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Статья посвящена первому в нашей стране пособию для изучения китайского 

языка – «Китайской грамматике, сочинённой монахом Иакинфом». Описывается 

содержание указанной работы, которое иллюстрируется примерами автора и 

анализируется в соответствии с современными положениями грамматической 

науки, выявляется важность данной «Грамматики…» для развития китаеведения. 

Подчёркиваются следующие ключевые моменты: 1) отсутствие 

специализированной литературы для обучения китайскому языку и потребность в 

развитии китаеведного образования в Российской империи послужили причиной 

написания «Грамматики…» о. Иакинфа; 2) данная «Грамматика…» долгое время 

была единственным пособием для преподавания китайского языка; 3) к моменту 

приезда Н. Я. Бичурина в Китай европейские миссионеры создали внушительное 

количество трудов, описывающих китайский язык, которые он тщательно изучил; 

4) в рассматриваемой «Грамматике…» представлено описание работ европейцев 

по грамматике китайского языка и даётся их критическая оценка; 5) Н. Я. Бичурин 

на высоком уровне владел китайским языком, разбираясь в тонкостях как 

письменного, и разговорного его варианта; 6) знание китайского языка позволило 

ему изучить работы китайских филологов, достижения которых в области 

классификации словарного состава языка представлены в отдельной главе; 

7) описывая разделение слов по частям речи, автор обращает особое внимание на 

возможность китайских слов выступать в функции разных частей речи; 8) было 

выделено девять частей речи, среди которых присутствует такая свойственная 

исключительно китайскому языку категория, как «дополнительные слова», 

маркирующие отношения между знаменательными словами; 9) выражение 

грамматического значения связывается с синтаксической позицией 

знаменательного слова и наличием специальных служебных слов. 

Ключевые слова: китайский язык, грамматика, Н. Я. Бичурин, отец Иакинф, 

«Хань-вынь ци-мын», «Китайская грамматика, сочиненная монахом Иакинфом». 
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L. V.  Kiryukhina 

N. Ya. Bichurin’s сhinese grammar: a retrospective view 

The article is devoted to the first in Russia (and in Russian) textbook of Chinese – 

“Chinese grammar by Fr. Hyacinth”. The article describes the content of this grammar 

book according to modern grammar studies. It is shown the following issues: 1) there 

were no special books for the purpose of teaching Chinese in Russia, so it was 

necessary to make such a textbook; 2) for a long time this “Grammar…” was the only 

textbook to teach the Chinese language; 3) when N. Ya. Bichurin came to China, 

European missionaries had already created an impressive number of works describing 

the Chinese language, and he studied carefully these works; 4) European books about 

Chinese are described and critiqued in Hyacinth’s grammar; 5) N. Ya. Bichurin had a 

good command of Chinese, was well up in the differences between the written language 

and the spoken language; 6) knowing Chinese very well, he could study works of 

Chinese philologists and also described them in his “Grammar…”; 7) Hyacinth noticed 

that Chinese words can function as different parts of speech; 8) he talked about nine 

parts of speech including unique to the Chinese language “function words”; 9) the 

expression of grammatical meaning is linked with the syntactic position of content 

words and the presence of function words. 

Key words: сhinese language, grammar, N. Ya. Bichurin, Hyacinth, Iakinf, 

“Hanwen qimeng”,“Chinese grammar composed by the monk Iakinf”. 

 

Введение 

Научное наследие Никиты Яко-

влевича Бичурина (1777–1853) не 

раз выступало объектом изучения 

различных исследователей (см., 

например, [Полевой…; Тихвинский, 

Пескова, 1977; Мясников, Попова, 

2002; Золотов, 2003; 李伟丽, 2007; 

闫华, 2015; Чэнь Пэйцзюнь, 2017; 

Чэнь Пэйцзюнь, 2018; Кожа, 2018; 

Григорьев, 2019] и др.). Н. Я. Бичу-

рин не только описывал быт Китая, 

он также на протяжении всей жизни 

выполнял переводы китайской исто-

рической литературы, создал китай-

ско-русские словари, является авто-

ром первой грамматики китайского 

языка, написанной на русском языке 

(работа Г. З. Байера была напечатана 

в 1730 г. в России, однако выполнена 

она была на латинском языке), че-

тырежды был лауреатом Демидов-

ской премии [Емельянов, 2014], 

вручавшейся учёным, которые внес-

ли значительный вклад в развитие 

науки (премию он получал в том 

числе и за свою «Грамматику…»). 

