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КОМ М УТАТИВНОСТЬ КАК ПРИЗНАК УСТОЙЧИВЫ Х СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В
КИТАЙСКОМ  ЯЗЫ КЕ

Номинативной единицей в терминах комбинаторной семантики принято считать 
устойчивую последовательность знаков, в которой один знак (модификатор) определяет другой 
(актуализатор) [1, с. 33]. Номинативная единица может быть развёрнутой и свёрнутой: 
развёрнутая -  это устойчивое словосочетание, а свёрнутая -  сложное слово [2, с. 12]. Разница 
между устойчивым словосочетанием и сложным словом состоит в том, что в устойчивом 
словосочетании возможна коммутация, т. е. компоненты можно поменять местами без 
существенного изменения смысла, а в сложном слове её быть не может [3, с. 50-51]. Например, 
нельзя в сложном слове самолёт поменять компоненты местами и сказать лётосам, или DM  
fe iji ‘самолёт’ поменять на fíféi, так как это свёрнутые номинативные единицы.

В китайском языке существуют пары номинативных единиц, в которых наблюдается 
возможный обратный порядок следования их компонентов, и для того, чтобы определить, чем 
именно являются данные знаки, необходим анализ их семантики и комбинаторики: если 
элементы коммутативны, то это развернутые устойчивые словосочетания, если 
некоммутативны, то сложные слова (свёрнутые номинативные единицы).

Начнём с рассмотрения первой пары знаков ‘¡Ф’М  lian 'ai -M f'r áilián. Так, на основании 
толкования значения в Словаре современного китайского языка перевод обоих знаков звучит 
как ‘трепетно любить, испытывать нежные чувства, заботливо относиться, проникаться 
симпатией, дорожить’ [4]. Очевидно, что в данном случае их семантика одинаковая. Анализ 
комбинаторики на макроуровне показывает, что знаки ведут себя одинаково, поскольку в 
корпусе текстов можно найти примеры, где единицы играют одну и ту же роль в предложении. 
Например, сказуемого: ÍÉ A ÍP ÍÍ lAJ¿ А  /А Т Ш М Й А , ‘1чМ Шо Та
juédé zijí shi shoule wéiqu de háorén, suóyl dájiá liying tóngqíng tá, liáríái la. ‘Он считает себя 
хорошим человеком, которого обидели, поэтому все должны сочувствовать ему и заботиться о 
нём’. ÍAÍHMM M / А А Ф > о Nimen yáoshi áilián tá de shengming,
name kuái náchü ge bánfá lái ba. ‘Если вы дорожите его жизнью, быстрее придумывайте выход 
из этой ситуации’. Дополнения: Ш АШ АТМАМШ АТ, A A A M A x íM A T

М ^ Ш Й А А мо Та xiwáng уди biérén dui tá háo, suóyí yóu de shíhdu, huáirén zuó e 
biiguó shi wéile zhuiqiú lián'ái, yáoyinqibiérén zhuyi. ‘Она надеется, что другие будут относиться 
к ней хорошо, ведь иногда люди, мечтая о заботе и любви, совершают плохие поступки, чтобы 
привлечь к себе внимание’. ШЙЬАШАпШТ Tá de xinli chóngmánle áilián. ‘Его сердце 
было полно любви и сострадания’. Обстоятельства образа действия: {АШ АМ Ш А А  А )А  А -> 
Báomü lián'ái de jumózhe háizi. ‘Няня ласково погладила ребенка’. Tá áilián
de zhüshizhe tá. ‘Она с любовью посмотрела на него’ [5]. А также определения: A A JU  A fT fT ílf 
Ü t í Т '- 'ЙШ, Guó Láo yóng shóuqing qíng de fu  shile
yixiáyizhángxiáng, lian sháng túrán zhánkáileyimó lián'ái de xiáoróng. ‘Го Лао осторожно протёр 
портрет рукой, и на его лице внезапно появилась нежная улыбка’. АФТШ ЙА('AM Ó fA M M M  
telYjffJMo Shi Gáng wenróu dan jiánding de zhengtuó tá áilián de yóngbáo. ‘Ши Ган мягко, но 
решительно вырвался из её любящих объятий’. На микроуровне мы можем также наблюдать 
возможную комбинацию с полусуффиксами у обоих знаков. Например, с полусуффиксом Ш 
zhe: ffA J ШШШ МTflA t f A f f A  A A 'A  JL о Féilipü kan dáo tá quéshí lián'áizhe zhege láotóur. 
‘Филипп увидел, что она действительно любит старика’. М А Й  А  ШШ'/шА у Ш-Ь
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4  Ají  Ж t f f tM íf j— Wo Та de shuángshóu, shuáng chún qué chüqí di wénróu, 
chú sháng tá jin  shéng de zhébi wu, büduán áiliánzhe tá de yiqié. ‘Его руки и губы были на 
удивление нежными, и, несмотря на скрываемую ею тайну, он продолжал трепетно любить всё 
в ней’. Таким образом, на основании анализа данной пары знаков на макро- и микроуровне 'Ж 
Ж  lián 'ai ~Ж '& áilián необходимо квалифицировать как устойчивые словосочетания, потому 
что коммутация не приводит к существенным различиям ни в семантике, ни в комбинаторике.

