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культурно-социального развития, уровня этнически окрашенных достижений в области теории искусства. Ана-
лиз проблемы на материале жанра бестиария, представленного в поэме «The Canterbury Tales», показывает об-
щие принципы формирования стиля, что можно наблюдать, в частности, на примере колористической лексики. 
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(тема проекта: «Древнекитайский словарь ―Эръя‖: анализ разделов с ботанической лексикой»). 

 
Древнекитайский словарь «Эръя» (爾雅) («Приближение к правильному [языку]») считается одним из ин-

тереснейших и сложнейших для анализа лексикографических памятников, научная ценность которого  
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состоит в том, что он содержит сведения не только лингвистического, но и энциклопедического характера. 
Последнее обстоятельство позволяет современному исследователю реконструировать культурные представ-
ления древних китайцев об окружающем мире. 

В традиционном Китае правительство всегда поддерживало развитие ботаники и геоботаники, заботясь 
о правильном использовании полезных растений и земли. Изучалась естественная среда произрастания рас-
тений, и уже в IV в. до н.э. проводились исследования почвы. В Китае имеется обширная литература по бо-
танике, много энциклопедий и словарей, содержащих ботаническую терминологию [1, с. 388]. К числу 
наиболее ранних памятников такого рода относится и объект нашего исследования – словарь-
тезаурус «Эръя», составленный в III-II вв. до н.э. 

Слова, номинирующие реалии растительного мира, собраны в двух из девятнадцати разделах «Эръя» – 
№ 13 (釋草) «Объяснение трав» и № 14 (釋木) «Объяснение деревьев», при этом раздел, посвященный травам, 
по объему примерно вдвое больше раздела о деревьях. 

Исследователями фитонимической лексики подмечено, что, по сравнению с травами, названия деревьев 
немногочисленны и не столь разнообразны. Разнообразие же мира трав в десятки раз превышает мир дере-
вьев, что объясняют их более широким использованием. «Сколько способов применения, столько и потен-
циальных названий» [3]. С другой стороны, в литературе отмечается, что в каждой локальной флоре разли-
чается порядка 600 видов растений. При этом способность различать виды не обязательно стоит в связи с 
необходимостью употреблять их в пищу или иным образом. Полевые исследования этнологов показывают, 
что народные классификации растений всегда избыточны и не могут быть объяснены исключительно утили-
тарными соображениями. Основная единица народных классификаций – элементарный таксон – лишь 
условно может быть назван видом. И с точки зрения современной биологии, многие «виды» народной клас-
сификации будут родами, семействами или еще более крупными группировками. Основным же критерием 
при выделении «вида» в «народной таксономии» всегда выступают приметные особенности строения и об-
раза жизни, и, реже, «генеалогия» (порождение подобных подобными) [4, с. 8-12]. 

Общее количество растений, упомянутых в «Эръя», составляет около 300 «видов» [8, с. 108]. При этом 
надо иметь в виду, что, в отличие, например, от знаменитого «Шовэня» (нач. II в.), «Эръя» – это не полный 
словарь. Главным предметом описания в нем изначально была лексика редкая, устаревшая и диалектная,  
поэтому в его словнике не зафиксированы названия некоторых самых обычных и распространенных расте-
ний, но при этом встречаются редкие и сейчас уже неизвестные. 

Глава «Объяснение трав» (釋草) 
По некоторым данным, указанная глава содержит порядка 440 слов, номинирующих следующие катего-

рии травянистых растений [15, с. 8-15]: 
1) зерновые и бобовые культуры – 29 наименований; 
2) овощные культуры, а также съедобные грибы – 102 наименования; 
3) плодовые культуры: съедобные плоды и орехи травянистых растений – 6 наименований; 
4) лекарственные растения – 148 наименований; 
5) травы, обладающие красящими свойствами (травы-красители) – 17 наименований; 
6) травянистые растения специального назначения – сюда включены те, что не относятся к вышеназван-

ным категориям и при этом играют существенную роль в жизни человека – 74 наименования; 
7) травянистые растения, назначение которых неясно в настоящее время (а также те, которые трудно 

идентифицировать) – 64 наименования. 
Как видим, к наиболее объемным категориям относятся лекарственные растения – 148, овощные культу-

ры (включая грибы) – 102 и растения специального назначения – 74. 
Несколько иную классификацию предлагает Линь Ханьшэн [14, с. 32-33]: 1) (蔬菜) овощи; 2) (眾卉)травы; 

3) (五谷) зерновые; 4) (瓜果) тыквы и фрукты; 5) (藻類) водоросли; 6) (菌類) грибы; 7) (竹類) бамбуковые; 
8) специальные наименования цветов трав и цветов деревьев. 

