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ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ ОМОГРАФИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
В КИТАЙСКИХ СЛОВАРЯХ
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Омография — универсальное явление письменности, которое традиционно находится на пери
ферии внимания теоретической лексикографии. В современном китайском языке, по сравнению с язы
ками с фонетической письменностью, ее описание осложнено необходимостью различения не двух, а 
трех уровней описания лексикографической единицы: семантики, графики и фонетики. Кроме того, лек
сикографическую проблему представляет разграничение омонимии и полисемии. Сравнив некоторые 
классификации омонимов и смежных явлений, мы можем выявить параметры, наиболее релевантные для 
установления отношений между омографами. Эту систему отношений назовем омографическим гнез
дом. Н а примере китайско-русского словаря мы показываем, что словарное описание таких отношений 
сильно ограничено фонетическим принципом его организации.
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PROBLEMS OF ARRANGING HOMOGRAPHIC RELATIONS 
IN CHINESE DICTIONARIES

Alexander V. Kostyrkin, Anna S. Schwarz

Hom ography is a universal phenomenon o f writing, which traditionally lies beyond the focus o f  study 
in theoretical lexicography. Analyzing homography in modern Chinese, as compared to languages with phonetic 
w riting systems, is complicated by the need to distinguishing three, and not two, layers o f description o f  a lex
icographic unit. semantics, graphics, and phonetics. Moreover, what sets another theoretical problem is differ
entiating homonymy from polysemy. Upon com paring classifications o f  homonyms and related words, we can 
identify the parameters most relevant for establishing relationships between homographs. We will call this system 
o f relations a homographic nest. Taking a Chinese-Russian dictionary for an example, we will show that docu
menting such relationships within a dictionary is strongly lim ited by its structure being based on phonetic order.
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Омограф ия, т. е. использование одной граф ической репрезентации для разных 
по значению  языковых единиц,— универсальное свойство письменных языков, 
одно из проявлений многозначности языкового знака. Виды омограф ии связаны 

одновременно со строем язы ка и природой его письменности. В язы ках с алф авитной и иде
ограф ической письменностью  омограф ия имеет свою  специф ику и получает различное сло
варное описание. Значение омограф ического параметра в словаре (в терминах лексикограф и
ческих параметров Ю . Н. Караулова) в общ ей лексикограф ии зачастую  недооценивается, омо
граф ия относится к явлениям  случайным и потому периф ерийным, описывается чащ е по оста
точному принципу как частный случай омонимии либо отож дествляется с ней.

П ослевоенные меры по ограничению  числа иероглиф ов как в Китае, так  и в Японии 
прямо конф ликтую т с м ноговековой традицией создания иероглиф ов вслед за увеличением  
лексикона. Кроме того, современный китайский язы к в сравнении с предыдущ ими ступенями 
его развития имеет сущ ественно более скудный ф онетический аппарат. В таких условиях рост 
омограф ии неизбежен. Но если в японском омограф ия —  это глобальное свойство языка, ока
зываю щ ее влияние на все его подсистемы и речевую  практику, получаю щ ее систематическое 
словарное описание и четко выделяю щ ее его среди языков м ира2, то для китайского язы ка это 
явление менее регулярное и м асш табное, а для китайской лексикограф ии  это скорее некий 
системный «деф ект», отступление от ф ормально-логического идеала однозначного соответ
ствия означаю щ его и означаемого. М еж ду тем  вопрос об омограф ии в китайском невозможно 
обойти в ряде клю чевых дискуссий. Это вопрос вариативности и тождественности иероглиф ов, 
установления тож дества китайского слова, его парадигматических границ, проблема диф ф ерен
циации омонимии и полисемии, язы ковая политика в области письменности. И нтерпретация 
этих вопросов отраж ается на архитектуре словаря, распределении инф ормации меж ду макро-, 
медио- и микроструктурами. Это распределение отражает представления о звуковой и смы сло
вой эквивалентности слов (lexical equations).

