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АННОТАЦИЯ. Исследование анализирует вклады китайских лингвистов в дисциплину, посвящен-
ную изучению частей речи в русском языке. Основываясь на данных из крупнейшей в Китае науч-
ной базы данных CNKI, автор статьи рассматривает основные методологические и теоретические 
направления. В эпоху глобализации и нарастающего кросс-культурного взаимодействия эти науч-
ные подходы не только значительно обогащают существующий метод изучения частей речи, но 
также создают прочный фундамент для будущего международного сотрудничества и диалога в обла-
сти лингвистики. При этом китайский опыт в изучении русской грамматики заслуживает внимания. 
Стоит отметить, что за последние десятилетия китайская лингвистика постепенно углубляла свое по-
нимание сложностей и нюансов русского языка. Такое плодотворное взаимодействие открывает но-
вые горизонты для обеих стран. Китайские исследователи, заинтересованные в русском языке, актив-
но используют передовые технологии и дисциплины, такие как компьютерная лингвистика, когни-
тивная лингвистика и др., чтобы глубже понять структуру русской речи. Их работа стимулирует ака-
демическое сообщество к размышлениям о том, как разные культуры и языковые системы могут вли-
ять на наш подход к изучению языков. Такое межкультурное сотрудничество укрепляет мосты между 
культурами и способствует более глубокому пониманию мировой лингвистической карты. 
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асти речи, служащие фундаментом 
лингвистических исследований, 

всегда привлекают внимание академиче-
ского сообщества. В русском языке части 
речи отличаются морфологическим разно-
образием, семантическими и синтаксиче-
скими признаками, другими словами, изу-
чение частей речи в русском языке пред-
ставляет собой идеальный способ разделе-
ния частей речи. Влияние таких ученых, как 
В. В. Виноградов, Л. В. Щерба и А. А. Драгу-
нов и др., на китайскую академическую 
лингвистику в этой области неоспоримо, 
поскольку они в своих трудах выявили, что 
части речи в русском языке характеризуют-
ся: «1) различиями тех синтаксических 
функций, которые выполняют разные кате-
гории слов в связной речи, в структуре 
предложения; 2) различиями морфологи-
ческого строя слов и форм слов; 3) разли-
чиями вещественных (лексических) значе-
ний слов; 4) различиями в способе отраже-
ния действительности; 5) различиями в 
природе тех соотносительных и соподчи-

ненных грамматических категорий, кото-
рые связаны с той или иной частью речи» 
[2, c. 41–42]. В большинстве случаев китай-
ские исследователи при классификации ча-
стей речи в русском языке также ориенти-
руются на морфологические, семантические 
и синтаксические характеристики слов. 
В частности, ключевые части речи, такие 
как существительные, глаголы, прилага-
тельные, наречия и др., каждая из которых 
имеет определенные морфологические и 
синтаксические характеристики, выступают 
как стандартная база для дальнейших ис-
следований китайскими учеными. 

На основе данных из китайской научной 
базы CNKI (China National Knowledge 
Infrastructure) мы можем видеть, что части 
речи в русском языке всегда были одним из 
основных направлений исследований китай-
ских ученых по русскому языку (см. рис.)1. 

 
1  http://kns-cnki-net-s.vpn.htu.edu.cn:8118/kns8/ 

Visual/Center. 

 

Рис. Тренды по годам публикации китайских ученых  
об изучении частей речи в русском языке 

Итак, мы можем выделить следующие 
основные вклады китайских ученых в тра-
диционные исследования частей речи рус-
ского языка. 

Одним из таких направлений является 
применение иерархических и системных 
принципов для классификации частей ре-
чи. Работы в этой области не ограничива-
ются лишь поверхностным рассмотрением 
частей речи, они предпринимают попытку 
глубокого анализа иерархических и систем-
ных аспектов, стоящих за этими категория-
ми. В частности, Чжан Яньцзе пишет, что 
классификация частей речи в русском язы-
ке не может быть сведена только к морфо-
логическим, семантическим или синтакси-
ческим критериям отдельно, но и представ-
ляет собой более сложную, многоуровневую 
систему. Исследователь проанализировала 
основной теоретический каркас, применяе-
мый в современной русской лингвистике 
для классификации частей речи – четырех-
компонентную теорию, интегрирующую че-

тыре ключевых принципа: обобщающий 
смысл, морфологическую категорию, си-
стему парадигм и синтаксическую функ-
цию. Вместе эти принципы формируют свя-
занную и взаимодополняющую систему 
классификации. Таким образом, можно 
определить, что слова сотрудничество и 
ножницы относятся к одной и той же грам-
матической категории – существительное. 
Она отмечает, что, несмотря на базовую 
практичность четырехкомпонентной тео-
рии на теоретическом уровне, изолирован-
ное изучение этих принципов может поме-
шать точному пониманию сущности слова. 
Классификация частей речи в русском язы-
ке – это не простое суммирование различ-
ных аспектов, а органичное целое, постро-
енное на взаимоотношениях между различ-
ными элементами [16]. 

