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Монография Дж. Нормана «Китайский 
язык» вышла в составе кембриджских 
обзоров языков. Задача этой серии сос
тоит в том, чтобы представить описания 
наиболее крупных языковых ареалов и 
языковых семей мира на основе послед
них достижений языкознания. «Китай
ский язык» — пятая монография в этой 
серии. 

Наука о китайском языке представляет 
собой комплекс исследовательских дис
циплин, изучающих отдельные аспекты 
китайского языка. Эти дисциплины раз
личаются между собой не только пред
метом, но также и методом исследования. 
При этом большинство из этих методов 
весьма существенно отличается от тех, 
которыми пользуются исследователи дру
гих языков. 

Так, например, историческая фонетика 
китайского языка основана не на орфо
графии текстов памятников истории язы
ка, а на материалах китайской тради
ционной филологии: на фаньце, с помог 
щью которых с III в. н.э. обозначалось 
чтение иероглифов, и на фонетических 
таблицах, составленных в XI — XIII вв. 
Изучение фонетики диалектов современ
ного китайского языка также основы
вается на данных фонетических таблиц. 
Исследование поэтической рифмы сос
тавляет скромную часть работ по исто
рической фонетике языков мира. В Китае 
изучение рифм древнейших поэтических 
произведений является главным средством 
реконструкции вокализма древнекитай
ского языка. Для исследования древне
китайского консонантизма используются 
знаки фонетической категории китай
ской иероглифической письменности. Ина
че говоря, на службу исторической фоне
тике китайского языка поставлено все, 
что хотя-бы как-то было связано с реаль
ным произношением иероглифов в древ
ности. 

Эти особенности китайской филологии 
связывают в единое целое китайскую пись

менность, историю китайского языка, 
современную и историческую диалекто
логию, китайскую традиционную фило
логию, исследования рифмы. Об этом 
приходится напоминать для того, чтобы 
представить себе значение монографии 
Дж. Нормана, объединяющей изложение 
проблем как современного китайского 
языка, так и разных периодов его исто
рии, а также проблемы типологии, срав
нительно-исторического изучения, пись
менности. 

О китайском языке как о специфичес
ком объекте языкознания было написано 
немало обобщающих трудов, из кото
рых наиболее известен «Китайский язык» 
Б. Карлгрена, вышедший в свет в 1949 г. 
Сравнивая его содержание с книгой ав
тора, можно легко представить себе до
стижения китайского языкознания за ис
текшие сорок лет. 

Основы типологического изучения ки
тайского языка были заложены Терье-
ном Делякупри в конце прошлого века. 
Однако долгое время эта область китай
ского языкознания разрабатывалась край
не медленно. Признаки оживления по
явились лишь в 60-х годах. По мере рас
пространения в Восточной Азии китайцы 
вступали в активное взаимодействие с на
родами, обитавшими на северной и юж
ной границах их этнического ареала. 
Поэтому формирование диалектов китай
ского языка проходило в результате ак
тивных лингвистических контактов, ко
торые в настоящее время исследуются 
с помощью языков сопредельных стран 
и малых народов Китая. Автор показы
вает фонетические, грамматические, лек
сические аспекты типологического иссле
дования диалектов китайского языка и 
скромно заключает, что «потребуется бо
лее глубокое исследование таких кон
вергенции, пока мы не сможем подойти 
к выводам относительно их причин, од
нако географическая сопредельность пред
ставляет собой один из факторов, влияю-
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щих на присутствие или отсутствие тех 
или иных типологических черт» (с. 12). 

