
отображ аю щ ий единичность, по сравнению , например, со знаками Ш  или , 
что достаточно часто используется в социальны х рекламах в Китае, напри
мер, в рекламе в защ иту от вырубки лесов присутствует такая надпись: 
Ш^ЖЖ . Графически в иероглиф ах залож ено исчисление от трех граф ем в 
зна-чении деревья (Ш), до  одн ой  (Ж).

О дним из наиболее ярких проявлений действия прагматики в п остро
ении знака является диалектное варьирование его ком понентов, например, 
основной диалект китайского языка путунхуа включает знаки, им еную щ ие  
процесс защиты: л  (крыша + спокойствие), Ш (рука + крыша + спокой
ствие). однако в диалекте у  ( ^ )  данны й набор графем изменен: опущ ен  
ком понент ^  , означаю щ ий ‘рука’, добавлен ком понент П  ‘ограда’, полу
ченный в результате иероглиф ический знак выглядит следую щ им  образом: 
Щ (ограда + крыша + спокойствие).

Таким образом , прагматика как неотъем лем ое свойство знака, прони
зывает не только значение конечного конструкта, но и играет важную  роль на 
этапе выбора элементов получаем ого в результате иероглифа.

Ю . В. М и ш у р н а я

А К ТУ А Л ЬН Ы Е ВО П РО СЫ  П О Л И ТИ К И  Н А Ц И О Н А Л И ЗА Ц И И  
С О ВРЕМ ЕН Н О ГО  ТУРЕЦ КОГО  Я ЗЫ К А

П ериод конца X X  -  начала X X I века в развитии соврем енного турецкого  
языка характеризуется разновекторными процессами и тенденциями. С одной  
стороны , тенденция интернационализации и активное пополнения лекси
ческого ф онда иноязычными заимствованиями, главным образом  англо- 
американизмами, а с другой -  тенденция национализации, которая продикто
вана особенностям и языковой политики турецкого государства и выражается 
в ф орме «язы кового пуризма».

Дж. Томас определяет язы ковой пуризм как «стрем ление со стороны  
языкового сообщ ества (или его части) уберечь язык (или избавить его) от  
предполагаем ы х иноязы чны х или других нежелательны х элементов (включая  
слова, созданны е в диалектах, в языке отдельны х социальны х групп и язы 
ковых стилей). Он м ож ет проявляться на всех уровнях языка, но, в основном , 
в его лексическом составе».

В  Турции языковой пуризм как проявление национализма наш ел свое  
выражение в язы ковой реф орм е, которая была тесно связана с револю цией  
1923 года и сопровож далась серией  светских реф орм , направленны х на 
ликвидацию  средневековы х переж итков в государственном  строе и быту. 
Суть язы ковой реформы , начало которой было полож ено реф орм ой алфавита 
(замена арабской графики латиницей), которая осущ ествлялась созданны м  
в 1932 году  Турецким лингвистическим общ еством , заключалась в п ер е
стройке турецкого литературного языка и ликвидации разрыва м еж ду  литера
турным османским и народно-разговорны м турецким языком. Для дости 
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ж ения этой цели осущ ествлялась зам ена арабской и персидской лексики  
турецкими словами и словосочетаниями. Замещ ение старых арабо-персид
ских заимствований развивалось по следую щ им  направлениям.

1. Актуализация древних турецких (тю ркских) слов.
2. В ведени е диалектизмов в литературны й и административный языки.
3. С оздание новых слов м орф ологическим сп особом  (в основном  через  

аффиксацию).
4. «Туркизация» иностранны х слов.
5. С оздание новых слов путем  композиции.
Н а соврем енном  этапа развития турецкого языка в рамках язы ковой  

политики государства и при поддерж ке правящих кругов Турции Турецкое 
лингвистическое общ ество активно продолж ает свою  деятельность, направ
ленную  на очищ ение национального языка от наплыва западноевропейских  
заимствований, в первую  очередь из английского языка. П роанализировав  
Словарь иностранны х слов турецкого языка ( T u ^ e ’deki yabanci sozcukler  
sozlugu, 201 2 ), созданны й учены ми-лингвистами Турецкого лингвисти
ческого общ ества п од редакцией А ли П ю скю ллю -оглу, м ож но сделать вывод, 
что процесс национализации соврем енного турецкого языка основан на тех  
ж е принципах, что и при борьбе с арабизмами и иранизмами, главным  
образом  «тюркизация» иностранны х слов и активизация собственны х слово
образовательны х средств.