Ее дальнейшее исследование раскрыва-
ет иерархическую природу глаголов, суще-
ствительных и прилагательных и др. в рус-
ском языке, подчеркивая глубокие связи 

Ч 
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между этими частями речи. Эта связь вы-
ражается не только через морфологические 
и семантические атрибуты, но и через спо-
соб взаимодействия этих категорий в пред-
ложениях. Труды Чжан Яньцзе предостав-
ляют более комплексный метод анализа ча-
стей речи русского языка и расширяют по-
нимание их сложной структуры. 

Вторым ключевым направлением ис-
следований в данной области является глу-
бокое изучение классификации частей речи 
в русскоязычной литературе по грамматике. 
Примером служит работа китайского учено-
го Лю Туин, которая изучает сущность рус-
ских частей речи и их критерии классифика-
ции в «Грамматике-80». Этот труд представ-
ляет собой систематический обзор методо-
логических подходов и критериев классифи-
кации частей речи, применяемых в русско-
язычных грамматических исследованиях [9]. 

Лю Туин не ограничивается аналитиче-
ским обзором содержания «Грамматики-
80», а акцентирует внимание на том, что 
данная грамматика предлагает комплекс-
ную и многогранную схему классификации. 
Эта схема учитывает не только морфологи-
ческие, семантические и синтаксические 
характеристики частей речи, но и взаимо-
связи между ними на различных уровнях 
языковой структуры. 

Особое внимание в работе уделено но-
вым концепциям и методологическим под-
ходам к исследованию частей речи. Эти но-
ваторские идеи значительно расширяют наш 
академический взгляд на части речи, позво-
ляя с большей точностью и полнотой оце-
нить их сложную и многоуровневую структу-
ру. Кроме того, Лю Туин проводит деталь-
ный анализ определений различных частей 
речи в «Грамматике-80», акцентируя вни-
мание на том, что эти определения успешно 
объединяют как традиционные лингвисти-
ческие взгляды, так и современные научные 
достижения в данной области1. 

Третьим значимым направлением ис-
следований является сравнительный ана-

 
1  Например, «порядковые относит. прилагатель-

ные, называющие признак через отношение к числу 
(количеству, месту в ряду), по своему значению подоб-
ны другим относит. прилагательным: они обозначают 
отношение. 

Местоименные прилагательные делятся на шесть 
групп: 1) притяжательные (так наз. притяжательные 
местоимения): а) личные, указывающие на принад-
лежность первому лицу (мой, наш), второму лицу 
(твой, ваш) или третьему лицу (несклоняемые прил. 
его, ее, их); б) возвратные, указывающие на принад-
лежность любому из трех лиц: свой; 2) указательные: 
тот, этот, такой, этакий (разг.), таков, следующий, а 
также слова тот-то, такой-то, см. раздел “Словообразо-
вание”, § 1039; 3) определительные: всякий, всяческий, 
каждый, любой, весь, целый, иной, другой, сам, самый; 
4) вопросительные: какой, который, чей, каков; 5) не-
определенные: какой-то, некоторый, некий; 6) отрица-
тельные: никакой, ничей» [1, с. 540]. 

лиз принципов классификации частей речи 
в русском и китайском языках. Исследова-
ния в области сравнительной лингвистики 
часто фокусируются на изучении различий 
и сходств языковых систем. Одним из 
наиболее интересных и сложных направле-
ний в этой области является сравнительный 
анализ принципов классификации частей 
речи в русском и китайском языках. Этот 
аспект приобретает особую актуальность из-
за фундаментальных различий в структуре 
обоих языков. 

Китайский язык, обладающий изоли-
рующей структурой и ограниченной мор-
фологией, представляет собой уникальную 
систему, в которой традиционные катего-
рии частей речи не всегда могут быть ясно 
определены. Это ставит перед учеными за-
дачу разработки новых методологических 
подходов и инструментов для анализа. 

С другой стороны, русский язык с его 
богатым морфологическим строем предла-
гает исследователям более четко опреде-
ленные критерии для классификации ча-
стей речи. Эти критерии основаны на мно-
говековой традиции грамматического ана-
лиза и имеют глубокие исторические корни. 

