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Статья посвящена анализу русско-китайского рукописного словаря, хранящегося в 
научно-исследовательском отделе рукописей Библиотеки Российской академии наук. 
В  процессе исследования предполагается определить, какими принципами руковод-
ствовался автор при составлении словаря, а также выявить цель его составления. Ав-
тором рукописи является один из  первых в  России переводчиков и  преподавателей 
китайского и маньчжурского языков И. К. Россохин. Предпринята попытка установить 
время написания словаря. В результате исследования выдвинуто предположение о том, 
что составление словаря могло быть начато в Китае, а закончено уже в России. В про-
цессе изучения установлено, что рассматриваемая рукопись не имеет единой структу-
ры, однако в ней прослеживается тенденция к группированию слов по тематическо-
му признаку. Вполне очевидно, что на словарь оказали влияние китайские «словари 
категорий» (лэйшу). Отсутствие единой структуры указывает на то, что рукопись яв-
ляется черновым вариантом словаря. Принцип группирования слов по тематическим 
разделам может объясняться тем, что составитель стремился сделать его удобным 
для использования людьми, изучавшими китайский язык. Установлено, что основной 
целью словаря было обучение разговорному языку. Анализ рукописи показывает, что 
она могла также использоваться в качестве пособия по основам грамматики китайско-
го языка. 
Ключевые слова: лексикография, китайский язык, история российской синологии, ар-
хивные материалы, словари.

Статья посвящена рукописному словарю «Русско-китайский словарь и  раз-
говоры», хранящемуся в  научно-исследовательском отделе рукописей Библиотеки 
Академии наук (далее  — НИОР БАН). В  процессе исследования предполагается 
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выявить время составления этого словаря, а также то, какими принципами его автор 
И. К. Россохин руководствовался при его составлении и какова была цель словаря.

Лексикография — важная часть изучения любого языка, в том числе китайско-
го. Знакомство с  трудами исследователей прошлого позволяет не только расши-
рить знания об истории науки, но и помогает выявить основные закономерности 
развития научного знания и основные тенденции, имевшие место в науке того или 
иного исторического периода. 

Синология и  маньчжуристика в  России существуют уже на протяжении не-
скольких столетий. За всю историю этих комплексных гуманитарных наук было 
опубликовано множество работ, посвященных их истории: П. С. Адоратского, 
В. В. Бартольда, П. Е. Скачкова, В. С. Мясникова и  др. Исследователями были вве-
дены в  научный оборот обширные архивные материалы. Тем не менее на сего- 
дняшний день значительная часть письменного наследия русских востоковедов 
XVIII–XIX вв. продолжает храниться в рукописном виде в архивах и библиотеках 
академических учреждений. Большая часть этих материалов недостаточно хорошо 
изучена и малоизвестна не только в мировой, но и в отечественной науке. Иссле-
дование трудов первых русских синологов, особенно ранних рукописных словарей, 
может позволить понять, какими принципами руководствовались их составители, 
какой лексический состав был присущ языку в период составления этих словарей, 
а также какие тенденции происходили в языке и филологической науке в рассма-
триваемый период. В настоящем исследовании проводится анализ одного из наи-
более ранних в России словарей китайского языка. 

В отечественной научной литературе тема истории лексикографии китайского 
языка в России затрагивается в ряде фундаментальных работ по истории русского 
китаеведения. Среди них «Очерки истории русского китаеведения» П. Е. Скачкова 
[1], «Изучение китайского языка в России XVIII — начала XX вв.» В. Г. Дацышена [2]. 
Также этой теме посвящено множество специальных работ (см., например: [3–7]). 
Ряд работ по истории лексикографии в Китае написан китайскими специалистами 
(см., например: [8–14]). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что история словарей китайского 
языка в целом хорошо изучена, однако ранний этап русско-китайской лексикогра-
фии (XVIII в.) исследован мало. Большая часть существующих научных публика-
ций, посвященных составлению словарей китайского языка в России, затрагивает 
XIX и XX вв.