Китайский лингвист Ли Ц зю нь [Ли, 2018, с. 1] в недавнем специальном исследовании 
иероглиф ической омограф ии говорит о недостаточной исследованности этого типа м еж сим 
вольны х отнош ений

И зучение ф еномена омонимии в языке с иероглиф ической письменностью  имеет свои 
особенности. П оскольку граф ический и ф онетический облик слова в таком  языке не связаны 
взаимно-однозначно и, как правило, не могут быть друг из друга вычислены, то вопрос совпа- 
дения/несовпадения язы ковы х единиц реш ается с учетом  трех, а не двух параметров: значения, 
звучания и написания. П оэтому схемы, хорош о применимые к материалу европейских языков 
(для которых в подавляю щ ей части случаев не имеет смысла рассматривать звучание отдельно 
от написания: напр., случаи типа зам ок -зам ок  в русском  единичны) в случае с китайским, как 
и другими иероглиф ическими языками, требую т соответствую щ его расш ирения.

С другой  сторон ы , если  терм и н  «о м о н и м и я» и «о м о гр аф и я» как  ее ч астн ы й  сл у
чай  в прим енении  к ф онетическим , в первую  очередь европ ейски м , язы кам  традиционно

2 В последнем издании японского иероглифического минимума 2010 г. 62% знаков (1330 из 2136) имеют более 
одного чтения, в версии 1946 г. таких было чуть менее 66% [Хаяси, 1982, с. 251]. В среднем одному знаку соответ
ствуют два чтения, т. е. два разных корня, лексемы или значения (4388 чтений на 2136 знаков), больше всего чте
ний у знаков Т  (12), £  (12), Щ (11), А (10), Й (8).
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противоп оставляется терм и ну «п олисем ия» (то есть слова с общ ей этимологией  не относят 
к омонимам), то в китайской язы коведческой традиции полисемия и омонимия зачастую  опи
сы ваю тся без строгого разделения. Возможно, это отчасти связано с тем , что слова общ ей эти
мологии чащ е всего связаны  граф ически и легче распознаю тся как родственные.

Вопросу полисемии и омонимии в китайском языке, в частности , посвящ ен ф рагмент 
работы  известного лингвиста Л ю й Ш усяна [Люй, 1980]. О н строит схему (см. ниже) классиф и
кации совпадаю щ их слов «относительно устной речи» и «относительно письменности» и вну
три этих зон выделяет «одинаковые слова», «родственные слова» и «не связанные слова». П о зву
чанию  он делит их н а три  подкласса: «совпадаю щ ие», «похож ие» и «различаю щ иеся». Таким  
образом, его классиф икация учиты вает четыре параметра: 1) звучание (ф онетическое тож де
ство, близость или различие), 2) написание (граф ическое тож дество), 3) значение, 4) происхож 
дение (этимологическое тождество). Л евая часть таблицы  классиф ицирует языковые единицы 
по ф онетической ф орме, а правая —  по граф ической. 1 11

1. Ш [chuang] окно; Ш вм. Ш
2. Й  [ta] он, Ш [ta] она
3. Й  [gu] кость, [gfi] кость
4. Щ [suo] зам ок; запирать
5. Щ [hao] хороший, [hao] любить
6. ?L [kong] отверстие, $  [kong] пустота
7. Ш [ya] берег; край, Ш [ya] обрыв, круча; скала; берег; край
8. I  [gong] работа, ^  [gong] общий
9. Щ [xu] 1) необходимо 2) ж дать, ожидать
10. Й  [pao] вы варивать; прожаривать, Й  [pao] орудие; пуш ка
11. ^  [dan] дань (м ера объема), [shi] камень

201



А. В. Костыркин, А. С. Шварц. Проблемы описания омографических связей в китайских словарях

И з р о сси й ски х  и ссл едо ван и й , п освящ ен н ы х  об суж даем о й  тем е , и звестн а  раб о та  
А. А . Х аматовой [Х аматова, 2006, 1-е изд. 1977], которая адаптировала для китайского схему, 
изначально предлож енную  И. В. А рнольд [А рнольд, 1966] для английского язы ка и дорабо
танную  Л. В. М алаховским опять ж е для английского [М алаховский, 1974; M alakhovski, 1987]. 
В  работе устанавливается место омограф ии внутри поля омонимии, при этом омограф ия специ
ально не исследуется. В  отличие от схемы Л ю й Ш усяна, в ней отсутствует этимологический 
параметр, т. е. омонимичные отнош ения определяю тся без учета диахронических данных.