Таким образом, когда китайские уче-
ные подходят к изучению русского языка, 
они сталкиваются не только с задачей срав-
нения двух разных языковых систем, но и с 
необходимостью понимания, как эти раз-
личия в структуре и морфологии могут от-
разиться в концептуальных основах клас-
сификации частей речи. Этот процесс тре-
бует глубокого понимания обоих языков и 
их культурных контекстов. 

Сравнительный анализ русского и ки-
тайского языков предоставляет ученым 
уникальную возможность погрузиться в 
глубины лингвистической мысли, выявляя 
не только морфологические и семантиче-
ские особенности, но и культурные и исто-
рические контексты, которые формируют 
языковые структуры. Эти открытия могут 
служить мостом взаимопонимания между 
двумя культурами, способствуя глубокому 
взаимопониманию. 

Важно подчеркнуть, что такие исследо-
вания проводятся не просто ради академи-
ческого интереса. Они играют ключевую 
роль в преподавании иностранных языков, 
кросс-культурной коммуникации и гло-
бальном диалоге. Учитывая стремительное 
развитие глобализации, понимание особен-
ностей разных языков становится все более 
важным. В этом контексте сотрудничество 
между Россией и Китаем, включая обмен 
исследованиями и образовательными про-
граммами, может служить примером для 
других стран и стать основой для новых 
научных открытий и инноваций. 
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В области лингвистики исследование 
частей речи русского языка постепенно 
расширяется от традиционных областей к 
более глубоким и широким аспектам. 
С углублением глобализации исследования 
в области лингвистики все больше стремят-
ся к многообразию и кросс-культурному 
слиянию. На этом фоне китайские ученые 
начинают сочетать новые исследователь-
ские подходы и методы, проводя более глу-
бокие исследования и внося значимый 
вклад в обсуждение проблемы выделения 
частей речи в русском языке. 

В современной лингвистике наблюда-
ется все возрастающий интерес к различ-
ным аспектам исследования частей речи 
русского языка, в которых отмечается пере-
ход от традиционных подходов к более ин-
новационным методологиям. Эта тенден-
ция становится особенно заметной на фоне 
ускоряющейся глобализации, которая спо-
собствует стремлению к многообразию и 
кросс-культурному диалогу в научных ис-
следованиях. В этом контексте китайские 
лингвисты не только адаптируют существу-
ющие методы и подходы, но и разрабатыва-
ют новые, более комплексные исследова-
тельские стратегии. Таким образом они 
углубляют научное понимание и расширяют 
обсуждение частей речи русского языка с по-
зиции когнитивной лингвистики и теории 
двухуровневой категоризации частей речи. 

Изучение частей речи в русском языке с 
когнитивно-лингвистической точки зрения 
открывает новые перспективы для лингви-
стических исследований. Этот подход, ори-
ентированный на роль когнитивных про-
цессов в категоризации частей речи, допол-
няет традиционное понимание лингвисти-
ческой классификации. Как правильно 
подметила китайская ученая Чжан Ехун, 
многие существующие методы классифика-
ции склонны фокусироваться на формаль-
ных признаках, пренебрегая когнитивными 
аспектами их функционирования в различ-
ных дискурсивных контекстах. Ее работа 
представляет альтернативную модель, где 
основное внимание уделяется семантиче-
ским и функциональным характеристикам 
слов. Важность такого подхода заключается 
в том, что он акцентирует внимание на ди-
намике языкового мышления и на том, как 
конкретные коммуникативные ситуации 
влияют на выбор и использование частей 
речи. Это не только предоставляет более 
глубокое понимание механизмов русского 
языка, но и подчеркивает роль когнитивной 
лингвистики в современных языковых ис-
следованиях. Таким образом, когнитивно-
лингвистический анализ может служить 
мостом к новому пониманию языковых 
структур, исходя из взаимодействия между 

когнитивными процессами и языковой фор-
мой в контексте классификации частей речи. 
Чжан Ехун также подчеркивает, что одно и 
то же слово может принадлежать к разным 
категориям в зависимости от контекста, в 
котором оно используется. Это особенно за-
метно на примере русского языка, где неко-
торые части речи могут функционировать 
как существительные в одних условиях и как 
глаголы в других, как слова читать и чте-
ние [15, с. 102–103]. Как отмечает Е. С. Куб-
рякова, «один и тот же реальный объект в 
окружающей нас действительности, и одна и 
та же объективная ситуация и положение 
дел в мире могут быть – по воле говорящего 
– описаны по-разному» [3, с. 15]. Такой кон-
текстно-ориентированный подход не только 
отражает реальные паттерны употребления 
языка, но и предоставляет более глубокий и 
научно обоснованный взгляд на классифи-
кацию слов. 

