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К проблеме 
классификации фразовых частиц 
в миньнаньском диалекте китайского языка

Целью данной статьи является первичная классификация фразовых частиц диа-
лекта миньнань китайского языка (КЯ) с последующей перспективой углубленного 
исследования генезиса и функций таких частиц как в самом диалекте (включая ре
гиональные варианты), так и в сравнении с частицами официального языка конти-
нентального Китая путунхуа.
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Диалектная группа минь (  mǐn) стоит особняком среди всех диа-
лектных групп КЯ [7]. Термин «минь» — древнее самоназвание 
народа [6: с. 446], проживавшего на территории современной 

провинции Фуцзянь и в восточной части провинции Гуандун, по назва-
нию реки в данном регионе — Миньцзян (  Mǐnjiāng). Выделение мест-
ного говора в самостоятельный диалект относят к началу эпохи Западная 
Цзинь (265–316 годы) [6: с. 447], что лингвистически подтверждается нали-
чием конечных инспираторных гласных [1], обозначаемых как m, n, ŋ, p, t, k, 
а также частично сохранившейся тоновой системой (в то время как отделе-
ние остальных диалектных групп КЯ относится к среднекитайскому перио
ду (с IV по XII век). В диалектах группы минь также сохранились элемен-
ты «дотанского» произношения китайского языка (т. е. до VII века н. э.) 
(в миньнаньском, в основном).

Диалектная группа минь занимает большую часть провинции Фуцзянь, часть 
провинции Гуандун, распространена на о. Тайвань и о. Хайнань, в провинциях 
Чжэцзян и Цзянси, в ГуансиЧжуанском автономном районе, на юге Цзянсу и Ань-
хой. Группа делится на южноминьские (миньнаньские), восточноминьские (минь-
дунские), североминьские (миньбэйские), центральноминьские и несколько групп 
миньских диалектов на островах [2: c. 648]. Отличия внутри диалектной группы 
минь подтверждаются не только лингвистическими данными, но и результатами 
археологических раскопок, датируемых периодом II–III тысячелетия до н. э., где 
уже можно было «выделить регионы, которые существенно отли чаются между 
собой. Это центральный регион долины реки Миньцзян (миньбэйский диалект. — 
А.П.), в самом центре (миньдунский диалект. — А.П.) и резко отличающийся 
от него район к югу СямэньЦзиньмэнь (миньнаньский диалект. — А.П.), которые 
можно тоже разделить на северную часть — район СямэньЦзинмэнь, и более 
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южную часть — район Дуншань, Мэйсянь, Дапу (у границы с хакка и кантонским 
диалектами. — А. П.)» [6: c. 183].

На диалектах группы минь говорит более 80 млн человек на территории КНР, 
в том числе более 60 млн на миньнаньском. О значимости этого диалекта свиде-
тельствует то, что на нем было записано приветствие на золотой пластине, отправ-
ленной с космическим аппаратом «Вояджер» в 1977 году.

Необходимо отметить, что в речи носителей миньнаньского диалекта, 
проживающих на юге провинции Фуцзянь, в городах Сямэнь, Цюаньчжоу, 
Чжанчжоу, не только четко выделяются фонетические и лексические разли-
чия, что свойственно и другим диалектным группам КЯ. Проведенные нами 
исследования в г. Сямэне в ноябре 2014 года показали, что различия между го-
ворами наблюдаются и в грамматике в таком аспекте, как фразовые частицы.

Фразовые частицы в миньнаньском диалекте. 
опыт предварительных исследований

Общетеоретической основой исследования является предикационная кон-
цепция языка, предполагающая изучение языка как совокупности процессов 
порождения и восприятия речи (предикационных цепей) [3], а также более 
частная концепция позиционной морфологии [4], в рамках которой части речи 
в изолирующих языках рассматриваются не как словарно устойчивые классы 
лексических единиц, а как подвижные, либо «колеблющиеся» [4].

