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ОТ РЕДАКЦИИ

Серия «Языки народов Азии и Африки» основана в 1959г.

проф. Г.П. Сердюченко, под общей редакцией которого было вы-

пущено 75 очерков, вызвавших большой интерес у советских и

зарубежных читателей.

В настоящее время публикация серии продолжается под

руководством редакционной коллегии.

Очерки, составляющие серию, посвящены описанию либо

современных языков стран Азии и Африки, либо языков про-

шлого, сыгравших большую культурно-историческую роль в жиз-

ни народов Востока, Ряд очерков содержит характеристику от-

дельных языковых групп. <

Очерки, публикуемые в настоящей серии, предназначены

для широкого круга языковедов и историков - научных работ-

ников и аспирантов, а также для преподавателей и студентов

восточных филологических и исторических факультетов высших

учебных заведений. Они могут оказаться полезными для чита-

телей, интересующихся общим языкознанием или изучающих от-

дельные восточные языки. Для того чтобы читатели могли луч-

ше ориентироваться в серии, помещаем список вышедших очер-

ков,
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1959 г.

Юшманов Н.В,, Амхарский язык.

1960 г.

Андронов М.С., Тамильский язык.

Д в о р я н к о в Н.А., Язык пушту.

Д м и т р и е в Н.К., Турецкий язык.

Д о р о ф е е в а Л*Н., Язык фарси-кабули.

З о г р а ф Г.А., Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Непала,

Иванов В.В., Т о п о р о в В.Н., Санскрит.

К а т е н и н а Т,Е,, Язык хинди.

Мазур Ю.Н., Корейский язык. f

Мячина Е.Н., Язык суахили.

Н а д ж и п Э.Н.,1 Современный уйгурский язык.

Нас и лов В.М., Язык орхоно-енисейских памятников.

П е т р у н и ч е в а З.Н., Язык телугу.

Рубинчик Ю.А., Совремеиный персидский язык.

С а н ж е е в Т.Д., Современный монгольский язык.

С м и р н о в а М.А., Язык хауса.

Солнцев В.М., Л е к о м ц е в Ю.К., Мхитарян Т.Т., Глебо-

в а И.И., Вьетнамский язык,

Т е с е л к и н А.С,, Алиева Н.Ф., Индонезийский язык.

Т о д а е в а Б.Х., Монгольские языки и диалекты Китая.

Т о л с т а я Н.И., Язык"панджаби,

Ф е л ь д м а н Н.И., Японский язык.

Фролова В.А., Белуджский язык.

*: 1961 г.

Б а б а к а е в В.Д., Ассамский язык.

Г о р г о н и е в Ю*А., Кхмерский язык,

К о р о с т о в ц е в М.А., Египетский язык,

К о р о т к о в Н.Н., Р о ж д е с т в е н с к и й Ю.В., Сердючей-

ко Г.П., Солнцев В,М., Китайский язык,

Курдоев К.К., Курдский язык,
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Mo ре в Л,Н„ Плам Ю,Я., Фомичева М,Ф„ Тайский язык.

Охотина Н.В,/ Язык зулу.

Р е р и х Ю,Н„ Тибетский язык.

Сердюченко Г.П., Чжуанский язык.

Т е с е л к и н А.С, Яванский язык.

Шарбатов Г.Ш,, Современный арабский язык.

Яковлева И.П., Язык ганда (луганда).

1962 г.

Андронов М.СЯзык каннада.

Дымшиц З.М., Язык урду.

Соколов С,Н„ Авестийский язык.

1963 г.

Арак и н В.Д., Мальгашский язык.

З а в а д о в с к и й Ю.Н., Арабские диалекты Магриба,

Иванов В.В., Хеттский язык,

Катенина Т.Е., Язык маратхи.

Маун Маун Ньун, Орлова И.А., Пузицкий Е.В., Та Гу-

нов а И.М., Бирманский язык,

Насилов В.М., Древнеуйгурский язык,

Оранский И,М,, Иранские языки,

Пашков Б,К,, Маньчжурский язык.

Те ниш ев Э.Р,, Саларский язык,

Т е с е л к и н А.С., Древнеяванский язык (кави),

Ш и ф м а н И.Л., Финикийский язык,

Яковлева В.К., Язык йоруба,

1964 г. :ч

В е н т ц е л ь Т.В,, Цыганский язык (севернорусский диалект),

В ы х у х о л е в В,В,, Сингальский язык,

Еланская А,И,, Коптский язык,

Карпушкин Б.М,, Язук ория,

Л и пин А.А., Аккадский язык,

Меликишвили Г.А,, Урартский язык,
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С а н ж е е в Г.Д., Старописьменный монгольский язык.

То карская В.П., Язык малинке (мандинго).

Ц е р е т е л и К.1\, Современный ассирийский язык,

1965 г.

Андронов М.С., Дравидийские языки,

Аракин В.Д,, Индонезийские языки,

Г е р ц е н б е р г Л.Г., Хотаносакский язык.

Дьяконов И.М,, Семитохамитские языки,

Е л и з а р е н ^ о в а Т,Я,, Топоров В.Н., Язык пали,

Ефимов В.А,, Язык афганских хазара (якаулангский диалект),

Королев Н.И., Язык непали.

Павленко А,П., Сунданский язык,

С а в е л ь е в а Л,В,, Язык гуджарати,

С е г е р т Ст., Угаритский язык,

Эдельман Д.И., Дардские языки.

Юань Цзя-хуа, Диалекты китайского языка.

Яхонтов С,Е,, Древнекитайский язык,

1966 г.

Б а у э р Г.М., Язык южноаравийской письменности,

Быкова Е.М., Бенгальский язык,

Е г о р о в а Р.П., Язык синдхи,

К рус М,, Шкарбан Л,И,, Тагальский язык,

Р а с т о р г у е в а B.C., Средне персидский язык.

Те ниш ев Э.Р., Т о д а е в а Б.Х., Язык желтых уйгуров,

1967 г,

Завадовский Ю.Н,, Берберский язык.

Крупа В,, Язык маори,

Старинин В.П., Эфиопский язык,

Шеворошкин В.В., Лидийский язык,

1968 г.

К ям и л ев С.Х,, Марокканский диалект арабского языка,

Пузицкий Е,В,, Качинский язык (язык чжингпхо),
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1969 г.

Д у н а е в с к а я И.М., Язык хеттских иероглифов,

Миронов С.А., Язык африкаанс»

Пахалина Т.Н., Памирские языки.

1970 г.

Климов Г.А., Э д е л ь м а н Д.И., Язык бурушаски.

Парфионович Ю.М., Тибетский письменный язык.

Смирнов Ю.А., Язык ленди.

1971 г.

Андронов М.С., Язык брауи.

Захарьин Б.А., Эдельмая Д.И., Язык кашмири.

Титов Е.Г., Современный амхарский язык.

1972 г.

Морев Л.Н., М оска лев А.А., Плам Ю.Я., Лаосский язык.

Сыромятников Н.А., Древнеяпонский язык.

Редакция обращается к читателям с просьбой присылать

свои пожелания и замечания по адресу: Москва, Центр, Армян-

ский пер., 2, Главная редакция восточной литературы издатель-

ства «Наука», редакция серии «Языки народов Азии и Африки»,



ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЬСКИХ НАДПИСЯХ

В истории древнекитайского языка можно выделить три

большие эпохи. Одна из них, занимающая центральное место

как хронологически (V в, до н.э. - II в. н.э.), так и по своему

значению для дальнейшего развития китайского языка (в осо-

бенности его письменной формы вэньянь), обычно именуется

классической, а язык этой эпохи - к л а с с и ч е с к и м . Язык

последующей эпохи (III-VI вв.н.э.) называют поздним д р е в н е -

к и т а й с к и м ^ предшествующей (до V в. до н.э.) - д о к л ас-

с и ч е с к и м /V, 7/*

Доклассический период древнекитайского языка охваты-

вает прежде всего XI-V вв. до н.э. (т.е. эпоху Чжоу до начала

периода Воюющих царств). Этот отрезок времени в истории ки-

тайского языка известен нам как по письменным памятникам

(«Шаншу», «Шицзин»), так и по довольно многочисленным эпи-

графическим источникам (надписи на бронзовых сосудах, отно-

сящиеся преимущественно к XI-VIII вв.).

Однако наиболее раннее состояние языка предков совре-

менных китайцев, нашедшее отражение в памятниках письмен-

ности, относится к еще более древнему периоду - ко второй по-

ловине эпохи Шан-Ияь(Х1У-Х1 вв. до н.э.). Этот период стал до-

ступен для исследований лингвиста и историка культуры в ре-

зультате одной из крупнейших археологических находок конца

XIX в, - открытия иньских гадательных надписей.

1
Первая цифра в ссылках обозначает номер работы по списку,

помещенному в соответствующем разделе' библиографии (арабские

цифры - публикации источников, римские цифры - исследования).
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Согласно преданию, предводитель племени шан — одного

из многочисленных племен, обитавших в районе среднего тече-

ния р.Хуанхэ, сверг последнего правителя «династии» Ся и ос-

новал свое государство. Верховная власть шанских правителей

(ванов) не была стабильной: периоды подъема и усиления госу-

дарства сменялись упадком, когда подвластные вану вожди от-

дельных племен переставали признавать его в качестве верхов-

ного гегемона и обособлялись,Шанские правители, теснимые со-

седними племенами и под воздействием губительных наводнений,

неоднократно переносили свою столицу, перемещаясь по бассей-

ну Хуанхэ на территории современных провинций Шаньдун и Хэ-

нань. Последнее переселение было предпринято ваном Пань Гэ-

ном, основавшим новую столицу в Инь, где она и оставалась на

протяжении около 300 лет. По названию местонахождения сто-

лицы весь этот период впоследствии получил наименование Инь.

При одном из преемников Пань Гэна, Воинственном Дине, в ре-

зультате частых завоевательных походов территория иньского

государства значительно расширилась. Уже в этот период среди

подчиненных вану племен было одно, жившее на западе, в верх-

нем течении Хуанхэ. Этому племени - чжоу - суждено было сы-

грать роковую роль в судьбах иньского государства. Постепенно

усилившись, чжоусцы создали мощную антииньскую коалицию и,

предприняв поход на восток, свергли в XI в, до н.э. иньского ва-

на Ди Синя.

Эти исторические сведения об иньском государстве, сохра-

нившиеся в Письменных источниках более позднего времени, на-

шли подтверждение в иньских гадательных надписях, обнаружен-

ных в 1899 г. близ г, Аньяна в провинции Хэнань, на месте сто-

лицы Инь, Последующие археологические исследования позволи-

ли конкретизировать представления об ареале иньской культуры.

Помимо современных провинций Хэнань, Шаньдун и Шаньси по-
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селения иньского времени были обнаружены и в провинциях Ху-

бэй, Хэбэй, Шаньси. Результаты археологических раскопок до-

полняются в этом отношении данными самих иньских надписей,

содержащих многочисленные упоминания различных пунктов на

территории иньского государства.

Иньскими надписями в широком смысле слова принято на-

зывать все эпиграфические памятники, относящиеся к эпохе Инь

(вторая половина II тысячелетия до н.э.)» Эти надписи весьма раз-

нообразны по своему характеру: среди них есть посвятительные

формулы на бронзовых сосудах для жертвоприношений, граффи-

ти на керамике, надписи на яшмовых украшениях и т.д. Однако

самой многочисленной категорией иньских эпиграфических тек-

стов являются надписи на предметах, употреблявшихся для гада-

ния — черепашьих щитках и костях животных.

Своеобразие этих памятников, обилие материала, ценность

его как исторического источника — все это определило исключи-

тельный интерес к изучению данной категории иньских надписей,

превратившемуся со временем в особую отрасль древнекитай-

ской эпиграфики - « науку о надписях на черепашьих щитках и

f ee. GA

*jp Щ цзл гу сюэ)ш <До сих пор, одна-

ко, не выработано унифицированного наименования этой катего-

рии источников: она обозначается нередко как «гадательные

надписи» ( L Щ бу цы),« надписи из иньской столицы» ( j j£

*$L 5t- % инь сюй вэнь цзы) и т.д. <В западноевропейской ли-

тературе наибольшее распространение получили термины «Oracle

Bone Inscriptions», «Oracle Records», «Orakeltexte»; в русских ра-

ботах утвердилось название «гадательные надписи». Этот тер-

мин в значительной мере условен, так как некоторая часть над-

писей на гадательных костях не является фиксацией содержания

и результатов.гаданий, а содержит документальные записи ино-

го рода. (Наиболее точным наименованием этих эпиграфических

памятников является, по-видимому, широко распространенный
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в китайской и японской научной литературе термин

цзя гу вэнь («надписи на черепашьих щитках и костях животных»).

Русский эквивалент его, однако, слишком громоздок; поэтому

мы считаем возможным пользоваться ставшим уже традицион-

ным термином «гадательные надписи».

Гадательные надписи существенно отличаются от других

категорий иньской эпиграфики. <Их содержание и структура оп-

ределяются прежде всего назначением тех предметов, на кото-

рых нанесены надписи.

В иньское время существовал обычай обращаться к боже-

ственному авторитету всякий раз, когда необходимо было при-

нять то или иное решение. Цель гадания заключалась в том, что-

бы по характеру двух трещин (вертикальной и боковой), образо-

вавшихся на поверхности кости или щитка после прожигания рас-

каленным острием, получить ответ на вопрос, заданный боже-

ству. После этого рядом с соответствующей трещиной делалась

запись, фиксировавшая вопрос и ответ на него.

Помимо гадателя, который задавал вопрос, делал углубле-

ния на кости и прижигал ее, в ритуале гадания принимал участие

верховный правитель — ван; он читал ответ божества и сам оп-

ределял результат гадания. Наконец, операция нанесения надпи-

сей производилась специальным писцом. нИероглифы обычно сна-

чала выписывались тушью, затем вырезывались стилом. Иногда

:.наки, по-видимому, вырезывались и без предварительной про-

писи; некоторые надписи, сделанные кистью, оставались яевы-

резанными.

Надпись, содержащая вопрос гадателя, могла включать от

одного до нескольких десятков иероглифов. Отдельные знаки

располагались в вертикальных строках и читались сверху вниз.

Строки могли читаться справа налево и слева направо — в зави-

симости от направления той боковой трещины, к которой они

относились. Основное правило: надпись располагается с той сто-
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роны от основной трещины, куда отходит боковая трещина, при-»

чем направление строк противоположно направлению боковой

трещины.

Поэтому, если на фрагменте видно расположение трещин,

то на этом основании обычно можно безошибочно определить по-

следовательность чтения знаков в надписи.

В своем наиболее полном варианте гадательная надпись со-

стоит из четырех частей:

а) первая часть содержит дату гадания, юбозначенную со-

четанием циклических знаков, и имя гадателя (в поздних надпи-

сях — место гадания);

б) вторая часть фиксирует содержание вопроса;

в) третья - результат гадания, т.е. ответ на поставленный

вопрос;

г) четвертая — отметку о том, сбылось ли предсказание.

Таким образом, четвертая часть гадательной надписи де-

лалась спустя некоторое время после совершения обряда гада-

ния и представляла собой запись о реально произошедшем собы-

тии. 3fo чрезвычайно важное обстоятельство, позволяющее опи-

раться на подобные записи как на документ, тем более, что эта

последняя часть надписи содержит подчас ценные фактические

сведения.

Однако эта последняя часть встречается отнюдь не в каж-

дой надписи, точно так же, как нередко опускаются ее первая и

третья части. Что касается второй, основной, части гадатель-

ной надписи, то и она могла выступать в сокращенной форме,

будучи сведена порой к одному иероглифу.

Для понимания структуры гадательных надписей огромное

значение имеет одна их особенность, которая может быть назва-

на с е р и й н о с т ь ю надписей. Она заключается в том, что со-

держание того или иного вопроса повторялось гадателем не.

сколько раз, притом нередко вопрос ставился в различной форме.
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Как свидетельствуют иньские гадательные надписи, один

и тот же вопрос мог задаваться по десять с лишним раз подряд,

В этом случае радом с содержанием вопроса ставилась цифра,

обозначающая порядковый номер гадания» Так, на одном из Щит-

ков, найденном во время 13-го сезона раскопок близ Аньяна, во-

прос о том, «пошлет ли небо на нас засуху», был повторен 18

раз. Другим вариантом повторения одного и того же вопроса

является тот случай, когда одинаковые надписи, намеченные раз*

ными порядковыми номерами, вырезались на нескольких щитках.

Тексты на правой и левой половине щитка, как правило,

симметричны: справа обычно вопрос задается в положительной

форме, слева - в отрицательной.

На костях мы не наблюдаем симметричного расположения

надписей, связанных общим содержанием, как это имеет место

на черепашьих щитках; здесь вопросы, относящиеся к несколь»

ким сериям и заданные в положительной и отрицательной форме,

перемежаются в одном вертикальном столбце текстов,

О некоторых других вариантах серий будет сказано ниже,

в связи с методикой анализа грамматического строя языка

иньских надписей. Серийность надписей на гадательных костях

в значительной мере облегчает работу по истолкованию текстов.

Она, кроме того, позволяет выявить ошибки, допущенные гада-

телем или писцом. Такие ошибки довольно часто встречаются в

надписях. Как показывает специальное исследование, на гада-

тельных костях можно обнаружить знаки, ошибочно повторен-

ные, пропущенные, вписанные позднее; иногда вместо иерогли-

фа в строке оставлено свободное место.

Помимо собственно гадательных надписей на многих щнт-

ках можно обнаружить иные записи. Одни из них хотя и имеют

отношение к ритуалу гадания, но не содержат вопросов, а дру-

гие же вообще не связаны с гаданием. К числу таких надписей

относятся:
15



а) пометки, делавшиеся на щитке или кости с целью «за-

приходывать> их. В наиболее полном виде такая запись вклю-

чала указания на то, какого числа, кем и в каком количестве

присланы щитки (кости); после этого следовало имя лица, от-

ветственного за их хранение. Подобные пометки делались в стро-

го определенных местах: на нижних щитках — у края хвостовой

части и на «мосту» (иногда с тыльной стороны), на верхних щит-

ках - у линии распила, на костях - близ нижнего края;

б) записи о случайных происшествиях, имевших места во

время гадания. Такова надпись на обратной стороне одного из

щитков:

О 7f $ Ж (9, № 6668; I T \ fai Я дин хай
цзюй фэн 'в день дин-хай - ураганный ветер1)'*.

На том месте, где сделана эта надпись, нет гадательных

трещин, которым она могла бы соответствовать.

Укажем также на другие категории надписей, вообще не

связанных с ритуалом гадания:

в) таблицы сочетаний циклических знаков (служили для оп-

ределения последовательности дней в шестидесятиричном цикле);

г) генеалогические таблицы (на одной из них представлена

схема наследования в патронимической группе);

2 Все примеры даются в иньской графике, йосле чего в скобках

указывается источник, йосле точки с запятой (римскими цифрами) —

период, к которому относится данная надпись (о периодизации надпи-

сей см. йиже ), Затем современная иероглифическая тран-

скрипция иньских знаков, их современная фонетическая транскрип-

ция и перевод. <

При ссылках на источник первая (арабская) цифра указывает на

порядковый номер публикации в библиографическом списке, Затем

приводится порядковый номер цит ируемой надписи. В случае, если

внутри данной публикации отсутствует сквозная нумерация надписей,

указывается также том и страница.
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д) надпись (на кости), которая является, по-видимому, при-

митивным «словарем»: в ней знаки неизвестной письменности

поясняются иньскими иероглифами.

Несмотря на то, что большинство иньских гадательных

надписей имеет стандартный формуляр, их содержание весьма

разнообразно. Объясняется это тем, что в своей повседневной

жизни иньский правитель практически не предпринимал никаких

действий, не заручившись поддержкой божества. Вопросы гада-

телей касаются чрезвычайно широкого круга явлений и представ-

ляют в силу этого исключительно ценный источник для изучения

различных сторон жизни иньского общества. Некоторые иссле-

дователи выделяют до 20 с лишним категорий содержания гада-

тельных надписей, среди которых наиболее часто встречаются

следующие:

1) о благополучии в течение декады («не будет ли несчастья

в течение будущей декады?»);

2) о благополучии на протяжении ночи;

3) о походах и прибытии послов;

4) о нападениях вражеских племен;

5) о сельскохозяйственных работах;

6)о погоде;

7) об охоте;

8) о жертвоприношениях предкам и духам.

Крупнейшим достижением в изучении иньских гадательных

надписей была разработка системы их датировки. Надежная ос-

нова в этом была заложена Дун Цзо-бинем, открывшим внад-

яисях имена гадателей /XIV, бЗ/. Он предположил, что все над-

писи, сделанные одним и тем же гадателем, относятся к срав-

нительно небольшому отрезку времени, А поскольку упоминав-

шиеся в надписях имена усопших правителей включали соответ-

ствующий термин родства, то оказалось возможным установить

период деятельности того или иного гадателя. Так, например, в
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надписях гадателя Цюэ упоминаются «отец И*, «отец Синь*,

«отец Гэн», из чего можно сделать вывод, что этот гадатель

жил при ване Воинственном Дине, отец которого именовался Ма-

лым И, а братья последнего - Малым Синем и Пань Гэном (в

иньское время отец и его братья обозначались одним термином-

«отец*).

Что же касается надписей гадателя Да, то в них встречает-

ся наименование «отец Дин», под которым подразумевается

Воинственный Дин, т.е. Да жил при преемнике вана У Дина, Цзу

Гэне и т.д. Наблюдения над почерком, особенностями формуля-

ра, упоминаниями других собственных имен и т.д. позволили Дун

Цзо-биню распределить все изученные гадательные надписи по

пяти периодам, составляющим в общей сложности более 200 лет

и соответствующим годам правления ванов:

I - У Дин

II - Цзу Гэн, Цзу Цзя

III - Лин Синь, Кан Дин

IV - У И, Вэнь Дин

V ~ Ди И, Ди Синь

Периодизация Дун Цзо-биня, впервые предложенная в нача-

ле 30-х годов, выдержала испытание временем и до сих пор ис-

пользуется исследователями иньской эпиграфики. Спорной ос-

тается лишь датировка одной небольшой компактной группы над-

писей, которую одни исследователи относят к периоду I, другие-

к периоду IV.

Разработка системы датировки гадательных надписей по-

зволила проследить эволюцию многих социальных явлений на

протяжении последнего периода иньской истории. <При после-

дующем описании грамматического строя языка иньских надпи-

сей мы будем указывать, к какому периоду (по системе Дун

Цзо*биня) относятся анализируемые примеры (группа шорных

надписей будет отмечаться знаком вопроса).
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Разумеется, известные в настоящее время иньские эпи-

графические памятники представляют собой лишь незначитель-

ную часть текстов, существовавших в иньское время. Поэтому

мы вправе говорить лишь о том, что те или иные явления за-

фиксированы в наших источникзх,и не можем утверждать, что

нечто, отсутствующее в надписях, было вообще не свойственно

языку иньской эпохи. Тем не менее при формальном анализе

грамматических отношений оказывается невозможным отка-

заться от такого рода негативных постулатов. При этом каж-

дый раз имеется в виду, что сказанное справедливо по крайней

мере для той суммы источников, которая доступна для изучения в

настоящее время.

