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Послужив одним из каналов проникновения мусульманства в Китай, Вели-
кий шелковый путь — в своей северо-западной части на территории этой стра-
ны — стал зоной функционирования уникальных текстов, названных в настоя
щей работе сино-мусульманскими. Речь идет о материалах на китайском языке,
которые записаны средствами арабской графики и имели хождение, по-види
мому, на протяжении нескольких веков среди китайских мусульман. Последние,
официально именуемые хуэй или хуэйцзу, в общем говорят на тех же диалек-
тах китайского языка, что и окружающее китайское население1. Незначительно
отличаться друг от друга диалекты китайцев и хуэй могут лишь в случае
сравнительно поздних миграций, к примеру, в Синьцзяне2. Ср., в частности,
работу Лю Лили [1], специально посвященную анализу соответствующих ди-
алектных различий, не очень, впрочем, существенных: речь идет о достаточно
близких разновидностях, характерных для западной части обширной диалект-
ной зоны бассейна рек Вэйхэ и Хуанхэ3.

Изучение сино-мусульманских текстов, таким образом, может представлять
интерес с разных точек зрения. Эти тексты являются источником сведений
по китайским диалектам, в том числе по диалектной фонологии и морфоно-
логии. Они служат материалом для исследования принципов отражения китай-
ского связного текста средствами неиероглифического письма. И, наконец, но
основе чисто лингвистического анализа эти источники, как выяснилось, позволяют
сделать некоторые выводы о путях проникновения мусульманства в Китай. Вместе
с тем, если иероглифические памятники китайских мусульман описаны сравни-
тельно хорошо (см., к примеру, классический труд архимандрита Палладия
[5]), то тексты на китайском языке, записанные арабскими буквами, почти
недоступны для исследования, хотя об их существовании сообщается в литературе
[6, 7]. Причина малодоступности сино-мусульманских материалов, очевидно,
кроется в том, что арабская письменность использовалась преимущественно
(хотя и не только) для записи текстов религиозного содержания, которые не
должны были попасть в руки немусульман. Книги, принадлежащие ахуну (мулле
от персидского ахунд "учитель"), к примеру, до сих пор сжигаются, если у него
нет преемника. Но даже когда арабское письмо использовалось в документах

Как на это обратил наше внимание А.А. Москалев, некоторые группы, именуемые х\эй п жи
вущие в окружении некитайских народов южного и юго-западного Китая, говорят все же на одр >\«
или нескольких местных языках.

В Синьцзяне китайских мусульман называют также дунганами, дунгань. Происхождение тт..
названия, которое за пределами Синьшяна, во внутреннем Китае, не известно и не употребляется
до сих пор не установлено. Самоназвание северо-западных хуэйцзу — лаохуэйхуэй "почтенные му
сульмане", "почтенные вернувшиеся", если переводить по значению иероглифов, или чжунъюаньжты
"люди Центральной равнины". Эти самоназвания сохраняются также у дунган, переселившихся
на территорию нынешних Кыргызстана и Казахстана в конце прошлого века.

Подробнее об особенностях диалектов зоны Вэйхэ — Хуанхэ см. [2, 3]. Эта зона выделена также
в новейших китайских классификациях, где она именуется "зоной Центральной равнины" — по исто-
рическому названию, которое указывает либо на районы нижнего течения Хуанхэ, либо на бассейн
этой реки в целом [4]. Любопытно сравнить в связи с этим также упомянутое выше само-
название дунган.



светских — бытовых, деловых и т.п., — оно могло восприниматься как своеоб-
разная тайнопись, доступная только мусульманам хуэй, но не китайцам, которые
говорят на том же языке, однако пользуются иной — иероглифической пись-
менностью. В результате арабское письмо служило одним из средств сохранения
хгэи как отдельной группы внутри китайского общества при идентичности их
языка тому языку, на котором говорит основное население страны.

Единственная известная до сих пор публикация сино-мусульманского текста
за пределами Китая — это отрывок рукописи фольклорного содержания, най-
денной в Кашгаре в начале текущего столетия и снабженной траслитерацией
и переводом А. Форке [8]. Как показывает сводная картотека-силлабарий, сде-
ланная нами на основе этого текста, он характеризуется значительным числом
вариантов в отражении одних и тех же фонетических единиц, особенно на-
чальнослоговых согласных, и, очевидно, написан недостаточно грамотным чело-
веком. Благодаря любезности А.А. Калимова нам удалось ознакомиться также
с образцом современного сино-мусульманского текста — письмом, написанным
жителем Синьцзяна в 50-е годы нашего столетия. Основой же настоящего
исследования послужило редкое издание — литографированная книга, представля-
ющая собой руководство по кайданитскому праву. Она переведена на китайский
язык с арабского пособия, снабженного тюркским комментарием — "Фикх ал-
кайданй" ("Кайданитское право"), и выпущена в 1906 г. в Ташкенте, в известной
своими арабописьменными публикациями типографии О.А. Порцева. Автор пере-
вода, некто Мухаммад из Линчжоу (современный Линъу в Нинся-Хуэйском
автономном районе), предназначал свой труд — как это отмечено в послесло-
вии на арабском языке — прежде всего детям китайских мусульман, а также
людям малообразованным, не имевшим прежде подобного простого пособия.

