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Традиционно сильные и, соответственно,
хорошо изученные стороны китайской диа-
лектологии - фонетика и лексика. Результа-
тами кропотливых исследований китайских
ученых являются диалектные словари, фик-
сирующие чтение лексемы/иероглифа в дан-
ном диалекте, а также ее значение - отлич-
ное или схожее с другими диалектами. Грам-
матика диалектов в течение долгого времени
изучалась фрагментарно как китайскими,
так и зарубежными лингвистами. Ситуация
изменилась только в начале 90-х годов про-
шлого века - в КНР началась настоящая "ди-
алектная революция", вдохновителем кото-
рой стал Чжу Деси (ср. [Zhang 1998: 167]).
Однако многие грамматические явления в
разных диалектах не приведены в систему и
до сих пор требуют серьезного исследования.

В этом контексте книга молодой исследо-
вательницы ЕЛО. Чирковой (получившей об-
разование в Москве и Пекине и в настоящее
время работающей в Нидерландах) представ-
ляет несомненный интерес. Работа "В поис-
ках времени в пекинском диалекте китайско-
го языка" была задумана, по признанию ав-
тора, как всестороннее исследование средств
выражения категории времени в пекинском
диалекте, но впоследствии автор сосредото-
чился на более детальном описании так на-
зываемых "аспектуальных частиц (aspectual
particles), употребляемых в пекинском диа-
лекте <...> для выражения временных отно-
шений" (с. 2, 124).

Как представляется, эта книга может при-
влечь внимание не только китаистов, вообще
говоря, неплохо знакомых с ее основной
проблематикой (служебные слова 1е и de яв-
ляются лидерами по упоминанию в китаисти-
ческой лингвистической литературе), но и
значительно более широкого круга лингвис-
тов - диалектологов, типологов, компарати-
вистов, так как в ней собран уникальный
фактический материал.

Основой исследования является база дан-
ных, составленная Е.Ю. Чирковой в течение
трех лет работы с информантами - коренны-
ми жителями Пекина, возраст которых варь-
ирует от 12 до 86 лет. В базу данных входит
17 844 предложений. Автор стремился запи-
сывать "неформальные беседы" со своими
консультантами на свободные темы (с. 10),
что является несомненным достоинством ис-
следования. Принципы работы с информан-
тами, их возрастные, социальные и т.п. ха-
рактеристики описаны в п е р в о й г л а в е .
Там же приводится краткая история пекин-
ского диалекта и отмечаются некоторые его
особенности.

В о в т о р о й г л а в е ("Лексические и
синтаксические средства выражения време-
ни") дается краткий обзор лингвистической
литературы по данному вопросу и подчерки-
вается, что "в пекинском диалекте <...> воз-
можно выражение как темпоральных, так и
аспектуальных противопоставлений" (Peking
Mandarin, as attested in the corpus, can express
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both temporal and aspectual distinctions, c. 20). В
этой же главе перечисляются средства выра-
жения таких значений, иллюстрируемые
примерами. Наиболее подробно описаны
следующие "аспектуальные частицы": пока-
затель перфектива 1е„ экспериенциальный
показатель guo, показатели дуратива пе и
zhe, показатель прогрессива ζαΐ, субордина-
тивная частица de в аспектуальном значении,
а также показатели иммедиатного прошед-
шего (recent past) Imzhe и laide Именно в упо-
треблении этих частиц автор отмечает опре-
деленные отличия от п у т у н х у а - норма-
тивного общенационального языка КНР. В
главах 3-5 эти различия описываются более
детально. Т р е т ь я г л а в а посвящена час-
тице ie ч е т в е р т а я г л а в а - с а м а я объем-
ная в книге - частице de, Г л а в а 5 описыва-
ет иммедиатные показатели Imzhe и его ва-
риант laide, характерные именно для
пекинского диалекта и отсутствующие в со-
временном разговорном общенациональном
языке.