Далее, мы сознательно исключаем из сферы рассмотре-

ния все дефектные надписи, так как наличие лакун в тексте де-

лает проблематичным любое толкование грамматических свя-

зей внутри предложения. То же самое относится и к уникаль-

ным, неповторяющимся надписям, в которых могут содержать-

ся описки, пропуски и т.п.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ИНЬСКИХ НАДПИСЕЙ

Несмотря на то,, что за 70 лет, прошедших с момента от-

крытия иньских гадательных надписей, исследования в этой об-

ласти древнекитайской эпиграфики насчитывают более 1200 на-

званий, с лингвистической точки зрения эти надписи изучены

крайне недостаточно.

Объясняется это прежде всего своеобразием тех условий,

в которых с самого начала оказался исследователь иньских тек-

стов. Непрерывность линии развития китайской иероглифики,

сохранившей на протяжении тысячелетий свои основные струк-

турные принципы, существенно облегчала задачу интерпрета-

ции знаков иньской письменности, которые посредством не-

скольких промежуточных форм могли быть сопоставлены и ото-
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ждествлены с современными иероглифами. Перед дешифровщи-

ком иньских надписей стояли, таким образом, принципиально

иные задачи, чем те, которые приходилось решать исследовате-

лям мертвых языков. Однако эти благоприятные условия имели

и свою отрицательную сторону, поскольку все внимание китай*

ских ученых-эпиграфистов в течение длительного времени бы-

ло устремлено исключительно на изучение начертания отдельных

иньских знаков. При этом «дешифрованными* считались те иеро-

глифы, которые удавалось отождествить с их современными фор-

мами. При таком подходе исследователя не интересовал вопрос

о соотношении языка и письменности, слова и обозначающего

его графического знака в иньское время. Несмотря на непре-

рывное увеличение числа «дешифрованных» знаков, надписи как

таковые оставались непрочитанными.

Первой работой, в которой была предпринята попытка наме-

тить возможные пути к лингвистической интерпретации иньских

текстов, явилась опубликованная з 1928 г. «статья Ху Гуан-вэя

«Категории надписей на гадательных костях» /XVI/. В первой

части этого исследования рассматривается вопрос о последова-

тельности чтения знаков в строке и соотношении строк в надпи-

си; во второй его части дается список служебных слов, встре-

чающихся в иньских надписях, и примеры их употребления. (Все-

го приводится 16 категорий текстов, в которых, по мнению ав-

тора, встречаются следующие служебные слова и их сочетания:

Ху Гуан-вэю удалось в основном правильно выделить в

иньских надписях слова, имеющие фиксированные грамматиче-

ские функции (к числу явных ошибок можно отнести лишь &

и Jf , употребляющиеся в текстах только в знаменательном

значении). Его новаторское исследование, однако, имело сущест-

венные недостатки, объяснявшиеся узостью базы источников, по-
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скольку в распоряжении автора было лишь сравнительно неболь-

шое количество надписей, подавляющее большинство которых

находилось к тому же в фрагментарном состоянии.

Положение существенно изменилось с конца 1928 г.; ко-

гда начались систематические научные раскопки иньского го-

родища близ Аньяна, в котором было обнаружено большое коли-

чество хорошо сохранившихся гадательных надписей. «Появилась

возможность установить структуру надписей, соотношение их

отдельных частей, особенности формуляров. «Работы в этой об-

ласти, предпринятые в 40-е годы главным образом Дун Цзо-би-

нем /XfV/ и Ху Хоу-сюанем /XVI|/, заложили надежную основу

для последующего изучения строя языка иньских надписей.

Среди исследований этого периода особое место занимают

работы советского синолога Ю.В. Бунакова. Им впервые была

предпринята попытка дать обобщенную характеристику грамма-

тического строя языка иньских надписей. Подходя к проблеме с

позиций учения Н.Я. Марра о стадиальности в развитии языка,

Ю.В.Бунаков считал, что «строй языка иньских надписей,

насколько его (как и дальнейшие данные об этом языка) можно

выяснить при современном уровне дешифровки, безусловно

аморфно-синтетический. Типичная фраза надписей — "в этом

месяце будет дождь" ф 0 $q ••• Уже в этой фразе мы

видим основное правило подобного строя - грамматические ка-

тегории еще не оформлены, слово в зависимости от контекста

может быть существительным, глаголом и т.д., контекстом же

определяется время глагола и прочие грамматические катего-

рии» /ii f з$7.

В то же время Ю.В. Бунаковым были высказаны некоторые

соображения, не нашедшие подтверждения в ходе дальнейшего

изучения языка иньских надписей. Так, в частности, он полагал,

что «показателем глубокой архаичности строя иньских надписей

является тот факт, что здесь еще не имеем дальнейшего за-
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крепления порядка слов во фразе (подлежащее на первом месте,

дополнение после глагола и т*д.). вдесь мы встречаем чаото

сказуемое на первом месте, определение после определяемого

и т.д.» Д1, 39/. Развивая эту. точку зрения, Ю.В. Бунаков при-

ходил к мнению о том, что в языке иньских надписей «роль сло-

ва во фразе определяется не положением его в ней, как в син-

тетическом языке более поздних этапов, а контекстом»/!!, 39/.

Но как бы там ни было, именно Ю.В. Бунаков был первым уче-

ным, который поставил вопрос о необходимости изучения инь-

ских надписей во взаимосвязи с историей развития китайского

языка на его ранних этапах.

Дальнейшие работы в этой области относятся к концу 40-х-

началу 50-х годов; они связаны с именем известного китайского

филолога Ян Шу-да. «Читая в 1945-1946 гг. курс лекций по гада-

тельным надписям в Хунаньском университете, Ян Шу-да заин-

тересовался грамматическими особенностями надписей. Резуль-

таты его наблюдений были изложены в ряде статей и.заметок,

вышедших в свет в 1954-1955 гг. Особого упоминания заслу-

живает статья Ян Шу-да об инверсии прямого дополнения, при-

влекшая внимание исследователей к сравнительному изучению

иньских и чжоуских надписей, /XXI, 61-62/.

В середине 50-х годок появились первые и пока что един-

ственные обобщающие работы по грамматике языка иньских над-

писей - монография Гуань Се-чу /XIl/ и специальная глава в свод-

ном труде Чэнь Мэн-цзя/ЭДХ/. Эти работы подводят итог пред-

шествующим исследованиям. В них нашли свое отражение как

достижения в этой области изучения древнекитайской эпиграфи-

ки, так и существенные недостатки его методики. Книги Гуань

Се-чу и Чэнь Мэн-цзя наглядно показали, что метод исследования

грамматики, в той или иной мере основывающийся на заранее

известных значениях слов, оказывается неэффективным в экс-

периментальной процедуре анализа эпиграфического текста, по-

22



тому что этот анализ сам по себе является одной из промежу-

точных операций в процессе дешифровки и смысловой интерпре-

тации текста. Установление значения слов - конечная цель ис-

следования, которая поэтому не может быть его исходным пунк-

том, ибо в противном случае мы оказываемся в порочном кругу.

Примером полного отказа от попыток выйти из эт,ого кру-

га служит работа Гуань Се-чу. Полагая, что основной задачей

исследования грамматики языка иньских надписей наряду с изу-

чением синтаксиса простого предложения является характери-

стика частей речи, Гуань Се-чу пишет: «Классифицировать части

речи можно или на основании их значений и функций, или же

исключительно, по их позиции в предложении. (В настоящей рабо-

те части речи выделяются с помощью первого из этих двух спо-

собов» /XII, 30/. Но вопрос о том, каковы критерии установле-

ния значения частей речи в языке иньских надписей, автор об-

ходит молчанием.

Попытка преодолеть это противоречие была предпринята

Чэнь Мэн-цзя. Этот автор исходит из тезиса о том, что грам-

матические свойства древнекитайского слова не являются его

устойчивым признаком и могут меняться в зависимости от кон-

кретного окружения. Поэтому, по его мнению, мы не можем сна-

чала установить, к какому классу относится данное слово или

какими грамматическими свойствами оно обладает, и после это-

го анализировать предложение, мы можем исходить лишь из его

позиции в предложении. Однако такой подход к лингвистическому

изучению иньских текстов, который был назван им « позицион-

ным анализом» J/XIX, 8б/, не был проведен последовательно.

Чэнь Мэн-цзя пишет, например, что глагол обозначает движение

или изменение предмета в определенном времени и пространст-

ве /XIX, 997, однако не указывает, по каким формальным при-

знакам можно установить это значение глагола в тексте надпи-

си, содержание которой нам еще предстоит выяснить,
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После выхода в свет сводных работ Гуань Се-чу и Чэнь

Мэн^цзя в изучении иньской грамматики отчетливо наметилось

два направления.

Первое из них было представлено учеными, поставившими

своей целью углубленное исследование отдельных явлений язы-

ка иньских надписей. Среди вопросов, разрабатывавшихся на

протяжении последних 10-15 лет, наибольшее внимание привлек-

ла характеристика системы личных местоимений. Интерес к

этой теме отнюдь не случаен. В свое время Б.Карлгреном было

высказано мнение, что существование в древнекитайском языке

двух серий личных местоимений, каждая из которых характери-

зовалась одинаковым начальным согласным, но включала раз*

личные фонетические варианты соответствующих местоимений,

свидетельствует о пережитках флексии. В работах Ван Ли /X/,

Хуан Шэн-чжана /XX], Хань Яо-луна /XV/ иньские личные ме-

стоимения были подвергнуты детальному анализу, что позволяет

в настоящее время прийти к определенным выводам в отношении

особенностей их системы. Помимо этого изучались также отри-

цания в языке иньских надписей (среди работ по этой теме сле-

дует отметить капитальное исследование Хуан Цзин-синя /XIX7),

система счетных слов /XVHI/ и некоторые частицы /XlllJ. От-

дельные наблюдения над особенностями языка иньских надписей

в диахронном плане приводит в своей монографии Тодо Акиясу

Второе направление ставит своей задачей разработку мето-

дики формально-грамматического анализа язьжа иньских надпи-

сей. В настоящее время вряд ли найдутся авторы, отрицающие

возможность формализовать процедуру лингвистического ана-

лиза древнекитайского текста**. Однако разработка конкретных

В европейской синологии XIX в. По этому поводу было выска-

зано два противоположных взгляда. Первый из них принадлежит
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методов исследования надписей еще только начинается. Одной

из первых работ в этой области было, в частности, исследова-

ние Ф.Пэна, посвященное формальному анализу грамматической

структуры одной из иньских гадательных надписей /ТхД Нема-

ловажным событием в этой связи был выход в свет конкорданса

иньских гадательных надписей, подготовленного и изданного

известным японским ученым Сима Кунио ^XXVIf/. В отличие от

всех предыдущих словарей-индексов к иньским текстам, Сима

не отождествляет знаки иньской письменности с соответствую-

щими современными иероглифами, но приводит перечень раз-

личных контекстов, в которых употреблялся тот или иной^знак.

В этом смысле конкорданс Сима Кунио имеет для изучения язы-

ка иньских надписей такое же значение, как словарь Эрмана-Гра-

пова^ - для. египетского,

ПИСЬМЕННОСТЬ

Иньские надписи отражают один из ранних этапов развития

китайской письменности, но отнюдь не ее древнейшее состояние,

Иньская письменность представляет собой уже довольно разви-

тую логографическую систему, основные структурные принципы

которой характерны и для современной китайской иероглифики.

В.Гумбольдту: «Применяемый к классическим языкам метод, Соглас-

но которому поискам слов в лексиконе предшествует грамматиче-

ская работа и изучение конструкций, Совершенно неприменим к ки-

тайскому языку• Вдесь всегда следует начинать с установления зна-

чения слов» j/vi, 3 3 ] / . Иной точки зрения придерживался Г. Габе-

ленц:«Даже при нынешнем состоянии наших грамматических знаний, -

писал он в 1881 г.̂ *- части речи и их синтаксические отношения очень

часто представляются ясными еще до того, как установлено лекси-

ческое значение соответствующих слов» /VI, 331/. *

4
См.: A.Erman, H.Grapow, WBrterbuch der Aegyptischen

Sprache, Bd I-V, Leipzig, 1926-1930.
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Следует подчеркнуть, что,говоря об исторической эволю-

ции китайской письменности, необходимо различать два аспек-

та проблемы. Первый - развитие структуры знаков; второй -

изменения в начертании знаков, т.е. сфера палеографии.

Одной из отличительных черт китайской письменности яв-

ляется то, что^несмотря на существенные сдвиги в ее структу-

ре, она до сих пор остается письменностью логографической

(иероглифической), т.е. системой письма, знаки которой запи-

сывают слово (морфему) в соответствии с его (ее) значением

и лишь иногда, да и то в ограниченном объеме, указывая на его

(ее) звучание.

Существует два способа классификации знаков современ-

ной китайской письменности.

Первый из них основывается на дихотомическом делении

на простые иероглифы, неразложимые на составные элементы,

и сложные, включающие несколько составных элементовв

К числу простых знаков относятся так называемые изо-

бразительные логограммы — условные рисуночные обозначения

того или иного предмета или явления природы, а также действия

(состояния), семантически выводимого из наименования этого

предмета. К числу простых знаков относятся-: 0 ( 0 ^

'солнце'), J) ( Ц юэ'луна'), (Л) ( Jj шань 'гора'),

% ( >̂ ч МУ 'дерево') и др. К этой же категории относятся

такие знаки,как j ^ ( j ^ да 'большой' - фигура человека

анфас) и т.д.

Знаки иньской письменности помимо деления на простые и

сложные можно классифицировать по структурно-функциональ-

ному признаку. С этой точки зрения представляется возможным

выделить три категории знаков-: идеограммы, фоноидеограммы

и фонограммы.

И д е о г р а м м ы состоят обычно,из одного графического

элемента (так называемые изобразительные знаки) или двух
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элементов, значение которых в своей совокупности дает новый

смысловой комплекс. Так, знак ^ ( ^ шоу'давать') со-

стоит из трех элементов - двух «рук» и «лодки»; знак }[f

( № фа 'карать') — из «человека» и«клевца», приставленно-

го к его шее,и т.д.

Особенностью этой категории знаков является то, что зву-

чание соответствующего сложного знака не имеет графического

выражения и не связано со звучанием составляющих элементов.

Ф о н о и д е о г р а м м ы состоят, как правило, из двух со-

ставных частей. Одна из них (так называемый детерминатив) ука-

зывает на широкий смысловой класс, к которому относится зна-

чение соответствующего слова (морфемы): так, знаки, записы-

вающие названия рек, имеют общий детерминатив - элемент «во-

да» . Детерминатив этот обычно представляет собой простую изо-

бразительную логограмму. Что касается второй части фоноидео-

граммы(так называемый фонетик), то он указывает на приблизи-

тельное чтение всего иероглифа в целом. Эта часть фоноидео-

граммы может быть как простым, так и составным знаком.

Ф о н о г р а м м ы могут состоять из одной или нескольких

элементов. Особенности их заключаются в том, что они обо-

значают лишь звучание слова и не содержат указаний на его

значение. Фонограммами записываются, в частности, многие

служебные слова.

Все эти три категории знаков, свойственные системе инь-

ской письменности, характерны и для современной иероглифики.

Различие между иньской и современной китайской системой

письма в этом смысле лишь чисто количественное. Так, фоно-

идеограммы, абсолютно преобладающие в настоящее время, в

иньское время только начинают появляться, и среди нескольких

тысяч иньских знаков их насчитывается в общей сложности не

более десятка.

Выясняется, что в иньское время существовало два раз-
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личных пути формирования фоноидеограмм, ставших впослед-

ствии наиболее продуктивной категорией китайских иероглифов.

Первый способ заключается в том, что к идеограмме до-

бавлялся фонетик, не изменявший значения иероглифа, а лишь

уточнявший его чтение. В частности, в надписях I периода (в

периодизации Дун Цзо-биня /XIV/) слово ^ цзай 'несчастье'

записывалось знаком \)\ , изображавшим разлившиеся во-

ды реки (см., например, 8, <№ 2123; I); в надписях V периода к

этой идеограмме был добавлен фонетик ^ ( % цай) (8,

№405;У)ит.д.

Второй, более распространенный, способ состоял в при-

соединении смыслового детерминатива к фонограмме. Так, в

надписях первого периода встречается знак Y ( % ханъ),
TV ^

употреблявшийся в значении "засуха":

Я5 Ы l > t (22. т. 3. 24, Л 4; I # £ ft
ди ци цзян ханъ 'Небо пошлет засуху').

Тот же знак употребляется также и в модернизированной

форме, включая детерминатив «огонь» ( & )•:

^ й V У ! ) ) J (31,т.2,№155;1 *
\ Щ *f\ с и тУ Уи ю Чзлк

 ХПНЬ 'на западные земли будет

ниспослана засуха1).

Использование идеограмм в качестве фонограмм являлось,

таким образом, промежуточным этапом, предшествующим воз-

никновению фоноидеограмм. В иньское время употребление фо-

нограмм имело широкое распространение. Типичным примером

является знак /ЧЛ ( ^ лай'приходить', 'присылать'), гра-

фически изображающий колосья пшеницы.

В целом соотношение идеограмм, фоноидеограмм и фоно-

грамм можно проиллюстрировать на следующей схеме (стр.29).

Иньские надписи содержат все те категории знаков, кото-

рые свойственны и современной иероглифике.
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идеограммы

фонограммы — -^ фоноидеограммы

Тем не менее иньская система письма существенно отли-

чается от современной. Дело в том, что фонетики и детермина-

тивы, находившиеся на стадии становления, не были еще стаби-

лизированы. Это проявлялось в том, что одно и то же слово за-

писывалось знаками, возникшими на базе одной и той же фоно-

граммы, но включающими различные смысловые детерминати-

вы. Например, слово «встретить», «столкнуться» обозначалось

( % гоУ)'

А © ft ~% ТС (8, №3186;! ^ В £ % Яд
цзинь жи бу гоу юй 'сегодня не попадем под дождь').

Позднее то же слово стало записываться фоноидеограм-

мами, детерминативом в которых был то ^ ( >{ 'шаг'),

то \У ( i t 'нога'), то оба эти элемента вместе:

^Ж ^ (45> № 1959; 1 ^ * гоу юй <попадем под

дождь');
У" % m (8, № 1718; II # | fa ци гоу юй 'по-

падем под дождь');

ГГ (45f № 1991; п $ й~ $ ци г ° у ю й

попадем под дождь'),

Примерно такая же картина наблюдается со словом «сле-

дующий», Сначала оно записывалось фонограммой ^Р • ( Щ):

@ + Я № " А . + (9,№7258;I ^ f А >Й
Л. ^ м цзл чэнь цзю да цзя 'в следующий день цзя-чэнь

совершить возлияния Большому Цзя'),

Затем тот же знак стал употребляться с детерминативами

( 5L 'стоять') или © ( 0 'солнце'):

^ О \ Щ © 7 [fj ( 5,№706;Ш f 0 ^
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>1 В ^ Й и жи с ю й м и жи 6У ю й < в с л е Д У Ю 1 Д и й Д е н ь

сюй весь день не будет дождя');

(# I $ *{ 429, т.1, Ж 430;? $3 -£ & $ и
жэнь сюй цзай 'в следующий день жэнь-сюй нанесем поражение').

Однако основные различия между иньской и современной

китайской письменностью имеют отношение не к структурной, а

к палеографической стороне проблемы. Можно сказать, что на-

чертание иньских знаков претерпело на протяжении последующих

трех тысячелетий коренные изменения, чем, собственно, и объ-

ясняется трудность отожествления иньских знаков с их совре-

менными формами.

В иньское время как простые изобразительные знаки, так

и графические, элементы в составе сложных логограмм в зна-

чительной степени сохраняют связь с рисунком. Они, правда,

уже гораздо более схематичны, чем пережиточно сохранявшие-

ся в наименованиях родовых коллективов примитивные знаки —

рисунки, среди которых, например, лошадь изображалась де-

тальным контуром это*ч> животного. Но и в обычных текстах на

гадательных костях I периода (см., например, 20, № 1) знак «ло-

шадь i*Vt) включает изображения тела, головы и ног,

причем специально выделены уши, глаза, грива, хвост, копыта.

Позднее, в Ш-IV периодах (например, 5, № 1154; III), наблю-

дается дальнейшая схематизация знака: изображение глаза за-
<ХЗР

меняет голову животного ( jp ),

Для того чтобы показать, в какой мере иньские знаки со-

храняют связь с изображением реальных предметов, можно со-

слаться на любопытное наблюдение М.Хаяси /XXVIII, 50/, Ока-

зывается, что знаки, которые изображают предметы обихода,

сохраняют некоторые специфические черты, позволяющие со-

поставить их с датированными находками домашней утвари в

культурных слоях иньского времени. При этом в силу консер-

вативности письма знаки, встречающиеся в надписях опреде-
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ленного периода, соответствуют формам предметов, характер-

ным для предшествующего времени. Так, в надписях периода у

Дина мы встречаем изображения плоскодонных треножников

типа «цзюэ» (22, т. 5, 5, № 2; I), широкогорлых чанов (9, №1228;

I) и триподов «ли» с объемистыми полыми ножками (3, J* 146; 1).

Предметы таких форм не встречаются в позднеиньских слоях,

но находят себе поразительно близкие параллели в керамических

и бронзовых изделиях среднего Инь.

В китайской иероглифике, уже начиная с первых веков

н.э., каждый графический элемент записывается строго опре-

деленной суммой нескольких фиксированных линий (горизон-

тальная, вертикальная, точка и т.д.). В отличие от этого инь-

ские знаки, как правило, неразложимы на элементарные линии.

С этим связана та их особенность, что один и тот же графиче-

ский элемент обычно представлен большим количеством алло-

графов (разнописей). Часть последних относится к различным

периодам эпохи гадательных костей; однако немало встречает*

сяи синхронных аллографов.

Аллографы в иньском тексте могут различаться:

а) степенью сложности написания знака (так ^ , изо-

бражающий крыло птицы, мог включать большее или меньшее

число отдельных черточек, обозначающих перья; могло раз-

личаться количество колосков в знаке « просо» и т.д. и т.п.);

б) ориентировкой всего знака в целом или отдельных его

элементов /голова лошади может быть направлена вправо и

влево; в иероглифе Jj/ty элемент «бык» ( Ш ) мог поме-

щаться как справа, так и слева относительно элемента «рука с

палкой» ( Ц ) и т . Д 1 7 .

Выявление аллографов в иньском тексте возможно по-

средством сопоставления надписей, имеющих стандартный фор-

муляр.
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Еще одна особенность иньских знаков заключается в том,

что размеры их еще не унифицированы.

Нередко встречаются случаи, когда на один знак отводит-

ся место, соответствующее среднему размеру двух иероглифов

(примеры такого рода особенно часты в надписях IV периода).

Напротив, имеют место и случаи, когда два самостоятель-

ных знака занимают место одного, образуя так называемые

слитные написания.

Основными из них были :

1) посмертные имена усопших предков, включающие цик-

лический знак, - £& Т 'предок Дин' (8, $ 490; III), Я Ъ

'отец И'(9 , № 748; I ) , ?и & 'брат Г э н ' ( 5 , № 324;П) и т.д.;

2) обозначения месяца (луны) - -J- ft 'десятая луна'

(20, № 3; I), j t Я ' первая луна' (48, № 1076; И) и т.д.;

3) сочетания двух слов, первое из которых является опре-

делением и выражено или пространственными показателями J:

'верх', Т 'низ ' , ^ 'середина', или прилагательными £

'большой*, ^ч 'маленький', ^ 'много';

4) сочетания цифр - & f (9, № 5339; I), 5. f (9,

№ 6581; I), BL % (5, № П71; I) и др.