«Частица ( ) — позициямаркер, с её помощью отмечается изменение 
грамматического или эмоционального значения единства, к которому частица 
присоединяется. “Единство”, в свою очередь, представляет собой синтаксиче-
скую / морфологическую позицию любого ранга: от элементарной, заполняемой 
лексической, фразеологической, непредикативносинтаксической единицей (сло-
во, фразеологизм, словосочетание), до предикативносинтаксической (предложе-
ние). <…> Сентенциальные («фразовые») частицы (

) маркируют изменение соотношения адреса и модуса (указывают на из-
менение характера согласования деятельности между коммуникантами) 
при тождественном знаковом “наполнении” предложения, т. е. меняются мо-
дальность или стилистическая окраска высказывания» [5: с. 39].

В путунхуа (стандарт языка в КНР) фразовые частицы занимают пози-
цию в конце предложения, или «по завершении коммуникативно значимой и 
выделяемой говорящим синтагмы (маркируют завершение топика или дру-
гие коммуникативно значимые логические паузы)» [5: с. 39]. Однако в минь-
наньском диалекте фразовая частица может вводить топик, т. е. стоять в на-
чале предложения (как в русском языке, например: «И что это ты делаешь?», 
что не характерно для путунхуа и многих диалектов КЯ), при этом после неё 
отсутствует пауза, наличие которой во многих трудах называется одной из ос-
новных характеристик фразовой частицы.
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Классификация фразовых частиц в миньнаньском диалекте
Данный диалект фактически не изучался в отечественной китаистике. 

В качестве теоретического материала в статье использованы работы китай-
ских и западных лингвистов (диалектологов). Разные источники предлагают 
схожие варианты классификации частиц, которые в общем виде мы можем 
представить следующим образом:

• по происхождению фразовые частицы делятся на заимствованные 
из древнекитайского языка ( ), имеющие общее проис-
хождение с частицами путунхуа ( ), и собственно 
диалектные ( );

• по фонетическому критерию выделяют пять основных групп частиц, 
основные значения которых выражают частицы: ;

• с учётом критерия относительной синтаксической позиции отмечается: 
фразовые частицы могут находиться как в начале предложения, так и в конце фра-
зового единства (в конце предложения или в середине сложного предложения); 
функции, которые выполняют фразовые частицы в начале предложения и в конце 
фразового единства, — различны. Некоторые фразовые частицы, употребляемые 
как в начале, так и в конце предложения, могут записываться одинаково, маркируя 
тем не менее отличные модальные значения;

• в зависимости от типа предложения фразовые частицы, используемые 
в начале предложения, могут употребляться во всех видах предложений; не-
которые частицы, используемые в конце предложения, могут употребляться 
только в одном виде предложения. Фразовые частицы, употребляемые в по-
вествовательном предложении: ; 
вопросительном предложении:  

; побудительном предложении:  
; восклицательном предложении: .

Данные фразовые частицы выделены в большинстве словарей миньнаньского 
диалекта [8; 9], грамматических справочниках и пр. Но работу с частицами за-
трудняет отсутствие стандартизированной записи (т. е. письменной нормы). Это 
типичное явление для диалектов КЯ, например, в кантонском для ряда частиц 
отсут ствует вовсе иероглифическая запись. Незначительность иероглифическо-
го выражения для фразовой частицы вполне очевидна, но анализ материала раз-
личных говоров также показал, что и фонетическое выражение не всегда является 
достаточной основой для выделения новой частицы или отнесения её к уже из-
вестной. По результатам наших предварительных исследований было выявлено, 
что определяющим для частицы является её функция в предложении, и кросс
анализ (сопоставительный анализ, коммуникантыносители разных говоров пра-
вили одинаковые предложения на миньнаньском диалекте, позже материалы были 
соот несены и проанализированы) позволил выявить ряд соответствий и вариации 
использования. В результате удалось составить свою классификацию, разделив 
фразовые частицы на следующие группы:
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– а  (a5, a44, a9, ah7, ah8, a1);
– bо 21, buo2, bo2 ;
– li, lia, nia ;
– ho44, ho , hon6, honh7 , hoh7  ;
– h021, heh2, henh7  , hiah7, heh7 ;
– bue41, bue9, bue ;
– m, m9 ;
– e2, ia2 ;
– be ;
– lo2 ;
– o21, oo3 ;
– le6, leh, le3 ;
– hon, honh, hoh7 ;
– li , li9 .
Совпадения между сямэньским вариантом и вариантом Цюаньчжоу были об-

