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Анализ структурной организации сложных по составу именных групп (да
лее - ИГ) представляет собой интересную в теоретическом ключе и важную 
прикладную задачу, решение которой оказывается довольно востребовано так
же и в лингводидактическом аспекте. Актуальность ее постановки и решения 
связаны с объективными трудностями, которые возникают у лиц, изучающих 
китайский язык, при знакомстве с особенностями линейной организации ИГ в 
этом языке. В русскоязычной литературе порядку следования нескольких опре
делений при существительном в китайском предложении внимание уделяется 
крайне редко, наиболее подробно практические рекомендации по линейной ор
ганизации ИГ с несколькими определениями представлены в [1], однако обсуж
дение теоретического обоснования линеаризации и спорных вопросов вариа
тивного порядка пока остается вне научного фокуса.

В лингводидактической литературе сложные определения (^^Æ® duo 
xiàng dingyu) и анализ ошибок в расположении зависимых компонентов в со
ставе ИГ представляют собой довольно важную часть грамматики языка сред
него уровня. На начальном этапе объяснение устройства ИГ сводится исключи
тельно к правилам постановки структурной частицы Й de в зависимости от по
стоянного или временного характера признака, называемого соответствующим 
компонентом ИГ, однако и в дальнейшем на более продвинутых уровнях изу

46



чения языка детального объяснения принципов расположения составляющих 
найти не удается, грамматики дают лишь общее правило, не поясняя причин 
или логики их относительного порядка.

В рамках данного исследования ИГ рассматривается как компонент пред
ложения, обладающий синтаксическими свойствами существительного и состо
ящий из нескольких синтаксически связанных между собой словоформ.

(1) ^ЙЖЖЙВЙ_1ФМ^Й Й^^^о Liela на lai ziji de yi jian 
xin mai de baise sichou chenshan ‘Лера принесла свою новую белую блузку из 
шелка’

В китайском языке все зависимые компоненты в структуре ИГ линейно 
будут занимать препозицию к вершине-существительному, выполняя функцию 
выделения (актуализации) соответствующего предмета во времени и простран
стве. Решается эта задача путем перечисления ряда признаков и особенностей 
предмета, которые способствуют соотнесению ИГ с референтом во внеязыко- 
вой действительности. Такие многокомпонентные ИГ в предложении функцио
нируют как единое целое, поскольку замещение анафорическим местоимением 
реализуется только для всей ИГ при невозможности линейного сохранения ка
ких-либо отдельных ее компонентов в структуре предложения.

Важнейшим фактором, обеспечивающим целостность ИГ, является отно
сительно жесткий порядок зависимых компонентов внутри группы. В китай
ском языке все они ставятся слева от существительного-вершины, поэтому их 
взаимное расположение регламентировано и следует определенным правилам. 
Однако в большинстве грамматических описаний обоснования причин наблю
даемых позиционных ограничений, разрешающих порядок _^М^ yi ben xin 
shu ‘новая книга’ и не допускающих вариант *М_^^ xin yi ben shu, не дается.

Изучение синтаксиса ИГ в китайской лингвистике началось в 50-е гг., ко
гда китайские лингвисты, в частности Чжу Дэси (ЖЖ££) в [2], сосредоточился 
на обсуждении порядка следования нескольких атрибутивных компонентов при 
существительном в зависимости от наличия или отсутствия частицы Й de. 
Столь поздний интерес к данной проблеме был обусловлен слабой дифферен
циацией элементов атрибутивной семантики в предложении. Так, в ранних 
грамматиках китайского языка, например, у Ли Цзиньси (Ж^^) в [3] фигури
ровал «присоединительный член» (PftiD® liijiayiT), выражающийся прилага
тельным или наречием и оформляющий именную или глагольную группу соот
ветственно. Люй Шусян (д^^) и Ван Ли (Н^) в [4] и [5] соответственно 
описывали линейную структуру предложения в китайском языке, опираясь на 
теорию трех рангов О. Есперсена, в итоге не прижившейся в более поздних 
грамматических работах. В [6] использовался общий термин №^i® xiushiyu 
‘определяющее слово’ в приложении к словам-вершинам разной частеречной 
принадлежности, однако для ‘определяющих слов к существительному’ (^^ 
Й^^® mingci de xiushiyu) давалось лишь краткое описание.

