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Аннотация
В статье рассматриваются философские основы научного знания в 
аспекте межкультурной коммуникации, предлагается сопоставитель-
ный анализ между древнекитайской концепцией 中 (чжун) и теорией 
переходности профессора В.В. Бабайцевой, в грамматическом уче-
нии которой одним из важнейших понятий стало понятие синкретизм. 
Делается попытка выявить общность и различия двух концепций и 
доказать мыслительную подготовленность китайцев для восприятия 
теории переходности и синкретизма В.В. Бабайцевой. В процессе 
анализа применяются этимологический и сравнительный методы 
для выяснения общности и различия между философской традицией 
китайской культуры и содержанием понятия, представляющего суть 
грамматической теории. Термин «синкретизм» в лингвистике имеет 
особое содержание, является важным концептом в теории переходно-
сти и отражает ее главное содержание. Концепция 中 (чжун) отражает 
мыслительную характеристику китайцев, для которых промежуточная 
часть часто важнее, чем крайние точки. Мы предполагаем, что в ки-
тайской культуре и коммуникации заложена основа для восприятия 
китайцами данной русской лингвистической теории. Принципы китай-
ской философии закладывают мыслительную основу для восприятия 
китайцами теории переходности и синкретизма и утверждают воз-
можность о их применении в практике преподавания русского языка 
в Китае.

Abstract
This paper studies the philosophical foundations of scientific knowledge 
from the perspective of intercultural communication and offers a compara-
tive analysis between the ancient Chinese concept of 中 (zhong) and the 
theory of transitivity of V.V. Babaytseva, in whose grammatical teaching 
one of the most important concepts is syncretism. An attempt is made to re-
veal the similarities and differences between the two concepts and to prove 
the mental preparedness of the Chinese to perceive the theory of transitivity 
and the concept syncretism of V.V. Babaytseva. In the process of analysis, 
etymological and comparative methods are used to clarify the similarities 
and differences between the philosophical tradition of Chinese culture and 
the content of the concept representing the essence of grammatical theory. 
The term “syncretism” in linguistics has a special meaning, is an impor-
tant concept in the theory of transitivity and reflects its main content. The 
concept of 中 (zhong) reflects the mental characteristic of the Chinese, for 
whom the intermediate part is often more important than the extreme points. 
We assume that in Chinese culture and communication is provided the ba-
sis for Chinese to perceive this Russian linguistic theory. The principles of 
Chinese philosophy lay the mental foundation for the Chinese perception of 
the theory of transitivity and syncretism and confirm the possibility of their 
application in the practice of teaching Russian in China.
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Введение
В первой половине ХХ в., сталкиваясь с «трудны-

ми вопросами» классификации языковых единиц, 
русские лингвисты начали обращать внимание на 
переходные, синкретичные явления в грамматике 
русского языка — нетипичные случаи, которые труд-
но приписать к определенному классу (А.М. Пешковский, 
Л.В. Щерба, В.В. Виноградов). Комплексное, деталь-
ное освещение грамматических проблем, связанных 
с живым речевым материалом и системным анализом 
таких неоднозначных единиц морфологии и синтак-
сиса русского языка, нашло отражение в исследова-
ниях профессора В.В. Бабайцевой и созданной ею 
лингвистической теории синхронной переходности. 
Система грамматического строя современного рус-

