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Аннотация. Развитие технологий и глобализация привели к большему количеству иностранной 
лексики в любом относительно распространённом языке, в том числе китайском. Среди 
заимствований терминологии в китайском языке, особенно в сфере искусственного интеллекта, 
распространены графические заимствования, однако классические классификации китайской 
заимствованной лексики не включают в себя этот, относительно новый для китайского языка, 
способ. Цель исследования – доказать, что графический способ заимствования является актуальным 
способом пополнения китайской лексики, и дополнить им классические классификации неисконной 
лексики. В процессе исследования проанализированы термины из сферы искусственного 
интеллекта, представляющие каждую из групп заимствований из новой классификации. Самыми 
распространёнными заимствованиями во всех сферах традиционно являются семантические, однако 
графические заимствования также часто встречаются в сфере искусственного интеллекта, что 
выделяет её на фоне других сфер китайского языка. В результате исследования получена 
обновлённая классификация заимствованной лексики в китайском языке, пригодной для анализа и 
рассмотрения современной лексики китайского языка. Данная классификация и примеры 
заимствованных терминов из сферы искусственного интеллекта могут быть полезны лингвистам-
китаистам и программистам, интересующимся развитием искусственного интеллекта в Китайской 
Народной Республике. 
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Abstract. The development of technology and globalization have led to more foreign vocabulary in any 
relatively common language, including Chinese. Graphic borrowings are common among the borrowings 
of terminology in the Chinese language, especially in the field of artificial intelligence, but the traditional 
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classifications of Chinese borrowed vocabulary do not include this method, which is relatively new to the 
Chinese language. The purpose of the study is to prove that the graphical method of borrowing is an actual 
way to replenish the Chinese vocabulary, and to complement the traditional classifications of non–native 
vocabulary with it. In the course of the research, terms from the field of artificial intelligence representing 
each of the groups of borrowings from the new classification are analyzed. The most common borrowings 
in all areas are traditionally semantic, but graphical borrowings are also common in the field of artificial 
intelligence, which distinguishes it from other areas of the Chinese language. As a result of the study, an 
updated classification of borrowed vocabulary in the Chinese language was obtained, suitable for the 
analysis and consideration of modern Chinese vocabulary. This classification and examples of borrowed 
terms from the field of artificial intelligence may be useful to Chinese linguists and programmers interested 
in the development of artificial intelligence in the People's Republic of China. 

Keywords: Chinese, Chinese language, artificial intelligence, Mandarin, AI, terminology, borrowings, 

Putonghua 
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Введение 

С каждым днём сфер применения искусственного интеллекта (ИИ) становится всё 

больше. Если раньше сама идея искусственного интеллекта казалась утопией, то сегодня 

практически каждый житель любой цивилизованной страны так или иначе сталкивается с 

работой ИИ – он активно применяется в сфере безопасности, военном деле, 

промышленности, медицине и даже в быту. ИИ получил бурное развитие именно в США, 

как и многие другие технологии из компьютерной сферы, поэтому терминология ИИ в 

своей массе пришла из англоязычных стран, в основном из тех же США; благодаря этому 

даже в русском языке многие термины из этой сферы не переводятся. В китайском языке 

процесс заимствования является более комплексным, чем в русском и английском языках: 

как к семантическим, так и к фонетическим заимствованиям необходимо подбирать 

иероглифы, и поэтому, прежде чем заимствовать любое слово в китайский, необходимо 

выполнять определённый алгоритм действий в зависимости от способа заимствования 

(в случае семантического заимствования – перевод слова или его частей, в случае 

фонетического заимствования – членение заимствующегося слова на слоги, подбор к 

слогам позитивных или нейтральных по значению иероглифов, в случае, если 

заимствование смешанное, действия комбинируется между собой). Однако графические 

заимствования проникают в китайский язык гораздо проще.  