Обобщая приведенные перечни, все идентифицированные растения из раздела «Объяснения трав» можно 
свести к трем большим группам, исходя из их назначения в жизни и хозяйстве человека: 1) растения, упо-
требляемые в пищу; 2) лекарственные растения; 3) технические культуры. 

При вербальном кодировании обозначение в виде отдельных лексических единиц получает то, что играет 
важную роль в жизни человека (нации) и является ценностным для него [5]. Наиболее разработанная терми-
нология в данном разделе «Эръя» обнаруживается при описании таких традиционно популярных и уважае-
мых в Китае растений, как бамбук и лотос, имеющих там давнюю историю выращивания: 

13.157莽，數節。桃枝，四寸有節。粼，堅中。簢，筡中。仲，無笐。䈚，箭萌。篠，箭。/ Ман – бамбук с короткими ко-
ленцами. Таочжи [красный бамбук] – с промежутками между узлами в 4 цуня. У [бамбука] линь твердый 
внутренний слой (сердцевина). [Бамбук] минь – полый внутри. Чжун [бамбук среднего размера] – образует 
ряды. Тай – маленькие побеги (ростки) бамбука. Сяо – [это] цзянь [тонкий бамбук]. 

Примечательно, что из семи дефиниций первые пять сообщают информацию энциклопедического харак-
тера о свойствах конкретного сорта бамбука и лишь последние две представляют собой толкования терми-
нов через пояснение и эквивалент. 

Что касается лотоса, плоды и коренья которого употреблялись в пищу, а листья, стебли и орешки – в ка-
честве лекарственных средств [16, с. 220], в «Эръя» даны только термины, называющие части этого расте-
ния, о свойствах же лотоса словарь не сообщает: 
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13.093 荷，芙渠。其莖茄，其葉蕸，其本蔤，其華菡萏，其實蓮，其根藕，其中的，的中薏。/ Хэ [ло-
тос] [по-другому называется] фучу. Его стебель [называется] цзя, его листья [называются] ся, его под-
водная часть стебля [называется] ми, его цветы [называются] ханьдань, его плоды [называются] лянь, 
его корень [называется] оу, его семена [называются] ди, орешки [называются] и. 

Следует отметить, что, судя по комментариям, не все дефиниции совпадают с примерами реального упо-
требления слов в литературных памятниках. Так, лексема ся (蕸) в значении листья лотоса в древней лите-
ратуре не встречается. Возможно, что этой части толкования (其葉蕸 – его листья [называются] ся), вооб-
ще, не было в первоначальном тексте «Эръя». Сюй Чаохуа высказывает предположение о диалектном про-
исхождении ся, которое было добавлено в глоссу более поздними редакторами словаря уже в качестве об-
щепонятного термина со значением листья лотоса. Похожая ситуация и с лексемой цзя (茄): «Древнее зву-
чание двух слов (荷 – хэ и 茄 – цзя) было близко, в архаическом древнекитайском языке цзя, вероятно, было 
диалектным вариантом хэ. Редакторы словаря для придания системности объяснили цзя как специальный 
термин для стеблей лотоса» [10, с. 262]. 

Не всегда однозначное соответствие дефиниций «Эръя» реальному употреблению слов, зафиксированному 
в литературных памятниках, наводит на мысль о том, что составители словаря ставили перед собой и специаль-
ные задачи, связанные с систематизацией лексики. Как пишет известный российский синолог А. М. Карапеть-
янц, для древнекитайской филологической традиции было «характерно требование соблюдения в первую 
очередь взаимной однозначности соотношения имени и сущности, а также полноты структурности и непро-
тиворечивости имен» [2, с. 677]. 