ского языка состоит из языковых явлений, которые 
обладают полным набором дифференциальных при-
знаков — это «узловые схемы, которые реализуются 
в речи в виде типичных речевых фактов, ярко пред-
ставляющих грамматические категории» [3, с. 3]. 
Вместе с тем в грамматической системе, отражающей 
многообразие и сложность коммуникации, постоянно 
фиксируются единицы, не имеющие однозначной 
квалификации, не обладающие полным набором той 
или иной грамматической категории (морфологиче-
ской или синтаксической), то есть речь идет о слу-
чаях переходности и синкретизма, которые нельзя 
оставлять без внимания при грамматическом анали-
зе. Этот важный шаг в понимании нетипичных слу-
чаев, с трудом поддающихся классификации, спо-
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собствует лучшему пониманию языка как подвижной, 
изменчивой материи в лингвистическом исследова-
нии — как для носителей языка, так и для иностран-
цев, изучающих русский язык. Студенты из Китая 
расположены вдумчиво и с пониманием на уровне 
менталитета подойти к синкретичным явлениям в 
морфологической системе русского языка. Гипотезой 
нашего исследования является предположение, что, 
опираясь на знание своей культуры, китайские сту-
денты в определенной степени уже готовы принять 
такую точку зрения на язык. Для того чтобы доказать 
мыслительную подготовленность китайцев для вос-
приятия теории переходности и синкретизма, в 
данной статье проводится сопоставительный анализ 
между термином «синкретизм» в теории переход-
ности В.В. Бабайцевой и постулатами древнекитай-
ской концепции 中 (чжун). Данный анализ в тео-
ретическом аспекте способствует развитию и рас-
пространению теории переходности как универ-
сальной, расширяет подходы к коммуникативным 
исследованиям, в практическом аспекте подтвер-
ждает возможность применения теории переходно-
сти в практике преподавания русского языка в Китае. 
В университетской практике двустороннего общения 
способствует продуктивной коммуникации между 
преподавателями-исследователями двух стран — 
России и Китая.  

Методы исследования
В данной статье применяются этимологический 

анализ, употребляемый для выяснения основных 
значений китайского иероглифа 中 (чжун), сравни-
тельный метод, который провидится, во-первых, 
между разными содержаниями термина «синкретизм» 
в разных сферах научного знания для уточнения его 
лингвистического содержания и коммуникативных 
возможностей, во-вторых, между русским собственно 
лингвистическим термином «синкретизм» и китай-
ской концепцией 中 (чжун) для выявления и обоб-
щения их сходств и различий.

О понятии «синкретизм»
Для описания процесса перехода из одной кате-

гории в другую в разных работах употребляются раз-
ные термины, такие как «транспозиция» (Ш. Балли, 
О. Лешка, Е.С. Кубрякова), «трансляция» (Л. Теньер), 
«деривация» (Е. Курилович), «конверсия» (А.И. Смир-
ницкий, И.А. Мельчук) и т.д. (см. детальный обзор 
в [3, с. 61–69]). Систематизируя термины, исполь-
зовавшиеся для обозначения исследование переход-
ных явлений в грамматике русского языка, В.В. Ба-
байцева отклоняет вышеперечисленные термины и 
вводит термин переходность, а также ключевой тер-
мин в концепции — «синкретизм», отражающий 

характер переходных образований, и предлагает но-
вый подход к изучению языковой системы.

Термин «синкретизм» не является новым, он упо-
требляется в разных областях знания с древних вре-
мен. Синкретизм — это «слитность, нерасчлененность, 
характеризующая первоначальное, неразвитое со-
стояние чего-либо. (от греч. syncretismos — объеди-
нение)» [14, с. 76]. Конкретное содержание данного 
термина определяется сферой употребления.

В сфере искусства синкретизм обозначает перво-
начальный этап развития человеческой культуры, 
характеризующийся слитностью пения, музыки, 
поэзии и танца. 

В области психологии дается следующее опреде-
ление понятия: «Особенность мышления и воспри-
ятия ребенка раннего и дошкольного возраста. 
Проявляется в тенденции связывать между собой 
разнородные явления без достаточного внутреннего 
основания» [4, с. 614]. Л.С. Выготский рассматрива-
ет синкретизм как «тенденция ребенка замещать 
недостаток объективных связей переизбытком субъ-
ективных связей и принимать связь впечатлений и 
мыслей за связь вещей» [7, с. 119].