За последние 20 лет проведена боль
шая работа в области сравнительно-исто
рического изучения сино-тибетских язы
ков. Немалый вклад внесли сюда также 
и советские китаеведы. Отдавая долж
ное этим исследованиям в целом, автор 
осторожно высказывается относительно 
места китайского языка в составе сино-
тибетской семьи языков из-за того, что 
число этих языков велико, а степень 
изученности недостаточна. «Ввиду этого 
было бы нереально говорить, что родство 
китайского уязыка с тибето-бирманскими 
Можно сформулировать с достаточной яс
ностью. Однако в то же время было бы 
ошибочно утверждать, что сравнение ки
тайского с тибето-бирманскими языками 
не' может быть проведено до тех пор, 
пока не станут известны все подробнос
ти, относящиеся к тибето-бирманским 
языкам (с. 16). 

Историческая фонетика представляет 
собой методически наиболее трудную 
часть китайского языкознания, требую
щую не только от исследователя, но и от 
читателя знакомства с китайской тра
диционной филологией. Автор проявил 
немалое умение в отборе необходимых 
сведений, для того чтобы кратко и в то 
же время содержательно изложить ос
новные сведения относительно источни
ков реконструкции фонетики китайского 
языка прошлых эпох: фаньце, фонетичес
кие словари, фонетические таблицы для 
среднекитайского языка VI—XI вв., риф
мы Шицзина и фонетические части иерог
лифов для реконструкции древнекитай
ской фонетики (середина I тыс. до н.э.), 
словарь Чжунъюаньиньюнь для древне-
мандаринской фонетики XIII в. 

Автор совершенно справедливо ука
зывает, что для реконструкции древне-
мандаринской фонетики могут быть при
влечены иноязычные транскрипции, из 
которых он рассматривает те, которые 
выполнены с помощью монгольской квад
ратной письменности пагпа. Однако круг 
транскрипций, пригодных для рекон
струкции фонетики китайского языка того 
времени, значительно шире. Примерно 
к тому же времени относится тангутская 
и киданьская транскрипции китайского 
языка. Они интересны в особенности тем, 
что представляют диалекты, отличаю
щиеся от диалекта транскрипции квад
ратным письмом. В основе тангутской 
транскрипции находится один из северо
западных диалектов китайского языка, 
который был распространен на терри
тории тангутского государства, а в ос
нове киданьской — северо-восточный диа
лект, который использовался в кидань-
ском государстве Ляо. Поэтому китай
ская фонетика X—XIII вв. известна 

в нескольких вариантах, из которых 
транскрипция квадратным письмом пере
дает, возможно, литературную норму. 

С помощью иноязычных транскрипций 
исследуются также и более ранние пе
риоды развития фонетической системы 
китайского языка. Хорошо известны и ши
роко использовались для реконструкции 
среднекитайской фонетики синоксеничес-
кие транскрипции — сино-японская, си-
но-корейская, сино-вьетнамская. К ним 
примыкают уйгурские и тибетские тран
скрипции китайского языка, а также мно
гочисленные китайские транскрипции сан
скрита IX—X вв. 

В своей книге 1949 г. Б. Карлгрен уде
лил специальное внимание проблеме час
тей речи, которая, по общему мнению, 
является центральной для грамматики 
китайского языка. Его взгляд на эту 
проблему состоял в том, что части речи 
в китайском языке дифференцированы пло
хо, поэтому главное, что требуется иност
ранцу, изучающему китайский язык — 
это опыт, приобретаемый в результате 
экстенсивного чтения, чувство того, как 
китайцы строят свои предложения [1]. 
За 40 лет, прошедших с тех пор, в китай
ском языкознании возобладала мысль, 
что части речи в грамматике китайского 
языка дифференцированы достаточно, хо
тя дискуссия по поводу конкретных форм 
их выражения продолжается по настоя
щее время. При изложении грамматики 
китайского языка — как древнего, так 
и современного — автор избегает теоре
тических дискуссий по поводу частей 
речи. «При возможном отсутствии мор
фологии грамматические процессы в клас
сическом китайском языке почти полнос
тью синтаксичны. При этом деление слов 
на крупные парадигматические классы 
играет важную роль, потому что очень 
часто интерпретация структуры цепочки 
слов зависит от их принадлежности к 
классу» (с. 84). 