С х ем а  А р н ол ьд—М ал а х о в с к о го , п р и м е н е н н а я  А . А . Х ам ато во й  к  к и т а й с к о м у
Ф = Фонетика, Н  = Н аписание, Л  = Лексические инварианты, Г  = Грамматические инва

рианты. Строчная буква обозначает тож дество, заглавная —  несовпадение.

I. фНЛг IV фнЛг VII. ФнЛг
чисто лексические чисто лексические фонетико- чисто лексические ФНЛГ

омофоны графические омонимы омографы

II. фНЛГ
лексико-грамматические

омофоны

V  фнЛГ
лексико-грамматические
фонетикографические

омонимы

VTII. ФнЛГ
лексико-грамматические

омографы
ФНЛг

III. фНлГ
чисто грамматические 

омофоны

VI. фнлГ
чисто грамматические 
фонетикографические 

омонимы

IX. ФнлГ
чисто грамматические 

омографы
ФНлГ

фНлг фнлг Фнлг ФНлг

омонимы в расш иренном толковании

омонимы в общ епринятом толковании

омофоны
омофоны или омографы как 

вид омонимов; фонетико
графические омонимы

омографы (различаются 
фонетически)

разные слова 
и синонимия

Здесь мы рассматриваем  только зону в черной рамке, представленную  ш естью  типами 
различий при тож дестве ф орм. Н умерация случаев в работе [М алаховский, 1974] отличается 
от приведенной здесь. Н иже вы борочно приведены  примеры из описания А. А. Х аматовой  
(выделены полуж ирны м ш риф том) и некоторые наш и комментарии . П оскольку А. А. Х ам а
това не ставила задачи проследить этимологические связи значений и на этом основании отли
чить полисемию  от омонимии, то для иллю страции ее классиф икации лучш е подходят м акси
мально контрастные значения. В то же время современные словари содержат сведения, по кото
рым можно проследить этимологическую  связь многих из этих значений.

IV. ф нЛ г —  чисто лексические ф онетико-граф ические омонимы (с. 113)
Й  [x ian g ] вн еш н и й  в и д ; слон (ш ах м .);
Ж [dong] в о сто к ; хозяи н

[q izi] др о ж ж и  в  п о р о ш ке3; то л п а ;

3 Для этого диалектного значения, по-видимому, более точный перевод «закваска» [ШБКРС, 2009, с. 1599].
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Значения «ш ахматный слон» и «внеш ний вид» связаны этимологически , к ним же отно
сится и «министр» [Schuessler, 2007, р. 531]. В  то же время у  Ш есть ещ е одна группа значений, 
которые можно отнести к чистым омонимам, это «ф аза» (физ.); «ф ация» (геол.). Также этимологи
ческая связь прослеживается между значениями ^  «восток» и «хозяин»: «в древности место хозя
ина было на восточной стороне, а гостей на западной» [Сяньдай ханью й цыдянь, 2016, с. 310].

V. ф нЛ Г —  лексико-грамматические ф онетикограф ические омонимы (с. 113)
Ш [x ian g ] п р и гл я д ы в а т ь с я ; в м ест е , сообщ а4
Ш [ke] ж есто ки й ; ч е т в е р т ь  ч а с а  

[d a fan g ] авто р и тет ; ш ирокий
К ак и в примерах выш е, этимологическая связь меж ду приведенны ми значениями ш  

и Ш легко прослеживается.

VI. ф нлГ —  чисто грамматические ф онетикограф ические (с. 114)
^  [1й] з а п и с ы в а т ь ; зап и сь

[k a ish i] н ач ал о , в  н ач ал е  
[k a izh l] р асхо д о вать ; р асхо ды

П ример с ^  мы считаем не самым удачны м, поскольку в ф ункции сущ ествительного 
этот иероглиф  употребляется только в сочетаниях [Сяньдай ханью й цыдянь, 2016, с. 848].

