
следующую типологию коллокаций на основании их семантики, механизма 
образования, функций и др. признаков: коллокации традиционные, этно
культурные, терминологические, колоративные и окказиональные.

Таким образом, теория сочетаемости слов, востребованная разными 
направлениями теоретического и прикладного языкознания, в настоящее 
время активно развивается, хотя по-прежнему требует дальнейшей разработ
ки, что позволило бы более полно и эффективно описать комбинаторный 
потенциал лексических единиц.

Лю Пэн

КОМПОЗИТЫ С ±  SHANG ‘ВЕРХ’
В КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ ПРОСТРАНСТВА

Лексическая единица Ж  shang ‘верх’ в китайском языке является самой 
употребительной из числа других лексических единиц, обозначающих 
векторы осей димензиональной модели пространства -  Ж  shang ‘верх’, Ж xia 
‘низ’, Ш qian ‘спереди’, Ja hdu ‘сзади’, Ж  zuo ‘слева’, Жлyou ‘справа’. Ж  
shang ‘верх’ используется как самостоятельно, так и в качестве словообразо
вательного форманта, вступая в словообразовательные отношения со знаме
нательными и служебными словами с пространственной семантикой. В док
ладе представлены результаты анализа словообразовательного потенциала 
исследуемой языковой единицы в отношении таких слов.

Вступая в словообразовательные отношения, лексическая единица hshang 
‘верх’ выступает как в пре-, так и в постпозиции. В препозиции она употреб
ляется со следующими знаменательными словами: f t  wang направляться к, 
устремляться к, идти’, chao ‘повернуться (стоять) лицом к, выходить на, в’,
f f  xiang ‘направляться к, приближаться к’, Ш  kao ‘прислоняться к’, 0 J  dao 
‘доходить до’, Ж cong ‘следовать, сопровождать, приближаться’. В словообра
зовательные отношения в препозиции единицаЖshang вступает также с четырь
мя служебными словам: (Ж y i  ‘посредством, через посредство, при помощи; 
брать’, Ж zhi -  служебное слово в атрибутивных словосочетаниях с послелога
ми, обозначающими место и время, fEzai ‘быть расположенным на, над, в’.

В постпозиции единицаЖ shang употребляется только со следующими 
знаменательными словами: Ш bian ‘сторона, край, предел’, Ш mian ‘поверх
ность, плоскость, сторона, грань’, f f  tou ‘голова, вершина, верхушка’, Ж fang  
‘сторона, направление, квадратный’, ^  duan ‘конец, верхушка; оконечность’, 
T^lai ‘приходить, приезжать’, Ж qu ‘уходить, уезжать’.

Таким образом, лексические единицы, с которымиЖ shang вступает 
в словообразовательные отношения, обозначают либо движение в простран
стве, либо пространственные характеристики физических объектов. Напри
мер, в контексте (1) композит описывает траекторию движения стрел 
вверх, в результате которого они сложились в форме иероглифа Л  ,
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(1) & < . . . > ш з ш ,  я ш я й ш т — Я ' Л - й ,  х т ш ш ±
7 .  [ Ш Я / Й Я ]  /  Yi <...> man gong da jian, liang zhi jian bian xiangshang j i  

cheng y i  ge “ren ’’ zi, you fanshen lud zaidi shang le. [Lu Xun/Ben yue/1926]/ (1a) 
Он мгновенно заложил ответную стрелу, <...>, стрелы ударились наконечни
ками, изогнулись углом вверх [дословно: ‘создали иероглифЛ ’] и, перевер
нувшись в воздухе, упали на землю. [Лу Синь. Побег на луну (перевод 
В. Сухорукова)].

В примере (2а) композит J ^  ‘верх, высь, небеса’ (дословно: ‘верх 
сторона’) используется в качестве переводного эквивалента наречия сверху.

(2) Сверху ласково синело небо -  а мне было так грустно... [И. С. Тур
генев. Первая любовь (I860)] / (2a) 0  Й ^

....... [ІЛЛ / ( ^ Ж  /1998)]/women de shangfang shi
yTpian lingren shang xTn yue mйdi bikong, ke wo que name youshang... 
[YTwan Tugeniefu/Chulian (Feng Zhen, 1998)].

Из внутренней формы композита J ^  ‘верх, высь, небеса’ следует, что, 
в отличие от наречия сверху, он не просто именует направление в про
странстве, а представляет его как объект, располагающий сторонами. 
Особенности языковой картины пространства, репрезентированной в семан
тике композитов с единицей J  станет предметом наших дальнейших иссле
дований.

В. А. Медюлянова

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К РАССМОТРЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО ДЕЙКСИСА

Для функциональной лингвистики характерно исследование языка в дина
мике, в действии, во взаимосвязи с различными лингвистическими и экстра
лингвистическими факторами (условиями) функционирования языка. Под 
лингвистическими факторами понимается семантика языковых единиц, их 
структура, иерархия значений в которой может меняться при взаимодействии 
с другими языковыми единицами. Объектом исследования, таким образом, 
становится назначение языковой единицы в речи, ее сочетаемость с другими 
языковыми элементами, особенности их совместного функционирования. Под 
экстралингвистическими факторами понимаются условия внеязыковой 
действительности, в которых протекает общение и под влиянием которых 
функционируют языковые средства.

Широкий охват условий, влияющих на функционирование языковых 
единиц в речи, приводит к появлению разнообразных функциональных школ, 
делающих акцент на том либо ином проявлении коммуникативной природы 
языка. В современной лингвистике существуют также разные толкования тер
мина функция. Одни ученые понимают функцию в узком смысле, как роль, вы
полняемую единицами разных языковых уровней в системе языка. Например,
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