В литературоведении синкретизм понимается в 
широком смысле: это «изначальная слитность раз-
личных видов культурного творчества, свойственная 
ранним стадиям его развития; применительно к 
искусству означает первичную нерасчлененность 
разных его видов, также — разных родов и жанров 
поэзии. С усложнением общественного бытия и об-
щественного сознания синкретизм постепенно утра-
чивает универсальный характер: вычленяются, са-
мостоятельно развиваясь, разные виды искусства и 
разные роды поэзии. Однако фольклор долгое время 
сохраняет синкретичность, обретая новые ее формы» 
[12, с. 380].

В философии синкретизм трактуется как разно-
видность эклектики и обозначает «сочетание разно-
родных воззрений, взглядов, при котором игнори-
руется необходимость их внутреннего единства и 
непротиворечия друг другу» [16, с. 414]. Философы, 
пытавшиеся занимать промежуточное место между 
учениями Платона и Аристотеля, называются син-
кретичными. И.В. Высоцкая подчеркивает, что пред-
ставление о синкретизме связано со случайным, 
механическим смешением противоречивых положе-
ний [9, с. 16].

В лингвистике дается два толкования о термине 
«синкретизм»: «1) совпадение в процессе развития 
языка  функционально различных грамматических 
категорий и форм в одной форме. 2) Совмещение 
(синтез) дифференциальных структурных и семан-
тических признаков единиц языка (…), противопо-
ставленных друг другу в системе языка и связанных 
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явлениями переходности. Это разного рода гибрид-
ные (контаминационные, промежуточные, диффуз-
ные) образования» [2, с. 446].

Термин «синкретизм» в теории переходности  
В.В. Бабайцевой в основном употребляется во втором 
значении. В.В. Бабайцева заменила данным термином 
термин «контаминация», использованный ею в ран-
них работах [1, с. 24] для обозначения образования 
синхронной переходности, так как он «выражает 
качественную сущность переходных образований 
зоны синкретизма» [3, с. 84]. Она рассматривает 
синкретизм как «самое существенное следствие ди-
ахронной и синхронной переходности» [3, с. 234]. 
По ее словам, «синкретичные образования нередко 
являются следствием экономии языковых средств и 
выступают как конденсаторы семантики, характе-
ризуются более богатыми сочетаемостными возмож-
ностями, чем типичные явления, обладают поли-
функциональностью и отличаются особой экспрес-
сивностью» [3, с. 234]. 

Анализируя понятие синкретизм и критически 
осмысляя лингвистические исследования о нем,  
И.В. Высоцкая заметила, что «синкретизм — это 
обусловленное единством чувственного и рациональ-
ного мышления универсальное свойство языка, про-
являющееся в способности языковой единицы вы-
ражать комплекс противопоставленных лексических 
и (или) грамматических значений» [9, с. 85]. Она 
подчеркивает, что синкретизм является свойством 
не только отдельных языковых единиц, но и системы 
языка в целом [9, с. 85]. Его универсальность заклю-
чается «в возможности его проявления в разные 
периоды развития языка, на разных уровнях языко-
вой системы, в разных типах речи (наиболее ярко в 
детской, разговорной и художественной речи)» [9,  
с. 85].

Язык — это сложная динамическая система по-
рядка и беспорядка, необходимого и случайного, 
характеризующаяся открытостью и саморазвитием. 
По теории переходности все языковые явления де-
лятся на типичные и переходные, последние, в свою 
очередь — на периферийные и промежуточные. Эти 
переходные явления образуют зону синкретизма. 
«Зона синкретизма — это область переходных обра-
зований, характеризующихся синтезом (совмещени-
ем) дифференциальных признаков взаимодействующих 
явлений как в синхронном, так и в диахронном пла-
не» [3, с. 133]. Переходные звенья в зоне синкретиз-
ма различаются разной степенью завершенности 
перехода из одной категории в другую, выражаемой 
на шкале переходности с помощью прописных и 
строчных букв (рис. 1). Примерами в звеньях А и Б 
служат типичные языковые явления, обладающие 
полным набором дифференциальных признаков той 

или иной части речи. Между ними «в одних случаях 
больше признаков типа А (Аб), в других — преобла-
дают свойства типа Б (аБ), в третьих — наблюдается 
примерное равновесие сочетающихся свойств (АБ)» 
[2, с. 133].