В научно-исследовательском отделе рукописей Библиотеки Российской Ака-
демии наук хранится рукопись, озаглавленная «Русско-китайский словарь и  раз-
говоры» [13]. Рукопись состоит из 95 листов (188 стр.). Датировка, согласно описи, 
1740 г. На листе 13 указана дата 8 апреля 1744 г. Переплет отсутствует. Степень со-
хранности рукописи плохая (распадается, часть листов отсутствует). Автор руко-
писи — Илларион Калинович Россохин (1707/1717–1761 гг.), ученик II Российской 
духовной миссии в Пекине, один из первых в России переводчиков с китайского 
и маньчжурского языков. Учитывая отсутствие единой структуры, а также нали-
чие многочисленных помарок и маргиналий, можно сделать вывод о том, что рас-
сматриваемая рукопись является черновиком.

В период с 1729 по 1741 г. И. К. Россохин проходил обучение в Китае. В процес-
се обучения он добился больших успехов в изучении языков. В 1735 г. был зачислен 



482 Вестник СПбГУ. Востоковедение и африканистика. 2020. Т. 12. Вып. 4

в Лифаньюань (Палату внешних сношений 理藩院) в качестве переводчика. Парал-
лельно с этим Россохин начал преподавать русский язык в Элосы вэньгуань (俄羅
斯文館) — специальной школе при Нэйгэ (Дворцовой канцелярии 内閣), где про-
ходили обучение будущие государственные чиновники. В качестве учебного посо-
бия Россохин использовал переведенную им на маньчжурский язык «Грамматику» 
Мелетия Смотрицкого. 

В 1741 г. И. К. Россохин вернулся в Петербург, где был назначен в Петербург-
скую Академию наук на должность переводчика с  китайского и  маньчжурского 
языков. В том же году им была открыта школа, где будущие студенты Российской 
духовной миссии должны были изучать основы китайского и маньчжурского язы-
ков перед непосредственной отправкой в Китай. Указом Сената их предписывалось 
обучать не только языкам, но и «показать все китайские обхождения, чтобы они 
и китайскую политику со временем узнать могли» [2, с. 27]. Школа просуществова-
ла до 1751 г. После ее закрытия ученики Россохина не нашли работу по специаль-
ности, и дальнейшая их жизнь не была связана с Китаем. 

Исследование рукописных материалов из  Санкт-Петербургского филиала 
Архива РАН и  НИОР БАН дает представление о  том, какие аспекты китайского 
и  маньчжурского языков изучались в  школе И. К. Россохина. Например, в  руко-
писях «О том, как некоторый мальчик переспорил великого китайского учителя 
Кундзы» [I] и «Китайского графа Сюэ Вынь Цин Гуна собственныя рассуждения 
о себе самом» [II] тексты приведены на трех языках: русском, китайском и мань-
чжурском. Китайский и маньчжурский писались учениками Россохина, в то время 
как рукой Россохина был написан русский перевод. Таким образом, ученики Россо-
хина упражнялись в написании текстов на изучаемых языках.

Хранящийся в НИОР БАН русский перевод конфуцианского текста «Луньюй» 
[III], выполненный одним из учеников школы Россохина Яковом Волковым, свиде-
тельствует о том, что ученики Россохина в процессе обучения упражнялись в пись-
менных переводах классических текстов.

Находящаяся там же рукопись «Китайская книга Сан дзы гин, то есть трислов-
ное нравоучение, содержащее в  себе краткую историю» [IV] также представлена 
в трех языковых вариантах, из чего можно заключить, что этот текст тоже исполь-
зовался для упражнений в письме. Кроме того, «Сань цзы цзин» мог быть приме-
нен Россохиным в качестве начального пособия по лексике и иероглифике. В каче-
стве учебного пособия по лексике и иероглифике использовался также текст «Цянь 
цзы вэнь» («Тысячесловие» 千字文), перевод которого тоже хранится Библио- 
теке Академии наук. Составленный Россохиным еще в  Китае текст «Школьныя 
простыя манджурского и китайского языков разговоры» [V] употреблялся им в ка-
честве учебника разговорного китайского и маньчжурского языков.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в процессе пре-
подавания китайского и маньчжурского языков И. К. Россохин применял классиче-
ские китайские методы обучения и уделял основное внимание следующим аспек-
там: иероглифика, лексика, письменный перевод и основы разговорного языка. 