Проблема заключается в том, что классические классификации китайской 

заимствованной лексики не включают в себя графический (буквенный) способ 

заимствования. В.И. Горелов, автор самой распространённой классификации, выделяет 

лишь семантический, фонетический и смешанный способы [Горелов, 1984]. А.Л. Семенас 

выделяет пять способов заимствования, из которых два – те же семантический и 

фонетический, а остальные три – смешанные, в основе которых лежат либо фонетический, 

либо семантический способы [Семенас, 2005]. И.Д. Кленин и В.Ф. Щичко выделяют только 

два способа: калькирование (семантический) и звуковой (фонетический) [Кленин, Щичко, 

2013]. Графический способ заимствования считается относительно новым способом 

заимствования иноязычной лексики, поскольку ранее в китайском языке было 

непозволительно использовать лексические элементы из других языков, но с развитием 

технологий и глобализацией взаимодействие между народами и языками значительно 

возросло, что привело к большему количеству иностранной лексики в любом относительно 

распространённом языке, и китайский – не исключение. В нашем исследовании мы 

рассматриваем лексику из сферы искусственного интеллекта, потому что именно на 
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примере этой новой, недавно появившейся, и, соответственно, недавно заимствованной в 

китайский язык лексики можно наглядно показать усилившуюся роль графического 

способа заимствования в процессе пополнения современного китайского языка 

иностранными терминами. Поэтому отсутствие графического способа в вышеприведённых 

классификациях иноязычной лексики абсолютно справедливо, если учитывать их время 

публикации, однако сегодня, когда к графическому способу заимствования носители 

китайского языка стали обращаться значительно чаще, его игнорирование и невключение  

в классификацию считаем неправильным.  

В этом исследовании мы разберём способы заимствования в китайском языке, 

приведём примеры заимствований из сферы ИИ, а также проанализируем мотивацию 

использования того или иного способа применительно к терминологии из этой сферы с 

целью доказать, что графический способ заимствования полноправно может считаться 

таким же важным и актуальным способом пополнения китайской лексики, как  

и традиционно выделяемые семантический, фонетический и смешанный.  

 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования выступают семантический, фонетический, смешанный  

и графический способы заимствования китайского языка и термины из сферы 

искусственного интеллекта, пришедшие в китайский язык с помощью этих способов.  

В ходе изучения и описания результатов работы использовались следующие методы 

исследования: описательный, интерпретационный, сопоставительный, анализ, синтез, 

классификация, конкретизация, обобщение. 

 

Результаты и их обсуждение 

Способы заимствования 

Учёные-лингвисты выделяют разные способы заимствования в китайском языке. 

Классической считается классификация В.И. Горелова, в которой выделяются 

фонетический (звуковой), семантический (калькирование) и смешанный (фонетический + 

семантический в разном порядке) способы заимствования [Горелов, 1984]. Её мы и будем 

использовать в качестве основы обновлённой классификации иноязычной лексики. 

Компьютерная терминология в китайском языке требует расширенной классификации, так как 

большинство терминов в ней заимствованы из английского языка; более того, очевидно, что 

компьютерной терминологией в основном пользуются люди, занятые в этой сфере 

(программисты, разработчики компьютерных игр и т. д.), поэтому компьютерная сфера в 

любом языке, в том числе и в китайском, наполнена специфичными компьютерными 

жаргонизмами. Поскольку ИИ непосредственно связан с компьютерными технологиями, то к 

терминологии из этой сферы должна применяться та же классификация, что и к компьютерной: 

вышеупомянутые фонетический, семантический и смешанный способы, а также графический 

способ, предполагающий написание (и часто произнесение) слова таким образом, как оно 

пишется и произносится в родном языке [Стручалина, Баланчуков, 2022]. 

Заимствования из сферы искусственного интеллекта 
В китайском языке есть определённые принципы, по которым в него заимствуется 

лексика из других языков. Чаще всего используется семантический способ, который 
предполагает деление слова или словосочетания на значимые элементы и их перевод на 
китайский. Немного реже используется фонетический способ, ещё реже – смешанный,  
а графический способ не пользуется значительной популярностью, так как предполагает 
использование неисконных китайских лексических единиц, чего китайский язык «избегает» 
[Кленин, Щичко, 2013]. Однако в компьютерной сфере графический метод используются 
довольно часто, поскольку графическими заимствованиями в основном пользуются 
программисты, которые всегда стремятся к упрощению языка и общаются с помощью 
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специфичных слов и сокращений. Кроме этого, самые популярные языки 
программирования написаны на базе английского, что прямо располагает к использованию 
английских терминов [Бачурин, 2017]. Сфера ИИ как подсфера компьютерной не стала 
исключением, даже само понятие «искусственный интеллект» (в английском – AI, 
сокращение от artificial intelligence) в китайском часто записывается с помощью 
графического способа, то есть так же, как в английском [Ding, 2018]: 

Англ. яз.: Our AI algorithm considered all these ambiguities. 

Кит. яз.: 我们的 AI 算法考虑了所有这些可能。[AI. 2024]. 

