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В статье представлены итоги систематизации контрастивного русско-китайского vs. китайско-русского корпуса 
базовой грамматической терминологии в структуре исследования и описания типологических 
и лингвокультурных особенностей внутренней формы лингвистической терминологии разноструктурных языков. 
Выборка базовой грамматической терминологии осуществлялась из 40 значимых для современной 
терминографии классических, академических, учебных и энциклопедических изданий на русском и китайском 
языках. Отобранная для двуязычного словаря базовая грамматическая терминология составила около 
300 терминов, распределенных на 6 тематических групп: 1) общая грамматическая терминология – 6 
терминов; 2) терминология морфемики – 14; 3) словообразования – 24; 4) формообразования – 4; 
5) морфологии – 137; 6) синтаксиса – 107. 
Расположение терминов внутри тематических групп отражает логику развертывания метаязыкового 
описания объекта – грамматики, составляющих ее разделов и единиц, например: морфемика, морфема, 
корень, однокоренные слова, свободный и связанный корни, окончание, нулевое окончание, аффикс, префикс, 
суффикс, нулевой суффикс, интерфикс, постфикс, конфикс.
В качестве демонстрации результатов исследования представлен фрагмент контрастивного русско-
китайского словаря базовой грамматической терминологии с описанием внутренней формы терминов.
Ключевые слова: флективные языки, аморфные языки, базовая грамматическая терминология, тематические 
группы терминов, внутренняя форма термина, контрастивный двуязычный терминологический словарь.

The article presents the results of systematization of contrastive Russian-Chinese vs. Sino-Russian corpus of basic 
grammatical terminology in the structure of research and description of typological and linguistic-cultural features of 
internal form of linguistic terminology of differently structured languages.
The selection of basic grammatical terminology was carried out from 40 classical, academic, educational and 
encyclopedic publications in Russian and Chinese that are significant for modern terminography. The basic 
grammatical terminology selected for bilingual dictionary amounted to about 300 terms, divided into 6 thematic 
groups: 1) general grammatical terminology – 6 terms; 2) terminology of morphemics – 14; 3) word formation – 24; 
4) shaping – 4; 5) morphology – 137; 6) syntax – 107.
The arrangement of terms within thematic groups reflects the logic of deployment of a metalinguistic description of 
an object – grammar, its constituent sections and units, for example: morphemics, morpheme, root, cognate words, 
free and bound roots, ending, zero ending, affix, prefix, suffix, zero suffix, interfix, postfix, con-fix.
To demonstrate results of the study, a fragment of contrastive Russian-Chinese dictionary of basic grammatical 
terminology is presented with a description of internal form of terms.
Keywords: inflectional languages, amorphous languages, basic grammatical terminology, thematic groups of terms, 
internal form of a term, contrastive bilingual terminological dictionary.

Статья находится в структуре значимого 
для современной лингвистики направления – 
контрастивного терминоведения, что опреде-
ляет ее актуальность. Структурирование кон-
трастивной русско-китайской vs. китайско-рус-
ской системы базовой грамматической 
терминологии вызвано необходимостью ис-

следования и описания типологических и линг-
вокультурных компонентов внутренней формы 
(далее – ВФ) грамматических терминов разно-
структурных языков. 

Предмет исследования: система граммати-
ческого метаязыка русского и китайского язы-
ков, представленная базовыми терминами 
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морфемики, словообразования, морфологии 
и синтаксиса. 

Цель статьи – описать систему базовой 
грамматической терминологии русского и ки-
тайского языков и фрагмент представляющего 
ее контрастивного словаря. 

Выборка базовой грамматической терми-
нологии осуществлялась из 40 значимых для 
современной терминографии классических, 
академических, учебных и энциклопедических 
изданий (в том числе белорусских) на русском 
и китайском языках. Обоснованию необходи-
мости введения в терминоведческий метаязык 
номинации базовая лингвистическая терми-
нология и подробному описанию классических 
терминографических изданий, в которых она 
отражена, посвящена наша статья «К опреде-
лению понятия базовая лингвистическая 
терминология», опубликованная в предыду-
щем номере журнала «Весці БДПУ», поэтому 
в настоящей статье обратимся непосредствен-
но к структурированию системы базовой грам-
матической терминологии. 

В соответствии с современной типологиче-
ской классификацией русский и китайский от-
носятся к разным грамматическим типам язы-
ков – к флективным синтетического типа 
и аморфным, поэтому в качестве предисловия 
к статье считаем необходимым дать неболь-
шую обобщающую характеристику китайской 
грамматики. 