Также Россохин составил первую систему транскрипции китайского языка при 
помощи русского алфавита, в  которой использовалась маньчжурская фонетика. 
Эта система изложена в статье «Как выговаривать китайские речи, писанные рос-
сийскими литерами, для их подлинного произношения», помещенной в рукописи 
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«Паньши дзунлунь, то есть сокращенное древней китайской истории сочинение 
автором Ян Дзы Паньши жуном с обстоятельными примечаниями», хранящейся 
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. 

Учитывая, что в рукописи рассматриваемого словаря встречается различная 
датировка (1740 г., 1744 г.), вполне вероятно, что «Русско-китайский словарь и раз-
говоры» мог составляться на протяжении нескольких лет, причем начат в Китае, 
а  закончен уже в  России. Можно также сделать предположение о  том, что изна-
чально словарь мог быть предназначен для преподавания русского языка китай-
цам и маньчжурам, но в связи с возвращением в Россию и открытием своей школы 
Россохин мог приспособить его для преподавания китайского языка русским уче-
никам [VI].

В рассматриваемой рукописи отсутствует единая четкая структура: нередко 
встречаются повторы, наименования разделов в большинстве случаев отсутству-
ют, транскрипция слов встречается всего несколько раз, например: л. 77 «стадо» 
(му цин 牧羣), л. 79 «черви, которыми рыбу удят» (це шань 曲蟺), л. 80 «богатое 
кушанье» (ше дзеань 盛饌) и др.

На каждой странице слова распределены в форме таблицы. Размеры таблицы 
тоже разные: на одной странице в таблице может быть 5 строк и 6 столбцов, на дру-
гой — 4 строки и 5 столбцов и др.

Несмотря на отсутствие единой структуры, в словаре при внимательном чте-
нии обнаруживается тенденция к группированию слов по тематическому признаку. 
По содержанию рукопись может быть условно разделена на три части. В первой ча-
сти слова приводятся относительно хаотично, однако наблюдаются попытки объ-
единить слова по общей тематике, например: «Роса» (露), «Ветер» (風), «Сияние» 
(光), «Туман» (霧), «Гром» (雷), «Звезды» (星), «Облако» (雲), «Дождь» (雨), «Снег» 
(雪) и  др. [V, л. 3]. Во второй части уже присутствует полноценная группировка 
слов по общей теме, например в начале словаря идут слова, связанные с анатоми-
ческой тематикой: «Голова» (頭), «Очи» (目), «Уши» (耳), «Рот» (口), «Руки» (手), 
«Ноги» (足) и  др.; числительные: «Один» (一), «Два» （二), «Три» (三), «Четыре» 
(四) и  др. [V, л. 8]; небесные явления: «Звезды» (星), «Небо» (天), «Облака» (雲), 
«Гром» (電), «Молния» (雷), «Дождь» (雨), «Снег» (雪) и др. [V, л. 11]; местоимения 
(личные, указательные и др.): «Ты» (你), «Он» (他), «Мы» (我們), «Вы» (你們), «Они» 
(他們) и др. [V, л. 14].

В разделе, посвященном местоимениям, не только указаны личные и  указа-
тельные местоимения, но  и  приведены примеры их использования в  сочетании 
с рядом грамматических конструкций: частица 的, счетные слова, предлог 在, ча-
стица 把, предлог 從 и др. (табл. 1).