Китайский перевод пособия имеет заголовок на арабском языке — "Тухфат
ал-и^ван ал-гаммйн ва-с-сибйан ал-мубтади'йн" ("Подарок братьям [верующим] и
юношеству на путь [веры] вступающему"). Том состоит из трех частей разного
объема, также озаглавленных только по-арабски. Каждая из частей, в свою
очередь, разделена на главы, арабские заголовки которых толкуются в первой
строке перевода, В отличие о^ арабо-персидских изданий, в пособии — в соот-
ветствии с китайской традицией, согласно которой каждая часть цзюань имеет
отдельную пагинацию, — страницы нумеруются по частям. Вместе с тем в книге
последовательно проведены кустоды, свойственные арабо-персидским изда-
ниям, — повсюду на правой странице внизу написано начало последующей левой
страницы. В колофоне последней главы (особо оформленном завершении, также
характерном для арабо-персидских публикаций) указана дата окончания ки-
тайского перевода — 1316 г. хиджры (1898-1899 гг.). Текст глав включает,
во-первых, арабский источник, разделенный на небольшие куски, отчеркнутые
сверху, и, во-вторых, следующий за каждым куском его китайский перевод,
записанный средствами арабской графики. В самом переводе встречаются заим-
ствованные слова — не только арабские, но и персидские. В основном заим-
ствования сохраняют свое исконное написание, однако в некоторых случаях
при конечном согласном отмечен краткий гласный, отсутствующий в языке-
источнике. Очевидно, этот гласный неизбежно появлялся при произношении
соответствующих слов китаеязычным автором перевода.

Нижеприведенный анализ основан на изучении собственно китайского текста
второй части книги, насчитывающей 35 страниц, без учета арабских и пер-
сидских заимствований. Китайский текст, таким образом, характеризуется сле-
дующими особенностями графики.

I, Употребляется 29 букв, в том числе:
1) большая часть букв арабского алфавита, включая О са, \f сад, 4> та,

Ьг за и {j 'айн, которые в персидском языке ограничены арабскими словами;
2) четыре буквы,, созданные в персидском языке на основе арабских — ^ па,

£>. чим, *j жа и ^ ф
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3) отсутствующая в арабо-персидской графике, но созданная по образцу араб-
ских букв особая буква JP (ею записывается глухая придыхательная аффри-
ката tsc-).

Не употребляются в% собственно китайском тексте арабские буквы & ха,
3 зал, ) Р<*> j дад и fa гайн\ обозначение тонов отсутствует.

II. При записи китайских начальнослоговых согласных (инициалей) действуют
следующие основные правила.

1. Как и во многих других иноязычных транскрипциях китайских слов —
включая русскую, а также в официально принятой сейчас в Китае системе
пиньинь, основанной на латинской графике, китайские непридыхательные (смыч-
ные и аффрикаты) передаются буквами для звонких, соответствующие непри-
дыхательные — буквами для, глухих. Ср. £ Г> да "большой" — 1& fr та "он".

2. Буквы j гяф и J каф заняты для обозначения палатализованных
аффрикат, придыхательной и непридыхательной; ср. Щ (j/ гийан "меж-
ду" — щ^ ^ кийан "деньги". Поэтому для непридыхательной задне-
язычной инициали Использована буква $ Ч<*Ф > которая соответствует глухому
в арабском и звонкому увулярному в тегеранском персидском: •£ •*$
кар "ВЫСОКИЙ"4. ^ -У

В то же время параллельной "незанятой" буквы для придыхательной заднеязычной
инициали не нашлось; поэтому для &Ч как / правило, употребляется особый
графический вариант буквы j f каф\ ср. Щ •£* кай "открывать". Вместе с тем
в тексте встречаются также отдельные слоги с придыхательным fcc-, записанные с
обычной буквой каф, что, по-видимому, связано с избыточностью информации, кото-
рую несет в этом случае особый графический вариант этой буквы. Дело в том, что
финали после заднеязычных, с одной стороны, и палатальных, с другой, раз-
личны, и употребление одного и того же графического варианта буквы каф
в обоих рассматриваемых случаях не влечет смешения разных морфем: £ {V
кан "смотреть" — {£j ^J кийан "впереди". ™

