


Сергей Евгеньевич Яхонтов



Saint petersburg State university

Saint petersburg
2016

Problems in Chinese  
and General linGuistiCs

Sergey Yakhontov anniversary volume
in honor of his 90th birthday



Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург
2016

ПроблЕмы китайСкого 
и общЕго ЯзыкознаниЯ

К 90-летию С. Е. Яхонтова



П78	 Проблемы	 китайского	 и	 общего	 языкознания.	 К	 90-летию		
С.	 Е.	 Яхонтова  /  Отв.  ред.  Е.  Н.  Колпачкова. —  СПб.:  Изд-во 
«Студия «НП-Принт», 2016. — 656 с. 

 ISBN 978-5-901724-27-9

 Сборник  подготовлен  в  связи  с  90-летием  со  дня  рождения  выдающегося 
лингвиста, одного из основателей отечественной школы китайского языкоз-
нания  Сергея  Евгеньевича  Яхонтова.  В  издание  вошли  избранные  статьи 
из научного наследия юбиляра, ранее разбросанные по различным изданиям, 
по большей части малотиражным, и практически недоступные до сих пор чи-
тателю, а также работы коллег, последователей и учеников, продолжающих 
и развивающих основные направления исследований С. Е. Яхонтова. Тема-
тика статей отражает необычайно широкий круг научных интересов ученого, 
включающий проблемы фонетики, грамматики, диалектологии, сравнитель-
но-исторического и общего языкознания, лингвистической типологии.

ББК	81(5Кит)
УДК	811.581

О т в е т с т в е н н ы й   р е д а к т о р : 
канд. филол. наук Елена Николаевна Колпачкова

Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я :
доктор филол. наук О. И. Завьялова,  

доктор филол. наук В. Б. Касевич,  
канд. филол. наук Н. С. Яхонтова

© Редколлегия, авторы, 2016
© СПбГУ, 2016

ББК 81(5Кит)
УДК 811.581
         П78

ISBN 978-5-901724-27-9



! 5 !

Сергею Евгеньевичу Яхонтову — 90 лет

Этот том выпущен в честь 90-летия Сергея Евгеньевича Яхонтова — бле-
стящего  ученого,  основавшего  вместе  со  своим  учителем  Александром 
Александровичем Драгуновым отечественную школу китайского языкозна-
ния («Школа Драгунова — Яхонтова»). Широта исследований, ювелирный 
анализ материала, строгость научных построений — все это позволило Сер-
гею Евгеньевичу занять одно из наиболее заметных мест в мировом китае-
ведении. Перу выдающегося ученого принадлежит также целый ряд работ 
по общему и сравнительному языкознанию, в основе которых лежит прежде 
всего анализ многочисленных языков Китая и Юго-Восточной Азии.

В самом начале своей научной карьеры С. Е. Яхонтов обнаружил инте-
рес к «большой теории», посвятив грамматическим проблемам защищен-
ную в 1954 г. кандидатскую диссертацию «Категория глагола в китайском 
языке».  В  этом  исследовании  С.  Е.  Яхонтов —  так  же,  как  его  учитель 
А. А. Драгунов, — во многом опередил свое время, показав, как можно опи-
сывать грамматику изолирующего языка, не поступаясь базисными поло-
жениями, выработанными в общем языкознании. Книга, в основе которой 
лежала диссертация, была опубликована с тем же названием в Ленинграде 
в 1957 г., уже в 1958-м ее перевели и издали в КНР. Любопытно, что в дис-
сертации С. Е. Яхонтова просматривается определенная связь со знамени-
той статьей Ю. С. Маслова, в которой шла речь о глаголе в современном 
русском литературном языке1. На эту статью А. А. Драгунов обратил вни-
мание своего ученика вскоре после ее выхода в свет (личное сообщение), 
хотя лингвистической общественностью в целом она была оценена по до-
стоинству только много лет спустя2.  

1 Маслов Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском лите-
ратурном языке // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. 
Т. VII. Вып. 4. М.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 303–316.