Е.Ю. Чиркова опиралась прежде всего на
тот языковой материал, который содержался
в собранной ею базе данных, т.е. проделала
путь от дескриптивной практики к теоретиче-
ским обобщениям. При этом основным спра-
вочным пособием для нее служил фундамен-
тальный труд Чжао Юаньжэня "Грамматика
разговорного китайского языка" [Chao 1968],
вышедший 35 лет назад, но "до сих пор не ут-
ративший актуальности" (с. 1-2).

Следует особо подчеркнуть нетривиалъ-
ность проблем, стоявших перед Е.Ю. Чирко-
вой в процессе исследования. Одной из важ-
ных задач автора было выделение сходств и
тонких различий между разговорным путун-
хуа и пекинским диалектом. Но помимо этого
приходилось принимать во внимание, что и
разговорному обще национальному языку
присущи некоторые отличные от литератур-
ного языка черты, которые до сих пор изуче-
ны явно недостаточно. Все это создавало до-
полнительные сложности для не-носителя
языка, каждый раз при обнаружении незнако-
мых фактов вынужденного дополнительно
проверять, принадлежат ли они разговорному
путунхуа или же являются особенностями
собственно пекинского диалекта (при этом
следует учесть, что именно пекинский диа-
лект в свое время послужил базой для форми-
рования путунхуа).

Как уже говорилось, в г л а в а х 3-5 боль-
шое внимание уделено тем значениям слу-
жебных частиц, которые описаны в лингвис-
тической литературе и характерны именно
для пекинского диалекта. В г л а в е 3 разби-
рается употребление частицы 1е при пере-
числении и в качестве маркера топика. В за-
ключении главы рассматриваются взаимоот-
ношения между различными значениями 1е и

делается вывод, что они полисемичны. К со-
жалению, автором не используется функцио-
нально-семантический подход, т.е. предло-
жения не рассматриваются с точки зрения их
синтаксической структуры и акционального
класса предиката. Между тем, для китайско-
го языка "установление способа действия
глагола и глагольного предиката помогает
определить участие различных средств, в
том числе и служебных слов, в формирова-
нии актуального значения высказывания"
[Тань 2002: 148]. Так например, при описа-
нии частицы 1е как "топикальной", т.е. мар-
кирующей топик (с. 35-36, 39-44), на с. 40-41
даны предложения "состояния" с глаголом-
связкой shi 'быть' и без него, а также с гла-
голом you 'иметь(ся)'. Было бы интересно
произвести сравнительный анализ таких
предложений. Также не очень убедительной
кажется аргументация в пользу рассмотре-
ния элемента Ιαι в качестве показателя топи-
ка (с. 42-43), тем более, что в рассуждениях
на эту тему не указана статистика подобных
употреблений, а оба приведенных в главе
примера даны одним информантом и имеют
по две различных интерпретации.

Г л а в а 4 посвящена анализу функции час-
тицы de в позиции между глаголом и объек-
том. Е.Ю. Чирковой дан краткий обзор
ключевых работ прошлого столетия по эти-
мологии и исследованию функциональных ха-
рактеристик частицы de (особое внимание
уделена работам А.А. Драгунова, Чжао
Юаньжэня, Чжу Дэси, Люй Шусяна). Несмот-
ря на различие подходов, большинство иссле-
дователей признают частицу de в постгла-
гольной позиции перед локативом характер-
ной для разговорной речи и выражающей
значение глаголов ΐαι ('находиться') или dao
('достигать"). Е.Ю. Чиркова предлагает счи-
тать, что в позиции между глаголом и прямым
объектом частица de является аспектуальнои
и "сигнализирует о ситуации, которая являет-
ся результатом события, предшествующего
моменту речи" (с. 91).

Несомненной ценностью работы являет-
ся иллюстрация абсолютно всех положений
примерами из базы данных. Для полноты
картины, правда, хотелои» бы видеть в конце
книги и несколько связных текстов - отрыв-
ков из полевых записей.