Исторически буквами гяф, каф и fa в случае палатализованной щелевой
в равной степени обозначены те из инициалей, которые восходят к средне-
китайским заднеязычным, и те, которые соответствуют среднекитайским передне-
язычным. В отношении неразличения этих двух рядов инициалей в слогах
с историческими палатальными финалями, таким образом, диалект, отраженный
в анализируемом памятнике, совпадает с современным пекинским и со многими
другими (хотя и далеко не со всеми) северными диалектами китайского языка.
В то же время в проанализированном материале зафиксированы три исключения,
где вместо ожидаемой буквы да написана буква ^У спн, в целом используемая
в тексте для обозначения непалатализованной инициали, ср. ^ и ^ сий
"мыть". Непоследовательность в отражении современной щелевой палатализо-
ванной инициали, по-видимому, отражает старую или параллельную традицию,
фиксирующую различие между двумя рядами исторических инициалей.

3. Наряду с обычными С> та и \ за при записи г- и ts- соответственно
употребляются буквы для арабских эмфатических согласных — Ь ^ и t m
Ср. следующие примеры:

% 6 0* ™«° "зал", Щ J тип "тело", £ Ц тиЦан "небо";
|& ^ Ь тир "голова", ,.* °. и тин0 "болеть''/jt- $р тур "земля";
Й" и- зан "одобрять"j^L^- $f "указывать",-£ о/, зай "в";

fit 'J&> *у*а " д е л а т ь " > ? ж ?уУа "сидать"« &
Закономерности употребления эмфатических букв пока не ясны. С одной сто-

Вопрос о путях проникновения арабской графики и лексических заимствований к китайским
мусульманам нуждается в специальном обсуждении, которому мы надеемся посвятить отдельное
исследование. Ясно, однако, что системное употребление буквы каф в сино-мусульманских текстах
основано не на ее арабском значении.



роны, большая часть примеров с этими буквами относится к слогам со слого-
образующим или промежуточным гласным -и. Тем самым эмфатические могли
бы отражать фонетическое явление, свойственное многим диалектам северо-
западного Китая, — лабиализацию согласных перед -м. С другой стороны, при-
веденные выше морфемы "голова", которая часто встречается в тексте, в том
числе в качестве суффикса существительных, и "болеть" имеют финали нела-
биального типа. Примечательно также, что значительная часть — хотя опять-та-
ки не все — слогоморфемы с эмфатическими имели в среднекитайском звонкие
инициали. В целом же проблема употребления эмфатических букв нуждается
в дальнейшем изучении на более широком материале. Равным образом пока
не установлено значение буквы ^jP сад, которая вместо обычной спн отмечена
в морфемеjl *{Jp сун° "посылать" и в еще одной слогоморфеме с неустанов-
ленным значением. Следует, впрочем, иметь в виду, что варианты записи одних
и тех же фонологических единиц могут быть также следствием недостаточной
разработанности норм сино-мусульманских текстов. Как на это обращает
внимание Л.Р. Зиндер, многочисленные орфографические варианты характерны
и для европейских — старопечатных и рукописных — материалов, где варьиро-
вание было в первую очередь обусловлено тем, что алфавит, которым пользо-
вались писавшие, был обычно заимствованным [9].

III. При написании финалей (вокалическая часть слога) немногочисленность
арабских гласных букв компенсируется обязательным употреблением подстроч-
ных и надстрочных знаков, которые в арабо-персидских текстах, как известно,
факультативны и обычно ставятся только в учебных и справочных материалах,
в "Коране", иногда в стихах. При анализе особенностей передачи китайского
вокализма средствами арабо-персидской графики удобно пользоваться терми-
нами, предложенными А.А. и Е.Н. Драгуновыми для пекинской системы фи-
налей [10]: финали серии "а", иначе говоря, финали, содержащие фонологи-
ческий слогообразующий гласный "а"; финали серии "э", т.е. финали с фоно-
логическим слогообразующим гласным "э"; финали непарной серии: -i, -и, -уь

а также финаль -i\ допустимая только после свистящих и шипящих, которую
А.А. и Е.Н. Драгуновы считали фоно^гически нулевой. Возможно и фоно-
логическое решение, при котором -i и -j" (последняя произносится неодинаково
после шипящих и свистящих) считаются аллофонами одной и той же незави-
симой фонологической единицы. К непарной серии А.А. и Е.Н. Драгуновы отно-
сили также финаль -ег, фонологическая интерпретация которой вызывают на-
ибольшие дискуссии при анализе пекинской и других северных диалектных
фонетических систем.