В данной статье мы рассмотрим 

теоретические положения, пред-

ставленные в «Китайской граммати-

ке» о. Иакинфа с учётом современ-

ных лингвистических знаний. 

Изучение Китая европейцами 

началось благодаря деятельности 

католических миссионеров в эру 

географических открытий [Фиш-

ман, 2003], которые уже в XVI в. 

создали первые грамматики и сло-

вари для изучения китайского язы-



Мир русскоговорящих стран 

Л. В. Кирюхина 76 

ка. Русские в Китае оказались поз-

же, соответственно, и знакомство с 

этой страной началось не так рано, 

как у европейцев. Н. Я. Бичурин 

установил контакты с католически-

ми миссионерами, изучал труды 

западных синологов [Тихвинский,  

1977]. Именно с его именем приня-

то связывать становление научного 

этапа развития отечественной си-

нологии [Мясников, Попова, 2002, 

с. 1102]. Свою грамматику отец Иа-

кинф назвал 《汉文启蒙》 

«Ханьвэнь цимэн» (досл. «Основы 

письменного китайского языка»), 

она была издана в 1838 г. по пору-

чению Азиатского департамента 

Министерства иностранных дел для 

преподавания китайского языка в 

Кяхтинском училище – первом в 

России учебном заведении, где обу-

чали китайскому языку [Григорьев, 

2019, с. 141]. 

1. Содержание «Грамматики…» 

Н. Я. Бичурина 

В предисловии к своей работе 

Н. Я. Бичурин отмечает, что у ки-

тайского языка нет ничего общего с 

другими языками, и этот факт 

осложняет его изучение [Иакинф, 

1908, с. III–IV]. Там же он говорит 

об истории возникновения и эво-

люции китайского письма, анали-

зирует грамматики китайского язы-

ка европейцев, акцентирует внима-

ние на отличии разговорного ки-

тайского языка от письменного, 

указывает, что помимо работ евро-

пейцев при написании своей грам-

матики пользовался китайскими 

словарями и учебниками, в частно-

сти – 《读书作文谱》 «Как читать 

книги и писать сочинения» Тан Бяо 

唐彪, династия Цин (1644–1911). 

Грамматика о. Иакинфа состоит 

их двух частей, каждая из которых 

включает 12 глав: Часть I, содер-

жащая в себе основные понятия о 

китайском языке и письме; Часть II, 

содержащая в себе грамматические 

правила китайского языка [Иакинф, 

1908]. 

Первая часть включает главы: 

1) о китайском языке; 2) о разделе-

нии звуков по произношению; 

3) о китайском письме; 4) о состав-

лении условных знаков; 5) о начер-

тании условных знаков; 6) о разных 

видах начертания; 7) о правописа-

нии и знаках препинания; 8) о вы-

говоре условных знаков; 9) об уда-

рениях; 10) о разделении букв на 

классы; 11) о чистописании; 

12) дополнение к основным поня-

тиям о китайском письме. 

Тут представлены общие сведе-

ния о китайском языке, структуре 

слога и иероглифических знаков 

(подробно рассказывается о шести 

категориях Сюй Шэня 许慎), опи-

сываются особенности произноше-

ния, классификация звуков речи, 

порядок написания черт иерогли-

фов, развитие стилей китайского 

письма, принципы записи ино-

странных слов китайскими иеро-

глифическими знаками. 
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Вторая часть включает главы: 

1) об изменяемости слов в китай-

ском языке и о частях речи; 2) об 

имени существительном; 3) об 

имени прилагательном; 4) о место-

имении; 5) о глаголах; 6) о наречи-

ях; 7) о предлогах; 8) о союзах; 

9) о междометиях; 10) о китайском 

разделении частей речи; 11) о раз-

мещении существенных букв; 

12) о размещении пустых букв. 

В китайском языке выделяется 

9 частей речи: имя существитель-

ное, имя прилагательное, местоиме-

ние, глагол, наречие, предлог, союз, 

междометие, дополнительные слова. 