На современном этапе начиная с 80-х гг. ХХ в. в китайской лингвистике 
представлено довольно много работ, анализирующих порядок компонентов в 
ИГ с самых различных позиций и подходов. Ма Цинчжу (Д^М) в [7] анализи
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ровал порядок элементов с точки зрения семантики зависимых компонентов в 
ИГ. Юань Юйлинь (ЖВ^) в [8] для объяснения линейного порядка внутри ИГ 
в СКЯ опирался на критерий объема информации и стратегии ее когнитивной 
обработки. При анализе структурной организации ИГ предпринимались попыт
ки сочетать несколько критериев (семантический, грамматический и просоди
ческий) [9].

Довольно рано осознав тот факт, что линейный порядок расположения за
висимых относительно вершины (определяемого существительного) не являет
ся произвольным, что их упорядоченность носит регулярный характер, со вре
менем китайские лингвисты выработали модели описания ИГ, однако разо
шлись во взглядах на семантику и функции отдельных ее компонентов, что в 
дальнейшем привело к расхождениям в классификации зависимых и дискуссии 
о критериях классификации как таковой.

В описаниях китайского языка сегодня чаще всего представлен следующий 
перечень признаков, описывающий линейную позицию зависимых компонен
тов в структуре ИГ - слева направо по степени дистанцированности от верши
ны. В скобках указан термин, стандартно описывающий компонент в структуре 
ИГ в работах китайских исследователей:

Именной компонент (выраженный существительным или местоимением), 
называющий посессора или принадлежность, в том числе отношение части к 
целому (^Ж lingshu):

ФВДЭД^^ Xiao Ming de shubao ‘портфель Сяо Мина’
^^^ ta de si ‘его смерть’
^§1ПЭДЖ^ lUkemen de yaoqiu ‘требования туристов’
Й^ФЖЙ^^ zhe liang ge ban de tongxue ‘студенты этих двух групп’.
Именной компонент, называющий время или место (0^Й). В некоторых 

классификациях время и место разграничиваются как разные позиции:
0^А^^ zuotian de ke ‘вчерашний урок’
^^^^Ж jinnian de chanliang ‘объемы производства в этом го 
^^ЖЙ^^ jiaoshili de tongxue ‘студенты (, находящиеся) в аудитории’ 
^^^^ЖЙ quan cun de laobaixing ‘все жители деревни’ 
Количественно-референциальный компонент, выраженный счетным ком

плексом, включающим числительное и счетное слово (классификатор), с указа
тельным местоимением или без него (^Ж shuliang)

Н^ф san ben shu ‘три книги’
Й_ЖШ^ЛЬ1Й^'ФЛШ zhe yizuo xiandaihua de bangong dalou ‘это боль

шое модернизированное офисное здание ’
Ж&Ж^^ЭД1ЁЖЖФЭД^А na wei dai yanjing de feichang jingshen de 

laoren ‘тот очень бодрый старик в очках’
Глагол, глагольная группа или предложно-именная группа, обозначающие 

признак, ограничивающий сферу приложимости называемой в предложении 
ситуации (^ЖМй xianding fanwei):

“Ф^ЙА^^Ф^Ф yi ge chuan huang jiake de xiaohuozi ‘парень в жел
том пиджаке’
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^Т^ЙЖФ^? xiangxia lai de liang ge haizi ‘двое детишек из деревни’ 
ЖТ^^ЙШЖ guanyu Lao She de jiangzuo ‘лекция о Лао Шэ’ 
Прилагательное, адъективная группа или иной компонент описательной 

природы, указывающий состояние или особенности предмета (^^ zhuangtai):
_Ф1ЁЖЧ^ЙФ&^ yi ge feichang ke'ai de xiao guniang ‘крайне милая 