Основные правила написания финалей средствами арабо-персидской графики
сводятся к следующему.

1. Среди финалей непарной серии сложностью выделяется -у, в которой исполь-
зуются три буквы с дополнительными знаками кесра и дамма, означающими

лийууй "осел".соответственно краткие "и" и "у" в арабском. Ср. jfo *| лийууй "осел
Передача арабскими буквами финалей -и, -i и гра^ичесгки совпадающей с
последней финали -Г после шипящих оказалась достаточно простой: Щ J9
куу "кость", j j | iJ/ лий "жестокий", fc jy> шип "камень". Вместе
с тем после свистящих финаль -Г передается с помощью встречающегося
в пределах данного текста только в этом случае особого знака — "вер-
тикальной кесрьГ и с помощью знака сукун, означающего отсутствие гласно-
го; ср. ^ j^j fu "указывать". В результате средствами графики, во-первых, отра-
жены фонетические различия в произношении финали -i после шипящих и свистя-
щих, во-вторых, в сочетании с последними финаль -/ интерпретируется как -i\

2. Слогоморфемы, которые в современном пекинском и большей части других
северных диалектов произносятся как егу в анализируемом тексте представлены
графически в виде слога, построенного по модели "согласный + гласный". За-
писывается этот слог с помощью употребляющейся только для него бук-
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вы (^ 'айн, которая передает в арабском верхнефарингальный щелевой звук
в сочетании со знаком фатха, соответствующим краткому "а" (в сино
мусульманских текстах фатха на согласном означает финаль серии "э" , см
ниже). Ср. % (>S *xa "ухо", л *4 'дм' "два". При слитном написании
с последующим слогом используется вариант без буквы а ха, как, например, к
сочетании ^ л \ i \^ЛЛ^ ши'агийан "двенадцать видов". Как отдельный слог
записывается и омонимичный суффикс, который в большей части современных
диалектов, его использующих, в том числе в пекинском, сливается с предыдущим
слогом в единый новый однослог (на периферии северных диалектов этот суффикс
по-прежнему может произноситься в виде отдельного слога — как полнотони
рованного, так и утратившего тон). По диалектам возможна также реализация
этого суффикса в качестве слога, состоящего из чистого гласного. Вместе
с тем модель "согласный + гласный" как для рассматриваемого суффикса
так и для других слогоморфем соответствующей фонетической категории, -
насколько можно судить по имеющимся к настоящему времени в нашем распо
ряжении многочисленным материалам по северным диалектам — невозможна.

Допустимо, что написание всех этих морфем в анализируемом тексте на
самом деле не соответствует реальному произношению конца XIX — начал;
XX в., отражая архаическое состояние с носовой инициалью, сохранившееся
в южных диалектах. Ср. *fu *nti в среднекитайском.

3. Финали серии "а", как правило, пишутся с буквой j 'алиф. Ср. еле
д у ю щ и е п р и м е р ы : £ j j . м а " л о ш а д ь " , ^ ( ^ / Ш Ш Г ^ ' Д О М " , - | £ | ^ 7

хууа "слова, речь",4 л \^ сан "три", -ifa -/ о^У ХУУ<*И° "ложный"
Исключение составляют финали с конечными элементами -i и -и, как двухсостав-
ные (слогообразующий гласный + терминаль), так и трехсоставные (медиаль + сло-
гообразующий гласный + терминаль). В этом случае слогообразующий гласный
обозначен поставленным на инициали или медиали надстрочным знаком фатха,
означающим в арабском, как уже указывалось выше, краткий "а", а также исполь
зующимся и в соответствующих арабских нисходящих дифтонгах. Ср. следующие
примеры: о / р/

j$ j лай "приходить", jfa У / лау "старый";
£& °lJr хууай "испортиться", -f̂ fc °ау)/ тийау "пункт".

Отсутствие буквы 'алиф в нисходящих дифтонгах, возможно, обусловлено
не только графически, но также и фонетически, поскольку во многих диалектах
северного Китая дифтонги -ai и -аи часто произносятся с более закрытыми,
чем в пекинском, слогообразующими гласными либо вообще "стягиваются1*,
превращаясь в монофтонги. Впрочем, и в собственно пекинском слогообра-
зующий гласный серии "а" в составе нисходящих дифтонгов — особенно в трех
составных финалях — также видоизменяется, ср. [11].