2 См.: Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика  времени и вида 
в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996. С. 3.
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Еще  одним  направлением,  которое  достаточно  рано  заинтересовало 
С.  Е.  Яхонтова,  была  историческая  фонетика,  вопросы  древнекитайской 
реконструкции.  К  числу  наиболее  важных  открытий  Сергея  Евгеньевича 
в этой области относят обнаруженные им в древнекитайском языке началь-
нослоговые консонантные сочетания с *l в слогах так называемого второго 
ряда  (дэна).  Результаты  своего  исследования  Сергей  Евгеньевич  впервые 
представил  в  докладе  на  XXV  Международном  конгрессе  востоковедов 
в  1960  г.,  позже  его  открытие было подтверждено данными  современных 
диалектов и исследованиями других ученых, которые предложили заменить 
предложенный Сергеем Евгеньевичем *l  на *r1.  Первый  в  отечественном 
китаеведении системный анализ фонетики и  грамматики древнекитайско-
го языка содержится в монографии Сергея Евгеньевича «Древнекитайский 
язык» (М., 1965), опубликованной в серии «Языки народов Азии и Африки».	
Лингвистические критерии датировки древнекитайских текстов, особенно-
сти грамматики и диалектные элементы в традиционной китайской поэзии, 
различия между классическим письменным и живым разговорным языком 
в текстах периода династии Тан, — вот лишь некоторые темы многочислен-
ных более поздних работ С. Е. Яхонтова по истории китайского языка. 

Трудно назвать области исследований языков народов Китая и стран Юго-
Восточной Азии, которые не нашли бы в С. Е. Яхонтове вдумчивого аналити-
ка, а иногда и реформатора. Сергей Евгеньевич был среди тех первых отече-
ственных  языковедов,  которые  успешно  применили метод  глоттохроногии 
к анализу и установлению времени расхождения языков. Так же, как многие 
западные ученые начиная с середины ХХ в., Сергей Евгеньевич настаивал 
на том, что тай-кадайские языки и языки мяо-яо должны быть выделены из 
состава сино-тибетской языковой семьи; ср., однако, современные китайские 
классификации, в которых как тай-кадайские (дун-тайские), так и языки мяо-
яо до сих пор традиционно включены в состав сино-тибетских2. Не обошел 
С. Е. Яхонтов своим вниманием также и типологию. Совместно с В. Б. Ка-
севичем он издал в 1982 г. монографию «Квантитативная типология языков 
Азии и Африки», где на материале 26 различных языков развивался подход 
Дж. Гринберга, заложившего основы соответствующего нового направления 
современного языкознания3. Несколько новаторских работ С. Е. Яхонтова по-

1 Старостин С. А. Реконструкция древнекитайской фонологической системы. М., 
1989. Baxter, William H. A Handbook of Old Chinese Phonology. Berlin; N.-Y., 1992. P. 262. 

2 Хуан Син. Чжунго юйянь дэ лэйсин [Классификация языков народов Китая]  // 
Чжунго дэ юйянь [Языки Китая ]. Пекин, 2007. С. 44–94.

3 Квантитативная типология языков Азии и Африки / В. Б. Касевич, С. Е. Яхонтов. 
Л., 1982.; Грамматика и семантика восточного текста. Квантитативные характери-
стики / В. Б. Касевич. СПб., 2011.
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священы китайским диалектам и лингвистической географии Китая (подроб-
нее см. ниже статью О. И. Завьяловой в настоящем сборнике). 

Список  научных  трудов  Сергея  Евгеньевича  не  столь  уж  велик 
(см. с. 12–24), но каждая его работа —  это завершенное произведение, если 
не дающее решение поставленной проблемы, то вскрывающее ее внутрен-
нюю логику и показывающее, на каких путях могут быть получены ответы. 
Авторитет С. Е. Яхонтова в лингвистических кругах настолько очевиден, 
что  многие  удивляются,  случайно  узнав,  что  выдающийся  ученый,  вос-
питавший столько докторов наук, сам остается «всего лишь» кандидатом. 
Старшие  коллеги  часто  вспоминали,  что  в  1954  г.  члены Ученого  совета 
ходатайствовали о присуждении С. Е. Яхонтову докторской степени вме-
сто кандидатской, но не смогли этого сделать по формальным признакам. 
Позже Сергей Евгеньевич просто не хотел отвлекаться на бюрократические 
процедуры, связанные с защитой диссертации, в то время как в науке ему 
всегда удавалось найти необыкновенно много нового и интересного. Нет 
Сергею Евгеньевичу равных также в искусстве научной критики, научной 
полемики.  Всепроникающая  логика Яхонтова  просто  не  оставляет  оппо-
ненту шансов. Ситуация иногда напоминает  ту,  о    которой рассказывают 
историки физики. В начале ХХ в. на семинары к Паулю Эренфесту съезжа-
лись все великие ученые. Многие из них занимали гораздо более заметное 
место в научной иерархии, нежели Эренфест, но тем не менее хотели услы-
шать суждение хозяина семинара о своих концепциях. 