Перевод на русск. яз.: Наш алгоритм искусственного интеллекта учитывает все эти 
неоднозначности. 

Рассмотрим больше примеров заимствований в компьютерной сфере, распределив  
их в соответствии со способами, с помощью которых они вошли в состав лексики 
китайского языка.  

Фонетические и смешанные заимствования 
Фонетический способ заимствования, также известный как звуковой, заимствует 

внешнюю форму слова, то есть то, как оно звучит. Такие слова звучат схоже с 
оригинальными и тем не менее отличаются от них, так как звуковой способ предполагает 
использование исконных китайских элементов, то есть слогов, которых в китайском около 
400 [Иванов, 1973]. На письме такие заимствования всё равно записываются с помощью 
иероглифов, поэтому на первый взгляд фонетическое заимствование выглядит очень 
похоже на исконное китайское слово, потому что обладает теми же характеристиками: 
записывается иероглифами и имеет пиньинь. Особенно трудно будет отличить такое слово 
от исконного, если не знать оригинальное слово в языке, из которого оно пришло.  
В компьютерной сфере фонетический способ чаще всего используется для заимствования 
имён собственных [Тань, 2017].  

Смешанный способ предполагает использование элементов как заимствованных  
с помощью фонетического способа, так и пришедших в китайский язык благодаря 
семантическому способу.  

В рамках этого исследования мы объединили фонетические заимствования и термины, 

вошедшие в китайский с помощью смешанного способа, в одну группу, поскольку в сфере 

ИИ фонетический способ практически не применяется. Это связано с тем, что термины из 

сферы ИИ более сложные и комплексные по сравнению с терминами из других сфер. Кроме 

того, в сфере ИИ мало имён собственных, они встречаются лишь в составе смешанных 

заимствований, например, в терминах, обозначающих какие-либо технологии, методологии, 

тесты, названные в честь своих авторов, где именно имя автора и будет представлено  

с помощью звукового способа [Куранова и др., 2018].  

Например: 

 Dartmouth Worskhop – двухмесячный научный семинар по вопросам 

искусственного интеллекта, проведённый летом 1956 года в Дартмутском колледже. 

Китайский вариант: 达特茅斯研讨会 [dátèmáosī yántǎohuì], где 达特茅斯  [dátèmáosī] – 

фонетически заимствованный элемент, обозначающий название колледжа, где был 

проведён этот семинар (Dartmouth College); 研 讨 会  [yántǎohuì] – семантически 

заимствованный элемент, обозначающий слово “conference” (русск. «конференция») 

[Левина, 2009]. 

 Turing Test (русск. «Тест Тьюринга», эмпирический тест Алана Тьюринга, целью 

которого было выяснить, может ли машина мыслить). Китайский вариант: 图灵测试 [túlíng 

cèshì], где 图灵 [túlíng] – фонетически заимствованный элемент, обозначающий фамилию 

автора теста (Turing); 测试 [cèshì] – семантически заимствованный элемент, обозначающий 

слово “test” (русск. «тест») [Roberts et al., 2020]. 

Как мы видим, приведённые названия, заимствованные в китайский язык, относятся к 

сфере ИИ, но лишь опосредованно, поскольку они отсылают к названиям определённого 
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семинара или теста. Термины Dartmouth Workshop и Turing Test наполовину состоят из имён 

собственных (Dartmouth и Turing), и поэтому эти конкретные имена собственные 

заимствованы в китайский с помощью фонетического способа, так как аналогов этих имён 

в китайском нет, а слова Workshop (досл. «мастерская») и Test (русск. «тест») переведены, 

поскольку аналоги этих слов в китайском есть. Подобные заимствования встречаются в 

китайском языке довольно редко, так как они связаны с историей ИИ, а не с его настоящим 

[Бачурин, 2017]. 

Графические заимствования 

Как мы уже упомянули выше, графические заимствования используются в китайском 

довольно редко, так как они предполагают знание каких-либо единиц из других языков 

(обычно – английского), но компьютерная сфера (и, соответственно, сфера ИИ) является 

исключением. Поскольку программисты, разработчики и все, кто занимается этими 

сферами, обычно владеют английским языком, то для них не составляет никакой проблемы 

записать слово в китайском тексте латинскими буквами с помощью клавиатуры, поскольку 

для набора китайских иероглифов используется латиница, ведь именно она составляет 

основу пиньиня, который и используется для набора иероглифов в китайском. У этого есть 

практический смысл, так как с помощью графического способа чаще всего записываются и 

печатаются аббревиатуры [Кислов, Колпачкова, 2017]. В этом случае логичнее записать 

аббревиатуру из нескольких латинских букв, чем набирать несколько слогов на пиньине, 

чтобы получить несколько иероглифов.  