Части речи в древнекитайском языке 
автор выделяет в целом по тем же при
знакам, которые предлагает С. Е. Яхон
тов в своем очерке древнекитайского 
языка: по основному значению и синтак
сической функции слов. На этот очерк 
он несколько раз ссылается. С. Е. Яхон
тов пишет, что «древнекитайский язык 
резко отличается от большинства дру
гих языков тем, что основная масса слов 
в нем может иметь и другое необычное 
употребление, каждая часть речи может 
выполнить функции почти любого члена 
предложения» [2]. Автор ограничивает 
свое изложение этой сложной проблемы 
номинализацией глагола, которая имеет 
место всякий раз, когда глагол поставлен 
в синтаксическую позицию имени. 

Части речи в современном китайском 
языке автор выделяет на основании син-
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таксических свойств слов. «В дальней
шем лингвисты попытались определить 
части речи китайского языка на основе 
их синтаксического поведения, оставляя 
в стороне семантические соображения 
насколько это было возможно. Хотя 
результаты этой процедуры оказывались 
различными в зависимости от использо
ванных критериев анализа, наблюдается 
достаточно высокая степень согласова
ния между ними по меньшей мере в отно
шении самых больших классов слов» 
(с. 157). В соответствии с указанными 
процедурами знаменательные слова сов
ременного китайского языка делятся на 
шесть классов: имена, глаголы, прила
гательные, числительные, счетные слова 
и местоимения. Однако эти классы час
тично пересекаются. «Как в английском, 
грамматические классы в китайском язы
ке перекрывают друг друга: китайское 
слово ли может быть существительным 
„плуг" или глаголом „пахать". Значи
тельная часть современных двусложных 
глаголов также может служить как су
ществительное: пипин „критиковать, кри
тика" цзучжи „организовать, организа
ция". Такой тип пересечения классов 
более обычен в древнекитайском языке, 
чем в современном. В современной китай
ском таких случаев в действительности 
не больше чем в английском» (с. 159). 

В действительности сформировать не
пересекающиеся лексико-грамматические 
категории как древнекитайского, так и 
современного китайского языка пока еще 
не удалось никому. Компромиссный 
взгляд на грамматические классы китай
ского языка состоит в том, чтобы сфор
мировать классы чистых имен и чистых 
глаголов. В системе «имя-глагол» они 
образуют два полюса, между которыми 
располагаются классы слов, в различ
ной степени совмещающие свойства тех 
и других. Такой подход позволяет со
здавать более однородные по своим функ
циям грамматические классы слов. Од
нако в предельном случае число таких 
классов возрастает, число их членов 
уменьшается. Соответственно такая клас
сификация сама по себе теряет смысл. 
Поэтому для адекватной грамматики ки
тайского языка нужно объяснить не 
только процедуры формирования грам
матических классов слов, но процедуры 
переходов слов из одного класса в дру
гой. 

В настоящее время идеи лингвистичес
кой семантики позволяют внести некото
рые усовершенствования в концепцию 
грамматических классов китайского язы
ка, раскрыть смысл того, что С. Е. Яхон
тов называет «основным значением» сло
ва, и лучше понять механизмы перехода 
слова китайского языка из одного класса 
в другой. 

Семантика является постоянной ха
рактеристикой слова как языкового зна
ка, что не исключает синонимию и омо
нимию, которые составляют особое из
мерение семантической структуры слова. 
Языковой знак вообще отличается от 
других видов знаков особой гибкостью, 
которая позволяет человеку с помощью 
ограниченного числа лингвистических 
средств описать безграничный мир вне 
человека и внутри него. Отношения знака 
и его референции довольно сложны, но 
они отнюдь не хаотичны. Эти отношения 
подчинены правилам, которые изучает 
лингвистическая семантика. Среди этих 
правил одним из наиболее важных явля
ется такое, согласно которому один и тот 
же смысл может быть представлен в виде 
различных синтаксических представле
ний, зависящих от коммуникативного 
задания речи. На уровне словообразова
ния такое представление называется син
таксической деривацией: производное сло
во отличается от производящего не своим 
лексическим значением, а синтаксичес
кими свойствами. 