4. В носовых финалях серии "а" прослеживается строгое различие междл
двумя рядами, сответствующими финалям с терминалями -п и -rj в пекинском.
Первые содержат над буквой 'алиф знак танвйн кесра, передающий в арабе-
персидской графике краткий "а" в сочетании с "н" в конце слова. Для второго
типа используется еще один — срединный вариант записи того же арабскою
сочетания — с буквой о нун и знаком сукун, который мы сохраняем в
транслитерации. Ср. й f/ джан "расширять" — у& °- \1 джан
"ладонь". /*- VZ f Ol?

5. В финалях серии " э " буква 'алиф никогда не пишется. СлогообразуюшиР
гласный этой серчи отличается в северокитайских диалектах, включая пекин-
ский, значительной неустойчивостью, лаибализуясь, редуцируясь либо вообще
выпадая в составе некоторых финалей. В связи с этим и в сино-мусуль
манских текстах способы записей финалей серии " э " более разнообразны, чем
способы записи финалей серии "а".

В односоставной и двухсоставной финалях типа "медиаль + слогообразующий
гласный" последний передается при помощи знака фатха. Ср.:
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да "получить";
J пийха "отбросить", ^ ^ йха "тоже";

j> V/ ^ w "много", ^ / ' ^а»я»;
; > £ "воробей". ^

Написание двухсоставной финали с терминалью -и параллельно соответ-
ствующей финали серии "а" при том, что вместо знака фатха для слогообра-
зующей гласной использован подстрочный знак кесра, обозначающий в араб-

"и"; ср. 'j/ >̂i> шау "мало" — ^ jU>> шиу "рука",
ф " " б й ный просто

ском краткий ; р j / ^ у ^ j у ру
Однако в трех прочих финалях серии "э" слогообразующий гласный просто
опущен. Ср., к примеру, j ^ i s ^ шууий "вода".

6. Для носовых финалей серии' "э" существуют два основных способа их на-
писания, аналогичные тем, которые используются для финалей серии "а": 1) при
помощи дополнительных знаков танвйн кесра и танвпн дамма, передающих
в арабском в конечной позиции соответственно краткие гласные "и" и "у" в соче-
тании с "н"; 2) при помощи буквы нун с поставленным на ней знаком сукун.
С*Р- Х~ Л жин "человек" — j ^ QS>. чин0 "становиться". Однако
употребление этих двух способов написания носовйх финалей серии "э" в анализи-
руемом тексте непоследовательно. Одна и та же слогоморфема может записы-
ваться то одним, то другим способом. Более того, при сравнении с диалектами,
различающими носовые финали серии "э" двух типов, выясняется, что среди
слогоморфем, записанных со знаками танвпн, имется также и те, которые в
пекинском произносятся с заднеязычным -#; напротив, некоторые слогоморфемы,
имеюшие в пекинском переднеязычный ~п, пишутся с буквой нун. Очевидно, в
диалекте, на котором говорил автор анализируемого текста, как и в других
северных диалектах, образующих компактную зону на территории современных
провинций Шаньси, частично Шэньси и Ганьсу, финали, соответствующие
пекинским финалям серии "э" двух типов, не различаются. Непоследователь-
ность же в записи рассматриваемых типов финалей в тексте связана либо с
тем, что автор был знаком с диалектами, где эти типы не слились, либо — что
также вполне допустимо — обусловлена, как и в упоминавшемся выше случае
с буквами для эмфатических согласных, недостаточно унифицированным харак-
тером сино-мусульманских текстов.

Помимо двух только что описанных способов, в анализируемом тексте имеется
еще один вариант написания, невозможный в арабо-персидской графике. Он
отмечен для финалей,в соответствующих пекинской -erj: u/r Jj лин°
"холодный", $fej о нин° "мочь", которые записаны со знаками танвйн
кесра и сукун одновременно. По-видимому, третий способ употребляется в слогах
с теми инициалями, которые сочетаются одновременно и с финалями палатального
типа и с финалями непалатальными и различают эти два типа финалей.
^Р- : JE \ дин "определить" — Ш, Ъ нин° "мочь". В то же время при
инициалях с ограниченной сочетаемостью (палатализованных аффрикатах и щелевых,
с одной стороны, и щипящих, свистящих и заднеязычных, с другой) разница между
финалями, соответствующими пекинским -in, -ig, и финалями, соответствующими
пекинским -en, -eg, графически отражена только в записи инициалей. Ср.
следующие примеры (в скобках указано пекинское произношение в записи
пинъинъ): jb- '/ гхин (Jin) "теперь" — £ джхин (zhen)
"истинный"' 7 ? А $Г-

Таковы важнейшие особенности графики сино-мусульманских текстов. Предва-
рительный анализ позволяет установить для этих текстов также некоторые за-
кономерности слитного/ раздельного написания значимых единиц. Хотя рассмот-
ренный материал записан средствами алфавитного письма, тем не менее здесь,
как и в случае иероглифики, основной единицей организации текста выступает
однослог, иначе говоря, слогоморфема, которая пишется, как правило, раздельно
с другими слогоморфемами. Среди исключений наиболее часто встречаются
следующие.