Кроме наименований разновидностей и сортов, в разделе «Объяснение трав» толкуются слова, обозна-
чающие части растений (цветок, корень), а также общий термин «трава / травы»: 

13.026 卉，草。/ Хуэй [означает] цао [травы]. 
13.197 荺、茭、荄，根。/ Юнь, сяо, гай [все имеют значение] гэнь [корень]. 
В финальных глоссах раздела помещены синонимы со значением «цветок; цветы». При этом сначала 

лексема хуа (華) толкуется через фу (荂), затем оба синонима – и хуа (華), и фу (荂) – через третий сино-
ним жун (榮) (данный прием в китайской традиционной филологии получил название «постепенно подво-
дящее толкование»): 

13.199 華，荂也。華、荂，榮也。/ Хуа – [означает] фу [цветок]. Хуа, фу [оба означают]  
жун [цветок]. Согласно Го Пу, слово фу (荂) имело хождение в области к востоку от реки Янцзы (совр. про-
винция Цзянсу) [13, с. 450]. Сюй Чаохуа отмечает знак 荂 как разнопись 華 [10, с. 277]. 

В идущей следом глоссе уточняется, что словом хуа (華) называют цветы деревьев, а словом жун (榮) – 
цветы трав. Кроме того, даются наименования «цветок с завязью» и «цветок, лишенный завязи (и не даю-
щий плоды) / пустоцвет»: 

13.200 木謂之華，草謂之榮。不榮而實者 (знак 不 здесь считается ошибочно попавшим в текст 
[Ibidem, p. 278])，謂之秀。榮而不實者，謂之英。/ [Цветы] деревьев называют хуа, [цветы] трав назы-
вают жун. Цветет с появлением завязи – называют сю, цветет без завязи – называют ин. 

Глава «Объяснение деревьев» (釋木) 
Современный китайский исследователь Линь Ханьшэн называет следующие категории древесных расте-

ний, наблюдаемых в разделе «Объяснение деревьев» [14, с. 33]: 
1) 喬木類 – высокие деревья; 
2) 垂條類 – деревья со свисающими ветвями (плакучие); 
3) 莍木類 – деревья с бугорчатыми плодами; 
4) 核仁類 – косточковые деревья; 
5) 灌木類 – кустарники; 
6) 寓木類 – растения-паразиты. 
Основная часть глосс посвящена толкованию названий деревьев и кустарников, среди которых главным 

образом представлены те породы, которые либо служили источником пищи, либо использовались в качестве 
строительного материала или поделочного материала для изготовления различных предметов (оружия, утвари, 
инструментов и пр.). Сам «Эръя» таких пояснений не дает, их можно почерпнуть в комментариях к словарю, 
написанных в последующие эпохи. Самым ранним из сохранившихся и одним из наиболее компетентных счи-
тается комментарий IV в., принадлежащий ученому-энциклопедисту Го Пу (276-324) [13]. Наряду с ним цен-
ность представляют также более поздние комментарии: сунского филолога Син Бина (932-1010 гг.) [Ibidem], 
цинских филологов Хао Исина (1755-1833 гг.) [9] и Шао Цзиньханя (1743-1796 гг.) [12]. Глоссы обеих рас-
сматриваемых глав «Эръя» весьма кратки и ограничиваются по большей части только толкованием терми-
нов, как правило, через эквивалент либо краткое описание. К примеру: 

14.001 槄，山榎。/ Тао [также называется] шаньцзя [букв. горный цзя; катальпа]. 
14.002 栲，山樗。/ Као [также называется] шаньчу [букв. горный чу; айлант высочайший]. 
Помимо этого, словарь фиксирует наименования плодов некоторых деревьев, разъясняются такие лексе-

мы, как «сухостой», «валежник», «заросли» и некоторые другие смежные понятия, в частности: 
14.004 髡，梱。/ Кунь [подстригать деревья, обрезать ветви; обрезанные деревья] [по-другому назы-

вается] кунь/хунь. 



ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 2 (44) 2015, часть 2 61 

14.039 寓木，宛童。/ Юйму [досл. живущий на дереве, растение-паразит] по-другому называют ваньтун 
[название кустарника-паразита]. 