Средством образования синтаксических 
дериватов в китайском языке является 
синтаксическая позиция слова в предло
жении или его сочетание со служебными 
морфемами. В древнекитайском языке 
основным средством синтаксической де
ривации была позиция слова, в совре
менном используется как синтаксическая 
позиция, так и служебные морфемы. Так, 
в предложении древнекитайского языка 
сяо гу бу паи ди да «Малое безусловно 
не может мериться силами с большим» 
слово сяо «маленький» выступает в син
таксической позиции имени и поэтому 
приобретает именное значение «малое». 
Однако при этом оно не приобретает 
конкретной предметной референции: его 
референтом может выступить любой пред
мет, который характеризуется признаком 
«быть малым». Основой номинативной 
функции этого слова по-прежнему явля
ется признак качества. Предикативность 
семантики слова сяо «маленький» сохра
няется и в любой другой его синтакси
ческой функции. 

Идеи лингвистической семантики на
поминают нам о теории частей речи ки
тайского языка, разработанной Г. Га-
беленцем сто лет назад. По Габеленцу, 
каждое слово китайского языка обладает 
основным значением, которое присуще 
ему неизменно. Наряду с ним оно может 
обладать также различными контекстуаль
но обусловленными значениями и, соот
ветственно, выступать в функции раз
ных членов предложения. Эта теория 
была отставлена из-за того, что в рамках 
традиционных представлений о семантике 
слова его основное значение было не
возможно отличить от всех остальных. 
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Поэтому в конечном счете оказывалось, 
что любое слово китайского языка может 
принадлежать любой грамматической ка
тегории. 

Современная лингвистическая семанти
ка различает глубинную семантику слова, 
которая составляет его постоянную ха
рактеристику в отношении конкретной 
референции и референтного класса. Од
нако на уровне синтаксической структуры 
предложения слово может быть представ
лено в качестве единицы любой грамма
тической категории в виде своих синтак
сических дериватов. Приведенный выше 
пример из древнекитайского языка по
казывает, как слово с предикативной 
семантикой или с предикативным ос
новным значением представляется в ка
честве номинативной единицы с помощью 
перемещения его в позицию имени. 

Как уже упоминалось выше, средства
ми образования синтаксических дерива
тов знаменательного слова в китайском 
языке являются его синтаксическая по
зиция или служебные морфемы. Для грам
матики древнекитайского языка преобла
дающее значение имела синтаксическая 
позиция, в современном китайском можно 
встретить как тот, так и другой способы 
их образования. Правила синтаксической 
деривации в китайском языке весьма 
сложны и еще недостаточно изучены. 
В настоящее время можно указать лишь 
ее простейшие случаи. 

Синтаксические дериваты от номина
тивных единиц представляют собой назва
ние действия, совершаемого с помощью 
соответствующих предметов: гоу «крюк»— 
гоу «зацеплять крюком, вязать крючком», 
ли «плуг» — ли «пахать». Синтаксические 
дериваты от предикативных единиц пред
ставляют собой название объекта дейст
вия или его результата: ба «держать»— 
6а «ручка, пригоршня, пучок»; бао — 
«обертывать» — бао «сверток». В некото
рых случаях деноминативные дериваты 
имеют ярко выраженный экспрессивный 
характер: бан «палка» — бан «крепкий, 
хороший»; цяо «мост» — цяо «покоробить
ся, приобрести форму горбатого моста». 