Автор отмечает, что в китайском 

языке вместо словоизменения в со-

ответствии со склонением и спря-

жением, родом и числом имеется 

«словоизменение умственное» [Иа-

кинф, 1908, с. 38–40]. На примере 

слова 善 добро он показывает 

функционирование одного слова в 

качестве разных частей речи, что 

связывается с расположением рас-

сматриваемого слова относительно 

других слов. Так, в сочетании 至善 

высочайшее добро (здесь и далее 

приводится перевод 

Н. Я. Бичурина) 善 выступает в 

функции существительного, в соче-

тании 善心 доброе сердце – в функ-

ции прилагательного, в 善之 одоб-

рять что-то – функционирует как 

глагол, в 善马射 искусно стрелять 

из лука с лошади – как наречие [Иа-

кинф, 1908, с. 39] (马射 конная 

стрельба из лука). 

Также к «умственному словоиз-

менению» Н. Я. Бичурин относил 

случаи, когда отношения между 

словами выражаются при помощи 

других слов. Например, 

子思明道之本源曰。Цзы-сы, объяс-

няя корень и источник естествен-

ного закона, сказал… В этом пред-

ложении, как отмечает автор, слово 

之 показывает, что находящее перед 

ним существительное поставлено в 

родительном падеже: 道之本源 ко-

рень и источник (чего?) есте-

ственного закона (досл. «есте-

ственного закона корень и источ-

ник»). 

К. А. Кожа проводит аналогии 

между концепцией «умственных 

изменений» Н. Я. Бичурина и глу-

бинными семантико-синтаксичес-

кими связями, описанными позднее 

в работах Ч. Филлмора [Кожа, 2018, 

с. 181]. Типологические особенно-

сти китайского языка, «скрытый» 

характер выражения грамматическо-

го значения выдвигают на главен-

ствующее место именно синтакси-

ческие отношения между словами. 

Такой подход также присутствует, 

например, у Ма Цзяньчжуна 马建忠 

в его «Грамматике…» 1898 г. (см., 

например, [Кирюхина, 2011]). 

Рассматривая имена существи-

тельные, Н. Я. Бичурин указывает, 

что по большей части названия от-

влечённых предметов – это глаголы 
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и имена прилагательные, которые 

употребляются в функции имён су-

ществительных [Иакинф, 1908, 

с. 41]: 

君赏善罚恶。Государь награж-

дает добро, наказывает зло. 

В данном предложении 赏 награж-

дать и 罚 наказывать – глаголы. 

其赏罚分明。Его награды и нака-

зания распределяются с точно-

стью. Здесь 赏 награждать и 罚 

наказывать стоят на месте суще-

ствительного в именительном па-

деже. 

В главе о прилагательных автор 

отмечает, что существительные и 

глаголы, предшествующие суще-

ствительному, функционируют как 

прилагательные: 城门 городские 

ворота (город + ворота), 渡船 пе-

ревозное судно (переправлять + 

лодка); также указывает на упо-

требление «дополнительного сло-

ва» 的. Числительные были отнесе-

ны к разряду прилагательных 

(к слову, также было сделано в уже 

упоминавшейся работе Ма Цзянь-

чжуна). 

При рассмотрении местоимений 

указано, что вместо личных и при-

тяжательных местоимений первого 

и второго лица употребляются 

«учтивые выражения», например, 

при разговоре со старшими принято 

вместо «вы» говорить «老长兄 

Г. Старший брат», а вместо «я» – 

«弟 младший брат» [Иакинф, 1908, 

с. 56]. 

В главе о глаголах Н. Я. Бичурин 

называет вспомогательными «такие 

глаголы, которые находясь при дру-

гих глаголах означают их залог, 

время или действие, а своё соб-

ственное значение теряют» [Иак-

инф, 1908, с. 59]. Так, 见 вижу и 被 

одеваю «означают страдательный 

залог следующего за ними глагола»; 

已 перестаю и 了 исправляю – 

«прошедшее время»; 得 приобре-

таю и 着 надеваю – «прошедшее 

время следующих за ними глаголов 

и случай или возможность дости-

жения чего»; 来 прихожу и 去 от-

хожу – «первый означает прибли-

жение к месту, а второй движение с 

места»: 

海舟已入河口。Корабли уже 

вошли в устье реки. Отметим, что у 

已 также есть значение наречия 

уже, которое указывает на закон-

ченный характер действия, выража-

емого следующим за ним глаголом. 

Как и другие наречия, в китайском 

предложении оно ставится перед 

сказуемым. Видится логичным счи-

тать в данном случае 已 наречием, а 

не вспомогательным глаголом. 