Ноам Хомский однажды заметил, что полное описание английского язы-
ка с учетом всех подробностей его лексики и грамматики не представля-
ло бы теоретического интереса. Нам кажется, что Сергей Евгеньевич вряд 
ли согласится с таким тезисом. Полное описание объекта исследования во 
всех его подробностях — это, с определенными оговорками, идеал «восточ-
ной науки», в то время как устремленность к выведению общих закономер-
ностей, стоящих «за» наблюдаемыми фактами, отличает науку «западную». 
С. Е. Яхонтов счастливо сочетает оба подхода. Будучи блестящим знатоком 
китайского  языка,  культуры,  истории,  он  досконально  владеет  описывае-
мым материалом (обычно далеко выходя за рамки решаемого частного во-
проса), но одновременно видит иерархию рассматриваемых проблем и по-
мещает каждую в соответствующий теоретический контекст.

Дмитрий Сергеевич Лихачев, отмечая достижения отечественной науки 
в предреволюционный период, особо выделил математику и востоковедение. 
Сергей Евгеньевич Яхонтов принадлежит к более позднему поколению уче-
ных. Тем не менее традиции — силами не только Сергея Евгеньевича, но так-
же его многочисленных учеников и коллег — сохраняются и в наши дни…

О. И. Завьялова, В. Б. Касевич
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Один  из  основателей  ленинградской/петербургской школы  китайского 
языкознания и шире — школы изучения языков народов Китая и Юго-Вос-
точной Азии — Сергей Евгеньевич Яхонтов родился 13 декабря 1926 г. в Ле-
нинграде. Как многие другие ленинградцы, во время войны он был в эваку-
ации. Выехал с родителями в Йошкар-Олу, закончил там среднюю школу, 
затем работал учеником слесаря, год отучился в Казанском авиационном ин-
ституте. По возвращении в родной Ленинград стал студентом (1945–1950) 
и  затем  аспирантом  (1950–1953)  восточного  факультета  Ленинградского 
(Санкт-Петербургского)  университета,  посещал  лекции  великих  отече-
ственных синологов В. М. Алексеева и А. А. Драгунова. В аспирантуре Сер-
гей Евгеньевич начал преподавать и всю жизнь преподает на своей родной 
кафедре китайской филологии, основанной на восточном факультете Санкт-
Петербургского университета в 1855 г. и носившей разные названия на про-
тяжении своей долгой истории. Еще студентом Сергей Евгеньевич побывал 
на практике у дунган в Киргизии. В 1962–1963 гг. он был направлен в Пе-
кинский университет, в 1971–1972 гг. — в Наньянский университет в Син-
гапуре, в 1992 г. читал лекции и преподавал в Университете Осло, в разное 
время участвовал в международных конференциях в Европе и Азии. Труды 
С. Е. Яхонтова опубликованы не только в нашей стране, но и за ее предела-
ми — в переводе на китайский, вьетнамский, японский и западные языки. 

С 1956 г. Сергей Евгеньевич — доцент восточного факультета. В разное 
время  он  читал  курсы  грамматики  современного,  средневекового  и  древ-
него  китайского  языка,  диалектологии,  истории  китайского  языкознания 
и шире — курсы языков Юго-Восточной Азии и общего языкознания, по-
следний  также  на  филологическом  факультете.  На  рубеже  1980-х  годов 
Сергей Евгеньевич  совместно  с В. Б. Касевичем руководил на  восточном 
факультете  типологическим  семинаром.  Наряду  с  другими  известными 
учеными он на протяжении многих лет сотрудничает с группой структур-
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но-типологического изучения языков, основанной в 1961 г. еще одним вы-
дающимся ленинградским лингвистом А. А. Холодовичем в ЛО Института 
языкознания  АН СССР  (ныне — Лаборатория  типологического  изучения 
языков в петербургском Институте лингвистических исследований РАН). 