Классические грамматики Ван Ляо-и, 
В. И. Горелова, А. А. Драгунова, Б. Исаенко, 
Н. Короткова, И. Советова-Чэнь, Люй Шу-сяна, 
В. М. Солнцева и С. Е. Яхонтова [1–9], статьи 
в лингвистических российских и китайских энци-
клопедиях [10–12], современные монографии 
и справочники М. Г. Фроловой и К. Е. Барабош-
кина [13], А. А. Хаматовой и Чжу Юнсиня [14; 15], 
диссертационные исследования Е. В. Берёзы 
[16], Е. Н. Колпачковой [17] и др. представляют 
такую картину китайской грамматики.
1. Фонетические особенности китайского язы-

ка (далее – КЯ) обусловили его наименова-
ние силлабический язык: каждая морфема 
в КЯ представлена слогом и записывается 
индивидуальным знаком – 子 цзы (‘иеро-
глиф’ в русском и других европейских язы-
ках, ‘character’ в английском), и, соответ-
ственно, каждому слогу и знаку 子 цзы со-
ответствует морфема – корень 根 или 
аффикс 词缀.

2. Базовую единицу КЯ, равную слогу и мор-
феме, в европейской китаистике принято 
называть слогоморфемой 三段语素; боль-
шинство китайских диалектов (см. Лингви-
стический атлас Китая [18]) являются то-
нальными: каждая слогоморфема характе-
ризуется одним из смыслоразличительных 

тонов (от 3 до 9–10), место и качество уда-
рения при этом фонологически несуще-
ственны, поскольку в каждой позиции 
в слоге допускаются звуки из определенно-
го ограниченного набора, общее число 
слогов в каждом диалекте невелико (на-
пример, в пекинском диалекте – примерно 
400 слогов без учета тоновых различий) 
и может быть задано небольшим списком.

3. В современном КЯ слово 单词 может состо-
ять из одного, двух или нескольких слогов, 
в пекинском диалекте и литературном госу-
дарственном языке КНР путунхуа 普通话 
фонетическое варьирование слогоморфем 
в составе двух- и многосложных слов или 
словосочетаний (точнее – в пределах фоне-
тического слова 紫族 цзыцзу ‘группа иеро-
глифов’) носит ограниченный характер. 

4. КЯ относится к аморфным или изолиру-
ющим языкам, в которых отношения между 
компонентами предложения 文中的一句话 
как синтаксической единицы передаются 
посредством порядка слов 句子中的单词顺
序 либо с помощью служебных слов 虛詞, 
которые происходят от знаменательных 
重要的詞и часто сосуществуют с ними, со-
храняя смысловую связь, усиленную иеро-
глифической письменностью. Порядок 
слов морфологически не обусловлен 
вследствие ограниченного формообразо-
вания 成型, с помощью которого выража-
ются только несинтаксические грамматиче-
ские категории числа имени существитель-
ного 名词数, времени и вида глагола 动词时
态和类型. Подлежащее 主题 предшествует 
глаголу-сказуемому 谓语动词, за которым 
следует дополнение 添加, определение 定
义 ставится перед определяемым словом 
定义词, обстоятельство места 地点的情
况 находится перед сказуемым, обстоя-
тельство времени 时间情况 может стоять 
в начале предложения. Таким образом, 
структурную схему китайского предложе-
ния можно представить формулой:

(attributum +) subjectum ↔ 
↔ (adverbial +) praedicatum → 

→ (attributum +) objectum

5. Поскольку слова в КЯ не имеют внешних 
морфологических признаков, в соответ-
ствии с которыми их можно было бы рас-
пределить по частям речи 词性 (как это воз-
можно в языках флективных), в качестве 
таких критериев выступают другие призна-
ки: общая семантика, способность опреде-
лённых разрядов слов выступать в роли то-
го или иного члена предложения и сочетае-
мость со словами других разрядов 
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посредством формальных элементов. Так, 
имена существительные 名词 в КЯ харак-
теризует общая семантика предметности 
или лица и неспособность самостоятельно 
(без помощи связки 束) выступать в роли 
сказуемого; глаголы 动词 объединяет се-
мантика действия и способность полностью 
самостоятельно выступать в функции сказу-
емого. Китайские имена прилагательные 
形容词 близки к глаголу и образуют вместе 
с ним грамматическую категорию предика-
тивности 预测性 (ср. функцию русских 
кратких прилагательных: Путь далёк. Река 
широка), при этом качественные прилага-
тельные 定性形容词, выступающие в роли 
определения, близки именам. Имена и пре-
дикативы соотносительны с наречиями 副
词, которые, в отличие от других частей ре-
чи, грамматически характеризуются некото-
рой ограниченностью в синтаксическом упо-
треблении. Имена, предикативы и наречия 
соотносительны со словами-заместителя-
ми 替代词, функция которых сродни местои-
мениям во флективных языках. Знамена-
тельные части речи, или полные слова 完整
的话 (в китайской грамматической термино-
логии) противопоставлены служебным пу-
стым словам 虚词 – частицам 粒子 и пред-
логам 介词.
Итак, систему частей речи КЯ можно пред-