Из таблицы видно, что слова группировались в определенном порядке в соот-
ветствии с грамматическими конструкциями (в том числе обозначающими аналоги 
падежных форм в русском языке). Такой принцип построения слов характерен для 
первых в России словарей китайского языка и берет начало из китайских «словарей 
категорий» (類書) [6, с. 283].

Схожий принцип прослеживается и в других разделах, например в разделе, по-
священном указательным местоимениям (табл. 2).

На протяжении столетий, вплоть до первой половины XX в., в Китае вся офи-
циальная документация велась на классическом литературном языке вэньянь 
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(文言). Большинство литературных произведений также писалось на этом языке. 
Приведенные в  «Русско-китайском словаре и  разговорах» грамматические кон-
струкции нехарактерны для вэньяня и  употребляются в  китайском разговорном 
языке. Таким образом, рассматриваемый словарь является словарем разговорного 
китайского языка. 

Таблица 1. Личные местоимения [V, л. 10]

Я Мое(я, и) Мне Ко мне У меня Меня Меня

我 我的 於我 我根前 在我 比我 把我

Ты Твое Тебе К тебе У тебя Тебя Тебя 

你 你的 於你 你根前 在你 比你 把你

Он Его Ему К нему У него Его Его

他 他的 於他 他跟前 在他 比他 把他

Мы Наше Нам К нам У нас Нас Нас

我們 我們的 於我們 我們根前 在我們 比我們 把我們

Вы Ваш(е, а) Вам К вам У вас Вас Вас

你們 你們的 於你們 你們根前 在你們 把你們 比你們

Они Их Им К ним У них Их Их

他們 他們的 於他們 他們根前 在他們 把他們 比他們

Таблица 2. Указательные местоимения [V, л. 13]

Тут Туда Оттуда Там Здесь Этак Так Везде Отсюда Оттуда

在那裡 往那裡 從那裡 那裡 這裡 這様 那様 處 從這裡 從那裡

В третьей части слова не только объединены общей тематикой, но и присут-
ствует деление на разделы: «О небе» (天文類) — указаны названия небесных яв-
лений, небесных светил, времен года, различных категорий времени, а также не-
которые религиозные термины [VI, л. 60]; «О землях и водах» (地輿類) — геогра-
фические термины, природно-климатические условия, стороны света, категории 
положения в пространстве и др. [VI, л. 70]; «О царях» (君類) — наименования пра-
вителя и членов императорской семьи, воинские звания, чиновничьи должности 
и др. [VI, л. 79 ]; «Об указах» (肯意類) — наименования различных официальных 
документов [VI, л. 89].

Совершенно очевидно, что структура, использованная в третьей части, была 
заимствована из «словарей категорий». Порядок слов, аналогичный порядку в тре-
тьей части рукописи, присутствует в  «Письменном зерцале звуков китайского 
и маньчжурского языков» (音漢清文鑑), одном из первых китайско-маньчжурских 
словарей, напечатанном в  1735  г. В  качестве прототипа для него было использо-
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вано «Высочайше утвержденное письменное зерцало маньчжурского языка»  — 
первый крупный словарь маньчжурского языка, составленный в 1708 г. по указу 
Канси. Учитывая, что в период публикации «Письменного зерцала звуков китай-
ского и маньчжурского языков» Россохин находился в Китае, он, скорее всего, был 
знаком с этим словарем, мог использовать его для своих занятий и для составления 
своего «Русско-китайского словаря и разговоров». 

«Русско-китайский словарь и  разговоры» не единственный рукописный сло-
варь, в  котором прослеживается тенденция к  группированию слов по общей те-
матике. В XVIII в. русскими синологами и маньчжуроведами был составлен целый 
ряд словарей китайского и маньчжурского языков, испытавших влияние «словарей 
категорий» [6; 7]. Словари китайского языка, составленные в XVIII–XIX вв., подраз-
деляются на две категории: маленькие словари, предназначенные для общения рус-
ских с китайцами, и большие комплексные словари, включающие в себя подробное 
описание языка [4, с. 22]. В  пользу того, что рассматриваемая рукопись является 
словарем разговорного китайского языка, свидетельствует не только его неболь-
шой объем, но и наличие большого количества слов и выражений из устной речи: 
«хотя» (雖然), «что» (甚麼), «для чего», «за что», «почто» (爲甚麽), «сколько крат» 
(幾扁), «сколько» (多少,幾個), «как» (怎麽様), «так» (是), «не так» (不是) и др. 