 

Рис. 1. Шкала переходности В.В. Бабайцевой
Источник: [2, с. 15].

По мнению К.Л. Штайн, теория переходности и 
синкретизм языковых явлений В.В. Бабайцевой — 
это «лингвистика “на краях”, делающая установку 
на нестабильность языковой системы, на порождение 
всех новых единиц в процессе взаимодействия под-
систем языка» [19, с. 476].

Г.В. Валимова отмечает, что системный подход к 
языку возможно приведет к неточности в квалифи-
кации отдельных фактов, так как «язык — не линей-
ная, а сложная многоуровневая система с синтагма-
тическими и парадигматическими отношениями 
единиц каждого уровня и с межуровневыми взаимо-
действиями». В языковой системе заложены возмож-
ности синкретизма [5, с. 4-6].

Внимание к степени развития перехода (продви-
жения языковой единицы) также находит отражение 
в теории градуальности С.М. Колесниковой: «В силу 
своих семантико-грамматических особенностей ос-
новные знаменательные части речи способны выра-
жать ту или иную степень (меру) проявления при-
знака и выступать в качестве градуированных и гра-
дуируемых единиц» [10, с. 50].

Подведем итоги осмысления понятия «синкре-
тизм». На основе главного значения термин «син-
кретизм» пополняется разным содержанием в за-
висимости от сферы употребления. В искусстве, 
литературоведении и психологии синкретизм ука-
зывает на первоначальное, неразвитое состояние 
явления. В философии синкретизм обозначает ме-
ханическое объединение разных взглядов без вну-
треннего единства. В лингвистике синкретизм — это 
совмещение дифференциальных признаков проти-
воположных языковых явлений. В этом плане тер-
мин «синкретизм», во-первых, показывает связи и 
взаимодействия между языковыми единицами, свя-
занными переходными явлениями, во-вторых, от-
ражает динамичный и саморазвивающийся характер 
языковой системы, как отметил В.В. Виноградов: 
«Грамматические факты двигаются и переходят из 
одной категории в другую, нередко разными сторо-
нами своими примыкая к разным категориям» [6, 
с. 46]. 
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Обзор китайской концепции 中 (чжун)
Мысль о важности промежуточных звеньев меж-

ду крайними точками находит отражение в древне-
китайской культуре. Как часто говорят китайцы, этот 
мир вовсе не черно-белый, между черным и белым 
существует часть из оттенков серого. Во всех китай-
ских философских школах редко находит положение 
о резких, однообразных, неподвижных границ меж-
ду взаимосвязанными явлениями, в том числе про-
тивоположными. Обращение внимания китайских 
философов на промежуточные явления в основном 
отражается в использовании иероглифа 中 (чжун) и 
конфуцианском моральном каноне 中庸 (чжунюн). 
В мышлении китайского народа промежуточная, 
центральная, совместная зона иногда важнее, чем 
крайняя, однообразная и «чистая». Так что данный 
анализ показывает рациональность термина «син-
кретизм», выясняет мыслительную основу китайцев 
для восприятия данного термина и теории переход-
ности.

В долгой истории развития Китая иероглиф 中 
(чжун) занял особое место и остается важным, клю-
чевым понятием в современной китайской комму-
никации, культуре и идеологии. Еще в XIV веке до 
н.э. уже появилось представление этого иероглифа 
в цзягувэнь (гадательные надписи на костях и чере-
пашьих панцирях). Большинство иероглифов из 
цзягувэнь было создано по реальным образам пред-
метов и часто имеют больше одного внешнего вида 
из-за отсутствия единой системы письма. Часть из-
начальных форм иероглифа 中 (чжун) показана на 
рис. 2.

 

Рис. 2. Иероглиф 中 (чжун) в цзягувэнь
Источник: [23].

 

Рис. 3. Реальный образ иероглифа 中 (чжун)
Источник: [24].