девушка’
Ж/Й/ЙЙМЙ lUyouyou de caodi ‘зеленый газон’
ШЙ-^^Й^ wo de yi fen hao baogao ‘мой удачный доклад’
Компоненты групп 4 и 5, выраженные словоформами предикативной при

роды, обычно описывают признаки временного характера.
Существительные или прилагательные, уточняющие материал или функ

цию предмета. Этот компонент обычно позиционируется как постоянный при
знак предмета, поэтому зависимые этого типа не требуют оформления струк
турной частицей Й de в позиции перед вершиной:

Ж^Ж mu xiangzi ‘деревяный сундук’
^®^W hanyu laoshi ‘преподаватель китайского языка’
I B^i jiu fangzi ‘старый дом’
Приведенный перечень компонентов в структуре ИГ представляет собой 

результат обобщения всех типов зависимых, встречающихся при одном суще
ствительном-вершине. По факту одновременно все типы в рамках одной ИГ 
практически не встречаются. Так, в (1) не была заполнена позиция 3:

1 2 4 5 6 сущ
ЙВЙ -ft ff^tt Й6 WX ’V 1 ziji de yi-jian xin mai de baise sichou chenshan

‘собственный’ ‘один- 
CL’

‘недавно куплен
ный’

‘белый 
цвет’ ‘шелк’ ‘блуза’

Обобщение подходов, предложенных в [10; 11] относительно порядка рас
положения зависимых компонентов в структуре ИГ с точки зрения семантики, 
дает нам следующую цепочку (семантическую иерархию) признаков по степени 
удаленности компонентов от вершины:

время > место > форма, размер > цвет > внешний вид > материал, функция
Проиллюстрируем данную иерархию языковыми примерами с различным 

набором атрибутивных компонентов:
МФЙЖ^ хТп хХао Ьахши сйиапд ‘новая деревянная кроватка’
ЙЖ^ШЖЖ^Ж ЬаХзе с11апц1дпц п|’1опд wаzi ‘белые гольфы из нейлона’ 

(букв. ‘белые длинноствольные нейлоновые носки’)
Л#Ж^РДМ,Л^ байао йСззе ГапуГепу бауТ ‘черное ветрозащитное пальто 

большого размера’
Когнитивное обоснование представленной иерархии атрибутов показыва

ет, что наиболее релевантные признаки располагаются максимально близко к 
вершине: самые важные из них - это материал, из которого сделан предмет, или 
функция, которую предмет призван выполнять. Далее по степени дистанциро- 
ванности следуют различные варианты описания экстерьера (размер, цвет, 
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форма и др.) предмета. Анализ языкового материала показывает, что в когни
тивной структуре цвет объекта занимает очевидно более высокую позицию, чем 
его размер. В естественных языках цветообозначения примыкают к вершине 
чаще, чем качественная лексика, уточняющая, большим или маленьким являет
ся предмет. Это актуально не только для китайского, но и для многих других 
языков. Так, в русском языке большой красный фонарь звучит естественнее, 
чем ? красный большой фонарь, в английском грамматически верным также 
будет признан вариант a big red lantern. Для китайского допустим только поря
док Л^£Т^ da hong denglong ‘большой красный фонарь’, но не вариант *£!Л 
'№%, hong da denglong с обратным порядком компонентов ИГ.

В структуре ИГ могут дополнительно уточняться какие-либо обстоятель
ства появления, существования или использования предмета. Они не являются 
ключевыми, поэтому занимают более дистантную по отношению к вершине по
зицию, обязательно оформляясь структурной частицей Й de.

Такие атрибутивные компоненты ИГ, как количественно-референциальные 
компоненты или отсылки к обладателю (признак посессивности / принадлежно
сти), вообще не являются изначально присущими предмету свойствами, поэто
му соответствующие лексические заполнители вводятся линейно максимально 
удаленно от вершины. При этом указательные местоимения и притяжательные 
компоненты, занимающие крайнюю левую позицию в ИГ, не демонстрируют 
дополнительной дистрибуции между собой, как это свойственно языкам ар
тиклевым.