наружены во всех группах, кроме m, m9  (только Сямэнь), e2, ia2  (примеры 
отличаются, есть замены на le ( )), heh , lo2  (только у Цюаньчжоу, в ся-
мэньском заменено на ), o21, oo3  (встречаются замены на ho , heh, lo).

Почти полное совпадение было обнаружено в следующих группах:  
 Полное совпадение показали частицы:  и . Как 

мы уже отмечали ранее, первая частица относится к древнекитайскому, вторая — 
к собственной диалектной группе. Данные фразовые частицы с полным и частич-
ным соответствием часто используются в письменной речи, а вот частицы, чаще 
встречающиеся в неформальном устном общении, крайне дифференцированы. 
Отсутствие единой системы записи фразовых частиц как в путунхуа существенно 
осложняет анализ частиц по материалам письменных источников. И выведенная 
нами классификация должна помочь на следующем этапе нашего исследования 
по выявлению соответствий между фразовыми частицами путунхуа и миньнань-
ского диалекта, кроме того, она даёт некоторое представление об их современном 
состоянии и употреблении в речи.

Таким образом, можно сделать выводы:
В отношении формы выражения: фразовые частицы, употребляемые ре-

гулярно в письменной речи, имеют более закрепленную иероглифическую 
форму, чем используемые в устной разговорной речи. В фонетическом выра-
жении влияние изменения тона на функции существенно только для частиц, 
находящихся в переходном состоянии от знаменательных частей речи [4].

При общем сравнении явления фразовых частиц в миньнаньском диалекте 
и путунхуа можно констатировать, что в целом они похожи: могут «складывать» 
свои значения, т. е. возможно употребление двух частиц подряд, есть так назы
ваемые универсальные частицы, (мы также предполагаем, что имеет место явле-
ние фонетического изменения, и как следствие — иероглифического, как в случае 
с частицей а  в путунхуа ( ), но этот вопрос ещё исследуется), существуют 
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переходные от знаменательной части, например  и т. п., основное по-
ложение — в конце фразового единства и т. д. Но диалектные частицы имеют 
ряд особенностей, дополняющих понимание явления фразовых частиц в об-
щем: тонированность частиц (что свойственно только знаменательным ча-
стям речи в путунхуа); они не сливаются, образуя новую частицу с частичным 
значением обеих, могут использоваться в начале предложения (возможно так-
же сочетание частиц в начале предложения); существуют рамочные конструк-
ции, когда одна частица (или сочетание) употребляется в начале предложения, 
а вторая частица (сочетание) — в конце фразового единства (например, в рус-
ском языке: Ну… же…). Эти и другие дополнения не только углубляют по-
нимание фразовой частицы, но и дают теоретическую основу для более тща-
тельного исследования этого явления в других диалектах КЯ и языках иной 
типологии.
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A.D. Pavlova

On the Problem of Classification of Phrasal Particles in Southern Min (Min Nan) 
Dialect of the Chinese Language

The paper provides an initial classification of sentencefinal particles (phrasal particles) 
in the Southern Min dialect of the Chinese language, and, in prospective, a more profound 
subsequent study of the genesis and functions of suchlike particles in the dialect (including 
regional variants), and in comparison with the particles of mainland Mandarin Chinese.

Keywords: Chinese dialects; sentencefinal particles (phrasal particles); Southern Min 
dialect; classification of particles; modal particles.