Синтаксические дериваты от двуслож
ных слов современного китайского языка 
представляют собой название действия 
или его результата: баовэй «охранять»— 
баовэй «охрана», бянъсин «деформиро
вать» — бянъсин —«деформация». Другим 
средством образования синтаксичес
ких дериватов являются различного рода 
параметрические глаголы: да «бить» + 
дяньхуа «телефон» — «звонить по теле
фону», шан «подниматься» + ин «отра
жение» — «показывать кино», ся «опус
каться» + дянь «гостиница» — «останав
ливаться на ночлег», ци «поднимать» + 
мин «имя» — «давать название» и т. п. 

Семантический взгляд на части речи 
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китайского языка — как древнего, так 
и современного — в неявном виде при
сутствовал во всех эмпирических описа
ниях грамматики и лексики. Он особенно 
хорошо представлен в словаре современ
ного китайского языка, составленном 
Институтом языкознания АОН КНР, 
который приводит все значения слов ки
тайского языка во всех случаях их син
таксического употребления. Из него, как 
представляется, исходит и автор. 

Взгляд на части речи китайского языка 
с точки зрения семантики слова исходит 
от говорящего, который переводит не
который заданный смысл в речь или пись
менный текст. Эта точка зрения была 
представлена в первых описаниях грам
матики китайского языка. С 30-х годов 
проблема частей речи стала рассматри
ваться с позиции слушающего, задача 
которого состоит в том, чтобы извлечь 
из речи или текста заложенный в нем 
смысл. При таком подходе к языку глав
ным предметом исследования оказываются 
элементы грамматической формы, кото
рые служат опорой при определении 
грамматических отношений между линг
вистическими единицами. В этом случае 
каждое слово китайского языка удобно 
рассматривать как член формальной лек-
сико-грамматической категории с опре
деленными синтаксическими характерис
тиками: способностью сочетаться с оп
ределенными служебными и знаменатель
ными словами, а также выступать в ка
честве определенных членов предложе
ния. На основе этой теории было прове
дено множество полезных исследований 
и создан ряд грамматик современного 
китайского языка. 

Очерченный выше семантический под
ход к проблеме частей речи в китайском 
языке не противостоит, а дополняет дист
рибутивный, точно так же, как граммати
ка говорящего дополняет грамматику 
слушающего. Знаменательные слова ки
тайского языка обладают глубинной се
мантикой, ИЛИ основным значением, но 
в синтаксической структуре предложения 
могут быть представлены в виде синтакси
ческих дериватов в любой грамматиче
ской функции в зависимости от коммуни
кативного задания предложения. Поэто
му в грамматике говорящего часть ре
чи — это функциональный класс, состав 
которого меняется в каждый момент речи. 
Так, например, в момент произнесения 
слова сяо «маленький» в приведенном вы
ше примере оно находится в функцио
нальном классе имени, но в следующем 
предложении, где оно выступает в функ
ции определения или сказуемого, оно бу
дет находиться в функциональном клас
се предикатива. Его перевод из одного 
функционального класса в другой осу
ществлен с помощью синтаксической по-



зиции, изменение которой является зна
ком операции образования синтаксиче
ского деривата. 

Для грамматики слушающего перво
степенное значение имеет как заданная 
синтаксическая позиция слова, так и его 
сочетания со служебными морфемами, на 
основании которых делаются выводы от
носительно грамматического значения 
каждого слова в отдельности. Лексико-
грамматическая категория грамматики 
слушающего состоит из тех слов, которые 
чаще всего находятся в соответствующем 
функциональном классе. Однако семан
тическую однородность такого класса 
обеспечить невозможно. Имена цяо «мост» 
и бан «палка» при сочетании со служеб
ными морфемами — цяола «покоробился» 
и хэнь бан «очень хороший» — будут 
включены в класс предикативов ввиду 
их способности сочетаться с указанными 
служебными морфемами, оформляющими 
предикативы. 

Слова-заместители, образующие систе
му, параллельную функциональным клас
сам или лексико-грамматическим катего
риям, обладают той важной особенностью, 
что всегда принадлежат своему классу 
и не могут перемещаться из одного в дру
гой. 