VII. Ф нЛ г —  чисто лексические омограф ы (с. 114)
а) различаю щ иеся только тоном 
Щ [kan ] о х р а н я т ь ; [k an ] см о тр еть  
fl'J [dao] у п а с т ь ; [dao] п ер евер н уть  
Ш [yao ] тр еб о вать ; [yao ] хо теть
Й  [hao] в ы з д о р а в л и в а т ь ; [hao] лю бить
б) различаю щ иеся составом ф онем
Ш [cha] н ед о ст а в ат ь ; [chai] ко м ан д и р о вать

[b ianyf] удо б н ы й ; подходящ ий; [p ian y i] д еш евы й

VIII. Ф нЛ Г —  лексико-грамматические омограф ы
а) слова с разным тоном
^  [nan ] тр уд н ы й ; [n an ] а в а р и я , бедствие

[zh en g jin g ] ч е с т н ы й 5; [zh en g jin g ] тр и н ад ц ать  к н и г  ко н ф уц и ан ского  ка н о н а
Также показательным примером такого класса является слово (1 —  [guoq^ сущ. про

ш лое, былое, 2 —  [guoqu] гл. пройти, миновать, скончаться, 3 —  [guoqu] уф. глагольный суф 
ф икс (транслатив-элатив))

б) различаю щ иеся составом ф онем
Й. [ha i] (в се ) ещ е; [huan ] в о зв р а щ а т ь с я  
\у [xfng] го д и ться , со гласен , [h ang] р я д ; с тр о ка

4 Перевод можно уточнить: «взаимно, друг друга; прикидывать, примерять на глаз»
5 Точнее перевести «серьезный», «такой, как следует».
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IX. Ф нлГ —  чисто грамматические омограф ы
О ба приведенных А. А. Х аматовой примера нам кажутся неудачными, поэтому предло

ж им свой:
Ш [feng] гл. шить; [feng] сущ . шов

Д ве рассмотренны е классиф икации —  Лю й Ш усяна и А. А. Х аматовой —  как видим, 
преследую т близкие цели, но отличаю тся набором параметров: Лю й Ш усян учиты вает этимо
логический параметр, а А. А. Х аматова различает лексический и грамматический параметры.

Н аличие или отсутствие общ его происхождения представляется сущ ественным параме
тром  лексикограф ического описания и позволяет отличить полисемию  от омонимии. Н апро
тив, грамматический параметр представляется нерелевантным для китайского материала.

О тсутствие регулярных ф онетических переходов, кодирую щ их смену части речи (напри
мер, смена тона при переходе из сущ ествительного в глагол), не позволяет рассматривать часть 
речи как один из параметров классификации. Реф лексы древних аф ф иксов, выполнявш их такую  
ф ункцию , есть, но они единичны. Распространенная в современном языке конверсия в толко
вы х и переводных словарях имеет свои средства описания и заслуж ивает отдельной критики 
и проработки. Способность имени превращ аться в глагол (и наоборот, или имени в свойство, 
или лю бой другой конверсии) в китайском языке если и ограничена, то семантикой этой лек
сической единицы, а не ее сочетаемостью .

О дним из способов описания конверсионны х переходов в китайском  язы ке является 
представление их в виде омонимов, ср. [Солнцев, Солнцева, 1979, c. 49], однако такое реш е
ние тоже не бесспорно [Коротков, 1963]: слова с общ ей ф онетикой, но разной грамматической 
ф ункцией в больш инстве случаев имею т общ ую  этимологию , что противоречит традицион
ному пониманию  омонимов как слов неродственных. В противном случае термин «омонимия» 
должен быть расш ирен, что неизбежно приведет к  экспансии этого понятия в зону полисемии.

П осмотрим, как в конкретном словаре реш ается проблема установления омограф иче
ских отнош ений с учетом  выделенны х трех основных параметров —  этимологического, семан
тического и ф онетического. О братимся к опы ту последнего крупного проекта —  Больш ого 
китайско-русского  словаря 2009 г. ш анхайского издательства [Ш БКРС, 2009]). Этот словарь 
наследует по крайней мере двум серьезным традициям  —  собственной китайской и китаисти- 
ческой советской (вопрос о влиянии на этот словарь англоязычной традиции необходимо ста
вить и реш ать отдельно), но при этом вносит и определенные новации, что в совокупности 
заслуж ивает внимательной лексикограф ической оценки.