Представленное когнитивное обоснование, однако, не исчерпывает ряд во
просов, возникающих при более детальном анализе эмпирического материала и 
знакомстве с подходами китайских лингвистов к решению данной проблемы. 
Опишем наиболее очевидные для нас болевые точки.

Опираясь на идеи и подходы, изложенные в [2; 12; 13; 14], китайские линг
висты чаще всего предлагают делить вышеописанные атрибутивные компонен
ты на два больших класса - рестриктивные и описательные. В китаеязычной 
литературе они обычно фигурируют как соответствующие типы определений.

Рестриктивное (или выделительное) определение (1^$№Ж® xianzhixing 
dingyu) из целого класса предметов в рамках данной коммуникативной ситуа
ции высвечивает лишь какую-то его часть. Компоненты рестриктивного типа 
часто выполняют актуализирующую роль, выделяя из общей массы объектов со 
сходными свойствами конкретного представителя, индивидуализируя его или 
отграничивая от других по определенным признакам (референция, принадлеж
ность, количество, место или время). Этот тип определений соответствует отне
сению имени к идентифицированному объекту.

Дескриптивные определения (ЖЖ^Ж® miaoshuxing dingyu) имеют це
лью описать предмет как носителя определенных признаков или представителя 
класса, не выделяя его индивидуально. В качестве дескриптивных определений 
в предложении в китайском языке выступают словоформы предикативной при
роды или группы синтаксически связанных слов, способных к этой роли. Такие 
компоненты также часто выполняют распространительную функцию, добавляя 
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к характеристике предмета признаки, наличие которых не является для него 
обязательным, поэтому о них говорят как о временных. Лексическими заполни
телями в таких компонентах будут называющие состояние или действие глаго
лы или прилагательные, хотя встречаются и более экзотические варианты, 
например, количественная группа как временный признак при описании воз
раста:

МЖ^^Э шё111 бе ххаоуиап ‘красивый кампус’
(й=)Ж_—^ЭД^ЖЭД^^ (/йе х1ё) нН1'уТ'сг зш бе /11к]Тпц бе На1х1 ‘эти 

одиннадцати-двенадцатилетние подростки с образованием’
В работах китайских лингвистов встречаются и иные классификации, с 

другим набором определений, в частности: посессивное ( ^ Ж ^ Ж ® 
Ипдзййхшд бтдуй), тождественное (^—^Ж® ЮпдуТхшд бшдуй), обычное (— 
^^Ж® уТЬапхтд бтдуй), дифференцирующее (К*1ЖЖ® дйЫёхтд бтдуй), 
классифицирующее (Ж^^Ж® сГтуГэхтц бтдуй) и др., зачастую отражаю
щие авторское видение конкретного лингвиста, но необязательно опирающиеся 
на последовательно применяемые основания классификации.

Отсутствие четких критериев разграничения приводит к нечеткой диффе
ренциации классов или их смешению даже в рамках двухчастного деления. Так, 
в некоторых авторитетных работах по грамматике китайского языка изоморф
ные ИГ классифицируются не единообразно. Самой известной иллюстрацией 
несовпадения подходов являются две ИГ - ЖЖЖЖ ши1оо /йиб/1 ‘деревяный 
стол’ и ^Ж^Ж зЬНои 1'апц/1 ‘каменный дом’ , в которых компонент ЖЖ 
111111011 ‘ деревяный ’ «Практическая грамматика китайского языка» предлагает 
считать описательным [14, с. 279] , тогда как Хуан Божун и Ляо Сюйдун видят 
в аналогичном и по форме, и по семантике компоненте ^Ж з1и’1ои ‘каменный’ 
рестриктивное определение [15, с. 86].