Грамматика говорящего состоит из сло
варя и правил грамматики, на основании 
которых любое слово может быть исполь
зовано в любом функциональном классе 
в зависимости от коммуникативного за
дания предложения. Грамматика слушаю
щего имеет дело с результатами речевой 
деятельности человека, поэтому функ
циональной категории грамматики гово
рящего здесь соответствует лексико-грам-
матическая категория, состоящая из слов 
с определенными синтаксическими свой
ствами. Каждый синтаксический дериват 
в этой грамматике описывается как от
дельное слово: ба «держать» — в классе 
глагола, ба «ручка» — в классе имени. 
В словаре синтаксические дериваты опи
сываются как отдельные значения одного 
и того же слова, при этом не указывают
ся грамматические процедуры их форми
рования. 

Все современные грамматики китайско
го языка являются грамматиками слу
шающего. Именно поэтому влияние дист
рибутивной теории частей речи столь 
сильно в китайском языкознании. Не 
умаляя достоинств и заслуг дистрибутив
ной теории перед китайским языкозна
нием, следует помнить о существовании 
лингвистической семантики, которая со
ставляет основу грамматики говорящего 
в отличие от ориентированной на форму 
грамматики слушающего. 

Исследования диалектов современного 
китайского языка развиваются с 20-х 
годов как в самом Китае, так и за его пре

делами. Автор совершенно справедливо 
отмечает, что несмотря на обилие публи
каций по диалектам китайского языка, 
особенно в последние годы, их все равно 
недостаточно для серьезных обобщений 
в этой области. Недостаток материалов 
является одной из основных причин то
го, что в китайской диалектологии гос
подствует взгляд на диалект как на раз
новидность китайского языка, исполь
зуемую в определенной административ
но-территориальной единице (уезд, про
винция) или в ее части. Для того чтобы 
рассматривать диалект как разновидность 
китайского языка, характеризующуюся 
определенным комплексом признаков, 
ареал которой определен в соответствии 
с изоглоссами, представляющими терри
ториальное распределение этих признаг 
ков, нужны исследования диалектов на 
уровне отдельных селений. Однако при 
этом следует заметить, что материалы по 
многим фонетическим явлениям диалектов 
группы гуаньхуа уже сейчас позволяют 
проводить достаточно достоверные изо
линии. Среди них наиболее существенной 
является образованная пучком изоглосс 
лингвистическая граница вдоль реки 
Хуайхэ и Центрального горного пояса 
[3, 4]. 

Единицей классификации диалектов, 
которую предлагает автор, является груп
па, в состав которой в одних случаях 
входят несколько провинциальных диа
лектов, в других — диалекты одной про
винции. В этом отношении автор пол
ностью принимает в качестве исходной 
классификацию диалектов китайского 
языка, предложенную Юань Цзяхуа: 
гуаньхуа, У, Сян, Гань, Хакка, Юэ, 
Минь. 

В основу описания диалектов китай
ского языка положен комплекс из деся
ти признаков, характеризующих диалек
ты со стороны фонетики, грамматики, лек
сики. Этими признаками являются: мес
тоимение 3 л., определительно-именной 
суффикс, отрицание при глаголе, способ 
афффиксации морфемы, обозначающей 
пол домашних животных, наличие регист
ровых различий в этимологическом ров
ном тоне, палатализация заднеязычных 
перед медиалью -i- и четыре слова — 
чжанъ «стоять», цаоу «ходить», арг̂ зы «сын» 
фанцзи «дом». 

Классификацию диалектов китайского 
языка он проводит по данным двенадцати 
диалектов крупных городов северного 
и южного Китая, распределенных более 
или менее равномерно по всей территории 
страны. Эти двенадцать диалектов обра
зуют весьма крупноячеистую сеть, в каж
дой клетке которой предполагается более 
или менее однородная диалектная среда. 
Указанные десять признаков образуют 
матрицу идентификации, где каждый из 
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них принимает одно из двух значений + 
или —. Подбор признаков представляется 
очень удачным, но нуждается как в тео
ретическом, так и в эмпирическом обосно
вании. 