В статье «О пользовании словарем» [Ш БКРС, 2009, с. 14—15] отдельный раздел посвя
щ ен принятым в словаре способам подачи двух и более заглавий с совпадаю щ ей граф ической 
ф ормой. В самом словаре используется понятие «омограф ического заголовка» |^^ЙЖ  • - ̂ Ш , 
его содержание раскры вается в трех основных случаях (остальные три частные и касаю тся слов 
с общ им слогом или отличаю щ ихся только тоном).

(1) Если ф ормы совпадаю т, но различаю тся произнош ение и значения, они разносятся 
в отдельные словарные входы со ссылкой друг на друга:

Ж chong (повторение) см . Ж zhong (тяжелый)
Ш pao (орудие) см . Ш рао (выпекать), bao Ш (жарить)

diaopei (распределять) см . 'ШШ tiaopei (сочетать)
^ Ж  pianyi (дешевый) см . ^ Ж  bianyi (удобный)
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(2) Е сли совпадаю т граф ическая ф орм а и значение, но различается произнош ение, 
и при этом они распределены по контекстам , то их разделяю т в различные словарные входы 
со ссылками друг на друга:

f e  se (цвет) см . f e  shai (цвет, окраска)
Ш x iao  (срезать Ш Ж ^ ) см . Ш xue (уклады вать  на прокрустово ложе Ш Ж Ж М )
Ж xue (кровь Ж ® ) см . Ж x ie  (окровавленный, Ж # # )
(3) Если совпадаю т написание и звучание, но различаю тся значения, или они имею т 

различное происхождение, или им соответствую т разные полные иероглиф ы, то они объеди
няю тся в один словарный вход и помечаю тся арабской циф рой в правом верхнем  углу:

Щ1 xian g  (слон) —  Щ2 x ian g  (символ)
Ж 1 guo (плод, фрукт) —  Ж2 guo (реш ительный) —  Ж3 guo (в самом  деле)
Ж 1 (Ш ) hou (сзади) —  Ж 2 hou (императрица М Ж )
Ж 1 (Ш ) fu (составной, двойной) —  Ж2 (Ш ) fu (повторять, возобновлять)
Р Ш 1 koufu (согласиться на словах РЖ Ж Ж Ш ) —  Р Ш 2 koufu (принимать внутрь ЙШ )
К ак видим , первые два класса имею т меж ду собой нечеткую  семантическую  границу, 

в отличие от третьего класса, их противопоставление не вклю чает этимологического параметра, 
а критерии определения семантического сходства и различия не заявлены. В то же время неко
торые пары имею т настолько очевидные семантические связи, что на уровне словника напра
ш ивается общ ий узел, объясняю щ ий это сходство. Н апример, часто используемая в качестве 
примера омограф ии пара Ж chong «повторение» vs. zhong «тяжелый», рассмотренная во всем 
комплексе значений обоих слов, очевидно, имеет все признаки общ ей деривационной истории, 
развиваю щ ей параллельно две стороны одного образа —  «наложение предметов друг на друга» 
и «утяжеление, груз» —  эта пара долж на на определенном уровне описания восходить к общ ему 
заголовку. Н азовем  такие группы омографическими гнездами. Т акая терм инологическая новация 
логически продолж ает понятие «омонимического гнезда», используемое в словарях омонимов, 
а также разрабаты вавш ую ся И. М. О ш аниным концепцию  «иероглиф ического гнезда» [О ш а
нин, 1943]. Список омограф ических гнезд легко пополнить, обративш ись к корпусу словаря: 

Ж [chou] вонючий, [xiU] запах 
Щ [hua] кричать, [hua] ш ум 
Ж [jian ] уви деть , Ж [x ian] = Щ 2 наличный 
Ж [kan] смотреть, [kan] смотреть
Ж [chuan] передавать, [zhuan] жизнеописание, повествование 
Ф  [zhong] центр, [zhong] метко
В словаре Ш БКРС они не восходят к  общ ему узлу, а лиш ь снабжены взаимны ми пере