* * *

Логографический характер древнекитайской письменно-

сти создает серьезные препятствия для изучения исторической

Для большей ясности при разборе языкового материала по-
следний зачастую передается не знаками иньской письменности, а
соответствующими знаками современной китайской иероглифической
письменности и русской транскрипцией* Сводный словарь всей инь-
ской лексики, содержащейся в примерах данного очерка , приведен в
конце книги (в иньской графике, сопровождаемой соответствующей
современной китайской иероглификой и русской транскрипцией).
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фонетики китайского языка. Хотя в древнекитайской фоноидео-

грамме присутствует фонетический показатель, он указывает

на чтение иероглифа не непосредственно, а через другой знак,

произношение которого в свою очередь неизвестно. Поэтому в

системе древнекитайского письма удается в лучшем случае вы-

делить группы знаков, читавшихся одинаково или сходно, но реаль-

ное произношение соответствующих слов остается неизвестным,

Определенные успехи, достигнутые в реконструкции фонологи-

ческой системы древнекитайского языка VIII-V вв. до н.э., ока-

зались возможными главным образом вследствие того, что до

нас дошли относящиеся к этому периоду стихотворные тексты

«Шицзина»: они позволили восстановить систему финалей древ-

некитайского языка. Дополнительным основанием для такой

реконструкции явилось сопоставление фоноидеограмм, вклю-

чающих общий фонетик, а также так называемых « слов-полупов-

торов» /V, 25-267.

К сожалению, мы не располагаем аналогичными источни-

ками применительно к иньской эпохе, В распоряжении иссле-

дователя есть лишь незначительное количество фоноидеограмм,

а также фонограмм, имевших одинаковое чтение. Выявление

групп омонимов имеет важное значение для смысловой интер-

претации текста: это позволяет решить, в каком значении упо-

треблен в данном случае тот или иной иероглиф. Однако этого

недостаточно для реконструкции фонетики языка иньских надпи-

сей. На современном этапе развития науки приходится конста-

тировать, что фонологическая система языка иньских надписей

нам совершенно неизвестна. Поэтому, в частности, транскрип-

ция слов языка иньских надписей, приводимая в настоящем

очерке, условна: она отражает современное чтение соответст-

вующих иньских письменных знаков,
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ГРАММАТИКА

Язык иньских надписей обнаруживает характерные черты,

свойственные языкам изолирующего типа. Слово в языке инь-

ских надписей не спрягается и не склоняется. Слова, принадле-

жащие к различным классам, не имеют специального морфоло-

логического оформления; грамматические отношения между ело.

вами выражаются с помощью порядка слов и служебных частиц.

Хотя в языке иньских надписей трудно провести границу

между словом и словосочетанием, однако для удобства описа-

ния грамматического строя мы будем анализировать его на

трех уровнях: слово, синтагма, предложение. Морфема в фоне-

тическом отношении совпадает со слогом; подавляющее боль-

шинство слов односложно; любое сочетание односложных слов,

выражающее определенное грамматическое отношение, пред-

ставляет собой синтагму. Поскольку в языке иньских надписей

отсутствуют служебные слова, формализующие отношения меж-

ду последовательно соединенными предложениями, мы будем

рассматривать лишь структуру простого предложения.

СЛОВО

Все слова языка иньских надписей могут быть прежде все-

го разделены на две большие категории: знаменательные сло-

ва и служебные слова.

Противопоставление знаменательных и служебных слов

основывается на двух следующих признаках:

1) знаменательные слова обладают собственным лекси-

ческим значением; служебные слова лишены такого значения и

служат лишь для выражения отношений между теми или иными

знаменательными словами;

2) грамматические функции служебных слов однозначны;

напротив, знаменательное слово в различных контекстах не-

34



может выполнять различные грамматические функции.

Другими словами говоря, если знаменательное слово взято вне

контекста, оно зачастую не несет определенной грамматиче-

ской характеристики.

Для практического отнесения слова к категории знамена-

тельных или служебных слов нередко пользуются статистиче-

скими критериями: полагают, что знаки, имеющие в текстах наи-

большую относительную частотность, передают грамматические

показатели .

Данный критерий, по-видимому, неприменим к анализу инь-

ских текстов, так как служебные слова в них крайне немного-

численны и имеют малую частотность. Поэтому в практиче-

ской процедуре выявления служебных слов иньского языка при-

ходится прибегать к другому приему. (Поскольку служебные сло-

ва лишены лексического значения, они не могут употребляться

самостоятельно, вне сочетания со знаменательными словами.

Поэтому при последовательном опущении членов предложения

(об этом см. «ниже ), последнее может быть свелено до

одного знака, который, однако, не может записывать служебное

слово. На этом основании мы будем считать служебными все те

слова, которые не могут самостоятельно выражать сокращен-

ную форму предложения.

Внутри каждой из этих двух категорий могут быть выделе-

ны более мелкие группы (классы) слов. При этом классы слов,

относящиеся к той или иной категории, сопоставимы друг с дру-

гом лишь в пределах данной категории; классы слов различных

категорий таксономически неравноценны.

Наибольшую сложность представляет выделение в иньском

6

См., например: A.M. Кондратов, Позиционно-статистиче-
скии анализ протоиндийских текстов, - в кн.ги Предварительное со-'
общение об исследовании протоиндийских текстов* j М., 1965, стр.32.
3-2 207
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языке классов знаменательных слов. Критерием для классифи-

кации знаменательных слов может быть лишь их дистрибутив-

ная характеристика,

К счастью, иньские гадательные надписи обладают одной

замечательной особенностью, существенно облегчающей анализ

их грамматического строя и позволяющей подходить к этому

анализу с чисто формальными критериями. Речь идет о серий-

ности иньских гадательных надписей.

Как уже отмечалось выше, особенность иньских гада-

тельных надписей состоит в том, что на одном щитке (кости)

содержится обычно от двух до двадцати с лишним отдельных

надписей, объединенных в серии. Серией мы называем несколь-

ко надписей на одном или нескольких щитках, связанных един-

ством содержания.

Серия может состоять из: а) совершенно идентичных над-

писей; б) надписей, различающихся лишь последовательностью

знаков; а) надписей, одна из которых представляет полный ва-

риант текста, другие - сокращенный; г) надписей, в которых

при сохранении неизменности большинства знаков-некоторые из

последних варьируют.

Приведем в качестве примера следующую серию надписей

(9, № 6389; I ) 7 :

1

Л

ч
(к

СЯНЬ

Б

бао

В

д
во

Г

Ш

Ш
тянь

Дистрибутивный анализ категории слов в языке иньских над-

писей основывается на формальных критериях, поэтому перевод тек-

ста (серий надписей, приводимых в таблицах) умышленно опушен* Зна-

чения всех слов приводятся в словаре, помешенном в конце очерка*
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бао

Здесь надпись № 1 представляет собой наиболее полный

вариант в данной серии, № 3 - сокращенный; знак Б во всех че-

тырех текстах неизменен, а знаку А* (~Л^) соответствует со-

четание А^ (= А4).

Другой пример (9, № 748-749; I ):

1
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А
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й

*
гэн

гэн

В

t
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ммг>

*
инь

t
%
инь

г

А.
юнь

д

бу

б?/

Е

m

юй
m
I* i

&

ЮМ

m
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Во всех трех надписях данной серии неизменны знаки Б,

В, Е, а остальные или опускаются (А, Д), или заменяются (Г).

Серийность текстов на иньских гадательных костях дает

возможность анализировать надписи с применением трансфор-

мационной процедуры. С этой точки зрения иньские гадатель-

ные надписи представляют собой несравненно более ценный ма-

териал для лингвистического исследования, чем нарративные

источники более позднего времени»

Для выявления грамматической характеристики различ-

ных классов рассмотрим поведение компонентов двучленных

конструкций в сериях, надписи в которых различаются между

собой по признаку опущения, замены или перестановки слов.

Способность одного из членов конструкции, встречающейся в

надписях данной серии, быть опущенным или замененным при

неизменном втором ее члене назовем о т н о с и т е л ь н о й под-

в и ж н о с т ь ю членов конструкции. Критерий относительной под-

вижности позволяет прежде всего выделить два вида граммати-

ческой связи:

1) если относительно подвижным оказывается только один

член конструкции, то внутри ее существует подчинительная

связь (условный знак ->~,и,зи ^ — ); при этом относительно

подвижный член является подчиненным, а постоянный — подчи-

няющим;

2) если оба члена конструкции имеют одинаковую относи-

тельную подвижность, то сцязь между ними определяется как

неподчинительная (условный знак £: ),

Формальные различия между этими двумя типами грамма-

тической связи могут быть сформулированы и иначе:

а) если каждый из двух членов конструкции имеет ту же

дистрибуцию, что и вся конструкция в целом, то отношение меж-

ду этими членами является неподчинительным;
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б) если только один из членов конструкции имеет ту же

дистрибуцию, что и вся конструкция, то этот член подчиняет се-

бе другой.

Подчинительные конструкции могут быть разделены на

препозитивные (подчиненный член предшествует подчиняю-

щему: А -4- Б) и п о с т п о з и т и в н ы е (подчиненный член на
втором месте: А ->- В)«

Рассмотрим следующие серии:

а) (50, 201; I ): б) (9, № 6519; I):
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В этих сериях подчинительные конструкции Б* В* (Б^ )

и Д 1 Е 1 (Д2 Е 2 ) определяются как однотипные (препозитивные)

по признаку замещения, так как при постоянных вторых членах

первые их члены подвижны ( Б 1 -«- В 1 и Б 2 - * — В 2 ; Д 1-*— Е 1 и

Д 2 ^ - Е 2 ) .

В тех же сериях подчинительные конструкции В 1 Г* и

Ж 3 могут быть определены как разнотипные по признаку опу-

щения: в первой конструкции постоянным, подчиняющим членом

является В 1 (поэтому В 1 ->- Г 1 ) ; во второй - постоянен член

З 1 (отсюда Ж1 - ^ - З 1 ) .

Пример постпозитивной подчинительной конструкции, опре

деляемой по признаку замещения, находим в следующей серии

(9, № 5305; I):
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Здесь Б 1 - * В 1 и Б 2 - ^ В 2 .

Внешним признаком неподчинительной связи может быть

равноправное опущение как первого, так и второго члена кон-

струкции (9, JNI 727 и 6877 +31, 2,№ 388; I):
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Отношения между членами конструкции А1 Б 1 может быть

выражено формулами А1 Б 1 fts А2 и А^Б1 « Б 3 ; отсюда А ^ Б 1

Другим признаком неподчинительной связи является пере-

мена мест членов конструкции (29, Ж *П9 и 220; ? ):
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Здесь Б Ц ^ Б ^ В 2 ; отсюда Б 1 *& вК

Вместе с тем обнаруживается, что как подчинительные,

так и неподчинительные конструкции ведут себя неодинаково,

если подойти к ним с критерием сочетаемости их членов со слу-

жебными словами. Отметим, что дифференцирующая роль слу-

жебных слов основывается на стабильности их грамматических

функций. Поэтому для разграничения различных типов грамма-

тической связи внутри конструкций мы можем использовать как

собственно служебные, так и полуслужебные слова.

Если мы рассмотрим способность конструкций трех выве-

денных типов (препозитивно-подчинительные, постпозитивно-

подчинительные и неподчинительные) к расщеплению посредст-

вом одного из трех избранных для этой цели служебных слов _ £
бУ I % ФУ (иногда в сочетании £ £ б уци / % £

фу ци), f ю и или 5£ юэ, то окажется, что с этой точки

зрения все конструкции могут быть обозначены как р а с щ е п -

л я е м ы е , члены которых могут быть разделены служебным

словом, и к о н с т а н т н ы е , не допускающие введения каких бы

то ни было служебных слов.

К расщепляемой категории относится часть препозитивно-

подчинительных конструкций, второй член которых может при-

нимать служебное слово £ % (а также сочетание £ %)

У Ци). Это явствует из следующей серии (9, №№ 6422 и 6423; I):
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Здесь конструкции А^Г^ и А^Г^, принадлежащие к препо-

зитивно-подчинительному типу (критерий замещения А^и А2),

допускают введение сочетания служебных слов БВ.

К расщепляемой категории относится также часть постпо-

зитивно-подчинительных конструкций, члены которых могут быть

разделены служебным словом «J- юй (30, т. 6, № 538 + 33, т. 3,

41, № 1 2 + 2 4 , т. 1, 6, №2; III):
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В этой серии конструкция В2д2 определяется по признаку

Замещения второго члена как постпозитивно-подчинительная;

при этом член Д^ может сочетаться со служебным словом Г,

К категории расщепляемых относятся, наконец, некоторые

неподчинительные конструкции (9, № 6746 + 5 , № 397 + 2 4 , т. 1,

3 9 , № 8 ; 1 ) :
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В данной серии конструкция Г 3 Е 3 (Г 4Е 4), которая опре-

деляется как неподчинительная по признаку равноправного опу-

щения обоих членов, допускает сочетание Г 4 Д 4 Е\

С другой стороны, существуют такие конструкции, между

первым и вторым членом которых не может быть введено ни од-

но из трех указанных выше служебных слов, К числу таких кон-

стантных конструкций относятся некоторые неподчинительные,

как например, в следующей серии (8, № 1642 +23, т. 1,1, № 12;V):
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Здесь конструкции А^Б* и А^Б^, которые определяются

как неподчинительные по признаку перемены мест их членов,

не допускают введения служебных слов.

Среди препозитивных подчинительных конструкций также

есть константные. Такова Д131 в следующей серии (20, Ж№ 2 и

3; I): '
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Между Д1 и 3^ может быть вставлена грамматическая

конструкция ЕЖ. Однако постановка служебных слов , ^ бу, J

юй9 $ ю$ между ними невозможна.

Примером константной постпозитивной конструкции могут

служить сочетания Б^В* и Б^в2 в уже приводившейся выше се-

рии (9, №5305;!):
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Таким образом, можно выделить шесть основных типов

грамматической связи в языке иньских надписей:

подчинительные

препозитивные | постпозитивные

г- неподчинительные — i

П ш IV V VI

константные расщепляемые
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Наблюдения над дистрибуцией знаменательных слов в язы-

ке иньских надписей позволяют, однако, сделать вывод, что

тип I включает конструкции, характеризующиеся различными от-

ношениями. Обнаружить это можно в следующих сериях:

а) (32, № 4377 и 1204 + б) (45, № 1995 +12,7,

48, № 1739;!) № 9 +22, т. 3, 29, №1, V)
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В этих сершгх встречаются конструкции )

(З 3 И 3), имеющие общий первый член» Эти конструкции от-

носятся к типу I, поскольку обе они константные и препозитив-

но-подчинительные (первая из них характеризуется по признаку

опущения члена В, вторая - по признаку опущения члена 3* и за-

мены его членом 3^). Однако В^Г^ и З^И* должны быть отнесе.

ны к двум различным типам грамматической связи, так как пер-

вый член конструкции В^Г^ может сочетаться со служебным
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словом ^ бу, а первый член конструкции З^И* с %> бу не

сочетается.

В итоге мы можем обнаружить в языке иньских надписей

по крайней мере семь различных типов грамматических конст-

рукций, формальные признаки которых резюмированы в табли-

це 1.
Т а б л и ц а 1

Т
ип

ы
 к

он
ст

ру
кц

ий

1а

16

II
III
IV

V

VI

Относительная
подвижность

членов
конструкции

А«-В

+
+

+

А - В

+
+

А**В

+

+

Сочетаемость
второго члена
со служебным

словом

+

•Т* юй'

+

Сочетаемость
первого члена
со служебным

словом

Т^бу

+

+
.+

Выведенные типы конструкций позволяют судить о Грам-

матической функции составляющих их членов, для чего, однако,

следует рассмотреть эти конструкции с точки зрения их реаль-

ной сочетаемости в предложении.

Обратимся к простейшим трехчленным и четырехчленным

предложениям, встречающимся,в иньских надписях:
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В данной серии (9, № 6877; I) отношение между Б и Д опре-

деляется по признаку расщепления сочетанием служебных слов

ч̂ |L 5г/ «(« как относящееся к типу IV, а отношение между

А и Б по признаку опущених первого члена может быть отнесе-

но к типу I. В целом синтаксические связи между знаменатель-

ными словами в данном предложении могут быть обозначены в

виде графа А ••— Б <—Д

Соответственно, в серии (9, № 5305; I):
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отношения между А, Г и Доопределяемые по признакам опуще-

ния и расщепления служебными словами, могут быть выражены

в виде графа А <— Г — ^ Д.
IV II

Наконец, в серии (39, № 36,1):
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отношения между А, В и Д могут быть обозначены графом

А * - В — * Д .
IV V

Обратимся к несколько более сложному примеру (9, №№2471

2539 и 7513; I):
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Отношение между А и Г в данной серии бесспорно должно

быть представлено в виде А < — Г , однако Г, Д, Е могут быть
IV

связаны между собой двояким образомв Поскольку Д может опу-

скаться при неизменном Е, то Д может быть интерпретировано

как второй член конструкции типа V, а Е в таком случае - как

второй член конструкции типа II, С другой стороны, конструк-

ция ДЕ по тому же признаку опущения первого члена может быть

квалифицирована как относящаяся к типу I. Но как в первом слу-

чае (А 1 * — Г1 ^-^Д1 ^ ^ Е1), так и во втором

IV V

Д
IV II I

корнем дерева остается элемент Г.

В тех случаях, когда существующие серии позволяют опре-

делить характер лишь части двучленных конструкций в составе

предложения, недостающие ребра графа и их ориентация; могут

быть гипотетически установлены на основании уже.известныхв

Так, в серии (9, № 3287 + 5 , Ш 907; I):
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конструкция АБ по признаку замещения определяется как пре-

позитивно-подчинительная константная (тип I), а конструкция

БГ по признаку расщепления служебным словом определяется

как конструкция типа IV, Поэтому в графе А -«у Б *тгг Г ••• Д

можно предполагать отношение типа II или V между Г и Д.

Приведенные графы ориентированы и не имеют циклов, т.е.

представляют собой грамматические деревья. Интерпретируя

данные графы, мы основываемся на двух допущениях:

во-первых, синтаксические связи в предложении могут вы-

ражать отношения между субъектом действия или состояния

(подлежащим), действием или состоянием субъекта (сказуемым)

и двумя видами объекта действия ~ прямого и косвенного (до-

полнениями);

во-вторых, конструктивным центром предложения (корнем

грамматического дерева) является сказуемое.

Исходя из этого, рабочий критерий диагностики двух ос-

новных классов знаменательных слов в языке иньских надписей

может быть сформулирован следующим образом:

1) если знаментальное слово выступает в качестве первого

члена конструкций типа II или V либо второго члена конструкции

типа IV, то это слово в данном контексте имеет общеграммати-

ческое значение действия или состояния и выступает в функции

п р е д и к а т и в а ;

*) если знаменательное слово выступает первым членом
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конструкции типа IV либо вторым членом конструкций типа II
или V, то это слово в данном контексте имеет общеграмматиче-
ское значение предметности и, следовательно, выступает в функ»

ции и м е н и .
Рассмотрим с этих позиций следующую серию (22, т. 1, 25,

# 3 +22, т. 4, 1, № 6 +22, т .8, 12, № 3; ?):
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В надписях № 1 и № 3 дважды (Г и Е) употреблено одно и

то же слово 3е ^^» Однако сопоставление всех трех надписей

данной серии показывает, что это слово употреблено здесь в

различных грамматических функциях, В позиции Г'слово Я-

цзы выступает постоянным членом препозитивной расчленяемой

подчинительной конструкции АГ (признак замены первого члена

А на А и введение сочетания служебных слов % % фу ци)

и поэтому может быть определено как предикатив,, В то же время

в позиции Е слово 3f цзы является подвижным членом постпози-

тивной константной подчинительной конструкции ГЕ (признак

опущения) и поэтому имеет функцию имени. Экстраполируя лек-

сическое значение слова i цзы, известное по памятникам до-

классической и классической эпохи, и учитывая общеграммати-
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ческое значение имени и предикатива, мы можем определить, что

в позиции Е слово Х- цзы означает 'сын*, а в позиции Г - имеет

лексическое значение 'считать сыном\

Таким образом, можно сказать, что лексическое значение -

отличительная особенность знаменательного слова - высту*

пает в языке иньских надписей в виде семантического поля, от-

дельные сегменты которого могут реализовать свои конкретные

значения (предмет, признак, признак признака и т.д.) лишь в оп-

ределенном контексте. Возвращаясь к приведенному выше при-
меРУ> обнаруживаем, что знаменательное слово •?• цзы имеет

семантическое поле, включающее частные лексические значе-

ния 'сын', 'сыновний' ; 'быть сыном', 'считать сынрм'; 'как

подобает сыну' и т.д. Каждое из этих значений реализуется в

зависимости от той функции, которую это слово имеет в данном

контексте. Весьма вероятно, что в живом языке иньской эпохи

знаменательные слова;, употребляемые в функции различных

классов, отличались между собой, скажем, тональной характе-

ристикой или как-то иначе. Но коль скоро современному иссле-

дователю приходится иметь дело лишь с текстами, записанными

к тому же знаками логографического письма, он не имеет и не

может иметь каких-либо объективных оснований для определения

того, какое из значений слова (в данном случае - предметное

«сын» или предикативное «быть сыном») является основным. С

этой точки зрения оказывается невозможным делить граммати-

ческие функции знаменательных слов иньского языка на основ-

ные и «необычные» /V, 42/. <

В языке иньских надписей есть группа слов, которые в от-

личие от обычных знаменательных слов могут выступать лишь

в именной функции. Это - местоимения. «Например, личное ме-

стоимение 1-го лица & во, являясь заместителем имени, мо-

жет выступать не в любой, а лишь в именной функции, т.е. быть

первым членом конструкций типа 1а и IV, а также вторым чле-
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ном конструкций типа 1а, II и III. (Употребление этого местоиме.

ния в предикативной функции невозможно. Поэтому семантиче-

ское поле слов-заместителей уже,чем у обычных знаменательны^

Вместе с тем в языке иньских надписей существуют ме-

стоимения, которые могут употребляться не во всех функциях

имени, а лишь в некоторых из этих функций. Так, личное ме-

стоимение 1-го лица £ юй может быть субъектом действия

(первый член конструкции типа IV) или объектом действия (вто-

рые члены конструкций типа II и III). А личное местоимение 1-го

лица f|£ чжэнъ может употребляться лишь в качестве опреде-

ления к имени (первый член конструкции типа 1а) и поэтому

имеет только одно значение - 'мой' ('мои'), i

Эти грамматические особенности местоимений позволяют

выделить их в особую категорию п о л у с л у ж е б н ы х слов.

Классы с л у ж е б н ы х слов выделяются на основании их

способности сочетаться со знаменательными словами; таких

классов пять:

1) наречия, специфической функцией которых является

позиция первого члена в конструкциях типа 16, вторым членом

которых является предикатив; общеграмматическое значение

наречий - признак предикатива;

2) п р е д л о г и , конкретизирующие отношение между пер-

вым и вторым членами конструкций типа III (предикатив - кос-

венный объект);

3) с о ю з ы , связывающие имена в неподчинительных кон-

струкциях типа V;

4) частицы - все прочие служебные слова.