Теория двухуровневой категоризации 
частей речи является еще одним инноваци-
онным подходом китайских ученых к изу-
чению частей речи в русском языке. Ван 
Жэньцян в своей фундаментальной работе 
«Междисциплинарная методология теории 
двухуровневой категоризации частей речи» 
представляет инновационный подход к 
изучению частей речи. В рамках этой тео-
рии выделяются два уровня категоризации: 
индивидуальные слова (word token) и 
обобщенные слова (word type или lexeme). 
В то время как индивидуальные слова рас-
сматриваются в узком контексте их исполь-
зования, обобщенные слова являются аб-
страктными категориями, свободными от 
конкретного контекста. 

Ван Жэньцян также прибегает к анало-
гии с квантовой физикой, сравнивая слова с 
квантами, обладающими волново-
корпускулярной дуальностью. В этом ключе 
каждое слово может быть рассмотрено как 
конкретная «корпускула» или как «волна» 
с потенциальными семантическими воз-
можностями. Это открывает путь к более 
динамичной, а не статичной точке зрения 
на природу частей речи, подчеркивает их 
изменчивость и взаимосвязь с контекстом и 
внутренней структурой слова [5, с. 8–13]. 

В качестве основы для рассуждений о 
частях речи Ван Жэньцян предлагает соче-
тание классической и квантовой логики. 
Это предоставляет новую концептуальную 
рамку не только для изучения частей речи в 
общем, но и для анализа явления перехода 
частей речи в русском языке. 

В эпоху глобализации и культурного 
взаимодействия данное исследование не 
просто подчеркивает возможности для ака-
демического сотрудничества между Китаем 
и Россией. Оно также акцентирует внима-
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ние на новаторских подходах и глубоких 
теориях, предложенных китайскими уче-
ными для исследования частей речи в рус-
ском языке. Это не только расширяет ака-
демический диалог, но и обогащает научное 
понимание лингвистических явлений, де-
монстрируя взаимное уважение и глубокие 
исторические и культурные связи между 
двумя нациями. 

Исследования в области частей речи в 
русском языке, проводимые китайскими 
учеными, приобрели особую актуальность в 
последние годы. Эти исследования не толь-
ко строятся на уважении и расширении уже 
существующих знаний, но и активно внед-
ряют уникальные методологические подхо-
ды и интеллектуальные взгляды. Благодаря 
этому глубокое понимание китайскими 
учеными сложностей и нюансов русского 
языка подтверждается на практике. 

Независимо от методологической осно-
вы, будь то традиционные подходы или но-
вые направления, такие как когнитивная 
лингвистика или теория двухуровневой ка-
тегоризации частей речи, все эти исследова-
ния становятся ярким примером культурно-
го и лингвистического обмена между Китаем 
и Россией. Этот обмен укрепляет друже-
ственные отношения между двумя странами 
и способствует активному развитию научных 
исследований в области лингвистики. 

В частности, сопоставительный анализ 

принципов выделения частей речи в рус-
ском и китайском языках стоит в центре 
внимания многих ученых. Этот многоас-
пектный подход не только раскрывает уни-
кальные характеристики каждого языка, но 
и предоставляет более обширную перспек-
тиву для понимания универсальных линг-
вистических явлений. Рассматривая эти 
языковые системы через призму различных 
культурных и социолингвистических кон-
текстов, ученые могут получить ценные вы-
воды о динамике развития языков и их вза-
имодействии. 

Таким образом, культурное и интеллек-
туальное взаимодействие между Китаем и 
Россией не просто удовлетворяет академи-
ческую жажду знаний, но и становится 
важным катализатором социального и 
культурного прогресса на глобальном 
уровне. Важно подчеркнуть, что взаимное 
уважение и желание сотрудничества между 
китайскими и российскими учеными при-
водят к выдающимся результатам в науч-
ных исследованиях. Их совместные усилия 
уже внесли ценный вклад в это научное по-
ле, заложив тем самым прочный фундамент 
для дальнейшего международного сотруд-
ничества и обмена. Ожидается, что в буду-
щем такое сотрудничество принесет еще 
больше инноваций и открытий в лингви-
стической сфере, способствуя глобальному 
развитию науки и культуры. 
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