ставить схемой (рисунок 1).
полные 
слова

имена существительные

слова-
замес-
тители

качественные  
прилагательные

предикативы глаголы
прилагательные
(функциональные 
наречия)
числительные 
(счётные слова)

наречия
пустые 
слова

частицы
предлоги

Рисунок 1 – Система частей речи  
китайского языка

Отобранная для составления двуязычного 
словаря базовая грамматическая терминоло-
гия насчитывает около 300 терминов, распре-
деленных на 6 тематических групп в соответ-
ствии с традиционной классификацией, отра-
женной в учебном терминологическом словаре 
Н. В. Пятаевой и И. С. Насипова [19]: 
I. Общая грамматическая терминология – 

6 терминов:
грамматика, морфемика, словообразова-
ние (деривация), формообразование (сло-
воизменение), морфология, синтаксис.

II. Терминология морфемики – 14:
морфема, корень, однокоренные (род-
ственные) слова, свободный и связанный 
корень, окончание (флексия), нулевое 
окончание, аффикс, приставка (префикс), 
суффикс, нулевой суффикс, соединитель-
ная гласная (интерфикс), постфикс.

III. Терминология словообразования (дерива-
ции) – 24:
словообразовательные пара, цепочка, па-
радигма и гнездо; основа слова; произво-
дящая, производная (мотивированная) 
и непроизводная (немотивированная) ос-
новы; способ словообразования, словоо-
бразовательные модель и способ, спосо-
бы словообразования морфологические 
и неморфологические и др.

IV. Терминология формообразования (слово-
изменения) – 14:
грамматическая форма слова (словофор-
ма), грамматическая парадигма, грамма-
тическое значение, грамматическая ка-
тегория, способы формообразования: из-
менение окончания (флексии), внутренняя 
флексия, формообразовательные аффик-
сы, служебные слова; синтетические 
и аналитические формы, вспомогатель-
ные слова, супплетивные основы.

V. Терминология морфологии – 137:
части речи (лексико-грамматические 
группы слов); части речи знаменатель-
ные и служебные, изменяемые и неизме-
няемые, склоняемые и спрягаемые; имя 
существительное; имена существитель-
ные собственные и нарицательные, кон-
кретные и абстрактные, одушевленные 
и неодушевлённые, предметные и веще-
ственные, единичные и собирательные; 
склонение существительных, несклоняе-
мые и разносклоняемые существитель-
ные, грамматические категории рода, 
числа и падежа существительных и др. 

VI. Терминология синтаксиса – 107:
словосочетание, предложение, актуаль-
ное членение предложения: тема и рема; 
синтаксическая связь: предикативная 
связь между главными членами предложе-
ния, сочинение (координация) и подчинение 
(субординация); виды подчинительной свя-
зи: согласование, управление, примыкание; 
члены предложения, главные члены пред-
ложения: подлежащее и сказуемое и др.
Расположение терминов внутри тематиче-

ских групп отражает логику развертывания мета-
языкового описания объекта – грамматики, со-
ставляющих ее разделов и единиц. В таблице 1 
представлен фрагмент русско-китайского слова-
ря базовой грамматической терминологии с опи-
санием внутренней формы терминов.