他们搬了家。Они перешли на 

другую квартиру. 了 в современных 

грамматиках принято рассматри-

вать как видо-временной суффикс 
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глагола, который показывает, что 

действие, выражаемое предше-

ствующим ему глаголом, уже со-

стоялось. 

挪来 переставь сюда, 挪去 от-

ставь. 挪 значит перемещать. 来 и 

去, пользуясь современной терми-

нологией, – простые модификато-

ры, которые выражают направление 

движения с точки зрения говоряще-

го: к нему (来) или от него (去). 

Таким образом, «вспомогатель-

ные глаголы» Н. Я. Бичурина сейчас 

мы бы «глаголами» не назвали, хотя, 

безусловно, у всех этих слов есть 

«глагольные» значения. 见 и 被 – 

служебные слова, которые, сочета-

ясь с последующим глаголом, мар-

кируют страдательный залог, 已 – 

наречие времени уже, 了 и 着 – гла-

гольные суффиксы, 得 – служебное 

слово, передающее значение воз-

можности (инфикс), 来 и 去 – моди-

фикаторы направления движения. 

К наречиям были отнесены, 

например, 前日 третьего дня, 下月 

в следующем месяце, которые сей-

час принято относить к существи-

тельным-темпоративам. 

Касательно предлогов отмечает-

ся, что они – «суть глаголы и при-

лагательные имена, получающие 

силу предлогов по смыслу в речи и 

месту, которое занимают в оной» 

[Иакинф, 1908, с. 67]. В зависимо-

сти от расположения предлогов, 

они разделяются на «поставляемые 

перед своими управляемыми» и 

«поставляемые после своих управ-

ляемых»: 

从都于此地 От столицы до сего 

места. Предлог 从 от предшеству-

ет 都 столица; предлог 于 к пред-

шествует словосочетанию 此地 

данное место. У «поставляемых 

перед своими управляемыми пред-

логами» есть и глагольные значе-

ния, так, у 从 от есть значение сле-

довать из, 于 – направляться (ку-

да-то), именно такие «поставляе-

мые перед своими управляемыми 

предлоги» сейчас и относят к пред-

логам. 

城门外山上 За городскими во-

ротами на горе. Предлог 外 вне 

стоит после словосочетания 城门 

городские ворота, предлог 上 на 

следует за 山 гора. Авторы совре-

менных грамматик «поставляемые 

после своих управляемых предло-

ги» считают существительными-

директивами (см., например, [Гот-

либ, 2008]). 

Десятую главу Н. Я. Бичурин 

посвятил описанию классификации 

слов в традиционной китайском 

филологии. Все «буквы» (то есть 

«字», «слова») делятся «на буквы 

существенные 实字 ши-цзы и буквы 

пустые 虚字 сюй-цзы» [Иакинф, 
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1908, с. 70]. Существенными назы-

вают «такие, которые в речи озна-

чают предмет какой-либо, или ка-

чество, действие и состояние пред-

мета» [Иакинф, 1908, с. 71]; пусты-

ми – «которые означают качества 

действия, отношение предметов 

между собою, связь между сужде-

ниями и выражения сердечных 

движений, или только придают вы-

разительность и известный оборот 

мысли, не имея сами по себе ника-

кого значения в речи [Иакинф, 

1908, с. 71]. «Существенные бук-

вы» делятся на «изменяемые 活字 

хо-цзы (живые, подвижные)» и на 

«неизменяемые 死字 сы-цзы (мёрт-

вые)». «К первым принадлежат гла-

голы, коих значение изменяется от 

места; к последним имена, коих 

значение постоянно» [Иакинф, 

1908, с. 71]. Также выделяются 

«речения»: «начинательные 起语词 

ци-юй-сы», «соединительные 

接语辞 цзп-юй-сы», «пояснитель-

ные 转语辞 чжуань-юй-сы», «до-

полнительные 衬语辞 чень-юй-сы», 

«собирательные 束语辞 шу-юй-сы», 

«жалобные 叹语辞 тхань-юй-сы», 

«окончательные 歇语辞 сп-юй-сы». 

Термины 实字 полные слова и 

虚字 пустые слова, а также 死字 

мёртвые слова и 活字 живые слова 

активно использовались китайски-

ми филологами, однако их содержа-

тельное наполнение могло в суще-

ственной мере отличаться у разных 

авторов [Кирюхина, 2017]. «Рече-

ния» соответствует классификации, 

предложенной Ван Минчаном 

王鸣昌 в работе 1694 г. 《辩字诀》 

«Бянь цзы цзюэ» («Метод различе-

ния слов») [《辩字诀》研究]. 