1. «Тю ркизация» заимствованны х слов предполагает адаптацию к ф он е
тико-графической, орф ограф ической и м орф ологической системам языка, 
а также способн ость заимствованного слова вступать в систем у словообра
зования и служить производящ ей основой для образования новы х слов. 
Так, например, от заимствованного из английского языка слова slogan 
сп особом  аффиксация происходит образование новы х производны х лексем: 
slogan -  slogan-ci; slogan -  slogan-la§-mak -  slogan-la§-tir-mak -  slogan-la§-tir- 
il-mak, а также использование данного слова как элем ента аналитического  
сп особа  словообразования по м одели «заимствованное слово + турецкий  
словообразовательны й глагол etmek» -  slogan etmek.

2. Активизация собственны х словообразовательны х средство предпо
лагает:

а) актуализацию аффиксации как активного сп особа  турецкого слово
образования. П рим ером м ож ет служить использование словообразователь
ного аффикса -cu со значением деятеля для образования сущ ествительного  
savuncu ‘защ итник’ от глагола savunmak ‘защ ищ ать’ для замены англицизма  
bek (от англ. back) со значением ‘игрок защиты в командны х видах спорта’;

б) зам ену заимствованны х слов собственны м и языковыми композитами. 
Н апример, соединяя вместе турецкие слова gok ‘м н ого’ и причастие насто
ящ его времени satar ‘продаю щ ийся’, образованного от глагола satmak 
‘продавать’ при пом ощ и аффикса -ar путем  словообразовательного кальки
рования происходит зам ена английского заимствования bestseller (от англ. 
bestseller) на собственно турецкое слово gok satar.
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3. Замена заимствованны х языковых единиц описательны ми наим ено
ваниями. И спользование вместо английского слова blog (от англ. blog) 
двусловного описательного оборота internet gunlugu со  значением ‘дневник  
в И нтернете’, trekking (от англ. trekking) -  doga yuruyu§u ‘пеш ий туризм ’ 
и вместо слова selfie (от англ. selfie) использование наименования kendi gekim 
в значении ‘сам осъём ка’.

Таким образом , политика очищ ения турецкого языка была залож ена  
в период становления независим ой Турецкой Республики и была тесно  
связана с языковой реф орм ой, направленной на независимость турецкого  
языка и избавления от арабо-персидских заимствований. Н а соврем енном  
этапе национализация турецкого языка проявляется в «туркизации» заим 
ствованны х слов и активизации собственн о языковых словообразовательны х  
средств для очищ ения от западноевропейских заимствований, преж де всего, 
из английского языка как языка м еж дународной коммуникации.

Т. Н . С тр еха

ЧЕРТЫ  Л А Т И Н О А М ЕРИ К А Н С К О ГО  «М АГИ Ч ЕС КО ГО  РЕ А Л И ЗМ А »
В ТВО РЧ ЕСТВЕ М О  ЯН Я

В конце Х Х  века творчество европейских и латиноамериканских писа
телей оказало значительное влияние на китайскую литературу. В се  больш е 
ощ ущ алось стрем ление писателей П одн ебесн ой  перенимать опыт западны х  
литераторов, учится у  них искусству свободомы слия. М о Янь, как один из 
наиболее ярких представителей соврем енной китайской литературы , не 
является исклю чением. Как отмечает сам автор, значительное воздействие  
на становление его творчества оказали такие писатели, как У. Ф олкнер, 
Г. Г. М аркес, Ф. Кафка, Х . Л. Б орхес, П. Уайт, М . Горький, А . С. Пуш кин, 
М . А. Ш олохов, Н. В . Гоголь и др ., в одном  из интервью М о Янь сказал: 
«В начале 8 0 -х  годов, столкнувш ись с зарубеж ной литературой, прочитав  
“Ш ум и ярость” Уильяма Ф олкнера, “Сто лет одиночества” Г абриэля Г арсиа 
М аркеса, “П ревращ ение” Ф ранса Кафки, “С неж ную  страну” Я сунари Кава- 
баты, я словно очнулся от сна. Д о этого я и не предполагал, что м ож но так 
писать».

Детство и ю ность М о Яня и Г. М аркеса приш лись на граж данскую  
войну и револю ционны е собы тия, что не могло не оставить отпечаток на их  
творческом м етоде. П одобн о  том у как Г. Г. М аркес размещ ал собы тия своих  
произведений в городке М акондо, М о Янь избрал м естом  действия родной  
Гаоми, который наполнил мифами и легендам и, услыш анными от деревен 
ских ж ителей, создает в нем собственны й литературны й мир. Как и писатель- 
латиноамериканец, М о Янь черпал вдохновение в детских воспом инаниях, 
в рассказах ж ителей его родной  деревуш ки, он говорил: «Я слышал много  
рассказов, передаваем ы х из уст  в уста в м оем  родном  краю. В  минуты  
отды ха, когда крестьяне возделы вали поля, старики, бывало, садились на  
камни и начинали рассказывать разны е истории. К то-то мог сказать, что
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