Как показано на рис. 3, иероглиф 中 (чжун) из-
начально был создан по образу флага или знамени, 
которые в первое время употреблялись как символ 

рода, потом использовались для определения на-
правления ветра. Вертикальная черта обозначает 
флагшток, верхние (иногда и нижние кривые) чер-
ты — знамя, флаг. Флагшток стоит в середине круга, 
который в иероглифе выражается квадратной рамкой. 
От этого иероглиф 中 (чжун) приобрел свое первое 
значение — ‘середина, центр’. На русский язык 中 
(чжун) также часто переводится как ‘центральный, 
средний’».

В словаре «Современный китайский язык» дает-
ся 11 значений иероглифа 中 (чжун). В географии 中 
(чжун) — «это центр, расстояние от которого до 
окрестностей равное». Он еще значит «внутри опре-
деленной области» [25, с. 1693]. В древности из-за 
неудобства сообщения большинство исторических 
столиц расположено в центральном районе терри-
тории страны для того, чтобы император смог управ-
лять страной лучше (принцип равноудаленности). 
При последних нескольких династиях столицы рас-
положились в прибрежном районе благодаря разви-
тию морского транспорта и увеличению обмена Китая 
с другими странами. 

Другим типичным примером служит сокращенное 
название КНР — 中国 (Чжунго, Китай). Согласно 
археологическим данным, словосочетание 中国 (чжун-
го) как нарицательное существительное впервые 
появилось на бронзе под названием «Хэ Цзун», ко-
торая была отлита дворянином по фамилии Хэ в 
ознаменование построения императором Чжоу Чэнван 
столицы в городе Лоян: 余其宅兹中国，自之乂民  
(Я хочу жить здесь — в центре мира, отсюда можно 
добраться до всех углов страны для того, чтобы управ-
лять народом) [21, с. 33]. В этом словосочетании 
иероглиф 中  (чжун) имеет тройное значение: во-
первых, он указывает на географически центральное 
место, потому что город Лоян находится именно 
посередине территории страны и рядом с Матушкой-
рекой Хуанхэ, которая является колыбелью китайской 
цивилизации. Во-вторых, 中 (чжун) обозначает центр 
власти. Из-за ограничения географических познаний 
правитель считает себя центром вселенной, что яв-
ляется одной из причин построения столиц в цент-
ральном районе. В этом смысле словосочетание 中
国 (чжунго) противостоит 四方 (сифан, четыре сто-
роны), как в книге «Шицзин» написано: «Подай же 
милость сердцу всей страны, чтоб мир снискать для 
четырех сторон» [18, с. 246]. В-третьих, в словаре  
«说文解字» (Шовэнь Цзецзы) дается определение:  
«中，内也。从口、丨，下上通也» (中(чжун) — это 
внутрь, состоит из 口 и 丨и проникает вверх и вниз) 
[24]. Семена укореняются вниз и прорастают вверх, 
что очень похоже на модель иероглифа 中 (чжун). 
Внутренняя часть семян называется «仁» (жэнь). Семена 
с 仁  (жэнь) являются хорошими, без 仁  (жэнь) —  
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плохими. Иероглиф 仁 (жэнь) и обозначает ‘челове-
колюбие’. В древности считалось: где распространя-
ется «仁» (жэнь, человеколюбие), там и живут боги, 
которые защищают этот район. Так что словосоче-
тание 中国 (Чжунго) обозначает страну, в которой 
распространяется «仁» (жэнь, человеколюбие). Только 
в прошлом веке словосочетание 中国 (Чжунго) было 
установлено как название страны и превратилось в 
собственное имя.

В более абстрактном смысле иероглиф 中 (чжун) 
указывает на промежуточную зону между крайними 
точками. Например, средний палец в китайском 
языке выражается словосочетанием 中指 (чжунчжи), 
в котором 中 (чжун) значит место — ‘расположенный 
в середине, средний’, 指 (чжи) значит ‘палец’. 15-го 
числа 8-го месяца по сельскохозяйственному кален-
дарю в Китае отмечается традиционный праздник 
中秋节  (чжунцюцзе, Праздник середины осени).  
В названии этого праздника иероглиф 中  (чжун) 
указывает на промежуточную точку в течение всей 
осени = середина осени. Между низким и высоким 
уровнем — вертикальная шкала — находится средний 
уровень (中等, чжундэн) и т.д.