}
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Таблица 1 – Фрагмент русско-китайского словаря базовой грамматической терминологии 
с описанием внутренней формы терминов

В русском Внутренняя форма В 
китайском Внутренняя форма

I. Общая грамматическая терминология
грамматика от лат. grammatica ‘учение о словесности, филология’ < 

др.-греч. γραμματική τέχνη ‘искусство правильного писания 
и чтения’ [20, т. 1, с. 212] – уровень языковой системы, 
предназначение которого в формировании системы правил 
и моделей, позволяющих строить из простых конструктив-
ных единиц (морфем и аффиксов, словоформ и словосоче-
таний) единицы сложные – коммуникативные (предложе-
ние и текст)

文法 термин состоит из двух 
иероглифов, повторя-
ющих (калькирующих) 
значение др.-греч. 
слова: 
文 – искусство 
法 – закон

морфемика см. морфема 語素學 語 – язык
素 – элемент
學 – изучать
ВФ: изучение элемен-
тов // единиц языка 

словообразование искон., образовано способом сложения от сл.-соч. образо-
вание слова // слов и как всякое «образование» призванное 
создавать что-то новое, в данном случае – образованные 
от «старых» «новые» слова, имеющие новое лексическое 
значение

詞的構成 詞 – слово
的 – из 
構 – состав
成 – становиться
ВФ: из чего состоит // 
составляется // склады-
вается слово; состав 
слова

формообразование 

или

словоизменение

искон., образовано способом сложения от сл.-соч. обра-
зование формы (слова) < лат. forma ‘лик, облик, фигура; 
устройство’ [20, т. 2, с. 321–322], т. е. образование (или пре-
образование) внешнего облика изменяемого слова (напр., 
с помощью смены окончания) в соответствии со сложившей-
ся в языке системой грамматических парадигм для слов 
разных частей речи;

искон., образовано способом сложения от сл.-соч. изменение 
слова // слов, т. е. изменение внешнего облика слова путем 
замены окончания; 
и в русском, и в китайском соотносится с ВФ латинского 
термина declinatio ‘склонение’, также ‘уклон, поворот; отклоне-
ние, отступление, уклонение’ < declinare ‘отклонять, отводить, 
уводить в сторону; сдвинуть, пошатнуть, поколебать; грам. 
изменять форму’ [24, с. 291]

成型

屈折變化

成 – становиться
型 – тип
ВФ: типы // модели со-
става слова

屈 – сгибаться
折 – загибать
变 – изменять
化 – превращать
ВФ: образное осмыс-
ление превращения 
внешней формы слова 
путем «сгибания» или 
«загибания» конечной 
части, при котором цент-
ральная часть слова 
остаётся неизменной 

морфология от др.-греч. μορφή ‘форма’ и λόγος ‘слово, учение’ [21, т. 2, 
с. 130] – учение о внешних формах слов, объединяемых в ча-
сти речи (или лексико-грамматические группы) по признаку 
общности лексической семантики, набора грамматических 
категорий и грамматических значений и способов образова-
ния грамматических форм

形态学 形 – форма
态 – состояние 
学 – изучать
ВФ: учение о составе 
языковых форм, изуче-
ние того, как складыва-
ются языковые формы

синтаксис от др.-греч. σύνταζις ‘строй, устройство, организация; сочета-
ние, связь, система; сочинение, повествование, изложение; 
грамматическая конструкция, синтаксис’ [22, т. 2, с. 1578] – 
строение и построение предложения по стандартным моде-
лям как основной коммуникативной единицы языка, имеющей 
строгую систему компонентов – членов предложения, связан-
ных иерархическими отношениями

语法 语 – язык
法 – закон
ВФ: языковой закон; 
закон, по которому стро-
ится язык // языковая 
система
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II. Морфемика
морфема1 от др.-греч. μορφή, μορφά ‘вид, образ, форма, очертания; 

внешность, видимость; красивая внешность, красота; 
философ. форма’ [22, т. 2, с. 1110] – обозначение внешней, 
очерченной, видимой части слова (в отличие от семантики 
и внутренней формы)

詞素 詞 – слово
素 – элемент
ВФ: элемент, составная 
часть слова

корень искон. < общеслав. *korenь, *korene < *korę ‘нижняя, нахо-
дящаяся в земле, часть растения, с помощью которой оно 
приобретает устойчивость и происходит процесс всасывания 
почвенных соков’ → перен. ‘начало, основа, источник чего-л.’ 
[20, т. 1, с. 428] – термин основан на образном сравнении 
корня дерева с основной частью слова, общей для всех об-
разованных от него производных слов (однокоренных слов), 
а также центра словообразовательного (или корневого) гнез-
да, без корня нет дерева, когда корень повреждён, дерево 
погибает, так и без корня нет слова

字根 字 – характер
根 – корень
ВФ: главный компонент 
слова, основная часть 
его значения как об-
разное сравнение корня 
слова с характером 
человека как основы его 
личности и характерны-
ми (главными, суще-
ственными) свойствами 
предмета