1. Сочетания указательных местоимений со счетным словом, к примеру,
*Z ^Ш О̂ДО- джийкха "этот".

2. Сочетания числительных QO счетными словами и префиксом дий-: (5)
^ойкха "четыре", % \31fy йХии^ £ дий£йгийан "четвертый вид".

3. Двусложные йослелоги: -V'I 'ijf$i |*JjJ джун°гийан "посредине".
4 . С л о в а * Ь 9 £ ° ^ 4 ° u q й " в т а * о м с л у ч а е " , у £ А & у - ° * < ? й х у у

"в то время как". ^ Ц ^ f ^ ' <- jFf
Для показателя атрибутивности ди и суффикса существительных -з° возможны

оба варианта написания — как слитный, так и раздельный с предыдущей сло-
гоморфемой, при том что для ди, частотность употребления которого очень
высока, преобладает раздельный вариант.

Допустимо также слитное написание обычрых двусложных слов, состоящих
из двух знаменательных морфем: д 1fn? tfa^ ш и и ° т м # "тело", ^ ;̂ Sf д> 3
уийду "единственный" (об аллахе). В проанализированном тексте зафиксированы

сочетание ĵ)p t̂f'Jp ^ ̂ ^Li0 нийджийдау "ты знаешь",
ся, что обязательным, хотя и не достаточныПредставляется, что обязательным, хотя и не достаточным условием слитного

написания двух или более слогоморфем является их принадлежность к одному
и тому же "ритмическому", или фонетическому слову. Последнее ограничивает
в северокитайских диалектах морфонологические процессы, связанные прежде
всего с чередованиями и нейтрализацией тона, и может включать как лекси-
ческие слова, так и словосочетания. Многосложные фонетические слова, очевид-
но, представлят собой те комбинации слогоморфем различной степени связан-
ности, которые, по мнению В.Б. Касевича, прежде всего представлены в языках
типа китайского (при том что единицы, соответствующие слову, занимают
в системе этих языков периферийные позиции) [12]. Согласно эксперименталь-
ным данным Т.П. Задоенко, деление синтагмы на фонетические слова — так же,
как деление предложения на синтагмы — определяется семантико-граммати-
ческими связями внутри нее, но эта зависимость не однозначна и допускает
варианты [13]. Возможность и необходимость объединения того или иного
сочетания слогоморфем в фонетическое слово зависит также от частотности
употребления этого сочетания в речи данного индивидуума. Как показали,
в частности, исследования М. Шерарда на материале шанхайского диалекта,
чем чаще употребляется сочетание слогоморфем, чем привычней оно для
говорящего, тем больше вероятность того, что при одной и той же граммати-
ческой структуре оно будет произнесено как единое фонетическое слово [14].
Похоже, что определенная зависимость между частотностью и возможностью
слитного написания может быть обнаружена и при анализе сино-мусульманских
текстов, хотя предположение о наличии такой зависимости — равно как и
проблема деления китайского текста на фонетические слова в целом — нуждает-
ся в дальнейшем изучении на более широком материале.

В зависимости от слитного/раздельного написания с последующим слогом
для некоторых финалей в проанализированном материале возникают два раз-
ных орфографических варианта, специфических для сино-мусульманских текстов,
но не собственно арабо-персидского письма. Так, для финалей -i и -Г существует
вариант -и с подстрочным знаком кесра на согласном, которые встречается
только в срединной позиции и в арабском обозначает краткий гласный, и ва-
риант -ий с буквой й#, ^который возможен как в конечной, так и восрединнрй
позиции: % -£ ^ b]pu*}<>s дийшигийан "десятый", но -^ — ;Й ^ Ь ^ jju»
ший Ь йан° "десять вЯп&в". Вместе с тем показатель атрибутивности, который
никогда не пишется слитно с последующей слогоморфемой, всегда представ-
лен только с "серединным" кратким вариантом соответствующей финали —

fj ^ дц- Подобное написание, по-видимому, отражает краткость глас-
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ного, связанную с нейтрализацией тона в этой слогоморфеме. Точно так же
особое написание присуще служебным морфемам "f#J fa кха (счетное сло-
во) и j ' 0J лха (видо-временной суффикс). Без' гласного, с означающим
его отсутствие надстрочным знаком сукун, пишется суффикс существительных
%- J -з° и омонимичны? ему показатель атрибутивности. По свидетельству
Б. Чонгора, аналогичные особые варианты написания, отражающие редукцию
гласного при нейтрализации тона, могут быть обнаружены уже в достаточно
ранних памятниках — среднекитайских транскрипциях алфавитом брахми [15]5.