Приведём примеры: 

 AlphaGo – программа для игры в го (японская игра). По-китайски термин может 

записываться с помощью графического способа, а также с помощью смешанного способа 

как 阿尔法围棋 [ā'ěrfǎ wéiqí], где 阿尔法 [ā'ěrfǎ] – фонетически заимствованный элемент, 

обозначающий слово alpha (русск. «альфа»); 围棋 [wéiqí] – семантически заимствованный 

элемент, обозначающий слово “go” (в текущем контексте – название японской игры). 

Кит. яз.: 上海之巅"未来艺术 X大佬论坛、艺术"Alpha Go"中国行的首席战略合作伙

伴 [Alpha Go, 2024]. 
Перевод на русск. яз.: Главный стратегический партнер форума Top of Shanghai Future 

Art X Big Brother Forum и тура Alpha Go в Китае. 

Кит. яз.: "人机大战"电脑获胜：人工智能程序"阿尔法围棋"击败当时世界排名第二

的韩国棋手李世石。就在 10 年前，许多专家认为电脑绝不会在围棋上战胜人类的世界冠

军。[阿尔法围棋, 2024]. 
Перевод на русск. яз.: «Компьютер выиграл битву „человек против машины“: 

программа искусственного интеллекта Alpha Go победила Ли Седоля, южнокорейского 

игрока, занимавшего на тот момент второе место в мире. Ещё 10 лет назад многие эксперты 

считали, что компьютер никогда не сможет победить человека, чемпиона мира по игре в го. 

 ANFIS (adaptive network-based fuzzy inference system, русск. «адаптивная сеть на 

основе системы нечёткого вывода») – искусственная нейронная сеть, основанная на 

нечёткой системе вывода Такаги-Сугено. По-китайски термин может записываться  

с помощью графического способа, а также с помощью семантического способа как (构建

预测器 [gòujiàn yùcèqì], где 构建 – создавать, строить; 预测器 – предиктор) [Шуршалова, 

2020]: 

Кит. яз.: 提出了一种利用神经模糊推理系统 （ANFIS） 构建预测器的图像压缩预测

编码算法。 

Перевод на русск. яз.: В данной статье представлена модель прогностического 

кодирования, основанная на адаптивной сети на основе системы нечёткого вывода (ANFIS). 

Из примеров с терминами ANFIS и AlphaGo становится ясно, что некоторые термины 

из сферы ИИ могут быть представлены в китайском с помощью нескольких способов. 
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Использование того или иного способа зависит от ситуации. Например, если говорящий не 

уверен в том, что слушатель знаком с терминами, которые он собирается использовать  

в речи, он может сказать более простое для понимания слово, объясняющий эти понятия  

(в случае с терминами ANFIS и AlphaGo – смешанный и семантический способы 

соответственно). 

DeepMind (досл. «глубокий ум») – британская компания, занимающаяся 

искусственным интеллектом. Термин может быть также представлен в китайском  

с помощью семантического способа: 深度心灵 [shēndù xīnlíng], где 深度 – глубокий, 心灵 – 

ум [Буров, Семенас, 2007, c. 543].  

MYCIN – экспертная система, оперировавшая пациентов с помощью простой машины 

вывода и базы знаний из ~600 правил. Название системы происходит от суффикса «-мицин», 

часто встречающийся в названиях антибиотиков. В китайском языке термин представлен  

с помощью графического способа, то есть так, как в английском [Памяти переводов, 2023]. 

Семантические заимствования 
Нижеприведённые примеры наглядно показывают принцип работы семантического 

способа заимствования китайского языка: сначала заимствующийся термин делится на 

семантически значимые элементы, а потом к каждому из них подбираются уже имеющиеся 

в китайском языке варианты [Семенас, 2005]. Именно из-за того, что обычно семантические 

заимствования состоят из слов, уже знакомых носителям китайского, калькирование 

используется чаще остальных способов заимствования. Сфера ИИ не стала исключением: 

в ней большинство терминов также проникает в китайский с помощью семантического 

способа [Barton et al., 2017]. Подавляющее большинство терминов из сферы ИИ являются 

кальками с английского языка.  