Знаменательные слова

Собственные имена

В языке иньских надписей знаменательное слово обычно вы'

полняет ту или иную грамматическую функцию только в кон-
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етном контексте. Но есть также группы знаменательных слов,

оторые всегда выступают в именной функции. Это, в частности,

обственные имена, отличающиеся от апеллятивов не только со-

держательно, но и по некоторым формальным признакам.

Можно выделить несколько категорий собственных имен в

языке иньских надписей; в самом общем виде это прежде всего

личные имена и географические названия. <

Система личных имен иньского времени довольно сложна

и малоизучена. Во всяком случае в ней следует различать: ин-

дивидуальные имена, наследственные имена, имена усопших

предков.

И н д и в и д у а л ь н ы е и м е н а — это личные имена в узком

смысле слова. В одной из родословных, зафиксированных на га-

дательных костях, читаем:

V ^ & & fJ> '«£ ? & Н ( 4 8

fc k Ш V Л*. > I t * 0 №• ЭР сянь

цзи, цзи цзы юэ у 'первопредок семьи Эр назывался Цзи; сын

Цзя назывался У) . <

Особенностями такого рода личных имен были, во-первых,

индивидуальный характер наречения имени, во-вторых, сохране-

ние именем своего первоначального знаменательного значения

(в других текстах имена, употребленные здесь в качестве соб-

ственных, выступают как апеллятивы).

Н а с л е д с т в е н н ы е и м е н а - это личные имена, пере-

ходившие от отца к сыну в пределах определенной родственной

группы. Характерной особенностью таких личных имен было то,

что они нередко совпадали с географическими названиями:

^ f ^ W ( 2 5 , т . 5 , № 3 ; 1 , % fc % fc шип
ю Цзи 'Щитоже заболел');

t £ $• t fi % (8, № 3340; I i & j£ £
Ж %* ван ван чжу цзай ши ши "ван отправится преследовать

Жбанов, находящихся в Ши').
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Имена усопших предков обозначались терм ином род,

ства и одним из 10 циклических знаков ( ^ f £, f fa , T f $, ,

l> J k < % , ± Д >: & T 0» Л"» 'отец Дин'; '4* *f
1{3# цзя 'предок Цзя'; j ^ & сюн гэн 'брат Гэн\ •

Следует отметить, что знаки десятиричного цикла употреб-

лялись также для обозначения дней. © этой функции они обычно

выступают в сочетании со знаками другого, двенадцатиричного,

цикла< 4- , * , * , 4 Т , И , Ь, *, * , f, | Д Д ),
составляя в совокупности 60 различных наименований; ^ 3"

'цзя-цзя', ZJ Д 4и-чоу'; Л % 4бин-инь' и т.д. Однако

второй циклический знак в обозначениях дней мог опускаться;

Т ?Г' I £ W Ĵ  f ® (29, т. 1, № 367; III

юй тл«* 'в дни синь и жэнь ван отправится на охоту').

Отметим также, что, начиная со II периода (в периодиза-

ции Дун Цзо-биня), жертвоприношения предку совершались в

день, обозначаемый тем' же циклическим знаком, который вхо-

дил в состав его имени.

Если в классическом древнекитайском собственные имена

не могли иметь определений, выраженных указательными место-

имениями, то в языке иньских надписей, как и в доклассическом

языке, такое сочетание имени с местоимением было допустимо:

6 4 ^ (26, № 687; I $ | ) цзытан 'этот город Шан');

+ Н - | (22, т. 2; 5, № 3; V & & X |

цзай цзышан ю 'в этом городе Шанъю*).

В свою очередь, собственное имя могло выступать в ка-

честве определения к апеллятиву:

^ ^ (9, № 5905; I £ J^ чжи жэнь ' люди из Чжи»);

* ^ (3, № 155; I ^ ^ май ши 'кабаны, нахо-

дящиеся в Май');

У Д (9, №70(^:1 Щ %> там и ' город в местности
Тан') и т.д.
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Однако если собственное имя, выступающее определением

к апеллятиву, само по себе имеет определение, оно, как прави-

ло занимает позицию не перед апеллятивом, а после него. Так,

в языке иньских надписей допустимо сочетание ^ ^ О

(3 J* 377; I ZJ Ь б и сц жи 'день и-сы'), но вместо ожи-

даемого § Ъ £» б цзинь и сы жи 'нынешний день и-

сы'следует & Э \ (32, № 3858; I ^ В Ь Чзинь

жи и 'нынешний день и'). Аналогичная дистрибуция собственно-

го имени имеет место в сочетаниях ^ ^ (8, № 3659; V И

£ шан и 'город Шан') и ^ ^ ^ (там же; V А & Й

Оа « шан 'великий город Шан'); ср. в доклассическом языке:
гЛ %> ло и 'город Ло', но ^ \j fe синь и ,ло 'новый город

Ло'(«Шаншу>, 34). <

В сложных наименованиях лиц, включающих наряду с лич-

ным именем апеллятив, указывающий на статус, и наследствен-

ное имя (название владения), дистрибуция имен выглядит так;

Н ( f |» (30, т. 5, № 786; V ff Д | «» » » м
'хоу Си из Сю1. Здесь Сю — название владения, Си - личное

имя, хоу -наименование одного из рангов, присваивавшихся

вождям подчиненных племен (хоу, бо, тянь). '

Название владения могло опускаться:

Г£ I , (52, №154; V Д % хоу си 'хоу Си'). \
Точно так же могло быть опущено и личное имя:

% ^\ (24, т. Б, 2, Ж 2; I JL к Ч10™* *°У С х 0 У и з

Цюань').

Иногда опускалось и наименование ранга: наряду с -уг

в tj[ (52, № 2327; I | № % лн бо чжи 'бо Чжи из Ян1)

в надписях упоминается ® /• (там же; I % % ян чжи
1 Чжи из Ян'). **

Если личные имена сочетаются с апеллятивами, обозна-

чающими отношения родства или должность, то личное имя

обычно следует за апеллятивом:
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I (30, т. V, 2, ] » 1 ; I ifr J | flty <>« 'жена из

рода Си');

О, ft) (32, № 2094; I % fc цзы суп 'сын, получив-

ший владение в местности Сун ');

i' . $ $/} (8, * 624; III /Ь £ jfel ело чэнь цы

'придворный чиновник Цы'). %

Такая дистрибуция, свойственная и доклассическому язы-

ку, для классического древнекитайского нехарактерна.

Временные и пространственные показатели

Самостоятельную категорию знаменательных слов, вы-

ступающих исключительно в именных функциях, составляют вре-

менные показатели.

Их насчитывается всего три, соответственно настоящему

( ф* цзинь 'ныне'), прошлому ( ^ си 'прежде') и будущему

времени ( ^ лай 'потом').

Они нередко выступают в роли определения к имени:

А У Ц *f f f (9.№979;I * jfc f «
^ -^ цзинь лай суй во шоу нянь ' в этом и будущем году мы

получим урожай');

{i f !f5C см цзл чэнь фан чжэн юй ю ' в прошлый день

цзя-чэнь племя напало на Ю').

Наряду с этим они обладают специфическими свойствами

имени:

1) могут сочетаться с предлогами:

W * I f * t * Ф У t - <9'
JWft 3682 и 5578; I fe ^ М Д | f T> | ^

pjg t(3w 3̂w«t> чж« юй г^« м«г> дм бу ци лин юй.'отныне и до дня

гэн-инь Небо не пошлет дождя');

2) в отличие от указательных слов типа ^ си 'следую-
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щий', 'будущий* употребляются самостоятельно в качестве кос-

венного дополнения со значением времени:

о Л t
d У̂ ШУ 'раньше предок Дин не сажал проса');

А У *±f Й С 5 1 * * 2 » 1 ^ * Я Л Цзинъци
ю го 'ныне случится несчастье').

К этой же группе знаменательных слов относятся и про-

странственные показатели. К их числу следует причислить та-

кие слова, как: JL шан ' верх', "р ел 'низ', ^ чжун 'се-

редина', £|* *яй 'вне', pt) *з* 'внутри', £ цзо 'слева' £

ю 'справа', а также i | дун 'восток', ф ям 'запад', dtj

иакъ'юг'и £Ь forf 'север').
Эти слова имеют именные функции:

1) они могут быть дополнением и сочетаться с предлогами:

tiL fa Jt xywt) м ю чу хун цзы б эй 'после полудни снова

появилась радуга с севера');

2) они могут принимать определение, выраженное собст-

венным именем:
ЩЧГ хр Ж Л Л /о JA Я212* I bt ё '

мэй дун б эй 'на восток и север от Мэй');

^ f f j J (3, №23; I 7$ f ^
хэ дун 'переправиться на восток от Реки'), i

Помимо этого пространственные показатели часто высту-

пают в качестве определений к именам:

£ ^ ^ ) U (22, т. 8/3, №2; III .& £
А 5. 5 ^ 5 0 ю â«9« aĉ wt) ca«t> бай 'левых, правых,

средних людей 300');

W SL \ $ (9, № 7009; I Ф i ^ ^ см «у

л«ъ 'западные земли получают урожай');

Г* ^ ° Т /З, J* 457; I % J t л; суй *>«

** 'принести жертвы коллатеральным (букв.нижним) предкам'/.
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•Счетные слова

Специфический разряд знаменательных слов, имеющих

исключительно именные функции, составляют так называемые

счетные слова, i

Окончательное оформление системы счетных слов в ки-

тайском языке произошло лишь в классическую эпоху; примени-

тельно к иньскому времени можно говорить лишь о некоторых

зачаточных формах этого разряда имен.

Счетные слова в языке иньских надписей можно разделить

на две категории.

Первая из них - это наименование мер, которыми исчис-

ляются предметы или вещества. Так, расход вина измерялся кув-

шинами ( gj ю) или еще одной, более крупной мерой (Ц шэн):

$ YV <§> (22, т. 1, 18, № 4; V ^ fN ^ чан лю ю

'вина 6 кувшинов');

А (24, т. а, 40, № 5; V ^ t

4\ ё м ю < м о л о Д о г Ч о в и н а Д в е меры и

один кувшин1).

К этой же категории следует отнести 'связки' ( Щ пэн),

которыми измерялось количество раковин каури. Судя по надпи-

си на одном из иньских бронзовых сосудов, в одной такой связке

было 10 раковин.

Не вполне ясно, что представляло собой счетное слово,

употреблявшееся при счете лошадей ( |5F> бин); по-видимому,

эта единица включала несколько лошадей, составлявших одну

упряжку:

3J У VT (22, т. 2, 19, № 1; ? А - j &
ма эр ши бин 'лошадей 20 упряжек').

Той же единицей исчислялись и колесницы:

Щ- ~ П (31, т. 2, №915; V Ц z- xk цзюйэр
бин 'колесниц две упряжки').
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Вторая категория счетных слов в языке иньских надписей

совпадает с именами, обозначающими названия исчисляемых

предметов:

^ >1 \ У£ X ^ (20..» 6; I ft- A f *
J А #у аезкъ ши п у жэнь 'пленили людей 15 человек'}. (

По этому же принципу построено следующее сочетание:

^ ® ^ (5, №190; III )t f jt цянбайцян
'сто цянов'). '

Но в другом случае в качестве счетного слова для имени

% цлн 'человек из племени Цян'употребляется J^ жэнь

'человек':

fi = \ ?f (8, № 2491; III | £ f А Ч*н
саиь ши жэнь 'цянов 30 человек').

Иногда счетное слово ставится после разряда числитель-

ных (перед единицами):

"Ф I ^ i X (5, № 593; III & t A X £
цлн ши жэнь ю у 'цянов 10 человек и еще 5').

В целом дистрибуция отдельных элементов количественных

конструкций с употреблением счетных слов сводится к следую-

щим вариантам:

а) имя + разряд + единицы + счетное слово;

б) имя + разряд + счетное слово + единицы;

в) имя + разряд 4- счетное слово.

Дистрибуция типа «числительное + счетное слово +имя»

( 2L | | £- сань тоу ню 'три коровы'), характерная для позд-

него древнекитайского, в иньских текстах не встречается. Инь-

ская система счетных слов отличается от классической древне-

китайской также и тем, *что в ней отсутствуют счетные слова для

единичных неодушевленных предметов. Но она почти полностью

совпадает сдоклассической.

Большинство счетных слов, встречающихся в раннечжоус-'
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ских надписях (Х-VIII вв. до н.э.), относится к тем же двум ка-1

тегориям, которые характерны для иньской эпохи:

^ £ $L ши У ШУ 'стрел 5 пучков1 (надпись на сосуде

tflo-Дин»);

JL ^ ; ^ 5. ^ j \ ft жэнь вань сань цянь ба ши и

жэнь.ш. ню сань бай у ши у ню, ян сань ши ба ян букв, 'людей

13081 человек... коров 355 коров, баранов 38 баранов9 (надпись

на сосуде «Сяо-йй-Дин»).

Как в иньских, так и в раннечжоуских надписях числитель-

ное в таких конструкциях могло опускаться, если оно обознача-

ло единицу:

;> 5 £ У£ 63 Я ( 2 3 , т , 2 , 8 , № 5 ; ? | | f -*
it Л #} сы до нюй ю б эй пэн подарить женщинам связку

раковин из Ю1; срв: ^ | >^ • • • ^ L̂ <>ы Щ~* ш^ ШУ

*дарю тебе.в. пучок стрел' (надпись на сосуде «Бу-цы-гуй»)»

Числительные

Знаменательные слова с функциями предикативов служат

для обозначения действий (состояний), качеств, количеств и в

соответствии с этим могут быть подразделены на глаголы, при-

лагательные и числительные. Каждая из этих групп предикати-

вов имеет некоторые формальные признаки, позволяющие уста-

новить их особенности.

Что касается числительных, то они составляют в языке

иньских надписей четко очерченный класс знаменательных слов,

обладающих предикативными свойствами.

Как и любое знаменательное слово, числительное может

быть определением к имени:

X Iff < 2 7 ' № 1 7 4 ' Ш £ & У цян ' 5 Ч я н о в ' > бУ к в-
'цяны, исчисляемые пятью9).
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Однако специфической для числительного является фуяк*

ция сказуемого: .

$• ti - 1 - Х ( 2 2 , т . 2 , 34, И 6 ; V | £ ** ^
i I 1 0 лам зр ww у 'поймаю 25 волков9, букв, 'пойманные

волки исчисляются двадцатью пятью1).

0 сказуемостной функции числительного в такой конструк-

ции говорит тот факт, что оно может принимать как отрицание,

так и наречное слово j£ «(«/ставящееся в языке ияьских над-

писей только перед .предикатом или предложным объектом:

^ И ^ М * * ^ ^ (9, №6896;
£ 5 ? К 4 * & ^ 3 ? « ^ р » ли?

и чу бу ци у бай? 'присланных Чу будет 500? Присланных Чу не

будет 500?').

Начиная с ияьской эпохи в древнем Китае существовала

десятиричная система счисления. Основных разрядов было че-

тыре: + 'десять', Щ 'сто 1 , 4- 'тысяча1, Щ^ 'десять ты-

сяч1, flocjie обозначения разряда перед последующими единицами

обычно ставилось наречие 5^ 'еще1, 'кроме того' со следующи-

ми вариантами диспозиции:

1) имя + разряд + наречие + единицы:

^ X И > (22, т. 4, 8, JU; V %с £ + 5L
Л лу у ши ю лю 'оленей 56', букв, 'оленей пятьдесят и еще

шесть1);

• ¥ • § Щ X 1 К (9, № 5405; I | I X i
7 / Ч ян бай ю у ши ба 'баранов 158', букв, 'баранов сто и

еще пятьдесят восемь');

2) разряд + имя + наречие + единицы:

1 f i ' E (23, т. 1,281, № 8?; Ш f & SL 5.

ши ши ю санъ'П предков', букв. 4 0 предков и еще три');

3) разряд + имя + наречие +• единицы + счетное слово:
1 \ 1 X %, .(42. » 194; HI + £ X £

Я. «« цюань ю у цюань '10 собак и еще 5 собак').,
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Что же касается конструкции «разряд + наречие + единицы

+ имя», часто встречающейся в доклассическом языке ( -j- x .

£ ft ши ю сань юэ ' тринадцатая луна1), то в иньских надпи-

сях примеры такой диспозиции не зафиксированы.

Отметим, что в ряде случаев наречие %^ ю могло опу-

скаться, и единицы присоединялись непосредственно к разрядам:

ft $ Л в i ^ (23, т. 2, 43, №9;
111 ^ - 1* А 5 i f л А Фаи Ч*нъ лю бай у
ши лю жэнь 'обезглавили 1656 человек');

№ 2908; l

жо ху w, лг/ сы ши, лап и бай лю ши сы 'пойман один тигр, сорок

оленей, сто шестьдесят четыре волка')о

При счете дней после разряда «сто* вместо десятков сле-

довало количество декад ( Ĵ сюнъ), а затем шли единицы:

Ш 1 t ) "t © (9, № 15; I it g XSP %
<k, В У бай сы сюнь ци жи ' 547 дней');

© "© Я* $ = О (42, №801; I - f В
А в} ^ fl ^ ^ай ж« ю сюнь сы жи '114 дней', букв, 'сто

дней и еще декада и четыре дня').

Употребление наречия SL ю после разряда характерно и

для доклассического языка (например: J^ pfa fa (to J^ J[

юй шу жэнь лю бай ю у ши ю цзю фу 'людей и рабов,

начиная с конюхов и кончая земледельцами, шестьсот и еще

пятьдесят и еще девять человек' — надпись на сосуде «ЮЙ-ДИНФ)0

В классическом языке это наречие постепенно выходит из упо-

требления.

Как и в доклассическом языке, количественные и порядко-

вые числительные не имели в иньское время формальных разгра-

ничительных признаков. Ср.:

+ U > .j$V i M *l (5, №896;V & >\ Я
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рк £ ;Ч jfei цзай ба юэ в эй ван ба сы ' в восьмой луне,

восьмой год вана') и

£$ ' ^ I $ 4 X (24, т. 1.44. Ж 5; I I $
•f ' i t )C i Ч3* цзинъ ши нянь ю у '15 урожаев, начиная с

нынешнего времени*.

Не существовало и каких-либо специальных слов, выражаю-

щих приближенное количество, и для его обозначения рядом ста-

вилось два числительных:

£J * X А* О (41, № 37; I ^ £ £ * 0
tf5*f «fswHt> У лю жи ' ч е р е з 5-6 дней, начиная с сегодняшнего

дня1).

Знаменательные слова в глагольной функции

Основная функция глагола - выражение сказуемого. Зна-

менательное слово, выступающее в качестве глагола, может

иметь определение, чаще всего выраженное наречием. Важней-

шей отличительной чертой глагола является его способность

принимать дополнение»

В содержательном отношении глаголу языка ияьских над-

писей свойственна семантико-грамматическая недифференци-

рованностьв У глагола отсутствуют грамматические показатели

времени, вида, залога, наклоненияв Языку иньских надписей в

полной мере свойственна сохраняющаяся в классическом древне-

китайском особенность, заключающаяся в том, что глаголы мо-
ГУТ употребляться как в своем прямом, так и в каузативном

значенияхв В классическом языке прямое или каузативное упо-

требление определяется по факту наличия или отсутствия до-

полнений у переходных и непереходных глаголов* Считается, в

частности, что непереходный глагол, получающий дополнение,

приобретает каузативное значение. Однако в языке иньских над-

писей невозможно установить какую-либо границу между пере-
ходными и непереходными глаголами. Следует, по-ёидимому,
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считать, что в ияьскую эпоху такого деления глаголов вообще

не существовало. Поэтому оказывается невозможным установи^

какие-либо объективные критерии того, какое значение глагола

следует считать прямым, а какое — каузативным. Равноправное

употребление каждого глагола в обоих значениях полностью со-

ответствует тому факту, что значение знаменательного слова в

языке ияьских надписей представляет собой семантическое поле.

Различные глагольные значения слова составляют один из сег-

ментов этого поля.

Так например, в языке ияьских надписей есть слово

хо со значением 'несчастье','беда'. Часто оно употребляется в

качестве имени:

1) Ж? $ "У В ! И (42, № 36; I f • & Щ
\$\ ди Фу ци цзлн хо 'Небо не пошлет беду1);

2 ) Ъ *) В <8> № 2 1 2 2 ; I i ) £• $* сюнъ ван
хо 'на этой декаде не будет несчастья');

3) id \3 У Н % И (24, т. 4, 28, № 4; I 51 %

№ ik %j %& хуань ци цзо цзы и хо ' река Хуань причинит

этому городу несчастье'). •

Но в других текстах это же слово употреблено в глаголь-

ном значении:

4) Н ГУ! ̂  ^ *f /В (9, №4742; I & Й ^
*т1 4£ %& ? цзы юй бу вэй во хо? 'этотдождь не обернется для

нас несчастьем?');

5) О ^ Н ^ & $ 0 (22, т. 5,17,-№5; I 0

£ & Ъ% ) *% & № жи жо цзы хуй , б эй нянь хо

'солнце так потемнело, это погубит урожай').

В последних двух примерах (4, 5) слово %Щ хо может

рассматриваться как переходный глагол, имеющий прямое до-

полнение. Но оно может быть употреблено и без дополнения:

6) Ш Ц Ч В <9> № 4 9 6 0 > 1 % & ' % *& юй
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ци хо 'будет болезнь, будет причинен вред');

' 7) % $ ЪЗ S (45, № 380; I ^ % £ Ш цяо
ф ци %0 'Цюэне подвергнется несчастью');

в) ± И ^ В
чэнь: юй хо?'ваа задал вопрос: «Я буду несчастен?»1).

При толковании глагольных значений слова |Й ас̂  в при-

веденных выше текстах в равной мере возможны два мнения:

1. Прямым значением глагола Ц) хо является выражение

состояния («быть несчастным» - примеры 7, 8), поэтому он дол-

жен рассматриваться как непереходный глагол; при употребле-

нии с дополнением этот глагол приобретает каузативное значе-

ние «сделать несчастным кого-tfo», «причинить беду кому-tfo»

(примеры 4, 5).

2. Слово ^Д хо употребляется в качестве переходного

глагола («вредить кому-fo»;— примеры 4, 5); в случае, если

он употреблен без дополнения (примеры 6, 7, 8), этот глагол

приобретает грамматическое значение пассивного залога («мне

навредят»^ «я буду подвержен несчастью»).

Таким образом, отсутствие в языке иньских надписей по-

казателей залога и употребление глаголов в прямом и каузатив-'

ном значениях в действительности представляют собой две сто-

роны одного и того же явления — семантико-^рамматической не-

расчлененности знаменательных слов. В ходе дальнейшего раз-

вития китайского языка тенденция к разграничению функций

знаменательных слов проявляется все более отчетливо, одно-

временно с появлением грамматических показателей времени,

вида, залога происходит процесс дифференцй&иии прямого и кау-

зативных значений глагола, По-йидимому, не случайно, что по-

вление в позднем древнекитайском языке суффиксов сущест-

тельных, позволяющих определить принадлежность влова к
ССУ имен вне грамматического контекста, приблизительно
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совпадает по времени с тем периодом, когда завершается офор-

мление показателей страдательного залога, а прямое и кауза-

тивное значения глагола окончательно дифференцируются.