однокоренные 

или

родственные слова

см. корень

искон. родственный < род ‘ряд поколений, происходя-
щих от одного предка’ < др.-русск. родъ ‘происхождение, 
семья, род, племя, народ, родина; совокупность предме-
тов с общими главными качествами’ [23, т. 3, с. 135-138] 
< общеслав. *rodъ < гипотетически и.-е. *ṷerdh- : *ṷredh- : 
*ṷrōdh- ‘расти, разрастаться, прибывать, подниматься’ [20, 
т. 2, с. 118] – термин основан на образном сравнении слов 
с общим корнем с кровными родственниками – людьми, про-
исходящими от одного предка, составляющими одну семью, 
племя, народ, обладающими общими главными качествами 
(внешними и внутренними)

同源詞

相關詞彙

同 – такой же
源 – источник
詞 – слово
ВФ: слова такого же // 
одинакового источника

相 – взаимно
關 – закрывать
詞 – слово
彙 – обмен
ВФ: слова, которые 
могут заменять друг 
друга, взаимозаменяе-
мые слова

окончание 

или

флексия

искон. от оканчиваться – находиться в конце чего-л., за-
вершать что-л., в грамматике: часть слова, стоящая в конце 
словоформы и изменяющаяся при склонении или спряжении, 
эта последняя часть внутренней формы дефиниции отражена 
в заимствованном из латыни термине флексия2;

от лат. flexion ‘сгибание’ < flecto 1) ‘гнуть, сгибать, пере-
гибать, искривлять, преклонить’, 2) ‘направлять, обращать, 
превращать(ся)’, 3) ‘поворачивать, переменять направление’, 
4) ‘давать другое направление, (из)менять’, 5) ‘отклонять, 
склонять’, 6) грам. ‘образовывать, производить’ [24, с. 431]

词尾

屈折

词 – слово
尾 – конец
ВФ: один из компонен-
тов слова, добавляе-
мый в его конец для 
выражения дополни-
тельной семантики 
или грамматического 
значения;
屈 – сгибаться
折 – загибать
ВФ: грамматическая 
функция слов, представ-
ленная изменениями их 
внешней формы 

1 «Термин с начала 80-х гг. XIX в. стал употреблять И. А. Бодуэн де Куртенэ для обозначения корневой и аффиксальных частей 
слова; после этого понятие морфемы, приобретая некоторые дополнительные оттенки вошло во всеобщий лингвистический обо-
рот», – пишет М. Г. Булахов [21, т. 2, с. 122].
2 «В научный оборот термин ввел в 1808 г. Ф. фон Шлегель. В русском языкознании термин стал употребляться с первой поло-
вины XIX в.», – пишет М. Г. Булахов [21, т. 4, с. 271].
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аффикс М. Г. Булахов считает, что термин заимствован из фран-
цузского языка в XIX в. [21, т. 1, с. 68], образован от лат. 
affixus ‘неразлучный, тесно связанный, прикрепленный’ [24, 
с. 47] – в семантике термина заложена идея прикрепленности 
морфемы (префикса, суффикса, интерфикса, конфикса, 
постфикса) к корню как центральной части слова

詞綴 詞 – слово
綴 – украшенный
ВФ: украшение для 
слова, то, что дополняет 
и преобразует основную 
часть слова (корень)

…
III. Словообразование 

деривация от лат. derivatio ‘отведение, отвод; заимствование; грам. об-
разование, словообразование, словопроизводство; рито-
рич. деривация как замена одного слова другим, близки по 
значению, но более мягким’ [24, с. 312] – термин основан на 
переосмыслении образования нового производного (произ-
веденного) слова как ответвления от производящего базо-
вого центра, как производство чего-то нового на основе уже 
имеющегося

推導 推 – исследовать
导 – направлять
ВФ: осмысление об-
разования производного 
(нового) слова как про-
цесс приведения к за-
ключению посредством 
логического вывода, 
основанного на уже из-
вестных определениях 
или понятиях

…

В заключение отметим, что русская и ки-
тайская базовая грамматическая терминоло-
гия состоит из двух групп – исконных терминов 
и заимствованных (калькированных) из древ-
негреческого и латинского языков. Контрастив-

ное описание внутренней формы интересно 
прежде всего для исконных, самобытных тер-
минов, отражающих особенности националь-
ных языков и национальной культуры.
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