Помимо собственно сино-мусульманских текстов нам известен еще один
китаеязычный материал, записанный арабскими буквами, — проанализирован-
ная А.А. Драгуновым "персидская" транскрипция медицинского трактата "Мо
цзюэ", которая была приложена в конце XIII — начале XIV в. к переводу на
персидский язык этого стихотворного сочинения [18]. Подобно другим пост-
среднекитайским иноязычным транскрипциям, она фиксирует чтение каждого от-
дельного иероглифа, не отражая изменений, возникающих при соединении елс-
гоморфем друг с другом. В стихотворном тексте такие изменения носят к тому
же минимальный характер, хотя и возможны: рекомендации, предотвращающие
нежелательные чередования тонов, существовали в китайском стихосложении. При
сопоставлении транскрипции "Мо цзюэ" с сино-мусульманскими текстами обна-
руживаются также существенные расхождения графических систем памятников
двух видов.

Хотя транскрипция "Мо цзюэ" сопровождает перевод этого сочинения на
персидский язык, она не использует букв, созданных в персидском языке путем
добавления к арабским диакритических знаков. Вместо персидских графем автор
транскрипции предпочел изобрести семь знаков необычной формы, которая
нехарактерна для арабской графики. Можно предположить, что как система
в целом, так и необычные знаки были специально придуманы для перевода
"Мо цэюэ" и никогда больше не применялись. Напротив, как это отмечалось
выше, в сино-мусульманских текстах, которые отражали живую связную речь
и изучались в школах детьми, употребдены четьфе персидские буквы. Знаки
необычной формы в сино-мусульманских текстах не употребляются; буква J&,
которая записывает придыхательную аффрикату ts*-, создана, подобно персид-
ским буквам, на основе арабских и отличается от последних только нали-
чием/числом точек.

Не совпадают в памятниках двух видов и правила записи одних и тех же
фонетических единиц. Ср., например, финаль -у, которая передается сложным
сочетанием букв с дополнительными знаками в сино-мусульманских текстах и
необычным для арабской графики в этом значении сочетанием буквы <3 вав
и надстрочного знака танвпн дамма в транс!фипции "Мо цзюэ": ~̂ Г ^>?,
нийууй "женщина", но jfe ^ Л хй "пустой" (транскрипция А.А. Драгу-
нова; инициаль обозначена буквой, необычной для арабской графики). При
этом в сино-мусульманских текстах танвпн дамма имеет стандартное для этого
знака употребление, записывая носовые финали.

Во всех анализируемых арабописьменных материалах тоны не обозначены,
поэтому важнейший для северного Китая классификационный диалектный приз-
нак — отражение "входящего" тона — для соответствующих памятников не
може-»- быть установлен. Вместе с тем очевидно, что рифмы этого тона повсю-
ду совпали с рифмами других тоновых классов.

Анализ соответствий рифм со среднекитайскими конечным *-ft в сино-мусуль-
манских текстах в общем потверждает принадлежность лежащих в основе этих
текстов диалектов к одной из трех зон, выделяющихся внутри северного Китая —

Согласно периодизации, принятой в работах по исторической фонологии последних лет [16, 17],
среднекитайской именуется та система, которая была характерна для языка эпох Суй и Тан, иначе
говоря, для периода конца VI — начала X в.
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зоны Вэйхэ — Хуанхэ (ср. выше). Так, в материалах А. Форке морфемы
^3 L5^* бури "белый", относящаяся ко второму ряду (дэну) среднекитай-

ского класса финалей гэн, и JL ^ хий "черный", относящаяся к первому
дэну среднекитайского класса финалей цзэн, имеют рифмы, одинаково вос-
ходящие к серии "э".

Еще более существенно с классификационной точки зрения смешение в сино-
мусульманских текстах двух видов носсвых финалей серии "э", о котором шла
речь выше. Синхронически этот признак охватывает четко отграниченную область
северного Китая, включая помимо западной части зоны Вэйхэ — Хуанхэ так
называемую зону Цзинь. Диахронически, как отмечает Ф. Дау [19], слияние
двух видов носовых финалей серии "э" наличествует уже в рукописях стихотвор-
ных текстов из Синьцзяна, относящихся к VII в.