Среди  учеников  и  последователей Сергея Евгеньевича  в  науке — из-
вестные лингвисты И. Т. Зограф, И. С. Гуревич, К. Б. Кепинг. Учиться на 
восточном факультете и неоднократно консультироваться у него довелось 
автору настоящих строк и многим другим коллегам, в том числе специали-
стам  по  языкам Юго-Восточной Азии.  Сергей  Евгеньевич  прочел  десят-
ки  (если не  сотни)  курсовых работ и  дипломов,  рукописей  своих  коллег, 
он  всегда  готов обсуждать и на  высочайшем уровне редактировать рабо-
ты,  охватывающие  широкий  круг  лингвистических  проблем.  Собранная 
им уникальная домашняя библиотека на протяжении многих лет открыта 
практически для всех. Будучи в Китае в 1962–1963 гг., Сергей Евгеньевич 
покупал там разные издания — не только лингвистические — и по приезде 
разложил их на большом столе у себя дома так, чтобы привезенными кни-
гами могли воспользоваться все желающие.

К  основным  направлениям  исследований  С.  Е.  Яхонтова,  особенно 
в ранние годы, относится грамматика современного китайского языка, той 
его официальной разновидности, которая в КНР носит название «общеупо-
требительного» языка путунхуа. В продолжение и развитие исследований 
своего учителя А. А. Драгунова Сергей Евгеньевич посвятил грамматиче-
ским проблемам прежде всего (но не только) защищенную в 1954 г. канди-
датскую диссертацию «Категория  глагола  в  китайском  языке». Это  было 
первое в истории китайского языкознания монографическое описание од-
ной из частей речи, которая к тому же обладает в китайском языке «наи-
большим разнообразием грамматических категорий и форм». В 1957 г. на 
основе диссертации в Ленинграде была выпущена книга с тем же названи-
ем, позже она была переведена и издана в Китае (Пекин, 1958). 

В  1959  г.  появляются,  с  одной  стороны,  итоговая  публикация  Сергея 
Евгеньевича  «Изучение  китайского  языка  в СССР  за  десять  лет»,  с  дру-
гой — первая из серии его хорошо известных за пределами нашей страны 
статей  по  древнекитайской фонетике.  Эта  статья  («Фонетика  китайского 
языка I тысячелетия до н. э.: 1. Система финалей») вместе с рецензией на 
исследование  венгерского  коллеги  Б.  Чонгора  (Csongor B.  Chinese  in  the 
Uighur  script  of  the T’ang-period),  опубликованной в  1956  г.,  знаменовали 
начало интереса 30-летнего ученого к древнекитайскому языку. Среди наи-
более важных фонетических открытий Сергея Евгеньевича можно назвать 
наличие в древнекитайском консонантных сочетаний с *l (*r) в слогах так 
называемого  второго  ряда.  Эта  гипотеза  была  впервые  представлена  им 
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в докладе на XXV Международном конгрессе востоковедов в 1960 г. и поз-
же подтверждена исследованиями других ученых и данными современных 
диалектов,  в частности наличием так называемых «разделившихся  слов» 
фэньиньцы в диалектах группы Цзинь. Первый в отечественном китаеведе-
нии системный анализ фонетики и грамматики древнекитайского языка со-
держится в монографии Сергея Евгеньевича «Древнекитайский язык» (М., 
1965), опубликованной в серии «Языки народов Азии и Африки». 