В одиннадцатой главе описыва-

ются грамматические отношения 

между знаменательными словами 

(«существенными буквами») в зави-

симости от порядка их следования в 

предложении. В двенадцатой – по-

рядок расположения служебных 

слов («пустых букв»), использую-

щихся и для выражения «плавно-

сти, круглоты и благозвучия». 

Свою работу Н. Я. Бичурин до-

полняет девятью таблицами: 

1) таблица начертания смешанных 

букв (указан порядок начертания 

сложных иероглифических знаков); 

2) таблица шести почерков (приведе-

ны примеры написания знаков раз-

ными стилями); 3) таблица знаков, 

ошибочно употребляемых в смысле 

других; 4) таблица изменённых зна-

ков; 5) таблица древних знаков, за-

менённых новейшими; 6) таблица 

ключевых знаков (дополненная вари-

антами начертания ключей); 

7) прибавление об изменённых клю-

чах; 8) таблица числительных знаков 

(перечень счётных слов); 9) таблица 

китайского цикла; 10) таблица учти-

вых речений, употребляемых вместо 

местоимений «я», «мы», «мой», 

«наш», «вы» и «ваш». 
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2. «Грамматика…» 

Н. Я. Бичурина в истории 

китаеведения 

1) Создание 《汉文启蒙》 

«Ханьвэнь цимэн» было связано с 

практической потребностью: у нас 

в стране не было пособий для обу-

чения китайскому языку. Работы 

других авторов появляются только 

в следующем веке (например, 

«Опыт мандаринской грамматики» 

П. П. Шмидта – в 1902 г. [Шмидт, 

1902], «Грамматика современного 

китайского языка» А. И. Иванова и 

Д. Е. Поливанова – в 1930 г. [Ива-

нов, 2003] и др.).  

2) Н. Я. Бичурин в своей работе 

затрагивает вопрос употребления 

слов в функции разных частей речи 

(Н. В. Солнцева и В. М. Солнцев, 

например, называли такое явление 

«конверсионной омонимией» 

[Солнцева, 1978], С. Е. Яхонтов го-

ворил о «необычном употреблении 

отдельных частей речи» [Яхонтов, 

1965]): 

人人亲其亲。长其长。而天下平。 

Пусть каждый любит своих роди-

телей, почитает своих старших, и 

тишина водворится в Поднебесной 

[Иакинф, 1908]. 亲 употребляется 

сначала в значении любить, затем – 

в значении родители; 长 – сначала 

в значении почитать, затем – 

старший. Значение слова в китай-

ском языке (его частеречная отне-

сённость) связано с местом в пред-

ложении, с переменой места изме-

няется и значение слова. 

У слова 故, например, может 

быть четыре таких значения [Иак-

инф, 1908]: 

故言有不同耳。Почему в словах 

есть противоречие. 故 в начале 

предложения – союз со значением 

поэтому. 

孟子故设其难。Мэн-цзы с 

намерением представил сие за-

труднение. 故 перед глаголом – 

наречие со значением нарочно, 

намеренно. 

不幸在军营病故。К прискорбию 

в лагере от болезни умер. 故 в кон-

це предложения – глагол со значе-

нием умирать. 

因思还故土。Почему и хотели 

возвратиться на прежние земли. 故 

перед существительным – прежний, 

старый, бывший. 

Замечательнейшей в силу своего 

разнообразного употребления «бук-

вой» Н. Я. Бичурин называет «之» 

[Иакинф, 1908, с. 85–87]: 

孟子之平陆。Мэн-цзы прибыл в 

Пинлу. 之 – глагол со значением 

направляться в…, достигать. 

诚者天之道也。Истина есть 

закон Неба. 之 после существи-

тельного перед другим существи-

тельным «служит знаком родитель-

ного падежа», то есть в данном 
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случае является «дополнительным» 

словом, которое маркирует атрибу-

тивные отношения между словами, 

связывает определение с определя-

емым словом. 

孔子称其言而善之。Конфуций, 

приводя сие изречение, одобряет 

(оное). 之 – показатель формы гла-

гола, «служит знаком прошедшего 

времени». 