крестными ссылками. О чевидно, что в значительной мере такие правила подачи омограф ов, 
игнорирую щ ие семантические связи, диктует общ ий ф онетический способ организации сло
варя, доведенный до своей крайности. Впрочем , в случае (3) эта крайность отчасти компенси
руется привязкой традиционны х ф орм знака к  заголовкам  загнездованны х статей, где традици
онная ф орма становится частью  идентиф икатора языковой единицы. Это случай, где «ф оне
тический» способ подачи не конф ликтует с граф ическим, а граф ическая этимология исполь
зуется как средство различения омограф ов, ср. [Ш БКРС 2009, с. 661]:

Ж (Ш Ф Ш 2Д4) fu
Ж 1 fu Ж I [ ^ ]  (Ж Ж ) повторять чт о  (повторение) ...
Ж2 fu [ ^ ]  ( ^ 0 Ж )  возвращ аться (возвращ ение) ...
Ж3 fu [ ^ ]  О  (Ш Ж) возобновить чт о  (возобновление); восстановить чт о  (восстановление) ...
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Ж4 fu [|§У] (# , X ) вновь; снова; опять ...
Глобальный ф онетический принцип организации словаря приводит к противоречивым 

и лингвистически  не обоснованны м реш ениям. Он вы нуж дает систематически и безусловно 
разрывать семантико-этимологические единства, доводя принцип диф ф еренциации значений 
до крайности. В терминах английской лексикограф ии, где два лагеря лексикограф ов, ориен
тированны х на дробление толкований и их объединения, неф ормально называю тся соответ
ственно splitters и lumpers («расщ епители» и «склеиватели»), составители Ш БКРС, очевидно, будут 
причислены к первому лагерю .

Справедливости ради нужно заметить, что способ (3), в котором этимологически не свя
занные, но совпадаю щ ие граф ически и ф онетически единицы перечисляю тся под нумерован
ными заголовками, оказывается более корректным, чем примененный в словарях [Баранова и др., 
1980; Котов, 2004], где явные омонимы, граф ически совпавш ие в результате реф ормы письмен
ности [Schuessler, 2007, р. 279, 280], подаю тся как значения одного полисемического слова, ср.:

Ж  ( Ш 1) hou
Ж 1 hou [X ] (Уа М Х Ж Ш ^ Х Ш ) зад; задняя (тыльная) часть ...
Ж2 hou [X ] О  (М Ж ) императрица; цари ца ...
[ШБКРС, 2009, с. 860]
Ж hou (хоу) 1. задний; позади, сзади ... 6 . книж н . государь, правитель; императрица
[Баранова и др., 1980, с. 77]
Ж ( 1, 2 Ш ) hou 1. задний; сзади, позади ... 3. императрица; королева
[Котов, 1990, с. 257]
В этих реш ениях Ш БКРС 2009 не оригинален, а следует общ ей тенденции. Смещ ение 

ф окуса внимания с идеограф ической граф ики на ф онетическое слово, обозначенное важным 
для китайской лексикограф ии X X  в. лексическим словарем «Гою й цыдянь» И  ШШМ  1948 г., 
усиленное реф ормами письменности и введением  пиньиня, наш ло воплощ ение в ф онетико
ориентированной организации словаря. А налогичные реш ения проводят новейш ие толковые 
словари серии «С яньдай  ханью й цыдянь» и иероглиф ические словари серии
«С иньхуа цзыдянь» Ш ^ Ж Л , проявляю щ ие особое внимание к морф ологической и лексиче
ской семантике, стремясь устанавливать скорее различия, а не сходство. Такой неожиданный 
крен в сторону лиш ь одного из аспектов слова для язы ка с такой изобразительной письмен
ностью , как китайский, несомненно имеет свои теоретические корни, их обнаружение должно 
стать предметом самостоятельного исследования.

О мограф ия —  одно из явлений, традиционно проблемных для лексикограф ии, может 
служить средством диагностирования лексикограф ических явны х и неявных установок. Анализ 
показывает, что стратегия Ш БКРС состоит в уходе от ряда семантических проблем китайской 
лексики и письма. В китайской лексикограф ии в будущ ем следует ожидать обратного движ е
ния, преодолеваю щ его крайности движ ения ф онетико-ориентированного.
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