Как у многих полевых исследователей.
первая книга Е.Ю. Чирковой является ре-
зультатом первоначального обобщения, сис-
тематизации собранного материала, и целью
ее является скорее постановка вопросов, чем
их решение. Однако работа выходит за рам-
ки описательной диалектологии и представ-
ляется во многих отношениях полезной. Ав-
тором в "Заключении" подчеркивается, что
данная книга - это первый шаг к решению
проблемы категориального выражения вре-
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менных отношений в пекинском диалекте
(с. 102-103). С такой характеристикой впол-
не можно согласиться
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Книга Т.В. Дорофеевой совмещает жанры
монографии и учебного руководства. С од-
ной стороны, в ней предлагается проблем-
ный обзор письменной истории малайского
языка на протяжении более 1200 лет (со мно-
гими ссылками на различные публикации). В
этом плане книга полезна для неспециалиста
(лишь немногие малайские слова и пассажи,
цитированные в тексте, оставлены без пере-
вода) и, поскольку больше внимания в ней
уделено внешней истории языка, может слу-
жить вкладом в общую социолингвистику. С
другой стороны, формулировки автора отли-
чаются ясностью и определенностью и до-
ступны студенту Приложения содержат, на-
ряду с иллюстрациями и картой-схемой, об-
разцы малайских текстов разных периодов,
жанров и стилей, придавая книге нагляд-
ность и занимательность.

Роль малайского языка в современную
эпоху несколько завуалирована тем, что в од-
ной из крупнейших стран мира - Индонезии -
государственный язык, основанный на малай-
ской литературной традиции, в XX в. стал
именоваться индонезийским, сохранив в Ма-
лайзии, Сингапуре и Брунее прежнее назва-
ние малайского Этот язык имеет во всех че-
тырех государствах общую латинскую графи-
ку и орфографию, но между его вариантами в
разных странах есть различия, которые объ-
ясняются различиями устной и письменной
диалектно-языковой базы и источников ино-
заимствований в новое время, - преимущест-
венно нидерландского языка в Индонезии и
английского в трех других (эти различия при-
звана если не устранить, то по крайней мере
уменьшить особая межгосударственная ко-
миссия). Общее число носителей вариантов
малайско-индонезийского языкового ком-
плекса в качестве первого или второго языка
составляет, по оценке, около 250 млн., что
обеспечивает этому комплексу весьма вид-
ное место на лингвистической карте мира
[Collins 1998]. В истории малайский язык-по-

средник сыграл роль объединителя малай-
ско-индонезийского культурного ареала,
или, как его еще называют, Нусантары, на-
селенного множеством крупных и мелких эт-
носов. В этом качестве языка высокой куль-
туры он в эпоху географических открытий
стал известен на Западе, о чем характерным
образом свидетельствует приведенный в
книге факт написания на нем стихов англий-
ским ученым XVII в. Т. Хайдом.

Современное положение малайского язы-
ка хорошо знакомо автору книги. Т.В. Доро-
феевой принадлежат исследования его раз-
вития и функционирования в Малайзии, где
ей неоднократно довелось бывать, учиться,
работать и преподавателем, и членом Меж-
дународного совета по малайскому языку.
Эти исследования, наблюдения над ролью
языка в Сингапуре, опыт компетентного со-
циолингвиста в рецензируемой книге сочета-
ется с внимательным освоением и объектив-
ной оценкой научной литературы - западной
(начиная с первой голландской грамматики
XVII в.), российской, - не столь обширной,
но оригинальной, - а также малайзийской и
индонезийской. Освещается и внешняя исто-
рия языка, и его структурные изменения, да-
ющие основу для предложенной периодиза-
ции: древнемалайский язык VII-XIV вв.,
классический малайский XV-XIX вв. и час-
тично синхронный последнему язык переход-
ного периода XIX - начала XX в. Этим трем
периодам соответствуют три главы. Исполь-
зуя термин "классический" (язык, период), ав-
тор не отвергает альтернативный термин
"традиционный малайский язык", но придает
последнему более широкое значение.

В главе I впервые в мировой малаистике
представлен полный свод разрозненных сведе-
ний об эпиграфических памятниках языка,
сформировавшегося в буддийском государстве
Шривиджайя. Оно в период своего расцвета в
XI-XII вв. контролировало морские торговые
пути, доминировало на Суматре, Малаккском
полуострове, а еще раньше оказывало влия-

140