14.040 無姑，其實夷。/ Угу [разновидность вяза]: его плоды называют и. 
14.041 櫟，其實梂。/ Ли [дуб]: его плоды [называют] цю [желудь]. 
14.058 瘣木，苻婁。/ Хуэйму [больное дерево (с наростом, без ветвей)] [по-другому называется] фулоу. 
14.059 蕡，藹。/ Фэнь [плоды на дереве в изобилии] [называют] ай. 
14.061 桑辨有葚梔。/ Шелковица, [у которой] одна половина [дерева] c тутовыми ягодами, [другая – 

без ягод], называется чжи. 
14.071 木自弊，柛。立死，椔。獘者，翳。/ Дерево, [которое] само засохло, [называется] шэнь. Сухостой 

(стоящее засохшее дерево) [называется] цзы. Би [означает] и [гибель дерева; валежник]. Иероглиф (翳) 
прикрывать, заслонять здесь записан вместо омофона (殪) погибать [11, с. 340]. 

В целой серии глосс дается описание внешнего облика деревьев: 
14.072 木相磨，槸。棤，皵。梢，梢櫂。/ [Когда] ветви деревьев трутся друг о друга [от ветра] – 

[называют это] и. Цо [по-другому называется] цюэ [грубая, с множеством трещин кора деревьев]. Шао 
[по-другому называется] шаочжо [заостренная кверху крона; длинная верхушка дерева без боковых ветвей]. 

14.074 句如羽，喬。/ 下句曰朻。上句曰喬。如木楸曰喬。如竹箭曰苞。如松柏曰茂。如槐曰茂。/ [Де-
рево, ветви которого] изогнуты подобно перьям, [называется] цяо. [Дерево, у которого] ветви изогнуты 
книзу, называют цзю. [Дерево, у которого] ветви загнуты кверху, называют цяо. [Дерево, у которого ветви] 
похожи на цю [катальпа, Chinese catalpa], называют цяо. [Дерево, у которого ветви] похожи на бамбук, назы-
вают бао [густой, обильный, пышный]. [Дерево, у которого ветви] похожи на сосну или кипарис, называют 
мао [пышный, густой]. [Дерево, у которого ветви] похожи на софору, называют мао [пышный, густой]. 

Такое пристальное внимание к особо заметным особенностям облика деревьев может указывать, напри-
мер, на их специальную функцию в ландшафте в качестве ориентиров маршрутов [7, р. 78]. 

В тексте главы «Объяснение деревьев» находим глоссу, в которой дана классификация деревьев по кате-
гориям (醜) чоу, каждая из категорий представлена парой деревьев: 

14.077 槐、棘醜，喬；桑、柳醜，條；椒、榝醜，莍；桃、李，醜核。/ Такие [деревья], как софора и 
жужуб (унаби), высокие/высокоствольные (? и с ветвями, поднимающимися кверху); такие, как шелковица 
и ива, ветвистые (плакучие); [у] таких деревьев, как перечное и кизил, плоды бугорчатые (колючие); 
[у] таких деревьев, как персик и слива, плоды с косточкой. 

Судя по приведенным толкованиям, среди деревьев выделяются высокие (наподобие софоры и жужуба), 
с ветвистой кроной (деревья похожие на шелковицу и иву), а также с бугорчатыми (наподобие плодов кизи-
ла и перечного дерева) и косточковыми плодами (наподобие персика и сливы). 

В одной из последних глосс данного раздела «Эръя» указываются глаголы, называющие различные дей-
ствия с плодами: 

14.078 瓜曰華之，桃曰膽之，棗李曰疐之，樝梨曰鑽之。/ [О] тыквенных говорят хуа чжи [разламывать (разде-
лять) их пополам]; [о] персиках говорят дань чжи [чистить их]; [о] финиках и сливах говорят ди чжи 
[очищать их от плодоножки]; [о] боярышнике и груше говорят цзуань чжи [удалять в них сердцевину] . 
По версии Ху Цигуана и Фан Хуаньхая, под цзуань здесь подразумевается «проверять наличие ходов вреди-
телей» [11, с. 343]. 