Весьма вероятно, что в языке иньских надписей, как и в

классическом языке, глагольные значения различались при по-

мощи тех или иных просодических средств; об этом, однако, нам

ничего не известно. Глаголы, употребленные в прямом и кауза-

тивном значениях, графически не отличались друг от друга.

Лишь позднее, в раннем классическом языке, для их записи по-

являются графические варианты: J чжи* прибывать1 и | j ^

чжи 'сделать так, чтобы прибыло', 'доставлять'; ^ шоу 'по-

лучать' и ^ шоу 'давать'; X Щ 'входить' и &fy на 'вво-

дить' и т.д. В иньское время соответствующие пары значений

записывались одним знаком. Ср., например:

& О ± £ ^ А (25, 196, № 1; I 4* 0 £
i f | ( цзинь жи ван чжи юй дунь 'сегодня ван прибудет

в Дунь') и

5 | ^ /fl I 0 ( 2 3 , T . 2 f 3, №18; I | %, f
%s % (jz&) Щ ? до гуй мэн бу чжи хо? 'то, что часто снятся

умершие,не принесет ли несчастья?*);

*f /ft Ч % % О, № 3770; I $ * % * if-
во бу ци шоу нянь ' м ы не получимурожая') и

X Ч 1 (28, № 24; I f | ( = ft)
ди шоу во нянь 'Небо даст нам урожай');

i У ^ Н & . (42,1* 987; V £ £ X
А & $1 * a w ^М ^У ^ а и тан < в а н вступит в Великий город

Шан') и

«h ^ Щ ± ( 9 , ] » 3 3 9 7 ; I ; g X ( * ft)
^ I 5 f г(?оэ г̂/ зр ^ай у шм 'Цюэ доставил 250') и т.д.

Модальных и других вспомогательных глаголов в языке

иньских надписей не обнаружено. Если попытаться классифи-
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цировать знаменательные слова с глагольной функцией по их

грамматическим признакам, то можно, пожалуй, выделить груп-

пу слов, значение которых связано с даванием или получением

чего-Либо; эти глаголы имеют обычно двойное дополнение. К

их числу относятся такие глаголы, как: fit цзян* ниспослать',

^ цзо 'причинить', ^ шоу'даровать', >ф* лин'прика-'

зать', % гао 'сообщить', j£ цю 'просить' и т.д.

Особняком стоит глагол ^ ю1 иметь', не принимающий

определений (в частности, отрицания). Отрицательная форма

этого глагола выражается специальным словом £ ван 'не

иметь1.

Специфичен также глагол 0 юэ, обычно вводящий пря-

мую речь:

*. И fa f & & £р сичжэнь
гао юэ жу фан чжэн юй во дун би 'Си Чжэнь сообщил: «Племя

Ту вторглось на наши восточные окраины»').

Глагол 0 юэ употребляется также и в значении 'на-

зываться', по своей грамматической функции он близок к связке:

(5, №1240;? Ц # f 0 J
фу то цзы юэ ло 'сын жены То называется Ло');

j $ t & X*l jL в Щ (2,т.2,№158;1 | Ц
I 0 щ ) $ь &. ™ дун фан юэ си, фэн юэ се 'восточная

(сторона называется Си, восточный ветер называется Се'.

Аналогичное употребление глагола © отмечено и в до-

классическом языке.
i

Прилагательные

^ Прилагательные в языке иньских надписей близки к глаго-

лам, однако существенно отличаются от них тем, что не могут

Иметь дополнения. Прилагательные в отличие от глаголов не
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принимают определения, выраженного наречием (в частности,

отрицательным наречием). Основная функция прилагательных

состоит в том, что они выступают в качестве определения к

имени. Как уже отмечалось выше, определением могут быть

любые знаменательные слова, но считать прилагательные пре-

дикативами позволяет то, что они не встречаются в специфиче-

ски именных функциях.

Общее число прилагательных, обнаруженных в языке инь-

ских надписей, крайне незначительно. Это прежде всего слова,

служащие для обозначения цветов:

$Г 1С 6 % (9, №3449;! % j|L fa Д си лай

бай ма 'Си пришлет белых лошадей');

«до ^ (5, № 550; III f & *f ? *^« ю
'именно ли черную корову принести в жертву?');

$ & Ф (52, № 645; III ^ ^ ^ ?вэйхуанню?

'именно ли желтую корову?').

Кроме того, в текстах зафиксировано несколько пар при-

лагательных, аятонимичных по своему значению:

а) щ синь 'новый' - ^ | цзю 'старый':

? И § б д Щ ? вЭЙ Ctt«l> ЛМ J0M? б^Й «(ЗЮ Л« Ю«?

'использовать для жертвоприношения молодое вино? Использо-'

вать для жертвоприношения старое вино?';

б) ^ч да 'большой' — А\ ело 'маленький':

t ^ 1т1 i (42, Я 131; III & & % ft цзай

да цзун ю 'совершить жертвоприношения в большом храме');

" ^ «'| fj\ i ( т а м ж е» И1 й >)̂  % % цзай

сяо цзун ю 'совершить жертвоприношения в малом храме');

в) ^ до'многочисленный' — ^ шао'малочисленный':

2 Т ! (9# J*' 8296; I t & до юй 'обильный ДОЖДЬ');

/ I fT, (45, № 2389; Ш ^ ^ ш а о ю й *Р е Д к и й

ДОЖДЬ'). (
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Полуслужебные слова

К числу полуслужебных слов в языке иньских надписей

относятся местоимения, которые можно подразделить на

две категории: личные и указательные. Что касается вопроси-

тельных и относительных местоимений, различающихся уже в

доклассическом языке, то в иньских надписях они не зафиксиро-

ваны.

Личные местоимения

К числу личных местоимений в иньском языке относятся:

* $ в0> £ ю^> )!]L чъэнъ, *к Щ> fi пай. По своим

грамматическим функциям они могут быть разделены на две

| группы:

I 1. & юй, J§£ чясэнъ, -fc жу, ft пай.

\ 2. & во.

( Рассмотрим особенности употребления каждого из этих

местоимений.

у^ юй встречается преимущественно в тех надписях,

которые составлены от лица вана, и замещает в них имя «ван»:

• - - - - - ± 1. а «
(9, №Jfe 2589 +-7926; I

)у суй ван? фу гэн фу суй ван? ван чжань юэ:

фу гэн в эй суй юй 'вопрос: «Отец Синь не навредит вану? Отец

Гэн не навредит вану?» Ван прочел ответ: «Отец Гэн навредит

мне»').

?Ь юй употребляется также в специальном обороте

% - А* юй и жэнь * я — единственный* — официальное само-

название иньского вана (50, № 124; II).

Но % юй употреблялось отнюдь не только ваном:

О Н ^ М в ^ У ! (30, т. 8, 5,
№ 23; ? Т \ Ь \К : & ^ 0 : ^ & £ ...? дин хай бу фу/
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юй лип юэ: фан ци чжи 'в день дин*э£ай гадали, Фу задал вопрос:

«Я прикажу: "Племя, прибудь!./1? *)• Здесь ^ юй замещает

имя одного из иньских гадателей.

Местоимение £ юй могло выступать в следующих функ-

циях:

а) субъект действия:

± ® & f t X f И Y (9, №734; I i fe
^ ' £ "^ iji ^ ik V еан чжанъ юэ: юй у гоу

жо цзы бу 'ван прочел ответ: «Я не буду иметь дело с таким га-

данием»');

4 s f i f f fy (22, т. 5, 9, №2; I % KL k %
юй цун хоу чжуань ' я последую за хоу Чжуань');

б) объект действия:

f i ^ i f e H l f ^ i l f i О, № 4521;
И й А Щ #> ? 44р t f Ш к ?«>йцзууюй
юй? юй юй юй цзу гэн? 'молиться за меня предку У? Молиться

за меня предку Гэн?').

Во всех же тех случаях, когда соответствующее местоиме-

ние должно стоять в позиции определения к имени, вместо %

юй употребляется слово Д£ чжэнь:

• П Ф j t % (42, № 1; I ti *\ £ it Гейне'
ван ши 'Син выполнит поручение вана?');

•, "t t 4 i Ф щ f <42' ̂ i5' i * t Й
Щ *\ Их {%* юй лин цзяо фу е чжэнь ши * я прикажу Цзяо-'

фу выполнить мое поручение');

$ # .Ц kb W )^ Ы ffl f (2,т.1,№95;1
ъ *k А ш 1 1 > ^ ># ^ ^ $*/ ^ « ^ж^«^ ши>

{•••/ яй 'Би не выполнит моего поручения, он^г..^7меня').

Значение глагола 5ЙЙ" (в русской транскрипции и перево-

де обозначен тремя точками, заключенными в квадратные скоб-

ки) в последнем примере не вполне ясно, однако несомненно, что

% юй является в данном случае его объектом /ср.г (7|
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(22, т. 6, 59, J* 6; I £ £ Щ бу юй [...] 'не/.л/меня')7.

В двух последних предложениях местоимение 1-г*о лица

единственного числа выражено словом ^ юй, выступающим

соответственно в роли подлежащего и дополнения, но оно заме-

няется на |^( чжэпь в том случае, когда необходимо выразить

определение. Это единственная грамматическая функция $%

чжэнь в языке иньских надписей.

Точно так же соотносятся между собой местоимения Чс

жу и 7J на>й. Правда, в ияьских надписях они встречаются до-

вольно редко. Но тем не менее -£ жу (позднейшее yj[ ) в

качестве субъекта и объекта отчетливо противопоставляется

/5 пай в функции определения к имени:

g $ \$ хч (8, № 3933; ? }£ , £ $ \ чэнь,

жу цп жу 'Чэнь, ты встушшь!'); ^^

• ± & Ш | t У,е9 Й f̂ ' (20. * 7; I £

ши 'ван сказал: «Хоу Ху, я даю тебе поручение!»');

± & Т1 f I - А ^ fi H
0 : Ik $L & ••'" -W» ^ ^ If ванюэ: хоу ху,

ван .,. м «аи ми гг/# 'ван сказал: «Хоу Ху, отправляйся..!1 Вер-

нись, выполнив свое (букв, твое) задание!»^/.

Так же, как и ^ чжэнь, иньское местоимение # пай

потребляется исключительно в качестве определения.

Что касается $, во, то в отличие от ^ юй, Щ,

чжэнь, -̂ - жу, ft най это местоимение, во-йервых, выра-

жало множественное число, а, во-ёторых, употреблялось в лю-

бой из функций, свойственных именам:

1) субъект: ^

^ | Г ^ | f ^ (42, № 400; I

|*о бу ци шоу дао нянь? 'мы получили урожай проса? Мы не по-

ручим урожай риса?1);
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2) прямой объект:

Ч Я *1 % <9.»Б40в;1 >*J
? #з cjftf «о? бу во суй? 'Река навредит нам? Не на-1

вредит нам?1);

3) косвенный объект:

£ ^ * М * Ф *Е tt ^ < О, № 3789; I
f £ % '& ? f * # & £ tt ? ди шоу во ю? дп бу
во ци шоу ю? 'Небо дарует нам помощь? Небо не дарует нам по-

мощь?');

4) определение:

4fr44Jt&*f4!J& (39, № 71;
I & <t % % % 1 Ъ £ Н ft it I *° «« «•« «"»«
гбаи? д(5а« ŵ 1(зай do шм? 'наш посол разгромит племя? Племя

разгромит нашего посла?'),

О том, что ^ во в отличие от Ж *># обозначает ме-

стоимение не единственного, а множественного числа, свиде-

тельствует противопоставление £ юй и ^£ во, встречаю-

щихся в одной и той же надписи:

4" & *1 У ...'<llf Ж 250; I £ 0 : # £ ..'.••"
юй юз: *о i(u..v»*я сказал: « Мы...> f)^.

Об этом же говорит также сравнение с личными местоиме-

ниями доклассического языка. Здесь отчетливо прослеживается

закономерность употребления #£ во, % юй JC [ >£)

жу в качестве субъекта, $ во, Л£ чжэнь, fl пай - оп-

ределения, fy во, ^ юй, £ (>%) ЖУ ~ объекта действия!

При этом во втором случае $ во, как правило, встречается i

сочетаниях $, 5f & fc. *о баи во цзя ' наше царство и на!

клан', *jfo i ^o w# 'наши земли', a jj^ чжэнь - в сочета-

ниях й£ & чжэнь вэй 'мой трон', $ ( ^ чжэнь

отец* и т.д. Однако наряду с выражением £ч — Js^ юй и жэнь в

чжоуских надписях встречается и iK - А «о я деэнъ; это

74



указывает на то, что в чжоуское время ^ во могло употреб-

ляться не только во множественном, но и в единственном числе.

В целом система личных местоимений языка иньских над-

писей характеризуется рядом особенностей.

Во-йервых, слова £ юй> Ш чжэнъ, -£ жу, Л

пай отличаются от $0 во по грамматическим функциям: пер-

вые четыре местоимения употребляются лишь в некоторых имен-

ных функциях, а $ во - во всех (см. табл. 2).

Т а б л и ц а 2

^^ч^,^^ Функция

Местоимений 4*^

% юй

| £ чжэнь

1С Щ

% пай

Субъект

I

Объект

{

Определение

4

Во-ёторых, все местоимения, за исключением ^ во, от-

носятся к единственному числу.

В-^ретьих, местоимения 3-гЧ> лица вообще отсутствуют, •

Указательные местоимения

Местоимения этого разряда весьма скудны и малоупотре- '

бительны. В надписях встречается два указательных местоиме-

ния: JJ- цзы ' это ' , 'этот' и i i чжи 'то ' , 'тот*, противопо-

ставленные в планеопозиции «близкое - далекое»,

| ^ цзы употребляется в качестве детерминатива к име-

ни, в том числе к собственному:

4 ЯР4 ^ (5, № 1551; III $ . | & & А
сюй ма цзай цзы цзю 'выращивать лошадей в этой конюшне');

j\\ Е Р \ Й ^ Ш ^ Й (9. * 526Б; I ^ *
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n tk й м ^ f̂t шан ю ц30 хо <нет

дождя, этому городу Шан будет причинен вред').

Но ^ цзы употреблялось также и в именной функции, в

частности с предлогами - ^ | ^ цзай цзы 'в этом (месте)',

'здесь' :

W # И # (26, ̂  573;

здо ю лай жзлиъ t(3w ^а«? 'здесь будет опасность? Или опасность

придет со стороны племен?').

В определительной функции £& !(5ы имеет также и вре-

менное значение:

ш (34, 16, № 2 ; I I &

i\ fift цзи цзы си ю да юй 'с наступлением этой ночи бу-

дет большой дождь').

В этом значении ^ цзы употребляется вместо ^

цзинь; помимо него в языке иньских надписей существует еще

два указательных местоимения, встречающихся только с обо-

значением единиц времени, - | ми % шэн. Оба они про-

тивопоставляются $£ цзы ( ^ цзинь) и имеют значение

'будущий', 'следующий':

^ • + Я \f ft t О. №7258; I f f & Щ
£ ^ и цзя чэнь цзю да цзя ' в следующий день цзя-^энь

совершить возлияние Большому Цзя'); •

± Ш Р Ш ^ | А Е ) ^ | (8, Л 209;?
& да % & % it. 7 § г. % "fa О. 1 шэн сыюэ

мэй ю ши? цзинь еанъ юэ ю ши? 'в будущей четвертой луне у

Мэй будет поручение? В нынешней третьей луне будет поруче-

ние?');

i) ^ ^ (48, М 998; I ft JJ

этой луне вплоть до будущей луны будет большой дождь?').
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Указательным местоименным словосочетанием является в

языке иньских надписей, конструкция % tb ж>о Ч3ы 'такгой'

'так ' (букв, 'подобный этому'). Она употребляется в качестве

определения к имени:

Й X £ ^ У (9,№7311;I t $ й$
юй у гоу жо цзы бу ' я не должен иметь дело с таким

гаданием').

Но эта конструкция в равной мере могла употребляться и

как определение к предикативу:

0 j Й ft (22, т. Б, 17, № 5; I В % & 4
жо цзы хуй 'солнце так потемнело');

% И ф Р. (35, № 620; I % % * Ъ жо
цзы бу юй 'так долго нет дождя').

Возможно, что сочетанию ъ Ш ж0 Узы в плане оппо-

зиции «близкое — далекое % противостояло % Щ

жо чэн:

• t © е Л » Н ^ ? ^ (20. ^ 1; I
£ & э •• ^ t % i % % Mk ван чжань юэ: най

цзы и ю суй жо чэн*ван прочел ответ: «И вот этому также будет

[причинен вред подобно тому»');

± • ® © Р ^ ^ ..,.«(20, № 4; I; £ £ S J
73 ? W ... ^а« чжань юэ: най жо чэн.^ 'ван прочел ответ:

|«И вот подобно тому ...» ').

Местоименное словосочетание ^ ^ лсо г(3^ широко

[употреблялось и в доклассическом языке.

В классическом языке ему соответствовало Jfp №J жу цы.

Служебные слова

Наречия

Наречия в языке иньских надписей включают две катего-

рии: полуслужебные слова, указывающие на признак предикати-

ва, и отрицания.
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К числу первых относятся j ^ юнь 'действительно', fa

и 'также', 'тоже', X ю 'еще', 'снова', |) цзы 'сам' . Не

вполне ясно значение слова $L ци, которое по своим грамма-

тическим функциям должно также быть отнесено к наречиям.

Отрицательные наречия в языке иньских надписей в свою

очередь делятся на три подгруппы: 1) ^ бу, $ фу; 2) if]

У, ~# У; 3) | $ Ф°-

Отрицания £ бу и 35 фу придают следующему за ни-

ми предикативу яейтральяо-йегативное значение:

ф гп (9, № 3140; I Я ^ бу юй'яе идет дождь');

# гп (9, № 3422; I % % фу жо 'не согласен').

Эти отрицания употреблялись как в настоящем, так и в бу-

дущем и прошедшем времени:

t t H h tf & ™ (9, № 3121; I % ? А
Щ %* ^ щ и цзл сюй хэ бу лин юй 'в следующий

день цзя-сюй Река не пошлет дождь');

£ О . . v £ i / ) l { (5, №1043; I iL B ..v
Щ > £ ^ ^ чжи жи ... ЮЙ, «а« % fa/ 'в тот день ...•был

дождь, ван не выступил').

В отличие от У^ бу и fy фу отрицания fy) у и Щ

у (последнее — часто в графических вариантах Щ и ^ )

придают последующему предикативу отрицательное значение с

запретительным оттенком:

& '-г И h t (5> № 1086; ] I 4 H И ?
у ху фа гун фан? 'не следует приказывать покарать пле-

мя Гун?'); •

9 9- Ч t ^
^ ^ dw« (?ы do ?/ ци из аи 'нам не следует наносить пораже-

ние в день дин-бы'). i

В настоящее время не представляется возможным устано-

вить, чем объясняется параллельное употребление двух отрица-

ний: ^ бу и & фу; kf] у н ф у •Во всяком случае
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I

различие между £ бу и £ фу, • ^ у и # у не могло

заключаться, как полагают многие авторы, в том, что $ $у
и ^9У представляли собой фонетическое стяжение отрицания

с местоимением i l чжи% Это очевидно уже потому, что данное

местоимение в иньское время вообще не могло употребляться в

качестве прямого дополнения; далее, предикатив получал допол-

нение, будучи оформленным как отрицанием 7^ бу, так и от-

рицанием Ц> фу:

*l ft \ % < 6 ' * 8 6 5 * * & * t % во6У
шоу нянь 'мы не получим урожая');

Ч $ X \ (б, 9* 874; 1 # % t % во фу
шоу нянь 'мы не получим урожая').

$Ф° резко отличается от остальных отрицаний тем,

что оно представляет собой отрицательную форму эмфатической

частицы *£ ( ^ ) в эй и поэтому может стоять не только

перед предикативом или другим наречием, но и перед именем:

$ П $ 1). ^ (29, т.1, №506; HI f ^
^ ? ?5 % ^ ? в$й У3У лин? Ф° хУа лин? 'приказать Цзу? Не

Хуа приказать?'). <

Предлоги

Предлоги в языке иньских надписей служат для выражения

отношений между предикатом и объектом, выраженным именем,

и занимают препозицию по отношению к последнему. Основных

предлогов в иньском языке было пять — это ^ цзай, J

чжи, ^ цзи, ty цзы и •} юй.

Первые три из них, !хотя и выполняют предложные функции,

сохраняют непосредственную связь с глаголами, от которых они

образовались; ь некоторых надписях они употребляются в гла-

гольных значениях. Что же касается |) цзы и ^ юй, *го

они встречаются только в роли предлогов (знак £ цзы, кро-

ме того, 'записывает два омонимичных слова — имя к нос» и
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наречие к сам»j которые, однако, по своему происхождению, по-

видимому, не связаны с предлогом | | цзы).

Предлог fa цзай восходит к глаголу 'находиться в.л

(на. Л)*'; значение которого он сохраняет, например, в следую*

щих конструкциях:

+ >)f fy {39, № 29; I & dfc i £ цзай б эй ши
'посол, находящийся на севере'); '

-f- Щ ^ (9, № 7960; I 4 % %с Цзай вань лу
1 олени, находящиеся в Вань'). <

Поэщму и в качестве предлога ^. цзай указывает на

то, Где происходит действие, выраженное предикатом:

Щ t t ^ н З ^ (22, т. Б, fi,№ 4 + 7 , 5 , ^ 3 + 7 , 1 8 , №3;

I $L % & & IOH[,;J цзай цзюй 'Юн упал в колеснице');

+ i \ Г т Т IT ( 5 , # 1 2 ; I V Ц Ш Ь & у
цзай цзу и цзун бу 'гадали в храме предка И').

Тот же предлог может служить для обозначения не только

пространства, йо и времени:

^ t 4 ^ t - ) (24, * . 1 , 12, П 6; Ш
f̂ Т % & 2* ^ и Чзай ЧЖУН &ин Ч3УН Цзай

сань юэ 'принести жертву в храме Среднего Дина в третьей луне').

В отличие от >tt цзай> указывающего на определенную

точку в пространстве или времени, в которой находится субъект

в момент совершения им действия, предлоги \ чжи, J^

цзи, Q цзы подчеркивают и уточняют динамический характер

самого действия.

Предлог ^ чжи восходит к глаголу 'доходить до..Д

'прибывать в.л^1 и означает конечный момент или предел, До ко-

торого совершается действие:

& I Ч f К (5,№667;Ш ^ g I Д
J^ pfi] цзинь жи чжи у чвнь юй 'сегодня и вплоть до дня

у-чэнь.будет дождь»).
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^ t (2, т. 2, J* 166;?

M ^ Ь Е Й J Л : ^ цю цзы да и чжи

цзу дин цзю ши 'просить девять предков, начиная с Большого И

вплоть до Цзу Дина1). '

К ^ чжи близок по своему значению предлог ^ цзи,

восходящий к глаголу 'догонять', 'настигать':

$ £ % \11 * W ¥ (И. * 690; 1 4 &
li gl ) ijL & & ' BL ? ЧП ван чжуй лун, цун чжи си, чзи?

'Ча отправился преследовать Лун, пройдет к западу от Чжи, до-

гонит ли?').