Представляется вероятным, что Россохин считал группировку слов по темати-
ческим разделам наиболее удобной для людей, изучавших китайский язык. Удоб-
ство использования идеографических словарей в процессе изучения языков под-
тверждается исследованиями современных специалистов [15–17]. Скорее всего, 
структура «словарей категорий» была использована им именно по этой причине.

Изучив структуру словаря, можно сделать следующие выводы.
1. Вполне возможно, но недоказуемо окончательно, что словарь изначально 

мог быть нацелен на китаеязычную аудиторию, но впоследствии приспо-
соблен под русскоязычных пользователей. 

2. Рукопись является черновиком, так как у  нее отсутствует брошюровка, 
в  ней имеется множество помарок, транскрипция слов приводится всего 
несколько раз, присутствуют повторы, листы изготовлены из разного ма-
териала. 

3. Несмотря на то что в словаре отсутствует единая структура, в нем просле-
живается тенденция к группированию слов по общей тематике. 

4. Словарь был предназначен прежде всего для устного общения на китайском 
языке. В пользу этого говорит то, что словарь русско-китайский, в нем при-
водятся обиходные выражения из разговорного языка, а также используют-
ся грамматические конструкции, характерные для китайского разговорного 
языка, рукопись имеет небольшой формат. Таким образом, «Русско-китай-
ский словарь и разговоры» мог быть использован не только как собственно 
словарь, но и как пособие по основам разговорного китайского языка. Та-
ким образом, рукопись может служить источником по истории разговор-
ного языка в Китае.

5. Считается, что первые словари разговорного китайского языка были со-
ставлены во второй половине XIX  в. И. Поликиным («Словарь русского 
и  китайского просторечий», 1867) и  П. С. Поповым («Русско-китайский 
словарь, составленный первым драгоманом», 1879). Рассматриваемый же 
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словарь относится к первой половине XVIII в. Таким образом, настоящая 
рукопись представляет собой наиболее ранний из обнаруженных словарей 
разговорного китайского языка в России.
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This article is dedicated to the analysis of a hand-written Russian-Chinese dictionary kept in 
the Manuscript Research Department of the Library of the Russian Academy of Sciences. The 
author identifies the principles of compilation that were used in the dictionary, and discovers 
the purpose of its compilation. The manuscript was gathered by Illarion K. Rossokhin, one of 
the first Russian teachers and translators of Chinese and Manchu. While in China, Rossokhin 
not only studied Chinese and Manchu languages, but also taught Russian language at a special 
school for Chinese officials. In this article, the author attempts to establish when the diction-
ary was written. As a result of the study, it was suggested that the compilation of the dictionary 
could have been started in China and finished in Russia. It was found that the manuscript does 
not have a unified structure. There are many repetitions and it is possible to note a tendency 
to group words according to thematic characteristics. The manuscript can be separated into 
three parts: the first part where there is some effort to group words in an unified structure; in 
the second part we can see a normal grouping in a unified order without titles; in the third part 
thematic paragraphs have titles. Creating a dictionary that was convenient for use by people 
who studied the Chinese language is one the possible reasons for utilizing a thematic struc-
ture. It is clear that dictionary was influenced by Chinese “category dictionaries” (leishu). The 
author’s analysis of the dictionary shows that it was used to teach conversational Chinese and 
it could also have been a source of information on the basics of Chinese grammar. 
Keywords: lexicography, Chinese language, history of Russian sinology, archival materials, dic-
tionaries.
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