Лингвистические  критерии  датировки  древнекитайских  текстов,  осо-
бенности грамматики и диалектные элементы в традиционной китайской 
поэзии, различия между классическим письменным и живым разговорным 
языком, которые нашли свое отражение в текстах важнейшего в развитии 
китайского языка периода династии Тан, — вот лишь некоторые темы ра-
бот С. Е. Яхонтова по истории китайского языка. Среди этих работ можно 
назвать  также  оригинальную  статью  1980  г.  («Пекинское  произношение 
XI  в.»),  которая  содержит  анализ  единственного  памятника,  зафиксиро-
вавшего живое произношение сунского периода, — фонетических таблиц, 
приложенных  к  трактату  «Книга  об  управлении  миром  в  соответствии 
с высшим совершенством императора». Автор трактата Шао Юн служил 
в Кайфыне, и считалось, что его таблицы отражают произношение именно 
этого столичного города эпохи Сун, входящего в настоящее время в ареал 
диалектов  подгруппы  Чжунъюань  внутри  северных  диалектов  гуаньхуа. 
Однако родился Шао Юн не в Кайфыне, а в уезде Фаньян, неподалеку от 
современного Пекина, и  зафиксированное в таблицах произношение, как 
доказал С. Е. Яхонтов, обнаруживает признаки диалектов пекинского типа, 
позже отраженные в памятниках периода монгольской династии Юань.

Уже  в  1960-е  годы  были  также  опубликованы  важнейшие  статьи 
С. Е. Яхонтова, посвященные китайской диалектологии и лингвистической 
географии  Китая.  В  основе  этих  работ  и  подготовленных  автором  ориги-
нальных карт, большей своей частью, к сожалению, не опубликованных по 
техническим причинам,  лежали ценнейшие материалы всекитайского диа-
лектного обследования, которые Сергей Евгеньевич приобрел в Пекине или 
тщательно  законспектировал  в  библиотеке  Пекинского  университета.  Уже 
тогда, впервые в истории китайской диалектологии, он предложил выделить 
из  состава  гуаньхуа в отдельную группу диалекты, которые распростране-
ны в северной Шэньси, на большей части пров. Шаньси и в прилегающих 
к ним районах и сейчас называются в китайских работах диалектами группы 
Цзинь. При определении диалектной границы вдоль р. Янцзы Сергей Евге-
ньевич привлекал не только фонетические критерии, но также важнейший 
критерий служебных слов, который китайские лингвисты стали использовать 
вместе с фонетическими признаками при выделении диалектных регионов 
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только с наступлением XXI в. Не утратила своего значения и многоуровневая 
итоговая классификация диалектов, представленная Сергеем Евгеньевичем 
в статье 1966 г. («Классификация диалектов китайского языка»), — в совре-
менных китайских работах все группы пока располагаются на одном уровне. 
И, наконец, тайский субстрат диалектов Юэ, наличие которого в настоящее 
время считается общепризнанным фактом, — еще одна новаторская тема, за-
тронутая в то время С. Е. Яхонтовым.

История не только самого китайского языка, но также китайской нау-
ки о языке, прежде всего в ее традиционном варианте, также стала пред-
метом  исследований  Сергея  Евгеньевича.  Древние  нормативные  списки 
иероглифов,  иероглифические  словари  разных  периодов,  фонетические 
справочники,  которыми  пользовались  на  государственных  экзаменах,  со-
чиняя классические стихи, были проанализированы им с точки зрения эво-
люции методов и теоретических воззрений китайских лингвистов с конца 
I тыс. до н. э. до XX в. Задуманная Сергеем Евгеньевичем обширная моно-
графия стала результатом многолетних новаторских исследований автора, 
но была опубликована лишь в виде двух статей 1980 и 1981 гг. («История 
языкознания в Китае (I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.»; «История языкознания 
в Китае (XI–XIX вв.)»). В 2009 г. значительная ее часть вошла в пятый том 
энциклопедии «Духовная культура Китая» (гл. ред. М. Л. Титаренко).

Лингвистические интересы С. Е. Яхонтова не ограничиваются миром ки-
тайского языка и его диалектов. В течение длительного периода они охваты-
вают как китайско-тибетские (сино-тибетские) языки, так и другие большие 
и малые разновидности языков, часть которых ранее считались родственны-
ми китайскому в  силу своей типологической схожести с ним. Распростра-
нение, история,  генетическая классификация,  взаимодействие и  типология 
многочисленных языков Китая и соседних регионов, примыкающих к Китаю 
не только с юга, но также и с севера, и шире —  проблемы типологической 
классификации языков мира по разным признакам представлены в десятках 
уникальных работ С. Е. Яхонтова, опубликованных на протяжении полувека. 

О. И. Завьялова
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Отв. ред.: Гуревич И.С. Очерк грамматики китайского языка III–V вв. 
(по переводам на китайский язык произведений буддийской литературы). 
М., 1974. 

1975
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