
фем, и, давая объяснительный перевод, облегчают уяснение смысла. В совре
менной китайской интернет-лексике все чаще встречаются никак не офор
мленные в соответствии с нормами китайского языка иноязычные слова -  так 
называемые иноязычные вкрапления, они пользуются популярностью из-за 
высокой языковой экономии и лаконичности.

А. Турончик

ОСОБЕННОСТИ СПОСОБА ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Категория потенциального наклонения глагола ( ^ i ^ )  реализуется при 
помощи дополнительного члена возможности совершения действия 
(^ !ь ^ ^ И п ), которая реализуется:

1) при помощи инфиксов Щ/Ф в сложных словах с дополнительным 
членом направления (М ^^ИП), либо результата действия (П ^^И П ). На
пример: Ш М Ш ВЛ, {Ш Ш Ш ФШ ФШ Ф? -  Ты можешь определить/опре- 
делишь по внешнему виду, из какой он страны?

2) Щ/Ф с “пустым” комплементом (ШШ^Ип) -  Т , Ш. Например: 
М Ф Ф М Т , Ш Ф Ф Т. -  Чемодан слишком тяжелый, я не смогу поднять/не 
подниму.

В русском языке возможность/невозможность совершения действия 
может выражаться 3 вариантами (Далкылыч Л. Ч., 2011): при помощи форм 
глагола простого будущего времени совершенного вида (ПБВ СВ); модаль
ного слова мочь + неопределенной формы глагола совершенного вида 
(СВ)/неопределенной формы глагола несовершенного вида (НСВ).

Нами были проанализированы способы перевода на русский язык 
20 примеров устойчивых форм потенциального наклонения глагола, образо
ванных при помощи способа «Щ/Ф + доп. направления/доп. Результата, 
и 15 примеров устойчивых глагольных форм потенциального наклонения, 
образованных способом «Щ/Ф + «пустой» комплемент», результаты пред
ставлены в таблице.

Т а б л и ц а
Анализ способов перевода

Способы 
реализации 
в кит. языке

Примеры Способ 
передачи 
в рус. языке, 
%

Примечания

инфиксы 
Щ/Ф + доп. 
направления 
^Й ^КЖ доп. 
результата

ш я я , т ш ,  ш  
т, т т ,  т л ш ,  
я ш ,  м я г ,  a m  

ЯШЯ, я

ПБВ СВ, 100 
«Мочь» + 
СВ,100 
«Мочь» +

При контекстуальном 
переводе наблюдается: 
возможность замены 
форм «Мочь» + СВ/НСВ 
на ПБВ СВ;
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Окончание таблицы

Л Ш ,  Ш Т ,  ш НСВ,0 при способе « # / ^  +
0 , 0 Л Т и  пр. Ш м # П »  -  в 80 % 

случаев «мочь» + СВ 
заменяется на «мочь» + 
НСВ:

инфиксы Ш Ш ТЛШ ТМШ ПБВ СВ,100 Ш Ж Ш Т Л Ы Ш Ш Л
Ш/Л + Т . Я & Л Т ,  м ш , «Мочь» + Т . -  Снаружи очень
«пустой»
комплемент
Ш Ш КП

Ш Т ,  Ш Т ,  Л Л
Т, РЛШТ, 0 Ш Т и

пр.

СВ,100 
«Мочь» + 
НСВ,80

темно, ничего  не  
у ви д и ш ь /ничего  не  
см ож еш ь
уви д ет ь /нельзя  ничего  
у ви д е т ь;
Ш Ш Ж Т , Ш З Ё Л Т  -
У него травмирована 
нога, сам н е  м ож ет  
п о й т и /н е  м ож ет  
и д т и /н е  пойдет .

На основании данных таблицы был сделан вывод, что главная особен
ность перевода глаголов потенциального наклонения в китайском языке на 
русский -  это 100-процентная возможность употребления форм глагола 
простого будущего времени совершенного вида, так как наблюдается воз
можность замены форм мочь + инфинитив СВ/НСВ на формы ПБВ СВ.

Чэнь Юйцзя

К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПРЕССИВНОСТИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
(на материале романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»)

Специфике функционирования слова, особенностям его экспрессивно
сти в художественном тексте уделяется немалое внимание исследователями. 
К этим вопросам в разное время обращались А. М. Пешковский, А. А. По- 
тебня, В. В. Виноградов, Д. Н. Шмелев и многие другие ученые, подчерки
вая, что слово в художественном контексте включает в себя дополнительный 
смысл. Более того, зачастую речь идет о том, что неэкспрессивных текстов не 
бывает, а экспрессивной может стать любая языковая единица: все зависит от 
авторской задумки и контекста (Н. А. Лукьянова, В. А. Маслова, В. И. Ша- 
ховский, А. Р. Арутюнян и др.).

Экспрессивность -  понятие, неоднозначно определяемое в словарях, 
справочниках и научной литературе. Сама же категория экспрессивности 
известна еще с античных времен и в переводе с латинского expressio означает 
‘выражение’. В лингвистическом энциклопедическом словаре приводится 
следующее определение этого термина: «совокупность семантико-стилисти
ческих признаков единицы языка, которые обеспечивают ее способность 
выступать в коммуникативном акте как средство субъективного выражения
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