В иньских надписях этот предлог обычно вводит косвенное

дополнение со значением времени действия, обозначая конечную

точку в пределах определенного периода времени:

(9, П 3090; J

** % "t ^ ? dw t(3M cw юэ лин юй? би фу ци цзи

цзинь сы юэ лин юй? 'Небо ниспошлет дождь к /началу/ четвер-

той луны? Небо не ниспошлет дождь к /начал^ этой четвертой

луны?').

Напротив, | цзы обозначает исходный момент, с кото-

рого начинается процесс действия:

W А +) *\ (50, №703-1 | f § $) цзы

цзинь сюнь юй 'начиная с этой декады будет дождь').

Этот же предлог может указывать на исходную точку дей-

ствия:

i ^ И } ^ f <5''*1041;IV • i f
j | | f Й 1 в а н юй гэн и н ь 6y Чзы u < в а н в Д е я ь г э я < " '

инь выступит из И1).

Предлог ij) цзы может также означать начальный пункт,'

ограничивающий определенную сферу действия: ,
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j (30, т. 5, №530; IV # f|

-t f Л ff\ цю цзы ш",н цзя лю ши 'просить шестерых пред-

ков, начиная с Верхнего Цзя');

Ч If & Л fh (9. * 6746; \ А к Ъ №
щэ цян цзы пи гэн 'приносить цянов в жертву предкам, на-

чиная с прародительницы Гэн').

Предлог fa цзы может также вводить объект, обозна-

чающий направление действия:

£ (б.»980; III И 1 1 |
5̂ й 'преследовать оленей с во-' '

стока и севера'); ;

[П Н $ (9> № 1 4 4 > ? * I | »« ^зы дун
'дождь пришел с востока'), *

Предлог | | î sw> кроме того, указывает на лицо, бла-' j

годаря которому совершается действие: i:

& X % jj (22, t . 4, 37, ft 5; V t -Ь Т

^ ffc t(3w шан ел шог/ ю 'мы получили помощь от тех, кто на-!

верху, и тех, кто внизу'). <

В отличие от предлогов J& цзай, |[ чжи, ^ цзи,

g цзы, имеющих определенный довольно узкий круг значе-'

ний, 'семантически связанных между собой, J юй является

универсальным предлогом, способным выступать почти во всех

указанных выше предложных значениях. Не удивительно поэтом

что ^ юй — наиболее употребительный из всех предлогов язь

ка иньских надписей. Итак, основные значения предлога ^ ,

юй следующие:

1) он указывает на место действия и в этом смысле може(

быть заменен предлогом ^ цзай; ср., например:

Ч *f 4У? f Ц (22, т. 5, 22, И 8; I .& % %
% % во цзай в эй юй цзлнь ' м ы разгромим Вэй в Цзянь') и

Ч *t tyr * Н (26, № 580; I Д H i
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во цзай вэй цзай цзлнь 'мы разгромим Вэй в Цзянь'); :

Т & f &{ (9, № 4057; I 4 Jf f -ft «

юй чжи 'Лэй обрабатывает /поля7 в Мин') и

^ • + ( [ * (9, № 3290; I % ft & *%

жми 'Лэй обрабатывает /поля/ в Мин'); '

2) указывает на время действия:

f *t \ Я & ( 5 > № 1059^<IV 1f fc ь %
% юй лай и гай гар 'в будущий день и-кай сообщить');

A f ) I D А (35, № 733; I I f ^ Я

X <?а« юй 6а к>э асу 'ван вступит в восьмой луне'); •

3) указывает на конечный пункт (цель) действия, связан-'

ного с движением:.

f К D Л f ^ (24, т. 8, 14, № 1; I 1
ш а н < в а н в вось-

мой луне вступит в Шан' (первый предлог -f юй указывает

здесь на время действия); •

4) вводит лицо, на которое обращено действие, связанное

с даванием:

Ы i f I j f f f% 1т\ ( 2 3 , T . I , 7 , № 1 1 ;
" ]i Й } JL i J f f I ци ю юй сюн жэнь юй

му синь цзун 'принести жертву брату Жэнь в храме матери Синь1

(второй предлог J юй указывает на место действия); *

5) в сочетании с % чжи устанавливает временной или

пространственный предел действия:

.1?. <5,№692;Ш

%* % А % fa цзы ч з и н ь синь чжи

у>й лай синь ю да юй ' с нынешнего дня синь до будущего дня синь

будет большой дождь'); '

* Т М I 1 $ (5, № 132; III ft f
^ ZJ £ -J ^ ^ ю юй да и чжи юй да цзя 'принести

6-2 207 83



жертвы ^предкам, начиная cj Большого И вплоть до Большого

Цзя'),<

Можно указать также на две особенности предлогов, свой-

стреяные, tio-ёидимому, всем словам этого класса.

Во-йервых, мх относительная факультативность — в опре-

деленной позиции объекта предлог может быть опущен без ущер-

ба для смысла (хотя в иных позициях наличие предлога является

обязательным):

ft ГГ f (9,3* 6742;! f \
? Ю II 9 О W lit О 914» ГПЛ 11 ЯП 2 Q QiJPJ Ui von (Mi о П U yJ Ui Ufvwn г vOn Л

'в день гэн-Жэнь умертвим цянов?В день гэн- 1
i

жэнь умертн|им цянов?'); : •

^ $ Ф ;РЧ' 0 ' ? £1 ^ У (5, №14401
35# J* 1231; Ш ^] t : Ш , ^ Й ? ft С ЭД , £ /ч Ĵ  ?
сюя^ ^а« х0, ^а л>5? ск?«̂ > ^а« хо, цзай ба юэ? 'на декаде не бу-

дет несчастья, /в/ восьмой луне? На декаде не будет несчастья,

в восьмой луне?'). *

Во-ёторых, перед предлогами, как и перед предикативами

в сказуемостной функции, могут употребляться отрицания и на-

речное слово Л ци:

"У Й 1 * t (39, № 30; I & & & ^ &
ци цзы дун ю лай 'придет с востока'); *

(25, Zb7, № 6,1 ур %

эр юэ юй 'к началу этой

второй луны не пойдет дождь').'

Союзы

В языке иньских надписей в сущности лишь одно служебное

слово бесспорно является союзом. Это - $L юэ, специфиче-

ской функцией которого было выражение сочинительной связи

между именами:
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W - 1 f f I f # $ (30, т. 6,2, №46;'

? i/C Ф Ж 1$) .Л" #£ 4fc % fc цун си юэ нанъ ..v<
цун бэй юэ дун1 последовать на запад к юг ,л< последовать на се-'

вер и восток1); '

t ? ® ff 51 О, № 3797; I £ J J: f
Ж & гао ю шан цзл юэ сянь 'сообщить Верхнему Цзя и

Сянь'). <

Иногда несколько имен могли соединять двумя союзами:

$ ft М # Й # X (23, т. 2, 10, № 14; Ш £ *
И ^ I Ж jgj лм« «̂ «)й мэнь юэ янь юэ жан 'приказать

Цюй Мэню и Яню и Шану'К

Слово % юэ было основным сочинительным союзом и в

доклассическую эпоху. <

К этому классу служебных слов относятся в языке инь-

ских надписей эмфатические частицы >^( *£) в эй и $

03#, о функциях которых будет более подробно сказано ниже, в

связи с характеристикой грамматических связей на уровне син-

тагмы и предложения.

СИНТАГМА

Минимальной единицей языка, в которой реализуются грам*

матические отношения между словами, 'является синтагма, i

При описании процедуры выявления классов слов уже была

дана характеристика семи типам грамматической связи, соот-

ветствующим основным разрядам синтагм в языке иньских над-

писей.

Как мы видели, йреди этих типов синтагм два являются не-

подчинительными, а пять относятся к числу подчинительных,
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характеризующихся различной относительной подвижностью чле-

нов. Итак, Б иньском языке различаются:

1) сочинительные синтагмы (условный знак А а + А 6 ) ;

2) аппликативные синтагмы (Аа ^А^);

3) детерминативные синтагмы (А& «— Аа);

4) субъектные синтагмы (S 4— F ;̂ •

5) атрибутивные синтагмы (А ^— Р);

6) объектные синтагмы с прямым объектом (Р—>-СЬ);

7) объектные синтагмы с косвенным обьектом f(P—* (р) О*/,

Однако эти биномные конструкции — лишь простейшие, ис-

ходные виды синтагм, которые могут выступать также в ос-

ложненной, развернутой форме. Это значит, что членом синтагмы

того или иного типа может быть не только слово, но и синтагма. f

Таким образом, на данном уровне анализа мы рассматриваем

фактически иерархию взаимно соподчиненных синтагм, ваме-

тим, что вне зависимости от того, к какому типу принадлежит

синтагма, Юна, выступая в качестве члена более сложной син-

тагмы, всегда выполняет именную функцию.

С о ч и н и т е л ь н а я синтагма выражает неподчинительную

связь между двумя именами (или местоимениями):

^ (5, «№ 1084; I J: *f шан ел 'вверх - низ');

fc 3=f ( 8 , № 3 9 3 3 ; ? 5 * Д жу во ' в ы - м ы ' ) . •
Формальным признаком этого типа связи является союз

%юэ, который, однако, может опускаться; ср.,'например:

*lf ft $ (30, т. 6, 2, № 46; II HL % %. бэйюэ

дун 'север и восток') и

^ f $ (9, 1* 3212; 1 НС %. б эй дун 'север [VLJ ВО- '

С Т О К ? ) . I

По-ёидимому, между членами такой синтагмы может су-

ществовать не только простая сочинительная, но и альтерна-

тивная связь, но какие-Либо формальные показатели этого раз-

граничения в языке иньских надписей отсутствуют. \
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В иньских надписях не зафиксированы случаи» когда в ка- '

честве членов сочинительной конструкции выступали бы син-'

тагмы каких бы то ни было иных типов» кроме детерминативных:

л А Ь ^ к d Ь /о <\ь KdfiQ* Т i t <Jd в i i tit)/\ 1 г м* N i t V**» ** v^uiif i ijc 7Г ^ р̂ "г

ŵ o леао юэ ю мао 'нож слева и нож справа9):

<Аа) + (Аб)

Ад < Ав

й. >) ^ ft'3) (33, т. 8,43, № 6; III i А Ц
Я̂ А ж?/ жэнь юэ бу жэиь 'люди из Ту и люди из Бу'):

(Аа) + (Аб)

Аппликативная синтагма выражает отношение прило-

жения между двумя именами или синтагмами:

= И f )[ (5, №597; IV 5. Ц % + %
сачь гни цзо чжун ю бтри армии — слева» в центре» справа1):

А д + А е + А ж

(30, т. 6, № 786; V Щ Д % Ц
ск хоу си би юн 'Юн, окраина владений сюского хоу Си':

А а

(А г ) « е - Ав

(Ае) = Ац

А з < — А ж
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Особенностью аппликативяой синтагмы является взаимо-

заменяемость позиций ее членов:

5/* 7 4 Ф* (30, t. 6, № 660; III ^ t fa

Ь & п и Чзи У3У и Чзя *ПИ Ч з и — супруга Цзу И':

(А а) = (Аб)

<Ае) А д

А * ДЛ 3 < А Ж

( 2 2 , 1 , 34, % 3; V %% Ь

TJ цзу и цзя пи цзи * супруга Цзу И — Пи Цзи':

(Аб)

Д е т е р м и н а т и в н а я синтагма заключает в себе отноше-

ние между определяемым и определением, причем второе из них

всегда предшествует первому. •

В качестве второго члена детерминативной синтагмы мо-

жет выступать только имя (в этой функции имя не может быть

замещено местоимением); ^определением к нему, напротив, too-

гут быть знаменательные и полуслужебные слова различных

классов, в качестве определения к имени может выступать:

1) имя (в том числе собственное имя):

Ф i X (9, № 7009; I Ф А си ту ' западные зем-'

ли');'

ф ^ ( 9 > № 7 0 ° 1 ! % Ъ тан и <Г0Р°Д» находят
щийся в местности Тан1);'

2) глагол:

$ О ( 5 ' < № 5 7 8 ; Ш & $ ЧУ жи 'восходящее солнце');
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(25, '31, № 3; I >f£ ^ чжэн цлн 'вторгшиеся

цяны');:

3) прилагательное:

(5, № 825; HI A JH/ да $эн 'большой ветер');

(9, '№ 7120; I -^ % хуан ню 'желтый бык1);'

4) числительное:

ЙГ ^ ( (9> № 4299; 1 i *§ | j ca«t? бай шэ •

'триста стрелков');

Ц|/ 9 (25,213, № 3; I & ^ & сити и 'со-

рок городов');'

5) личное местоимение:

3>J Ф (22, т. 5, 26, № 1; 1 Д в <?о «*«*. 'наши по-

ля'); •

М] % (48, $ 365; 1 К $L «юзнъ ш̂  'мой посол');

6) указательное местоимение:

Ч (24, т. 4, 28, № 4; I ^ ^ ifsw м ' этот го-

(9, 3* 4600; I |& К г(5ы ю«ъ 'эти облака1).

Если определение выражено знаменательным словом, оно

в свою очередь может иметь определение, в силу чего нередко

возникают цепочки детерминативных синтагм:

W & © (2, № 1; 'I 5Ь Щ ф си би тянь 'поля

западной окраины'):

А

А г « — Ав

^ Гт1 (31, т. 1, .•* 1787; IV ^ ^ % дай

цзун 'храм Большого И'):

<Аб> < А в
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щ
Имя может также иметь два или более определений, кото-

рые связаны с этим определяемым именем не последовательно

одно через другое, как в приведенных выше примерах, а непо-

средственно каждый сам по себе, в этих случаях дистрибуция

определений подчиняется, по-ёидимому, следующим правилам:

а) местоимение предшествует другим частям речи:

*J д ^ (5, №1207;? Ц' if & водочэнъ'ш*

ши многочисленные подданные9);

3>{ $ & (2, №1;1 $ К Ц «одуяЛ'яаша

восточная окраина');'

* f If 83 (9, №5584;! & & 0 вобэйтянь

'наши северные поля');

б) если одно из определений выражено числительным, а

другое — прилагательным, то последнее занимает позицию не-'

посредственно перед определяемым:

=- $ lj (5, № 338; ? £ fe | с саиь бай ши 'три

белых свиньи1);

в) если одно из двух определений выражено прилагательным,

а другое — именем или глаголом, то последнее ставится непо-

средственно перед определяемым:

» ? ¥ * ( 5 > № 1554;! ^ ^ ^ d0 ̂ fl ^W <мно"
гочисленные цяны, разводящие лошадей9).'

В цепочках детерминативных синтагм могут сочетаться по-

следовательно соподчиненные и непосредственно подчиненные

^определения:

* Г W & Ш (2,Kl;l ft Ф ty W во си бы
тлнь 'поля нашей западной окраины'):

Ад*- А г « - А в

f М 4 (22. т. 4, 16. * 4; I «• *
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Jg £ во цзя цзю лао цэнь старые, заслуженные подданные

нашего клана'):

( А г ) « — Ав <^- А б Чг— А а

Но в качестве подчиненного члена определительных кон-

струкций могут выступать синтагмы не только детерминативно-

го, но и иных типов:

1) субъектные:

OF ^C f̂? (45, № 90; 1 @ £ % мулайцян'т-
ны, присланные My'):

S

2) объектные:

# 5 Щ О, № 5395; I & & | if ван си

до инь 'многочисленные инь, отправившиеся на запад'):

Какие-^ибо служебные слова, являющиеся формальным по-

казателем детерминативной связи, в языке иньских записей от-

сутствовали. Позднее таким служебным словом стало ^ чжи,

однако начало употребления его в данной функции относится, по-

видимому, к середине доклассического периода, во всяком слу-

чае, *в ранних чжоуских надписях оно не встречается.

С у б ъ е к т н а я с и н т а г м а выражает отношение между

предикатом и субъектом, который всегда предшествует преди-

кату. Первым членом такой синтагмы может быть имя или ме-

91



стоимение, вторым — предикатив любой категории (глагол, при-

лагательное, числи ельное):

X HJ №» ^ 4693; I £ ^ ван бу 'ван отправит-*

V ^ (9, № 2908; I $ , $f 00 шоу 'мы будем охо-'

титься');

if i . (47, т. 2,26, » 2; I |^ & ши сы 'свиней бы-

ло четыре');

£1 41, (5, №816;? $) ^ ю£ шдо 'дождь был не-

большим1). «

Первым членом такой синтагмы может быть детерминатив-

ная синтагма любой степени сложности:

§ ЬЪ '{V А (42, №547; V $% fa /A- f rt

жо лай ба ши лю 'пойманных волков было 86'):

(S)

см до мнъ м 'отправившиеся на запад многочисленные инь

приведут
1
):

(S ) ^ Р

А т р и б у т и в н а я с и н т а г м а выражает отношение между

предикатом и его признаком, который может быть выражен ело»

вами следующих классов:

1) наречие:

vV f ^ (2, № 1; 1 ;fc 1^ м цинь 'также вторглись');
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(TJ (9, № 4524; I jL $ юнь юй 'действительно

прошел дождь');

2) предикатив (прилагательное):

fj4 $ (22, *. 1, 46, 1* 4; i £ ft да чу 'массой по-

явиться');!

5 $Ь (26, № 750; I # ^Х °̂ ж 0 1 в 0 множестве за-

хватить');

3) имя или именное словосочетание:

]) Jf (9, № 7386; i У f си бу 'ночью выступить');

Д у |У( (41, № 32; I ^ ^ $ ] чжун си юй4 всю

ночь дождило').

Синтагма этого типа может иметь несколько непосред-

ственно подчиненных первых членов. Их дистрибуция характе-

ризуется следующим:

а) знаменательное слово, обозначающее признак предика-

та, Связано с последним наиболее тесно и не может быть отде-

лено от него наречиями:

^ )) гп (42, №897; J fa $ $) юнь си юй 'дей-

ствительно ночью пошел дождь'); :

W ft & (5, 3*1052; IV £ * ft ци да чу 'мас-

сой появились');

б) позиция наречий %* бу, £ ци, %s и, £> ю н ь за-

висит от характера предложения, в котором употреблена данная

синтагма. 6 вопросительном предложении отрицания ^ бу и

$ фу> по-йидимому, всегда предшествуют наречиям Ji

юнь и fa и, в повествовательном предложении, напротив, ,-jj;

ми ^ юнь предшествуют отрицаниям; и в том, to в другом

случае jt ци занимает позицию после %* бу и %, юнь.

Сочетанию наречий ^ j£ бу ци (в вопросительном

предложении) часто соответствует £̂> ^ ю«ъ &̂  (з повест-

вовательном):

93



1
(t\ V и! (9, №6752; I * £ Щ ? ty «« «Й?

'не будетдождя?')

f W ™ ( т а м же; * ^ ^ ^ юн* ffy юй <дей"'
ствительно не было дождя').

О б ъ е к т н ы е с и н т а г м ы , выражающие связь между пре-'

дикативом и именем, различаются между собой по характеру

объекта.

Прямой объект (Oj) обычно непосредственно следует за

предикатом, 'не допуская введения предлога:

% ^ 0 (9, № 7594; \ ^ % лай цян 'прислать ця-

нов');

(^ £ (9, № 3212; I ^ Ь цзо и 'строить город').

Косвенный объект (О2) также может присоединяться к

предикату без посредства предлога, но может и принимать пред-

лог; ср.; например:

Ф f £ (5, № 979; II Ш Щ- тяиь ю 'охотиться/в/Ю') и

ф ^ у$Г (48, 1» 1033; II ffl J i f тянь юй ю

'охотиться в Ю').

Беспредложный косвенным объект стоит, как правило, пос-

ле предикатива; но в том случае, если косвенный объект имеет

предлог, он может стоять как за предикатом, так и перед ним;

ср., например:

4 f ^ f (37, К 19; 1 % f • * f гао юй

с>а «(зл 'сообщить Большому Цзя') и

f t t £ (47, *. 1,12, 1*3; I J * *f IF
юм da и^л гао 'сообщить Большому Цзя').

Прямой объект занимает обычно постпозицию по отноше-

нию к предикату. Однако в некоторых строго определенных слу-

чаях он может предшествовать предикату:

а) если в отрицательном предложении прямой объект выра-'

жен личным местоимением; ср.,«например:
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^ J (48, № 1811; 1 t% $ жанъ *o 'погубить нас

засухой') и

jfl ^ ^ (3,J*125;I £ . # * | бувохань'не

погубить нас засухой1); •

б) если на прямой объект падает логическое ударение и он

выносится перед предикатом при помощи частицы *% вэй ( £

вэй): ср./например:

(9, № 3860; I {£ % чжэн и 'напасть на И') и

1 (9, № 3797; I А % fa. вэй и чжэн 'на-
пасть именно на И').«

Если предикат одновременно имеет два объекта - прямой и

косвенный, - то их позиция может быть различной в зависимо-

сти от того, имеет ли косвенный объект предлог:

f \-[ (48, №1566; I

нянь юй хэ 'просить урожая у Реки'); <

ft S ^ f Ф (48, № 1601; I % % %

^ Ji *р гао гг/« ран юй шан цзл 'сообщить о племени Гун

Верхнему Цзя'); :

2) О2 < — Р — *

юй пи г э н юй $у ха01пРаР°дительнице Г э н м о "

литься за жену Хао');

f "1 I ^ * (9, №4678; I f 4*» -£ #
i ^й ям асэнъ 2(ю шэн 'у прародительницы Жэнь просить рож-

дения'); !

3) Р Я ^ 2 ^ г 1
^ ( 2 3 , т . 1 , 2 8 , № 1 ; 1

'принести в жертву Ван Хаю трех белых быков');'

J Ф £ ^ Т <5, * 409; 1 £ S f *
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и юй чжун цзы в эй ян 'принести в жертву среднему

сыну баранов1);

4) Р ^ v ^ C b ^ r ^1 ^ е з пРеДл<>га): .

Ж ^ f )( (31, 1,3* 219; I % £i *& шоу во ю

'даровать нам помощь');'

K/V о a D /И ( i O | Jv I o 4 l j . r > ids fO Ask 4i4 at/

цзы и хо 'послать на этот город несчастье').

Прямым объектом может быть сложная:детерминативная

синтагма:

% *t ^t $ (9, № 3208; I i£ & % fa чжу
цзай вань лу 'преследовать оленей, находящихся в Вань'):

р xoj)

(Аб>—^Аа

Р - * О

Если косвенный объект выражен сочинительной синтагмой,

то вместо союза % юэ$ соединяющего два имени, нередко ста-

вится предлог, в результате чего предикат получает два пред-

ложных объекта; ср#, например:

& Т ^ В % 1 # (9,1* 3297; I • % $ 4&

2* % i*t J^ гао юй пи цзи юэ пи гэн 'сообщить праро-

дительнице Цзи и прародительнице Гэн') и

A f' £ Т f ? Т (34,7, if* 8; II ^ f Â
1 ^ *% Ц ю юй цзу синь юй му синь 'принести жерт-

вы предку .Синьги/ матери Синь').