今日之实。Настоящее обстоя-

тельство. 之 «поставленная после 

наречия служит знаком для него 

прилагательного». По сути 今日 се-

годня – существительное-

темпоратив, но у Н. Я. Бичурина 

оно относится к наречиям (уже от-

мечалось выше). Знак 之 показыва-

ет, что то, что находится перед 之, 

является определением к тому, что 

находится после 之. 

自古有之。Искони водится. 

В данном случае 之 «употребляется 

для одного благозвучия», является 

эвфонической частицей. 

Таким образом, именно позиция 

слова в предложении позволяет 

определить, в каком значении слово 

будет употреблено в конкретном 

случае. Китайские учёные тради-

ционного этапа развития китайско-

го языкознания также обращали 

внимание на такую особенность 

китайских слов [Кирюхина, 2017]. 

3) В «Грамматике…» отмечают-

ся различия в разговорном и книж-

ном употреблении. Так, указывает-

ся на характерное для разговорного 

или книжного языка употребление 

определённых «вспомогательных 

глаголов» [Иакинф, 1908, с. 59–60] 

и наречий [Иакинф, 1908], исполь-

зование в разговорном языке неод-

носложных существительных с де-

семантизированными «дополни-

тельными словами» 子 сын, 头 го-

лова, 儿 мальчик [Иакинф, 1908, 

с. 41], употребление в разговорном 

языке местоимений 这 сей и 那 

оный и на наличие после них слова 

个 (в отличие от книжных 此 сей, 

兹 сей, 是 этот, 其 оный, 巳 этот, 

彼 тот) [Иакинф, 1908, с. 56], го-

ворится о свойственном именно для 

разговорной речи употреблении 

«пустых букв» 呢 и 麽 [Иакинф, 

1908, с. 90], «дополнительного сло-

ва» 的 [Иакинф, 1908, с. 55] и т. д. В 

целом, книжным языком «пишут 

все вообще», а разговорным – 

«только романы, повести и песни 

народные» [Иакинф, 1908, с. VII]. 

4) В предисловии автор даёт 

критическую оценку работам евро-

пейских миссионеров по китайской 

грамматике (это грамматики 

Ф. Варо, Г. З. Байера, Э. Фурмона, 

Ж. Премара, Дж. Маршмана, 

Р. Мориссона, Ж.-П. Абель-

Ремюзы, Гонзальва), что даёт воз-

можность проследить историю изу-

чения китайского языка европейца-

ми. В десятой же главе второй ча-
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сти представлена традиционная для 

китайской филологической тради-

ции классификация слов. 

5) Н. Я. Бичурин активно пользу-

ется китайской терминологией: 

«начальные буквы 字母 цзы му» 

(то есть «инициали»), «окончания 韵 

юнь» (то есть «финали»), «шесть 

видов составления условных знаков 

六书 лю-шу» (то есть «шесть катего-

рий иероглифов»), «ровное ударение 

平声 пьхинъ-шенъ» (то есть «ровный 

тон») и др. Автор «Грамматики…» 

кропотливо изучал труды китайских 

языковедов, что позволило ему де-

тально разобраться в тонкостях язы-

ковых исследований традиционной 

китайской филологии. 

Заключение 

Н. Я. Бичурин в своём сочине-

нии затрагивает такую важную для 

китайской грамматики проблему, 

как 词类活用 «подвижное» (сво-

бодное) функционирование частей 

речи. Вследствие типологических 

особенностей китайского языка 

грамматические значения выража-

ются посредством синтаксических 

отношений и специальных служеб-

ных слов (на что обращает внима-

ние и Н. Я. Бичурин), поэтому во-

прос относительно критериев вы-

деления частей речи в китайском 

языке и даже возможно-

сти/необходимости такого выделе-

ния стоит довольно остро. 

Н. Я. Бичурин считает, что части 

речи в китайском языке есть, одна-

ко определения им не приводит, 

считая уже известными, кроме того, 

он отмечает, что слова могут функ-

ционировать в качестве других ча-

стей речи. 

Собственно «грамматика» пони-

мается Н. Я. Бичуриным широко: в 

работе рассматриваются произноше-

ние, письмо, отличия устного и 

письменного языков, история изуче-

ния китайского языка и проч. По сути 

《汉文启蒙》 «Ханьвэнь цимэн» – 

пособие, в котором собрана основная 

информация, которая может понадо-

биться изучающим китайский язык. 

Затронутые в данной статье вопросы 

актуальны и в наши дни, что подчёр-

кивает значимость «Грамматики…» 

Н. Я. Бичурина для современных 

исследований. 
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