Матрица распределения этих призна
ков достаточно убедительно показывает, 
что указанные семь групп можно объеди
нить в более крупные единицы. Северная 
группа характеризуется наличием всех 
этих признаков. Южная — их отсутст
вием. Центральную группу образуют диа
лекты, где присутствует часть этих при
знаков. Северная группа целиком соот
носится с традиционно выделяемой груп
пой диалектов гуаньхуа, центральная 
группа состоит из диалектов У, Гань, 
Сян, расположенных в ареале к югу от 
Янцзы и вдоль ее южных притоков, юж
ная группа — из диалектов Хакка, Юэ, 
Минь. 

Обычная для европейской диалектоло
гии классификация диалектов по комп
лексу признаков пока еще не приобрела 
популярности у китайских диалектоло
гов, которые предпочитают ориентиро
ваться на единственный критерий выделе
ния диалектных групп. Так, глава совре
менной диалектологической школы в Ки
тае Ли Жун предложил классификацию 
диалектов группы гуаньхуа на основа
нии единственного признака — наличия 
входящего тона. В соответствии с этим 
признаком в группе гуаньхуа выделяют
ся диалекты Цзинь, распространенные 
в провинции Шаньси и на севере провин
ции Шэньси. По этому признаку они 
объединяются с диалектами южного ареа
ла Гуаньхуа, хотя, очевидно, что по мно
гим другим признакам они не относятся 
к этому ареалу. 

Формирование комплексов признаков 
представляется перспективным направ
лением китайской диалектологии, к кото
рому автор приступил, не ожидая публи

кации исчерпывающих материалов по 
диалектам китайского языка. Можно не 
сомневаться, что как только появится воз
можность сформировать сеть опорных 
пунктов, делящую ареал китайского язы
ка не на двенадцать, а на большее число 
квадратов, появится возможность провес
ти изоглоссы и уточнить комплекс при
знаков диалектов. Границы между ними 
в этом случае можно будет провести на 
основе не административных границ, а 
лингвистических изолиний. Заслуга ав
тора состоит в том, что его комплекс за
кладывает основания для таких исследо
ваний в будущем. 

В краткой рецензии трудно остановить
ся на всех достоинствах книги Дж. Нор
мана «Китайский язык». Можно лишь 
в самой общей форме сказать, что эта кни
га представляет собой монографию линг
виста, активно работающего во многих 
областях изучения китайского языка, а 
потому сумевшего точно изложить совре
менное состояние науки о китайском язы
ке, вложив в это изложение оригинальное 
личное толкование большинства проблем, 
затрагиваемых в ней. Она подводит итог 
развития китайского языкознания за со
рок лет и дает пищу для размышлений о 
путях его дальнейшего развития. 

Софронов М. В, 
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Изд-во 

Австронезисты давно ждали такой кни
ги, как «Мадурский язык». Обескуражи
вающей многочисленности австронезий
ских языков лингвистика обязана пре
красной школой сравнительно-историче
ских исследований; основоизоляции, при
сущей этим языкам,— несколькими по
колениями структуралистов, чье главное 
внимание было сосредоточено на синтак
сисе. Авторов же, сочетающих эрудицию 

лингвиста-компаративиста с проницатель
ностью дескриптивиста и фантазией типо-
лога, одинаково легко преодолевающих 
все уровни языка, у австронезистики пока 
мало, и тем выше ценность книги А. К. Ог-
лоблина. 

Мадурский (далее МАД) — язык за
падной ветви (по Оглоблину, группы, 
с. 8) австронезийской семьи, включаемый 
в территориальную группировку индоне. 
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