Особенностью объектных синтагм является употребление

в качестве прямого объекта субъектных, атрибутивных или

объектных синтагм. В следующих двух примерах предикат выра-

жен глаголом -£ гао 'сообщать1:

1) ? П ^ ^ * (35, * 177; I f >v«5 ft
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% юй хэ гао гун фан 'сообщить Реке о племени Гун'):

о 2 < е - р — * Oj

2) f \-\ $ I t $ (23. 1,6, №5; I

что племя Гун прибыло'):

о "о Ъ j ^ юй хэ гао гун фан лай 'сообщить Реке о том,

Приведем примеры синтагм, в которых предикат выражен

глаголом ^ лин 'приказывать':

шоу

приказать охотиться', букв, i'приказать охоту'):

Р • >•' Oj

2) f (£ *f fl (50, № 496; i
лин цзо во хо 'приказать причинить нам беду'):

Р

3) ^ A i f l i (45, № 2363; IV f
Ф ^ Л лкн гуй тянь юй цзин 'приказать обрабатывать поля

в Цзин'):

Р

Р<°1 *°2

4) ё ^ &% t ? 1 (42,* 627; i t
^ ^i i$- f> вэй ФУ ха0 лин чжэн и 'именно жене Хао при
казать напасть на И1):

5) £ 5 Ц A i f W (45, № 2363; V t
i f % # ^ t2> л«« do мк* tj/м тл«* »й с«'при-

казать многим инь обрабатывать поля на западе'):
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Отметим, что синтагмы, подчиняющим членом которым

является предикат, могут выступать в качестве подчиненного

члена только в объектных синтагмах. Позднее, По-ёидимому

уже в доклассическом языке, юни могли заменять также субъ-

ект в субъектных синтагмах;Примеры подобного рода конструк-

ций в иньских надписях не зарегистрированы.

Далее, существенным отличием строя языка иньских над-

писей от классического древнекитайского языка на синтагма-

тическом уровне является полное отсутствие каких-Либо спе-

циальных служебных частиц, указывающих на то, что синтагмы

употреблены в качестве членов синтагм более высокого порядка

( З^чжи, % чжэ, fy со, <& е в классическом языке).

Это обстоятельство существенно осложняет грамматический ана-

лиз иньских текстов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В языке иньских надписей можно выделить три основных

типа предложений: 1) глагольное; 2) предложение с глаголами

% ю и "t ван; 3) слово-йредложение.

Г л а г о л ь н о е п р е д л о ж е н и е безраздельно доминирует

в языке иньских надписей. В наиболее полном виде оно состоит

из элементов трех категорий: а) подлежащего (условный знак П,

соответствует субъекту на синтагматическом уровне); б) ска-

зуемого (С, йоотзетствует пред*&ату) и в) дополнений (объектов).

Отношения между определением и определяемым, Предикатом и

его признаком, ъ также отношения сочинения и приложения на

уровне предложения не реализуются. Поэтому, b частности, юп-
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ределение и обстоятельство образа действия не представляют со»

бой в языке ияьских надписей самостоятельных элементов пред-

ложения. Напротив, £сли у предиката на синтагматическом уров-

не существует не более двух объектов, *го у сказуемого в пред-

ложении существует потенциальная возможность обладания тре-

мя дополнениями — прямым (условный знак Д*) и двумя косвен-

ными. Одно косвенное дополнение в плане содержания служит

для обозначения лица, fc которым связано действие, выраженное

сказуемым, или места этого действия (условный знак Д^); вто-

рое косвенное дополнение обычно обозначает время совершения

действия (условный знак Д ).

Основой глагольного предложения в языке иньских надпи-

сей является последовательность ГГ-Ы2 - п}9 оставшаяся не-

изменной на всем протяжении истории китайского языка вплоть

до настоящего времени.

В языке иньских надписей основная модель глагольного

предложения характеризуется следующими особенностями:

1) с к а з у е м о е является грамматическим центром предло-

жения;

2) п о д л е ж а щ е е всегда предшествует сказуемому;

3) к о с в е н н о е д о п о л н е н и е без предлога со значением

времени действия обычно занимает позицию перед подлежащим;

4) к о с в е н н о е д о п о л н е н и е со значением объекта или

места действия занимает позицию после сказуемого;

5 ) ч р я м о е д о п о л н е н и е следует за косвенным.

В целом основная модель глагольного предложения имеет

следующий вид:

Д 3 — П — С — Д 2 Д 1

Например:

5 $ t £ Й4 )А( Ш (5, % 1221; IV t t
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сы ван лин ган г
Уй

 тлнь < в
 день цзи-бы

ван прикажет Гану возделывать поле'), i

В том случае, "если косвенные дополнения оформляются

предлогом, они, как правило, меняют свои позиции. «

Д^ перемещается на одну из двух следующих позиций:

а) после Д :

* ! М ) + $%(9, № 2734; I % & К &

4г во гун жэнь цзай ту 'мы собираем людей в Шу'); '

б) перед сказуемым:

+ ^ 5 Ы *{ (5, № 1217; I 4 il Х- £
А цзай бэй гун гун жэнь 'в северном Гун собираем людей').

дЗ может занимать место:

а) либо между подлежащим и сказуемым:

i f ^ + ^ Л f ^ (22, т. 2, 1, № 2; I

А ^ 4 ^ п ^ % Щ ван юй шэн ци юэ жу юй

шан 'ван в начинающейся Седьмой луне вступит в Шан') /ср.:<

± f ) t Л ^ (24, т. 8, 14, № 1;1 £ -Ь

л i ^ f 1 шэн ци юэ ван жу юй шан 'в начинающей-

ся седьмой луне ван вступит в Шан']^;

б) либо после д2 и Д*:

H l f l ® f + % (5, №81;
шэчаи цян

юн цзы шан цзя юй цзя шэнь 'присланные Шэ и Ча цяны будут

принесены в жертву предкам, начиная с Верхнего Цзя, в день

цзя-Шэнь').

Вопрос и отрицание

В языке иньских надписей не отмечено существование во-

просительных местоимений и каких-Либо вопросительных частиц.

Вопросительное предложение отличалось от повествовательных,

по-йидимому, 'лишь интонационно. Практически при анализе инь-
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ских текстов форма предложения определяется по экстралингви-

стическим признакам (деление надписи на части, вторая из ко-

торых содержит вопрос). По-ёидимому, Вопросительное предло-

жение отличается от повествовательного также и дистрибуцией

наречий ;£ бу и Л> юнь.

Отрицательное предложение формально характеризуется

тем, 'что сказуемое выражено атрибутивной синтагмой с отри-

цательным наречием. В том случае, если дополнением в отри-

цательном предложении является личное местоимение, то оно

инверсируется, занимая препозицию по отношению к сказуе-

мому. Это относится прежде всего к прямому дополнению:

* *1 Ф Ч > (9, М 5406;! Я Щ « ? * .
? %э суй во? бу во суй? 'Река навредит нам? Не навре-

дит нам?1).

Инверсируется также и косвенное дополнение: $ч "У

в0 ханъ? ди бу во цзян хань? 'Небо по-

шлет нам засуху? Небо не пошлет нам засуху?').

При этом, 1если сказуемому предшествует наречие t̂

ци9 то инверсированное дополнение ставится между ^ бу и

* X Ч i % ft ytyi (9, №3787;! f £&#?

%, $L US ? ди шоу во ю? ди бу во ци шоу ю? 'Небо дарует нам

помощь?').

Таким образом, инверсированное беспредложное дополне-

ние-гАестоимение в отрицательном предложении (обозначим его

через Д ) занимает иную позицию,- нежели предложное косвенное

дополнение, выраженное именем. Потенциальная дистрибуция

этих дополнений такова:

Ц - д4 - ОВ-д8 - с
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Эмфатическая конструкция

Отсутствие в языке иньских надписей вопросительных ме-

стоимений в известной мере компенсировалось употреблением

так называемых эмфатических конструкций, Позволявших логи-

чески выделить любой член предложения. <

Для того чтобы поставить под логическое ударение тот

или иной член предложения, Перед ним ставилась частица *%

вэй ( ^ вэй).

Если эмфатически выделяемым членом было подлежащее

или сказуемое, Ъбычяый порядок слов не менялся:

i ^ J ^ (9, 5408; I f £ fa £ fo ?

\зы ван бинь? 'именно ли ван сам отправится на охоту?1);:

* йк V Д Н % (9, №4534;! ф «| £ &
то & dw <?зй ^ <шун t(5w w 'Небо положит конец этому

городу'), i

Но попавшее под логическое ударение дополнение меняло

свою позицию подобно косвенному дополнению, получившему

предложное оформление:

i l % ^ Т $ 4f (9, № 7190; I £ | Ф f
4ван именно в этот день

синь-ёэй выступит'); ср. (позицию Д^ в предложениях без эм-'

фазы: ^ ^ Н 1 I (50, №369; IV f | ^ £

vj и гэн цзы ван бу '/bj следующий день гэн-11зы ван вы-'

ступит'); I f D v ^ ( т а м ж е^ IV J f t В
ю бу 'ван в день дин-й выступит'), с

Ш (45, № 2097; II £ f $. ffl <?a«
о

юй <ял«̂  'ван будет охотиться именно в Юй'); ср. позицию Д

в предложениях без эмфазы: ^ V ffi f Ф (8» № 3919; !

II $ ^ #1 ^ ^ 0Д« ^ /ялн* юй ^й 'ван будет охотить-
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ся в Юй'); 1 ¥ ф ^ (8, № 1650; II £

ван ци тянъ юй 'вая будет охотиться^1$7Юй'). i
1

ч & Ф rf & (з.1шв; i a t s. -г
%> $L во в эй сань ши лу чжу 'мы будем преследовать 30

оленей'); fcp. «позицию Д 1 в предложениях без эмфазы: * J ^

* ^ у% (там же; I ^ $ i £ 1У ^^ г<« чжу лу * мыбу-'

дем преследовать оленей').

В отрицательных эмфатических конструкциях отрицание

ставится не перед сказуемым, а перед тем членом предложе-'

ния, йа который падает логическое ударение:

$ fr ± И § | (35, № 185; I * А г Щ
1L %~ у в эй ван цун ван чэн 'не ван последует за Ван Чэ-

ном'); А А

. . * ^ V>\ ? J 11 (32, № 1266; I £ % 4 £
$L 4 t ea« у яэй eaw ч^н цун 'ван не за Ван Чэном после-

дует').

Если логическое ударение падает на подлежащее, то по-

следнее также подвержено инверсии. Ото обнаруживается, Ъдна-

ко, лишь в отрицательном предложении, когда подлежащее ока-

зывается в позиции межцу отрицанием и сказуемым. Эту же по-

зицию может занимать и любое из дополнений, юформленяое

эмфатической частицей.

Таким образом, максимальная модель глагольного пред*

ложения в языке иньских надписей включает 10 потенциальных

позиций:
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Инверсия косвенных дополнений Д^ и Д^ возможна в слу-

чае их оформления либо предлогом, либо эмфатической ча-

стицей; поскольку подлежащее и прямое дополнение не могут

принимать предлога, они инверсируются лишь в эмфатических

конструкциях.

Особенностью языка иньских надписей является то, что

перед подлежащим может стоять только дополнение со значе-

нием времени; ггакая позиция для других дополнений невозможна.

Важно отметить, Что структурным компонентом предложе-

ния может быть не только слово, 'но и синтагма, причем развер-

нутую синтагму можно квалифицировать как включенное пред-

ложение. Наиболее характерной для включенного предложения

является функция прямого дополнения, i

-F ^ + £ ± % \ (32, № 3895; I f * f
* * % fy юй да цзя цю ван шоу нянь 'просить у

Большого Цзя, Чтобы ван* получил уиожай'У: :

*. v & ? ^ f 1 ч £ w t) * И
i * ft f * л; ? £ * 4 * 41 Д-

» гао юй да ши? ван ци гао ци цун я хоу? 'ван со-

общит Большим предкам? Ван сообщит о том, что он последует

за Я»*оу?'>.

При определенных условиях тот или иной член глагольного

предложения может быть опущен. Реализуется эта возможность

в зависимости от того, на что падает логическое ударение.

1. «Если в вопросительном предложении под вопрос ставит-

ся сказуемое (серия состоит из двух предложений в положитель-

ной и отрицательной форме), то обычно могут быть последова-

тельно опущены все члены предложения, Кроме сказуемого:

5 Ф IT* ?? ф 'Щ (5, №381;'III £' | fc •? й
ч̂ ? ван бинь цзи? фу бинь цзи? 'ван будят присутство-'
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вать при жертвоприношениях? Не будет присутствовать при

жертвоприношениях?');

t & $ Ч \К t /Ь V *£• (22,т.Т,29,'*1;

i я t 1 * яь ? £ * * Ж ?: *«* «•лай *>* **?

§5а« tfy tftf лай? 'племя прибудет в Си? Племя не прибудет?1);.!

A G i * Ъ> A (39,-£29;1 44 fl i Л ?

fa .К ? цзинь жи ван жу? у жу? 'сегодня ван должен при-'

быть? Не должен прибыть?1), i

Нередко в такого рода предложениях может быть опущено

и сказуемое, *гак что вопрос в отрицательной форме оказывает-

ся выраженным одним наречием:

* Ф Ф Ь Й <33» т . В , 3 8 , * 1 ; II i | I jk
? ^ ? da« &tt«t> «гам wy? у? 'ван должен присутствовать при

жертвоприношениях Тану? Не должен?');'

У < f J|# Й (53, М 150; II * # * Л £
? -^ ? ци ю юй сюн г эй? у? 'следует принести жертвы брату

Гэну? Не следует?1), i

2. Если в вопросительном предложении логическое уда-

рение падает не на сказуемое, а на какой-Либо иной член, по-

следний не может быть опущен:

tf 0 И $ f f»l f ^ ^ i (5, №1016;

V % fl^ £ Л ^ Й ? И M i l »**CMW*
век «злнг> юй с ян? юй гун? юй юй? 'в следующий день син вая

отправится в Сян? Или в Гун? Или в Юй?');'

|Ь Ч t t ft 2 1 I * Jk 1 (9,̂ 3402;'
I ^ ^ Ь I ? 4 " | № t~? % i *Ь ? вэйфуишэ?
в эй до пи шэ? бу в эй пи? 'именно ли отец И навредил? Или пра-'

родительницы навредили? /Или/ не прародительницы?1); \

D !Г, Ф J ^ T О, J» 3090; И * ^ И *
дмн »tf-^y ^5й c««t>'в день дин будет дождь,^а/ не /в девь? синь').
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П р е д л о ж е н и е с г л а г о л о м ^ ю в принципе анало-

гично обычному глагольному предложению. Разница заключает-

ся лишь в том, Что в отрицательной форме fl ю ('иметь')

обычно не принимает наречий ^ бу, $ фу, jfl У, -0г

у, а заменяется глаголом С ван ('не иметь1):

А ) ^ ( ^ А > ^ Й (45, № 3114; ? 4 f

% Ш ? £ j С %% ? цзинь си ю хо? цзинь си ван хо?

'этой ночью будет несчастье? Этой ночью не будет несчастья?');

% Щ V У* 1Р ? № 1 1Ъ (22,т.5,44,№2
и.24,*.8.47,*3;1 $ }к £ i А ? Ъ % t & ?
цзы юй ци ю цзи? цзы юй ван цзи? ' у Цзы Юя будет болезнь? У

Цзы Юя не будет болезни?').'

Прямым дополнением к сказуемому, выраженному глаго-

лом ja ю, Может быть либо имя (как в приведенных выше

примерах), 'либо синтагма любого типа:

а) атрибутивная:

^ У ^ У* (35,1* 151; 1 Ъ & * $П ван ци

да юп *не будет бо!ьит/>го дождя');

t $L ф ^ ± ^ $\ ? (9, № 7773; I £ <
%- ^ ?' i fc ^ Д. ? ^а« ^ % «(sy? ба« <?а« г̂/ г(з«/? 'у

вана будет чего-tfо недоставать? У вана не будет недоставать?');

б) объектная:

Ч
(9, Я 6400; i Ъ ib it. t & 4 ? £ Jt С £ &

•^ ? г(даб .̂9Й ши ю хо цян? цзай бэй ши ван ци хо цян? 'на*'

ходящийся на севере посол захватит цянов? Находящийся на се-

вере посол не захватит цяяов?');

^ - У М Ф У Ч У Щ Ф (39, Л 87; i t

j^fa&tfcyLfcjji&j? ю лай цзы си? ван ци лай

цзы си? 'придет с запада? Не придет с запада?').
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Наличие jt ци перед словами, следующими за глаголом

"С ван, 'не позволяет считать их именами { % W в языке

иньских надписей употребляется только перед предикативами).

Поэтому во всех приведенных примерах дополнением к глаголу

% ю или t является синтагма. Так, предложение

£ £ & ty в в а н Чи ла>й Чзы с и означает буквально

'не имеется /такого положения, что7 придет с запада':

Иногда встречаются случаи, когда дополнение к глаголу

\ ю или Ь ван выражено одним словом, но ему также

предшествует ^ ци:

X i B Я At. i Я 1i (3, * 302; I < ±
^ > 1 } ^ ? £ & & ? цюанъ чжуй сюаиь ю цзи? ван ци

цзи? 'Цюаяь преследует Сюань, 'догонит? Не догонит?').

Здесь перед нами, по-йидимому, объектная синтагма, под-

чиненный член которой опущен (следовало бы: с £ )j^ §L

ван ци цзи сюань 'не будет ли /того, что он7 догонит Сюань?').

Вопреки общему правилу, согласно которому глагол ^} ю

заменяется в отрицательном предложении на с ван, имеют-

ся случаи, когда подобной замены не происходит» 'К числу таких

исключений относятся эмфатические конструкции, Ср* две пары

предложений:

*f 4- t ffll *I i % В О, ̂ 6263; I Ц %
fa tfk ? $ £ ^ 4ft ? во ю цзо хо? во ван цзо хо? 'нам

будет причинено несчастье? Нам не будет причинено несчастье?1);

& Ч ¥ ^ (В Л & *f Ц . ? Й (24,t.8,
10, № 2; I 4 4Х $ fy № ? * 4. ft % ft fa ? вэй во
ю цзо хо? бу в эй во ю цзо хо? 'именно ли нам будет причинено не»

счастье? Не нам будет причинено несчастье?')„
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В первом случае под вопрос поставлено сказуемое; во-ёто-

ром — подлежащее, оформленное эмфатической частицей.

Существует мнение ^VII, 44/, что в доклассическом древ-

некитайском языке ^ ' ю или С ван, в позиции перед гла-

голом придает £му характер сослагательного наклонения. Такая

трактовка грамматической функции %ю и С ван непри-

менима к языку иньских надписей, поскольку эти глаголы встре-

чаются не только в вопросах гадателя и ответах вана, но и в за-

писях, фиксирующих реально происшедшие события:

и е # *f 4 # '<> ft $ <20'№ 4; *
уЧ в й % А & % fa $L ба жи гэ*сюй ю ЦУ

юнь цзы дун 'через восемь дней, в деньгэн-бюй, появились ту-

чи с востока1);

*b yi ^ о ^ i ̂
& (35, Я 620; l % 1 L * 9 b 4 f f u b &

fa ^L ? ^ jfc I i I сюнь ю эр жи и мао

юнь ю лай цзы гуан, и цян чу у ши 'через декаду и еще два дня,

в день и-Жао, действительно прислали /дань/ от Гуана, привели

50 цянов и чу'). *

Это обстоятельство не позволяет рассматривать глаголы

\ю или £.ван в качестве детерминатива к последующе-

му глаголу; напротив, этот последующий глагол вместе со свои-

ми дополнениями (объектная синтагма) является дополнением к

глаголу ^ » (С ван)*

П р е д л о ж е н и e-d л о в о представляет собой так называе-

мое междометие, т<е. слово, не имеющее знаменательного зна-

чения, но и не относящееся к разряду служебных слов, посколь-

ку оно, как правило, употребляется самостоятельно.

В иньских надписях к числу междометий мржно отнести

слово ^ ч юй:
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& ^[ у в а н чжанъ юэ юй, ю суй ю мэи 'ван про-

чел ответ: «О! Будет вред, будут сны! •').*

Возможно, что j& юм - это графический вариант слова

щ , встречающегося в более поздних письменных источни- '

ках.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ДИАХРОНИЧЕСКОГО ПЛАНА

Изучение датированных иньских надписей показывает, что

грамматический строй их языка не претерпел на протяжении

двух столетий сколько-йибудь значительных изменений.

При описании грамматического строя языка иньских над-

писей уже отмечалось, что некоторые его особенности были

унаследованы доклассическим древнекитайским языком. Ре-

зюмируем основные из сделанных выше наблюдений.

Следующие особенности в равной мере свойственны как

яздоу иньских надписей, так и доклассическому и классическо-

му языкам:

1. Отсутствие морфологического оформления знамена-

тельных слов, принадлежащих к различным классам, и их спо-

собность выступать в различных грамматических функциях. Ср.:1

Ъ i £ A. i- 4 .* ft' * Ч ^ *-••*. >

шоу жэнь чжи ню ян эр вэй чжи му чжи чжэ цзэ би вэй чжи цю

му юй чу и 'если ныне кто-tfo берется пасти чужих быков и ба-

ранов, то /pnj ищет для них пастбище и корм1, где знаменатель-

ное слово ^ му употреблено сначала в функции глагола, уп-

правляющего прямым дополнением ( $^ £- му чжи 'пасти

их'), а затем - имени, являющегося дополнением к глаголу

( £ Л&» цю МУ < и с к а т ь пастбище'). !

2в Твердая дистрибуция членов синтагм различных типов,

в частности: определение предшествует определяемому, бес-
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предложный объект занимает позицию после предиката; пред-

ложный объект занимает позицию перед предикатом.

3« Инверсия беспредложного дополнения в отрицательных

предложениях, если это дополнение выражено личным местоиме-

нием/Ър.: £ Д £* & («Дуньюйм XI, 34) бу во чжи е 'не

знают меня'7 .

4. 'Употребление эмфатической конструкции, посредством

которой под логическое ударение ставится один из членов пред-

ложения, причем, дополнение в этом случае инверсируется/~срв:

f§ £ % % («Шаншу»\ 30) в эй ту у аи ' любить продукты

земли1 J .

В классическом древнекитайском такие конструкции полу-

чают дополнительное грамматическое оформление: между ин-

версированным дополнением и сказуемым ставится указатель-

ное местоимение $ ши или £~чжи £cp,r ib £ & %

j ^ щ) «Цзочжуань*, 14-й год Сян-^уна) в эй юй ма шоу ши

чжань 'смотреть на голову моей лошади'^ При этом эмфатиче*

екая частица постепенно приобретает ограничительное значение:

'только*, 'лишь'»

Вместе с тем язык иньских надписей в некоторых отноше-

ниях существенно отличается от доклассического и классиче-

ского языков. Однако сопоставление языка всех трех рассмат-

риваемых эпох показывает, что они составляют одну общую ли-

нию эволюции:

1. В доклассическом языке появляются глагольные пока-

затели времени и вида, отсутствующие в иньских текстах* Но и

в классическом языке употребление этих показателей продол-

жало оставаться факультативным и время глагола нередко оп-

ределялось лишь по контексту,

2в В классическом языке получают распространение впер-

вые появляющиеся в доклассический период показатели залога.
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Однако и в классическом языке залог часто остается невыра-

женным/ср.: в I $? £ ; $, | ^ JL («Гунъян-
чжуань» ^ 28-й год Чжуан-г*уна) фа чжэ в эй кэ, фа чжэ в эй чжу

'тот, кого карают, - гость; тот, кто карает - хозяин'^.