К числу наиболее существенных диалектных особенностей сино-мусульманских
текстов — кроме слияния двух типов носовых финалей серии "э" — следует отнести
также наличие свистящих инициалей во многих слогоморфемах с пекинскими
шипящими. Оно обусловлено отличным от пекинского типом отражения среднеки-
тайских палатализованных переднеязычных и твердых шипящих, свойственным
многим диалектам северного Китая. Ср. ЗД \'': зан "стоять", :/Ь | (^
са "песок". ^ ' У \г

Несмотря на то, что транскрипция "Мо цзюэ" создана несколько столетий
тому назад, анализ рифм входящего тона также позволяет соотнести ее с одной
из современных диалектных зон северного Китая — хэбэйско-шаньдунской,
к которой принадлежит диалект Пекина. В транскрипции нашли отражение
два из трех признаков, позволяющих отделить хэбэйско-шаньдунские диалекты
от всех прочих севернокитайских:

а) неодинаковое произношение рифм "входящего" тона с конечным *-к в за-
висимости от исторического ряда в случае среднекитайских классов финалей
цзэн и гэн;

б) наличие современных рифм-дифтонгов с конечным -и на месте истори-
ческого конечного *-к в случае исторических классов финалей цзян и тун.

При этом в "Мо цзюэ" — K»IK и во многих современных хэбэйско-шаньдунских
диалектах — дифтонги в слогах с конечным *-ft встречаются в тех слогомор-
фемах, которые в современном заимствованном слое пекинского диалекта
произносятся с монофтонгами. Ср. следующие примеры, приведенные А.А. Дра-
гуновым: ^ ДЬ? кШ "гость", *££ »\} им "радоваться".

Оба названных "признака можно также обнаружить и в наиболее значительном
и до последнего времени считавшемся наиболее ранним памятнике, зафикси-
ровавшем фонетику Даду (Пекина) XIV в. — "Чжунъюань иньюнь". Кроме того,
как показали исследования СЕ. Яхонтова, хэбэйско-шаньдунекое произношение
рифм "входящего" тона зафиксировано уже в фонетических таблицах Шао Юна
XI в., которые до сих пор относили к числу памятников, отражающих лоянское
произношение (современная зона Вэйхэ — Хуанхэ) [20].

В системе носовых финалей транскрипция "Мо цзюэ" — так же, как
"Чжунъюань иньюнь" и таблицы Шао Юна — сохраняет три конечных элемента;
не только -и и -#, но также -т, в настоящее время исчезнувший повсюду в
северных диалектах (-т на месте -п в слогах с гласным "о", зафиксированный
в отдельных пунктах Шаньдуна, Шаньси и Хунани, носит вторичный характер).
Тем самым в "Мо цзюэ" представлены те диалекты (хэбэйско-шаньдунские
и зоны Вэйхэ — Хуанхэ кроме ее западной части), где конечный -т исчез
очень поздно, а система носовых финалей в целом претерпела меньшие изме-
нения, чем в любых других северных диалектах, включая диалекты бассейна
Янцзы. Графически финали с конечным -п и -// передаются в системе "Мо
цзюэ" по-иному, чем соответствующие финали в сино-мусульманских текстах,
при том, что -г} обозначается сочетанием J j -ng.

Известные нам арабописьменные китайские тексты, таким образом, представ-
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лены двумя разновидностями, независимыми друг от друга как в графическом,
так и в диалектном отношении. Во-первых, это "персидская" транскрипция сти-
хотворного медицинского трактата "Мо цзюэ", созданная в XIII—XIV вв., но тем
не менее отражающая фонетические особенности современных хэбэйско-шань-
дунских диалектов, к числу которых принадлежит пекинский; она содержит
значительное число искусственно созданных знаков и, будучи скорее всего спе-
циально созданной применительно к переводу данного памятника на персидский
язык, нигде более не употреблялась. Во-вторых, это сино-мусульманские тексты
северо-западного Китая, в которых зафиксирована живая разговорная речь зоны
Вэйхэ — Хуанхэ, или зоны Центральной равнины. Арабская, вернее арабо-
персидская графика, характерная для этих текстов, по-видимому, была широко
распространена среди китайских мусульман соответствующего региона на протя-
жении достаточно длительного периода, точные хронологические рамки которого
еще предстоит установить. Специальным предметом исследования в дальнейшем
может стать также вопрос о проникновении в язык китайских мусульман араб-
ских и персидских заимствований.
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