Что касается нормы морали человека, иероглиф 
中  (чжун) переводится как ‘беспристрастный’.  
В древнем Китае господствующей философской 
школой являлось конфуцианство, по учению кото-
рого цзюньцзи (благородный человек) должен сле-
довать правилу 中庸 (чжунюн, золотая середина), т.е. 
избегать крайностей. 

Конфуцианская книга «中庸» («Чжун юн») изна-
чально относилась к тридцать первой главе книги 
«Ли цзи» (Книга обрядов), ученые так высоко цени-
ли этот моральный канон, что при династии Сун она 
была выделена как самостоятельный трактат и вклю-
чена в совокупности «Четверокнижие» с конфуци-
анскими произведениями «Лунь Юй», «Да сюэ», 
«Мэн-цзы». В книге «Чжун юн» дается определение 
中 (чжун): «Пока счастье-гнев, горе-радость не вы-
ражены — называют это срединностью; выражены, 
но все попадают в средину, соизмерены с ней — на-
зывают это согласием /гармонией. Срединность есть 
великий корень Поднебесной. Согласие есть все-
охватное Дао Поднебесной» [15, с. 73]. 

В трактовке 庸 (юн) ученые не пришли к единому 
мнению. Чжэн Сюань понимает 庸 (юн) как «исполь-
зовать», при этом 中庸 (чжунюн) — это использова-
ние середины. Конфуцианский философ Чжу Си 
комментировал: «中者，不偏不倚、无过不及之名，
庸，平常也» (中(чжун) — это беспристрастность, 
это не менее и не более. 庸 (юн) — это постоянство) 
[26]. Несмотря на разные понимания, суть учения 
中庸 (чжунюн) сводится к тому, что надо делать всё 
в самый раз и принимать решения в зависимости от 

индивидуальной личности, временных и местных 
условий [22, с. 21].

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что 
концепция 中 (чжун, середина) с древних времен 
заняла и продолжает занимать важное место в ки-
тайском менталитете — мировоззрении и мыслечув-
ствовании. Она отражает географическое, полити-
ческое, культурное и моральное познание древних 
китайцев и до сих пор продолжает оказывать влияние 
на национальный характер: когда сложно сделать 
выбор между предложенными вариантами, китайцы 
склонны к поиску гармонии и компромисса между 
ними.

Результаты
Ввиду того что по концепции 中 (чжун) в проме-

жуточной зоне наблюдается не механическое соче-
тание, а гармоничное объединение, которое соот-
ветствует содержанию синкретизма в лингвистике, 
сопоставительный анализ проведен между содержа-
нием понятия-концепции 中  (чжун) и понятием 
синкретизма c лингвистическим содержанием. Из 
вышеизложенных тезисов легко в виде общения 
представляем следующие черты сходства:
1) в центре внимания обоих терминов находятся 

серединные и промежуточные явления между 
взаимодействующими крайними точками.

 Используя шкалу переходности В.В. Бабайцевой, 
если крайние точки обозначаются большими бук-
вами А и Б, то 中 (чжун) указывает на переходные 
звенья между ними, образующие зону синкретиз-
ма. Если в более широком смысле, например, на 
уровне классификации языковой единицы, то 中 
(чжун) — это не стремление кардинальной клас-
сификации каждой языковой единицы без остат-
ка, не пассивное отношение к работе классифи-
катора, а утверждение смысла классификации при 
признании наличия слов, которые нельзя одноз-
начно подвести под одну категорию, что и явля-
ется принципом теории переходности — класси-
фикация языковой единицы с учетом переходных 
явлений. В этом смысле сфера употребления 
концепции 中 (чжун) шире, чем термина синкре-
тизм в лингвистике: 中 (чжун) может употреблять-
ся не только для конкретных языковых уровней, 
но и для характеристики способа мышления в 
целом (с позитивной окраской); 