Завершают главу толкования, в которых дифференцируются понятия «дерево с мелкими ветвями, 
направленными кверху», «дерево без ветвей» и «кустарник»: 

14.079 小枝上繚為喬。無枝為檄。木族生為灌。[Когда] маленькие/тонкие ветви направлены/поднимаются 
кверху и обвивают дерево, называется [такое дерево] цяо. [Дерево] без ветвей называется си. [Когда] де-
ревья густо растут, называется [это] гуань [заросли, чащоба]. 

В представлении носителей китайского языка цяому «высокое дерево» – это древесное растение высотой 
от 6 метров с явно выраженным одним стволом, при этом ствол и крона хорошо различимы; гуаньму 
«кустраник» – низкорослое (ниже 6 метров) и густорастущее древесное растение (без явно выраженного од-
ного ствола). В современном китайском языке сохраняется противопоставление лексем喬木 цяому «1) высо-
кое дерево, 2) бот. дерево; древовидный» и (灌木) гуаньму «кустарник, куст». 

В «Эръя» гуаньму встречается дважды в тексте главы «Объяснение деревьев», где толкуется первый раз 
через цунму (叢木) «заросли, чаща» (№ 14.057 灌木，叢木。/ Гуаньму – это цунму [заросли, чаща]), а второй 
раз – через 木族生 «деревья кучно растут» (№ 14.079). Последняя глосса по языку описания явно отличается 
от основного текста, поэтому, вполне возможно, является более поздней вставкой. 

Обращает на себя внимание и неоднократный повтор в тексте иероглифа (喬) цяо (основное значение вы-
сокий (о деревьях)), который встречается в пяти дефинициях. Трижды в № 14.074, где ему приписаны значе-
ния: 1) дерево, ветви которого изогнуты подобно перьям (句如羽，喬); 2) дерево у которого ветви загнуты 
кверху (上句曰喬); 3) дерево с ветвями, похожими на катальпу (如木楸曰喬). М. Карр справедливо допус-
кает, что в данном случае словарь фиксирует разные значения этого иероглифа, почерпнутые составителями 
из разных источников и сведенные здесь воедино [6, р. 401]. Два из этих значений еще раз встречаются ниже 
по тексту: в № 14.077 упоминаются «высокие деревья, подобные софоре и жужубу» (槐、棘醜，喬),  
а в № 14.079 – «дерево, обвитое мелкими ветвями, поднимающимися кверху» (小枝上繚為喬). 
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Самая объемная группа терминов в главе «Объяснение деревьев» имеет отношение к разновидностям ки-
тайского финика (жужуба), которых здесь насчитывается 11: 

14.046棗：壺棗、邊要棗。櫅，白棗。樲，酸棗。楊徹，齊棗。遵，羊棗。洗，大棗。煮，填棗。蹶泄，苦棗。皙，無實棗。還味，
棯棗。/ Среди цзао [фиников] есть хуцзао [плод финика по форме похож на тыкву горлянку – сверху малень-
кий, расширяющийся книзу], есть бяньяоцзао [плод финика толстый с концов, тонкий в середине].  
Цзи – это байцзао [белый китайский финик]. Эр – это суаньцзао [букв. кислый финик]. Янчэ – это цицзао 
[букв. циский финик]. Цзунь (ин) – это янцзао [отличный/превосходный финик]. Сянь – это крупный финик. 
Чжу [букв. вареный] – это чжэньцзао [букв. придавленный/прессованный финик]. Цзюэсе – это горький 
финик. Си – неплодоносящий финик. Сюаньвэй [безвкусный финик] – это жэньцзао. 

Обратимся к комментариям. В отличие от сортов, приобретавших после созревания красный цвет, плоды 
финика цзи имели белую окраску. Что касается чжу (чжэньцзао), согласно Хао Исину, плоды сначала вари-
ли, а затем из них отжимали масло. Сорт цзунь определяется как янцзао. Хао Исин поясняет: «плоды янцзао 
круглые и мелкие, хороши на вкус, поэтому называются ян; ян [означает] хороший (прекрасный, превосход-
ный)» [9]. По поводу сорта сянь Го Пу отметил, что он происходит из уезда Иши (猗氏县) (совр. уезд Линьи 
в провинции Шаньси), а плоды его размером с куриное яйцо [13, с. 474]. 

