 工作/n 报告/n 审议/v 结果/n 的/u 
报告/n 。/w

‘На совещании заместитель председа-
теля Комиссии по внутренним делам и юсти-
ции Всекитайского собрания народных пред-
ставителей Зоу Юй делал доклады о резуль-
татах рассмотрения Комиссией по внутренним 
делам и юстиции деятельности Верховного 
народного суда и о результатах деятельно-
сти Верховной народной прокуратуры’.

ДС в данных примерах непосредственно 
сочетается с существительными. В приве-
денных примерах 女 ‘женский’, 副 ‘замести-
тель’ являются ДС, с ними сочетаются суще-
ствительные 裤 ‘штаны’, 主任委员 ‘ведущий 
председатель’. 

在/p １９５４/m 年/nt 的/u 基层/n 选举/v 中/
nd ，/w 参加/v 选举/v 的/u 女/f 选民/n 平均/a 
占/v 女/f 选民/n 总数/n ８４．０１/m ％/w ，/w 
当选/v 的/u 女/f 代表/n 平均/a 占/v 男女/n 代
表/n 总数/n １７．３１/m ％/w 。/w

‘Участвующие в 1954-м году в местных 
выборах избиратели-женщины в среднем 
составили 84,01 % от общего количества из-
бирателей, избранные представители 
женского пола составили в среднем 17,31 % 
от общего количества всех представителей’.

家长制/n 是/vl 一/m 种/q 以/p 人为/a 管理/v 
主体/n 的/u 管理/v 方式/n ，/w 这/r 种/q 管理/v 
方式/n 与/c 组织/n 内部/nd 的/u 初级/f 关系/n 有
着/v 密切/a 的/u 联系/v 。/w

‘Патриархальная система представляет 
собой форму управления, в которой субъек-
том регулирования выступает человек. Дан-
ная форма управления имеет непосред-
ственную связь с первичными отношения-
ми внутри структуры организации.

В соответствии с вышеописанной диффе-
ренциацией (ситуации А и Б) корпусные дан-
ные подтверждают целесообразность иден-
тификации ДС в метаязыковом аспекте. Так, 

(в ситуации А) при добавлении определен-
ных знаков – обозначающих признаки пред-
мета – их местоположение в сочетании с ДС 
оказывается действительно инвариантным – 
перед ДС. В приведенных примерах ДС – 女 
‘женский’, 初级 ‘первичный’ обозначают свой-
ство предмета, а слова – 参加选举的 ‘участву-
ющие в выборах’, 当选的 ‘избранный’, 内部
的 ‘внутренний’, являются прилагательными. 
Признак предмета, переданный ДС, является 
наиболее существенным, поэтому ДС со зна-
чением данного свойства должно примыкать 
непосредственно к существительному [7]. Со-
ответственно, существительные 选民 ‘избира-
тели’, 代 表 ‘представитель’, 关 系 ‘отношение’ 
находятся рядом с дифференцирующими 
словами 女 ‘женский’, 初级 ‘первостепен ный’, 
при этом прилагательные 参加选举的 ‘уча-
ствующие в выборах’, 当选的 ‘избранный’, 内
部的 ‘внутренний’ находятся строго перед ДС. 

Рассмотрим ситуацию Б.
这/r 段/q 话/n 的/u 意思/n ，/w 即是/v 说/v 

，/w 历史/n 是/vl 社会/n 的/u 诸/r 个人/n 之/u 意
识/n 的/u 活动/v 创造/v 出来/vd 的/u ，/w 历史/n 
的/u必然/n ，/w 即是/v 诸/r 个人/n 的/u 活动/v 
错综/n 复合/f 的/u 总/a 结果/n 。/w

‘Смысл данного высказывания заключа-
ется в том, что история обусловлена созна-
тельной общественной деятельностью че-
ловека, а историческая необходимость 
представляет собой сложный общий ре-
зультат деятельности человека’.

其次/c ，/w 人类/n 社会/n 同/p 自然界/n 一
样/a ，/w 也是/v 物质/n 运动/n 形式/n ，/w 不
过/c 它/r 又/d 是/vl 一/m 种/q 更/d 高级/f 的/u 特
殊/a 的/u 物质/n 运动/n 形式/n 。/w

‘Во-вторых, человеческое общество, как 
и природа, является формой движения ма-
терии, представляя более высокооргани-
зованную и специфичную форму движе-
ния материи’.

Необходимо отметить, что при добавле-
нии единицы 的 место ДС в предложении мо-
жет становиться более свободным. В пред-
ставленных примерах 复合 ‘сложный’ и 高级 
‘высокоорганизованный’ являются ДС. Дан-
ная идентичность подтверждена их местом 
в предложении – перед прилагательными 总 
‘общий’ и 特殊 ‘специфичный’. 

Использование лингвистических корпу-
сов способствует корректной интерпретации 
языковых данных с опорой на репрезента-
тивный материал, что, безусловно, позволя-
ет осуществлять уверенную верификацию 
категориальной специфики любого языка. 
Подобная актуализация в контексте китай-
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ского языка является убедительной аргу-
ментацией для формирования выводов, 
связанных с его функциональностью, в том 
числе при решении вопроса о лингвистиче-
ской идентичности ДС [8, с. 255]. В базе 
лингвистических корпусов нашлись под-
тверждения предложенной нами гипотезы.

Выводы
В китайском языке ДС, как и прилага-

тельное, обозначает признак предмета. Но 

в отличие от прилагательного, ДС не выпол-
няет функцию сказуемого в предложении. 
При этом ДС демонстрируют существенное 
своеобразие при сочетании с другими еди-
ницами. Данная специфика полностью под-
тверждается корпусными данными. Таким 
образом, в лингвистической практике рацио-
нально рассматривать ДС как функциональ-
но самостоятельную лингвистическую кате-
горию китайского языка. 
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