3* 'Классический язык резко отличается от языка иньских

надписей обилием и частотой употребления частиц. Но, напри-

мер, такая типичная для классической эпохи частица, как z^

чжи (показатель детерминативных синтагматических отноше-

ний), появляется лишь в середине доклассического периода и

неизвестна в раннечжоуских текстах*

У нас нет оснований сомневаться в том, что язык гада-

тельных надписей был непосредственно связан с живым разго-

ворным языком,,присущим иньской этнической общности. Это,

однако, отнюдь не бесспорно в отношении доклассического язы-

ка. Известно, что чжоусцы заимствовали иньскую письменность.

Но остается не вполне ясным, как соотносится язык письменных

памятников, созданных в начале чжоуского периода, и чжоуско-

го языка как реального средства общения. Возможны два гипо-

тетических ответа на этот вопрос.

1. Чжоусцы были этнически близки иньцам и их язык род-

ственен иньскому. Возможно даже, что как иньцы, так и чжоусцы

говорили на одном и том же языке. Заимствование иньской пись-

менности в этом случае не могло оказать существенного влия-

ния на развитие чжоуского языка, на базе которого позднее

сформировался язык классической эпохи.

2. В этническом отношении иньцы не родственны чжоус-

цам. Иньский язык, возможно, относится даже к иной группе,

чем чжоуский. После завоевания Инь чжоусцы заимствовали

письменность побежденных, и чжоуские тексты XI-X вв. ^па-

мятники доклассического языка) записаны на иньском языке

знаками иньского письма. В то же время в сфере непосредст-
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венного общения чжоусцы пользовались родным языком, ко-

торый отчасти оказал влияние и на язык доклассических пись-

менных памятников. Однако постепенно завоеватели раствори-

лись в иньской среде, были ассимилированы и утратили свой

язык.

В настоящее время среди лингвистов есть сторонники как

первой, так и второй точки зрения. Но как бы ни был решен этот

вопрос, очевидно, что классический древнекитайский язык гене-

тически восходит к языку иньских надписей.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБРАЗЦЫ ТЕКСТОВ

I

(20, №2; I)

Современная иероглифическая транскрипция

t ь \- , ML А : г 4 t Мы Ь е
$ & fe j • S i • I *. 8 J S ^ U

^ ' i ^ ^ i it д ^ î  &

Русская фонетическая транскрипция 1

см fo/, #юэ чжэнь: к Сюнь ван %о?% \Ван чжань юэ:

«Ю суй, ци ю лай цзянъ* ± Ци чжи у жи дин ю юнь ю лай цзянь

цзы си. Си Чжэнь гао юэ:« Ту фан чжэн юй во дун би, цзай эр

и, Гун фан и цинь во си би тянъ* >

Чтобы облегчить понимание образцов текстов, пунктуация
(точки, запятые, двоеточия, кавычки и твд»)«и частично орфография
(употребление прописных и строчных букв) в русской транскрипции
этих текстов, с одной стороны, и в дословном переводе этих тек-
стов - с другой, максимально приближены^
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Дословный перевод

Гуй-бы, гадают, Цюэ спрашивает: «Декада не имеет не-

счастья?» Ван определяет результат, говорит: «Есть зло, есть -

прийти опасность »ф вплоть до пятого дня дин-й действительно

есть прийти опасность с запада* Си Чжэнь докладывает, гово-

рит: «Племя Ту нападает на наши восточные окраины, уничто-

жает два города, племя Гун также вторгается наших западных

окраин поля*i

Литературный перевод

/В день7 гуй-сы гадали, Цюэ задал вопрос: «На следую-

щей декаде не будет несчастья?» Ван прочел ответ: «Будет зло,

придет опасность» • На пятый день дин-*6 действительно пришла

опасность с запада» Си Чжэнь доложил: «Племя Ту напало на на-

ши восточные окраины /и/ уничтожило два города; племя Гун

также вторглось на поля наших западных окраин»;

II

И ± * Ж fit ц ]t $. t * f *! 1; ± % & i Ц
u ч Й t % JR *i у t: * w ±

( 9 , •]* 3 7 8 7 ; ! )

Современная иероглифическая транскрипция

4 J L '•

i A if 7 J

Русская фонетическая транскрипция

Чжэнь:« Ва« ^^й См Чжэнь цун, фа Инь фан, Ди шоу во ю?

Ван у вэй Си Чжэнь цун, фа Инь фан, Ди бу во ци шоу ю?> ±
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Чжэнь: « Ван цун Си Чжэнь, фа Инь, Ди шоу ю9 Ван у цун

Си Чжэнь, фа Инь?%

Дословный перевод

Спрашивает: «Ван именно Си Чжэню следует, карает Инь-

фан, Небо дает нам поддержку? Ван не нужно именно Си Чжэню

следовать, карает племя Инь, Небо не нам дает поддержку? * ]

Спрашивает: «Ван следует Си Чжэню, карает Инь, Небо

дает поддержку? Ван не нужно следовать Си Чжэню, карает

Инь?»;

Литературный перевод

Вопрос: «Именно ли за Си Чжэнем должен последовать ван

в походе против племени Инь? Небо дарует нам /свою/ поддерж-

ку? Ван не должен следовать именно за Си Чжэнем в походе про-

тив племени Инь, Небо не дарует нам /своей/ поддержки?»

Вопрос: «Ван последует за Си Чжэнем в походе против пле-

мени Инь? Небо дарует поддержку? Ван не должен следовать за

Си Чжэнем в походе против племени Инь?*

III

t tf 1 it H I

(9, № 7731; [)

Современная иероглифическая транскрипция

t h > fit i • r # # A £ ?j i ь e :
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- M t A J М •

Русская фонетическая транскрипция

шэнь бу, Цюэ чжэнь: ьФу Хао мяньцзя?ь Ван чжань

юэ:«Ци вэй дин мянь цзя. Ци вэй гэн млнь хун цзиь \ Сань сюнь

ю и жи цзя инь мянь бу цзя вэй му.

Цзя шэнь бу, Цюэ чжэнь: к фу Хао мянь бу ци цзя?ь \Сань

сюнь ю и жи цзя инь мянь юнь бу цзя.

Дословный перевод

Цзя-Жэнь гадают, Цюэ говорит: «Жена Хао разрешится от

бремени благополучно?! ]Ван определяет результат, говорит:

«Именно дин, разрешение от бремени благополучное Именно гэн,

разрешение от бремени очень удачно »f Три декады еще один

день цзя-йнь разрешение от бремени не благополучно именно

матьв

Цзя-йэнь гадают, Цюэ спрашивает: «Жена Хао разрешает-

ся от бремени не благополучно?» Три декады еще один день раз-

решение от бремени действительно не благополучное

Литературный перевод

/В день^ цзя-Лэнь гадали, Цюэ задал вопрос: «Благопо-

лучно ли разрешится от бремени жена Хао?» ]Ван прочел ответ:

*/В день^ дин разрешение от бремени будет благополучным;

/Ь день/ г э н разрешение от бремени /принесет/ большую уда-

чу i i ;/Через7 три декады и еще один день, /в день/ цзя-йнь, ро-

ды были не благополучны для матери.
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/В день/ цзя-Жэнь гадали, Цюэ задал вопрос: «Разреше-

ние жены Хао от бремени будет неблагополучным?» /Через/ три

декады и еще один день, /в день/ цзя-йнь, роды были действи-

тельно неблагополучны*

ПРОРИСОВКА С ОРИГИНАЛА ТЕКСТА I

(20, J* 2; I)
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2
СЛОВАРЬ

Б

) { ( ; > ч ) ба 'восемь'

А ( & ) бай 'белый'

ф ( g ) бай 'сто'

4& ( 4Ж ) ^ао 'защита; охранять'

^ ( 35 ) би 'Би1 (имя собственное)

* ( %Ь ) би 'окраина; находиться на окраине'

t*J ( й ) бин *бин'(циклический знак); 'упряжка' (счетное

CwlOBO)

^ ( Jb ) бинь 'охота; охотиться'

$ 1 ( % ) бинь 'присутствие; присутствовать'

О ( 4Й ) бо 'бо ' (название титула)

& ( М ) бу 'шаг; шагать, выступить'

Y ( h ) бу 'гадание; гадать'

|fl ( ^ ) бу ' н е ' (наречре)

Дч>1 ( ЯЛ ) бу ' Б у ' (имя собственное)

М ( ^к ) бэй ' с е в е р '

^^ ( ft ) бзй 'раковина'
" В
J^ ( t ) ван'не иметь'

^ ( ^ ) ва«'движение; двигаться, направляться в 6 0 /

( £ ) ван'правитель; управлять»

( Щ ) вань '10 тысяч; Вань' (имя собственное)

Д ) во 'мы, я' (местоимение)

2
В словарных статьях сначала приводится иньский знак,

затем (в круглых скобках) — его иероглифическая транскрипция,
после чего следует фонетическая транскрипция и значения. Для
удобства пользования словарем иньские знаки располагаются в со-
ответствии с русской фонетической транскрипцией в алфавитном по-
рядке.
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( 4? ) б эй 'Вэй' (имя собственное)

fo\ { *% ) вэй (эмфатическая частица)

Ж ( t ) *эй (то же, что *% )

Г

Ж ( № ) гаи Тан'(имя собственное)'

( % ) гао 'сообщение; сообщать

( & )
 г а о

 'высокий
1

( Й- )
 г о
У 'встреча; столкнуться

1

( & )1уан Туан* (имя собственное)

уА( ̂  ^ )
 г
У^ 'обработка поля; обрабатывать'

¥ ( & ) ̂ И *ДУ
Х
 умершего'

& ( 1£ ) г
У^ 'гуй

1
 (циклический знак)

( Щ ) ъуй 'возвращение; возвращаться '

( х- ) гун 'Гун' (имя собственное)

("& )
 г
У
н
 'Гун' (имя собственное)

( % )
 г
У
н
 Тун' (имя собственное)

( £ ) г
У
н
 'сбор; собирать'

( ^ ) гэн 'гэн' (циклический знак)

д
( А ) да 'большой'; * Да' (имя собственное)

Щ (ft) аао'рис'
Ж ( А ) ди 'верховное божество; приносить жертвы бо-

жеству •

D ( Т ) дми ' дин1 (циклический знак)

jg ( | ) до 'многочисленный, много'

$ ( £ ) fy» 'восток'

Д ( | £ ) ду«* 'Дунь' (имя собственное)

&Р( 4 | ) д 5 < добыча; получать'

Е

^ ( ^ ) е 'выполнение; выполнять, осуществлять'



ж
( 0 ) жи 'солнце, день*

( % ) жо ' быть подобным'

£ ( -£" ) а«2/ ' ты f (местоимение)

•ч ( X. ) «у ' вступление; вступать в .„7 прибывать в».. *

^ ( >L ) мэнъ 'человек ; быть человеком*

J ( 4: ) жэнь 'жэнь1 (циклический знак)

И

^ ( Z> ) и 'И' (циклический знак)

( & ) м'также, тоже1 (наречие)

( %> ) и 'город; строить город
1

( >Л )
 tt
 * вести за собой, возглавлять*

( ^ ) и
 l
W (имя собственное)

( fa ) и *li
9
 (имя собственное)

( J. ) и'следующий, будущий
1

( S ) ияъ 'инь* (циклический знак)

^ ( iu ) инь 'Инь' (имя собственное)

v\ { ? ) инь 'Инь' /имя собственное)

( if ; w«t>
 f
 Инь

1
 (имя собственное)

Л

( 2&ч )
 Ла
^ * появление; прибывать, присылать; будущий

1

( $& ) лан 'волк
1

( %. ) ла0 'пожилой, заслуженный1

(' if. ) Л« 'вино'
( /6ч ) л«« 'приказ; приказать'

( ^ ) ло 'Ло
1
 (имя собственное)

( & )
 Л
У 'олень

1

( | i ) ЛУ^ 'Лун1 (имя собственное)

( If ) л ^# 'Лэй' (имя собственное)

( f\ ) лю 'шесть'
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м
( Д ) ма ' лошадь*

( %* ) май 'Май' (имя собственное)

( ЭД ) -^ а о *мао' (циклическийзнак)/нож; резать ножом'

( >1 ) м и 'весь, целиком '

( Щ ) мин 'Мин1 (имя собственное)
( -§• ) -̂ У 'мать '
( g ) jw^ 'My' (имя собственное)

( ^ч ) *У Дерево'

( - ^ ) ^ ^ й 'Мэй' (имя собственное)

( ^ ) мэн 'сон; видеть сон'

( 5̂Ь ) МАНЪ
 1 разрешение от бремени; разрешаться от бре-

мени1

Н

) ( Л ) пай 'твой' (местоимение)

Ф ( -£ ) нюй 'женщина'

% ( Ji ) «л«* 'урожай; получать урожай'

П

^ ( ̂ Ж» ) wtt ' прародительница'

U ( Ш )
 п
эн 'связка' (счетное слово)

С

EL ( 5- ) ̂ «̂̂ > 'три'

4? ( ф )
 с в
 'Се' (имя собственное)

J> ( / ) си 'ночь'

( ^ ) ям 'Си' (имя собственное)

( îf )
 с м (

^
и>
 (

имя
 собственное)

( 4* ) с и '̂ и# ^имя с о б с т в е н н ° е )
( }Уи ) с и 'Си' (имя собственное)
( & ) си 'запад1.
{ ^ ) си 'прежде, прошлое'

sjj: ( ̂ fj ̂
 c w w

 'Син' (имя собственное)
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( ff> ) синь ' синь' (циклический знак)

% ) синь 'новый1

( % ) суй ' вред; причинить вред*

( Ш* ) С И 'год, жертвоприношение; приносить жертвы*

( & ) СУН * С У Н > ( и м я собственное)

( £» ) c w #CbI' (циклический зрак)
( fa ) cw'год, жертвоприношение; приносить жертвы'

( Ц ) сы *ДаР» Дарить1

( xsP ) сы 'четыре'

( >f|" ) сю 'Сю' (имя собственное)

( % ) ciotf'разведение; разводить*
^f ( Ĵ  ) сюй 'сюй' (циклический знак)

О ( $ ) сюнь 'декада'

^ ( ^ ) ся 'низ, нижний'

1*1 ( /К ) ело 'маленький'

jfe] ) сл«'Сян'(имя собственное)

к

#
и
CD

( Ж
( 7Ъ

( 1
( #
( .*-
( e>

( ЙЛ.

( 5-

)

)

)

)

)

)

)

)

сянь ' Сянь' (имя собственное)

сянь 'перед, находиться впереди'

Т

яви 'Тан' (имя собственное)

«о 'То' (имя собственное)

Щ 'Ту' (имя собственное); 'земля'

шянь 'поле, охота; возделывать поля, охотиться'

У

у ' У (имя собственное)

и 'пять'

( Щ )У < н е > (наречие)
Й? ( # ) У 'не 1(наречие)

Ф

TJ^ ( ^Ч ) §бд 'кара, казнь; карать, идти походом на*..1
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i l

( jj ) фан 'племя 1

( # ) Ф° < н е > (наречие)

( iK ) фу''Фу9 (имя собственное)

( & ) ФУ'отец9

( ff- ) ФУ 'трофеи; захватывать'

( Щ ) фу'женп*

( % ) ФУ ' н е ' (наречие)

( $ ) ФУ 1 ФУ* ( и м я собственное)

( ЙЬ ) Фэн ' в е т е р ; д у т ь '

X

( ^ ) жай ' х а й 1 ( ц и к л и ч е с к и й з н а к )

( J& ) ж а м * ' з а с у х а ; с т р а д а т ь от з а с у х и 1

( i ^ ) аию/Xao1 (имя собственное)
( ^f ) ж 0 'добыча; поймать, добыть'

( %% } х0 *^е д а» причинять несчастье'
( Д ) ЖОУ ' хоу1 (название титула)

l ( в£ ) жу'приказ; приказывать'

(• j l ) ж У а я 'желтый'

( >t- ) жуа«ъ 'Хуань' (имя собственное)

( ^ ) ЖУ* 'темнота; темнеть'

( у^ } хуи 'очень' (наречие)

«fc ) жу« * радуга'

( ^ ) ЖУ«* 'вечер'
( >^ ) яз 'Хэ 1 (имя собственное)

Ц

« ( ^ь ) «(зли 'находиться в в в ув ' (предлог)

I ( ^i ) tf̂ ai 'разгром; уничтожить
1

( ft ) ̂
5a
^ 'несчастье; приносить несчастье'

( -̂  ) *^и 'болезнь; болеть'

( & )• ̂  'догонять; к, до' (предлог)
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( | $ ) цзи 'пахота ; вскапывать 1

( $k ) Узи 'жертвоприношение; приносить жертвы'

( Ъ ) Чзи *цзи' (циклический знак)

( % ) Чзи 'благополучие; быть благополучным'

( 3?ч ) цзин ' Ц з и н ' (имя собственное)

^ ( ЛК ) цзинь 'ныне, сейчас*

£ ( \у, ) цзо 'причинять, делать'

)( ( is. ) Ч30 ' л е в ы й '

%/ ( /1. ) Ц3У ' д о с т а т о к ; быть достаточным'

( Ж ) цзу ' Ц з у 1 (имя собственное)

( ]& ) Ч3У 'прародитель '

( % ) Ч3УН ' храм предков'

( #& . ) ^ 5 W 'этот' (местоимение)

сын'

W ( ^ ) i(3w 'сам' (наречие); 'от, из' (предлог); 'нос'

JL^ ( Уи ) цзю ' д е в я т ь '

[^|( ^ ) цзю 'конюшня'

яч ( 4 ) ^ ю ' с т а р ы й '

t ( ; S ) цзю ' ж е р т в е н н о е вино; с о в е р ш а т ь в о з л и я н и я '

( JL ) цзюй ' к о л е с н и ц а '

Ч* ( Ĵfa ) Цзюй ' в н е з а п н ы й , р е з к и й '

( %s ) %зя ' ^ л а н , родственная группа'

( ^ ) цзя ' супруга '

( SL ) цзя ' Ц з я ' (имя собственное)

( ^ ) цзя ' ц з я ' (циклический знак)
( 4Ь ) Узя *УДа ч а» быть удачным'

( ft ) цзяо ' Ц з я о ' (имя собственное)

( pjfc ) цзян 'ниспослать, снизойти'

( 1 ) цзлнь ' Ц з я н ь ' (имя собственное)

>К ( J& ) цзянь 'отправиться в в в , выступить-в в в й '
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( )(& ) цзянь 'опасность; быть опасным1

+ ( -X: ) ци ' семь'

У ( % ) Ци (наречие, точное значение неизвестно)

3 ! ( j& ) ци 'вплоть до, к' (предлог)

( Î L ) Чинь 'вторжение; нападать'

( >tf̂  ) W 'сопровождающий; следовать за,.. '

( $] ) цы 'Цы' (имя собственное)

( Д ) «(ю 'просьба; просить, молить1

4 ( ^ ) Чюанъ 'собака'; 'Цюань'(имя собственное)

( i f1 ) ^ ю ^ л^«* 'Цюй Мэнь' (имя собственное)

( ДК ) 4юэ 'Цюэ' (имя собственное)

( Ж ) Цюэ 'Цюэ' (имя собственное)

( & ) Цлн в Ц я н ' ( и м я собственное)

2L ( ^ ) цлнь 'тысяча'

Ш

С* ( Jl ) ш^« 'верх, верхний'

ft { Ц$1 ) шан 'Шан' (имя собственное)

g9 ( ib ) шаиг> 'гора'

% ( Ф ) шао 'малочисленный, мало'

А ( Щ ) ши 'армия'

jp ( Ль ) ш и 'посол, поручение; посылать, заставлять'

| ( -f ) ши 'десять'

( ^С ) ши 'кабан'

{ % ) ши 'Ши' (имя собственное)

( ff ) ши 'предок, табличка с именем предка'

|̂  ) шоу *охота; охотиться'

( 4& ) аоу * дар; давать'

ti ( ̂  ) шу 'жертвоприношение; приносить жертвы'

( Ч\ )
 Ш
У 'ШУ* (

и м я
 собственное)

( Ж )
 Ш
У 'просо; сажать просо'
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( jN ) Шэ 'стрелок; стрелять'

( Щ ) шэ 'брод; переходить в брод'

( ^ ) шэ 'уничтожение; уничтожить, принести в жертву'

( & ) Шэ <вРеД> порча; причинить вред'

( -ft ) шэн 'шэн' (мера объема); 'приносить в жертву'

( % ) шэн * рождение; рождать; рождающийся, новый'

( Ф ) шэнь 'шэнь' (циклический знак)

Ч

( £ ) ча 'Ча' (имя собственное)

( ^ ) чан 'вино'

f>T| ( %^ ) чжай ' (имя собственное)

£Й ( £ ) чжань 'результат гадания; узнавать ответ на задан-

ный вопрос '

! & ( ? & ) чжи 4 | * ж и ' ( и м я собственное)

( ^ ) чжи 'Чжи' (имя собственное)

( $N ) чаем'Чжи'-(имя собственное)

( \ ) чжи 'Чжи' (имя собственное)

( Su ) чжи 'тот' (местоимение)

( $. ) чжи 'прибывать, доходить до „•,;•'

( ^ ) чжу 'преследовать, гнаться зав вг
э

( % ) чжуань 'Чжуань' (имя собственное)

( ^ ) чжуй 'преследовать'

X ( & ) чжун 'конец; кончать; целый, с начала до конца'
^ ) чжун 'центр; находиться в центре'

§ ) чжун 'Чжун' (имя собственное)

j t ) чжэн 'правильный, выправлять'

^i ) чжэн 'нападение; нападать'

4 ) чжэнь 'Чжэнь' (имя собственное)

Jj£ ) чжэнь 'мой' (местоимение)

£ 3 ( & ) чжэнь 'вопрос; спрашивать'

^j ( % ) ЧУ 'выход; появляться, выходить'
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) ЧУ '^У9 ( и м я собственное)

( g. ) чзнъ 'подданный; быть подданным'

( К ) *энъ 'чэнь' (циклический знак)

Ю

( Ш ) ю 'Ю' (имя собственное)

( ifet. ) ю'Ю1 (имя собственное)

( $ ) » 'ю1 (циклическийзнак)

( )L ) ю 'снова' (наречие);'жертва; приносить жертвы1

L[J ( ^ ) ю 'иметь'

£ ( £ ) * > 'правый'
X ( ^ ) ю 'помощь, жертва; оказывать помощь, приносить

жертвы»

( ^ ) » 'Ю' (имя собственное)

( Й ) ю кувшин'

( ife ) ю 'темный, черный'

А ( ^ ) юй 'я ' (местоимение)

^ ( Ш ) ^й'ох!'(междометие)

i ( ^ ) юй 'в, на, к' (предлог)

ф ( i ) *°й ' йй' (имя собственное)

^Ъ ( Щ ) юй 'молитва; молиться'

??% ( & ) »й'дождь; ИДТИ* (о дожде)

( j j j % ) юй 'Юй' (имя собственное)

( & ) *w 'Юн' (имя собственное)

( $ ) »i it 'облака 1 ; становиться пасмурным1

( t̂i ) >̂«* 'действительно' (наречие)

ф ( ^ ) юз 'говорить, называться'

f i ( $ ) ЮЗ 'и ' (СОЮЗ)

( -& ) «?5'Юэ'(имя собственное)
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э
= ( Z- ) эр 'два'

( %> ) зр 'Эр' (имя собственное)

Я

( & ) л 'Я' (имя собственное)

у ( % ) л« 'баран'

VI К % )
 лнь
 'Янь' (имя собственное)
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