Кроме того, как отмечал в свое время еще Чжао Юаньжэнь в [16], та или 
иная классификация компонента зависит от конкретной коммуникативной си
туации, поскольку прагматические факторы напрямую влияют на линейный по
рядок и интерпретацию соответствующих компонентов в составе ИГ:

(2а)Ж^^ЭД^^^^ ^1 уап]1пд de па жег хштИёпд ‘тот господин, что в 
очках’

(2Ь) Ж&Ж^^ЭД&£ па \\'С1 ба1 уап|1пц бе ххапзйёпд ‘тот господин в оч
ках’ (примеры взяты из [16, с. 148])

В (2а) речь идет о выделении из группы господ одного представителя, от
личительным признаком которого является наличие очков (у остальных членов 
группы очки отсутствуют), поэтому Ж^^ЭД ба1 уап|1пц бе ‘в очках’ здесь ре
стриктивное определение, тогда как в (2Ь) это уже дескриптивное определение, 
поскольку имеет место указание на конкретного представителя условного клас
са «господ в очках».

Таким образом, чаще всего представленное в грамматических описаниях 
китайского языка деление атрибутивных компонентов на рестриктивные и де
скриптивные носит условный характер и подвержено ряду ограничений. Из 
приведенного выше перечня к рестриктивным можно условно отнести зависи

51



мые 1-3 типов, соответственно типы 4 и 5 - это дескриптивные компоненты. 
Тип 6 будет отнесен к дескриптивным в двухчастной классификации; если же 
предполагается выделение еще какого-то класса (дифференцирующего, клас
сифицирующего и т.п.), то этот компонент будет выведен за рамки дескриптив
ного типа зависимых в структуре ИГ.

Среди проблем, обнаруживаемых при анализе материала, следует обозна
чить необязательность оформления компонентов ИГ структурной частицей Й 
de. В составе ИГ ее может вообще не быть или быть, но не везде, где ожидается:

^Я№Мгд-/£^ ta на ben xin yufa shu ‘та его новая книга по грамматике’
^ПЖЖ&ЖФ?^^ tamen ban на wei gao gezi tongxue ‘тот студент вы

сокого роста из их группы’
—^^Ж^^Й^^Й^ yi wei feichang reqing de mai hua guniang ‘крайне 

доброжелательная девушка, продающая цветы’ (появление Й de ожидалось по
сле глагольной группы ^^ mai hua ‘продавать цветы’)

Посессивные/ притяжательные компоненты в структуре ИГ в китайском 
языке занимают обычно крайнюю левую позицию (в абсолютном начале всей 
группы), что типично как для артиклевых, так и безартиклевых языков, однако 
в последних они не демонстрируют дополнительной дистрибуции с указатель
ными местоимениями в составе количественно-референциального компонента 
ИГ: ^ЙЖ^^Л wo de zhe zhang zhaopian ‘эта моя фотография’ при невоз
можности аналогичных сочетаний в артиклевых языках, например, в англий
ском: *this my picture или *the my picture ‘эта моя фотография’.

На внешний характер признака посессивности/ принадлежности указывает 
позиционная устойчивость соответствующего компонента в структуре ИГ, под
тверждаемая языковым материалом:

^ЙжЛЙ^^ ta de zuida de haizi ‘его самый старший ребенок’
»ЖЛЙ^ЙЙТ *zuida de ta de haizi ‘его самый старший ребенок’
ФИЙж^Й/Щ^ Zhongguo de zui chang de helm ‘самая длинная река в 

Китае
*ж^ЙФИЙ>та *zui chang de Zhongguo de helm ‘самая длинная река 

в Китае’
При этом аналогичная позиционная мена с количественно

референциальным компонентом крайне частотна и отражает непостоянство 
статуса зависимых, способных выступать как рестриктивными, так и 
дескриптивными определениями:

“ГСжАЙ^Ф yijian zuida de fangzi ‘самая большая комната ’ 
ЖЛЙ-lWi zuida de yi jian fangzi ‘самая большая комната’ 
Ж^Й-ЖФ^ zuixin de yi ben xiaoshuo ‘самый новый роман’ 
“ЖЖ^ЙФ^ yi ben zuixin de xiaoshuo ‘самый новый роман’ 
Возможны особые случаи употребления именных компонентов, когда их 

относительная позиция будет свидетельствовать о нетипичной роли 
соответствующего лексического заполнителя. Сравним следующие 
примеры:
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(3а) йВФ^ЙЕ^^о Zhe shl Xiao Míng de san ben shu ‘Это три 
книги Сяо Мина.’