Вот некоторые из них: 

 Artificial General Intelligence (AGI, русск. «сильный и слабый искусственные 

интеллекты») – гипотеза в философии ИИ, согласно которой некоторые формы ИИ могут 

действительно обосновывать и решать проблемы. Китайский вариант – 通用人工智能 

[tōngyòng réngōng zhìnéng], где 通用  – общепринятый, универсальный, 人工智能  – 

искусственный интеллект [Решетникова, 2020].  

 Artificial Immune Systems (AIS, русск. «искусственная иммунная система») – класс 

автоматизированных вычислительных систем, которые основаны на принципах и 

процессах иммунной системы позвоночных. Китайский вариант – 人工免疫系统 [réngōng 

miǎnyì xìtǒng], где 人工免疫  – искусственный интеллект, 系统  – система [Ding, 2019, 

20.04.2024]. 

 Data Mining (русск. «добыча данных») – собирательное название, используемое для 

обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных, 

нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых 

для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Китайский вариант – 

数据挖掘 [shùjù wājué], где 数据 – данные, 挖掘 – добыча [Куфтырева, 2020, 16.05.2024]. 

 Information Retrieval (русск. «информационный поиск») – процесс поиска 

неструктурированной документальной информации, удовлетворяющей информационные 

потребности, и наука об этом поиске. Китайский вариант – 信息检索 [xìnxī jiǎnsuǒ], где 信

息 – информация, 检索 – поиск. 

 Pattern Recognition (русск. «теория распознавания образа») – раздел информатики 

и смежных дисциплин, развивающий основы и методы классификации и идентификации 

предметов, явлений, сигналов, процессов, ситуаций и т.п. объектов, которые 

характеризуются конечным набором некоторых свойств и признаков. Китайский вариант – 

图案识别 [tú'àn shíbié], где 图案 – схема, чертёж, эскиз, 识别 – идентифицировать. 
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Семантический способ заимствования является самым распространённым способом 

адаптации иностранной лексики, поскольку семантический способ стремится к объяснению 

нового термина благодаря уже известным китайцам семантическим элементам [Щичко, 

2007].  

В этом исследовании мы установили, что при адаптации терминов из сферы ИИ 

используются классические способы заимствования китайского языка (семантический, 

фонетический и смешанный) и менее традиционный графический способ, переносящий 

слово в язык в той форме, в которой он существует в родном языке. В сравнении с другими 

сферами китайского языка, именно в сфере ИИ можно встретить очень много графических 

заимствований, но, естественно, самым распространённым способом является 

семантический, это не может измениться в силу устройства китайского языка [Горелов, 

1984]. Фонетический способ практически не используется при переносе полноценных 

лексем из сферы ИИ, он может быть использован лишь в составе уже оформленных 

смешанных заимствований; благодаря фонетическому способу обычно заимствуются 

имена собственные (например, фамилии людей, в честь которых были названы какие-либо 

технологии или тесты из сферы ИИ). 

Заключение 

Поскольку сфера искусственного интеллекта технически является частью сферы 

компьютерных технологий, то для рассмотрения заимствований из сферы ИИ уместно 

применять ту же классификацию, которая используется при рассмотрении компьютерных 

терминов. После рассмотрения определённого количества терминов из сферы ИИ можно 

установить, что из сферы ИИ в китайский язык проникает относительно большое 

количество терминов, заимствованных с помощью графического способа. Причина 

заключается в том, что в сфере ИИ много аббревиатур, а аббревиатуры часто уместнее 

записывать именно с помощью графического способа. Из этого можно сделать вывод, что 

рассмотрение заимствованной лексики из сферы ИИ не представляется возможным без 

включения в стандартную классификацию способов заимствования графического способа.  

По нашему мнению, цель, поставленная перед началом исследования, достигнута в 

полной мере: мы разобрали способы заимствования в китайском языке, пришли к выводу, 

что выделяемых традиционно трёх способов заимствования для рассмотрения терминов из 

сферы ИИ недостаточно,  дополнили классическую классификацию недостающим для 

рассмотрения лексики графическим способом заимствования, получили наиболее 

подходящую классификацию для терминов из сферы ИИ.  

Важнейший результат исследования заключается в выведенной нами обновлённой 

классификации заимствованной лексики в китайском языке, пригодной для анализа и 

рассмотрения современной лексики китайского языка, поскольку сегодня графическим 

способом заимствования носители китайского языка пользуются значительно чаще, чем 

раньше, и игнорировать его при рассмотрении неисконной лексики стало невозможно. 
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