Как видно, при различении сортов (разновидностей) финика учитывались такие основные признаки, 
как цвет и форма плодов, их вкус и размеры, место произрастания, плодоносность. 

Итак, рубрикация древнекитайского тезауруса «Эръя» свидетельствует о разделении его составителями 
всех растений на травы и деревья (деление, свойственное многим культурным традициям). В рассмотренных 
разделах словаря зафиксированы такие реалии растительного мира, как названия разновидностей и сортов, 
т.е. собственно ботанические термины, названия плодов и частей растений, некоторые общие термины 
(хуэй – трава / травы) и смежные понятия (валежник, засохшее дерево, больное дерево и др.). В глоссах 
«Эръя» толкуются названия растений, которые, с точки зрения современной систематики, могут быть как 
родовыми, так и видовыми наименованиями. Однако зачастую это – ботанические разновидности или сорта, 
что очевидно в случае с одиннадцатью названиями китайского финика (жужуба). 
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of trees‖; naïve classification of plants. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 8; 81'373.47 
Филологические науки 
 
Статья посвящена особенностям использования компьютерных программ, позволяющих собирать для 
дальнейшего анализа статистику употребления языковых единиц в диахроническом аспекте. Материалом 
исследования послужили фразеологические единицы книжного стиля из двуязычных словарей. Были изучены 
программы Google Ngram Viewer, поисковой механизм русского национального корпуса языка и британский 
национальный корпус. В ходе исследования выявлены недостатки современных статистических программ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ  

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
КНИЖНОГО СТИЛЯ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ© 

 
Вопрос применения математических и статистических методов исследования в лингвистике является 

давним вопросом на стыке наук. На возможность использования математических методов при исследовании 
языковых особенностей указывал И. А. Бодуэн де Куртенэ. Несмотря на это, только в начале XX века с по-
явлением структурной лингвистики ученые начали экспериментировать с применением математических ме-
тодов для анализа языковых процессов. В. А. Звегинцев выделяет следующих ученых – математиков  
В. Я. Буняковского, А. А. Маркова. Языковые элементы рассматривались ими как подходящий иллюстратив-
ный материал для построения квантитативных методов или для статистических теорем. Ученые совершенно 
не задавались вопросом, представляют ли интерес результаты такого исследования для лингвистов [2, c. 115]. 

Современные компьютерные технологии дают большой простор для проведения различных исследова-
ний. Большие вычислительные мощности позволяют обрабатывать большие массивы данных. Нами была 
поставлена задача оценить возможность применения данных статистических методов для поиска трансфор-
маций фразеологических единиц. В качестве материала исследования использовались фразеологические 
единицы книжного стиля, отобранные из двуязычных словарей. В ходе исследования были использованы 
следующие ресурсы: «Google Ngram viewer» [8], «Ruscorpora» ‒ корпус русского языка [5], «BNC» ‒ британ-
ский национальный корпус [7]. 

Применение методов квантитативной лингвистики во фразеологии является сложной задачей. Это объяс-
няется тем, что основной предмет изучения ‒ фразеологическая единица ‒ обладает следующими характери-
стиками: воспроизводимость, устойчивость, сверхсловность (раздельнооформленность), принадлежность 
к номинативному инвентарю языка. 

Современные российские и зарубежные ученые рассматривают использование фразеологических единиц 
в контексте. Обзор литературы по данному вопросу показал, что большинство ученых выделяют два вида 
употребления фразеологизмов: узуальный (словарная форма единицы) и окказиональный (трансформация 
единицы на одном из языковых уровней). Ученые не определили свое отношение к окказиональному спосо-
бу употребления фразеологизмов: «С одной стороны, подобные преобразования рассматриваются  
как отклонения от нормы и, следовательно, подвергаются открытой критике. С другой стороны, контек-
стуальное обыгрывание фразеологических единиц приветствуется как неисчерпаемый источник творческой 
фантазии носителей языка» [1, c. 4]. 
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