(3b) ^^Нфф^^фо Zhe shl san ben Xiao Míng de shu ‘Это три 
книги Сяо Мина.’

(4а)йД^^Н^Фо Zhe shl Lao She de san ben shu ‘Это три книги 
Лао Шэ.’

(4Ь)йДН^ё^Фо Zhe shl san ben Lao She de shu ‘Это три книги 
Лао Шэ.’

Исходя из выше описанной модели заполнения позиций в структуре ИГ, 
можно определить, что в (За-Ь) и (4а-Ь) имена собственные употребляются в 
разных атрибутивных функциях. Примеры (За) и (4а) называют посес- 
сивность/ принадлежность книг, уточняя их обладателя, тогда как в вариан
тах (Ь) с его помощью указан либо автор, либо главный герой произведения, 
поэтому (4Ь) с именем известного писателя Лао Шэ вопросов не вызывает, 
тогда как в (ЗЬ) употребление антропонима Сяо Мин предписывает 
прочтение имени, как обозначающее ситуацию принадлежности, а потому 
требует его постановки в самое начало ИГ.

В грамматиках говорится также об ограниченной, но все же возможной 
позиционная мене линейного порядка компонентов ИГ с односложными 
прилагательными: Á da ‘большой’, Ф xiäo ‘маленький’, Ж hou ‘толстый’, Ж 
báo ‘тонкий’, ^ cháng ‘длинный’, Ж fang ‘квадратный’, которые могут 
стоять перед счетным словом, в интерпозиции между составляющими 
количественно-референциальной группы:

_Л^Ф^ yi da kuai mutou ‘большой кусок древесины’;
—ФЖЖ? yi xiäo ke zhuzi ‘маленькая бусинка’;
_ЖФФ yi hou ben shu ‘толстая книга’;
^—ф^Ф na yi xiäo xiang shu ‘тот маленький ящик с книгами’.
Однако не со всеми счетными словами подобная позиционная мена 

возможна:
*_ЛЯЙ yi da zhi göu ‘большая собака’;
*ЭДЖЛФ^^ na liäng da wei läoshi ‘те два великих учителя’;
Причины подобных ограничений не вполне ясны.
Вызывает вопросы и неоднозначность трактовки вне контекста именных 

групп как сочинительных или последовательно подчинительных, так, _^Á 
^Ж^ yi pian da häo xíngshi допускает двоякую трактовку:

-^ Л#Ж& yi pian / da häo xíngshi ‘благоприятная ситуация’;
-**|»Ж» yi pian da / häo xíngshi ‘очень хорошая ситуация’.
Таким образом, в русскоязычной литературе по лингвистике и 

лингводидактике китайского языка наблюдается серьезная лакуна в области 
обоснования линейной структуры именной группы в китайском языке, 
большинство грамматических описаний ограничиваются изложением прин
ципов оформления ряда компонентов ИГ структурной частицей Й de, 
говорится о допустимости одних вариантов следования компонентов и недо
пустимости других без каких-либо детальных комментариев. Такое поло
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жение вещей является следствием отсутствия единообразного и унифици
рованного подхода к описанию многокомпонентных определительных 
конструкций среди китайских лингвистов.

Анализ языкового материала показывает, что расположение атри
бутивных компонентов обуславливается релевантностью называемого ими 
признака: наиболее важные, изначально присущие предмету располагаются 
ближе всего к вершине ИГ, внешние признаки вводятся дистантно, что 
объясняет крайнюю левую позицию посессивных компонентов. Эти осо
бенности в китайском языке соответствуют когнитивным тенденциям, 
наблюдаемым и в других языках. Однако представленные в литературе 
модели и классификации обнаруживают ряд спорных моментов, затруд- 
няющих их применение в практическом ключе, а между тем выявление и 
описание факторов, влияющих на расположение атрибутивных компонентов 
в структуре именной группы, позволит избежать нарушения грамматических 
норм китайского языка.
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