2) в зоне, обозначаемой иероглифом 中 (чжун) и 
отличающейся синкретизмом, не ограничивается 
количество крайних точек, дифференциальные 
свойства которых совмещаются в одной. Например, 
если мы рассматриваем большой круг на рис. 3 как 
определенный масштаб, то маленький круг — 
промежуточная зона, для которой крайними точ-

НИР. Современная коммуникативистика (№ 1, 2024). 84: 46-52
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ками может быть любая пара точек в большом 
круге, позиционно противоположных относитель-
но центра окружности. 
 

Рис. 4. Характер промежуточной зоны, обозначаемой 
иероглифом 中 (чжун)

Источник: составлен автором.

Иначе говоря, в большом круге существуют бес-
счетные шкалы переходности, пересекающиеся в 
центральной зоне. Что касается языка, хорошим 
примером может служить омокомплекс хорошо,  
в котором объединена группа функциональных омо-
нимов: краткое прилагательное среднего рода, наречие, 
имя состояния, частица и масса синкретичных обра-
зований, место которых, в силу разнообразия сочета-
ющихся признаков разных групп, определить сложно 
[3, с. 45–55, 146, 148–149, 309–311]. Еще сложнее ана-
лиз омокомплекса ничего, который включает такие 
образования, чью грамматическую сущность интер-
претировать затруднительно и нужен детальный анализ 
с включением дополнительных звеньев на шкале [8].

Различия между концепцией 中 (чжун) и термином 
«синкретизм» отражаются в следующих фактах:
1) концепция 中 (чжун) является результатом, а син-

кретизм является стадией, процессом развития 
какого-то явления. В большинстве случаев ки-
тайцы стремятся к равновесному и совместному 
состоянию, избегая крайностей, в таком смысле 
中 (чжун) понимается как гармония и компромисс. 
Синкретизм рассматривается как одно из прояв-
лений переходности языковой единицы из одной 
категории в другую. По направлению стрелок 
шкалы переходности, конечным состоянием язы-

ковой единицы считается завершенный переход 
из исходной категории А в категорию Б; 

2) в концепции 中 (чжун) только подчеркивается 
идеальная, обоснованная гармония, не обращая 
внимания на пропорцию сочетающихся свойств. 
Зона синкретизма включает в себе бесконечные 
переходные звенья с разными пропорциями, на 
шкале переходности различающимися с помощью 
прописных и строчных букв (Аб, АБ, аБ), иногда 
также с помощью цифр (Аб1, Аб2 и т.д.). Можно 
сказать так: если в языковой единице одной ка-
тегории обнаруживается даже 1% свойств, харак-
терных другой категории, то эта языковая едини-
ца считается синкретичной. По концепции 中 
(чжун), состояние языковой единицы близко к 
промежуточному звену.

Заключение
Вышеприведенный анализ позволяет сделать сле-

дующий вывод: обнаруживаются сходства и различия 
между китайской концепцией 中 (чжун) и русским 
лингвистическим термином «синкретизм». Несмотря 
на различия, в обоих уделено главное внимание про-
межуточной зоне между крайними случаями, утвер-
ждая их связи и взаимодействия в коммуникации.  
В китайской коммуникации, философии и китайском 
менталитете концепция 中 (чжун) занимает важное 
место и определяет способ мышления и действия 
китайского народа: для китайцев промежуточное 
место важнее, чем крайние точки. У носителей ки-
тайского языка это закладывает мыслительную осно-
ву для понимания синкретизма в русской граммати-
ке и признания существования в языке и коммуни-
кации переходных явлений, характеризирующихся 
совмещением дифференциальных свойств. Сви-
детельством популярности такого взгляда на изуче-
ние грамматических явлений, предложенного про-
фессором В.В. Бабайцевой, является существование 
в Китае научной школы профессора Чжоу Хайянь — 
ученицы В.В. Бабайцевой, ее единомышленника, 
преемника и последователя.
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