В отличие от устойчивых словосочетаний изменение порядка следования компонентов в 
сложных словах вызывает полное изменение смысла, поэтому, например, в паре знаков ЖАТ 
fángké -  fTJfj kéfáng перевод ЖАТ,fángké звучит как ‘квартирант, постоялец, жилец’, а 4ТЙ  
kéfáng- ‘номер (в гостинице)’ [4]. Различия в их комбинаторике видны в следующих примерах 
из корпуса текстов: /Т. / lMTAÉJ АШ Ш А, Й А г 9 О %JT“A T J” > ШМШМЙЪШМ-Ж, f t A  
A i 1 i  Г  8 0 % 0 Zái wü xing j í  de chángchéng jdndián, fángké 90% shi “láowái”, keshi zhéli de 
yézónghui, béijing rén zhánle 80%. ‘В пятизвездочном отеле Great Wall 90% постояльцев -  
иностранцы, а вот в ночных клубах процент жителей Пекина составляет 80%’. МЖ> —'АМ/Ш  
ШЖÍAAAJÁ АгЙАЖ ТАЖ , ШАгШШо Yuánlái, yigé méiguó lüxíng tuán kerén cóng kéfáng lái 
dáo dating, zhünbéi tí dián. ‘Выяснилось, что один постоялец из американской тургруппы 
спустился в вестибюль из гостиничного номера и собирался покинуть здание’ [5]. На 
основании толкования значения очевидно, что после перестановки компонентов меняются 
и семантическое ядро, и семантическая периферия двух знаков, их аспект содержания различен, 
что приводит к различиям и в комбинаторике. Такие явные отличия говорят о том, что это 
разные знаки, поэтому перед нами сложные слова, т.е. свёрнутые номинативные единицы.

Необходимо также отметить, что после перестановки компонентов в семантике знаков 
меняться может либо только периферия, либо только ядро. Так, в паре ШШdádáo -  МЛ dáodá 
знак J¿AJ dádáo ‘достигать, добиваться’ означает информационный процесс, его объектом 
выступает некое абстрактное понятие (например, цель, степень и т.д.), а знак ЩЛ dáodá 
‘достичь, прибыть; дойти, доехать до...’ -  физический процесс, его объектом должно выступать 
конкретное место [4]. У данных знаков периферия совпадает, а ядра разные. Приведем 
примеры: Ш Л Я Т Ш Ш  б Ш Ж А с  Tá dádáole hányü 6 j í  shuipíng. ‘Её уровень владения 
китайским языком достиг 6 уровня’. ШЛА] TflTAlUft9« Tá dádáole tá de miidí ‘Он добился 
своей цели’. ЩЕТАгЯ Л ТТШ То Wó yijing dáodá Béijing le. ‘Я  добрался до Пекина’ [5]. 
Изменения «физический/информационный процесс», наблюдаемые в данной паре, -  это 
серьезные изменения в семантике, и если перестановка приводит к тому, что знак обозначает 
только физический процесс либо только информационный, то меняется семантическая 
категория, а изменение категории на оснований различий в семантическом ядре -  сигнал, что 
компоненты знака некоммутативны и перед нами сложные слова.

В иных случаях, когда наблюдаются незначительные отличия в периферийной семантике 
двух знаков либо в их комбинаторике, то на основании этого можно выделить промежуточную 
группу устойчивых словосочетаний, близких к сложному слову.

Так, например, в паре f '  / : cáigcm -  А Ж gáncái общим является значение ‘способность, 
талант, одарённость, умение’, однако в периферии у второго знака Т А ' gáncái развивается 
дополнительное значение ‘умелец, дельный человек, талант’ [4]: ЖШёЖАШМ АЖАТШЁ!А 
Ж е Zhé wéi fu  jingli shi góngguán fangmián de gáncái. ‘Этот заместитель менеджера -  
талантливый специалист по связям с общественностью’ [6]. Наблюдаемое изменение 
семантической категории обусловлено появлением фасцинации [7], и, как следствие, 
появляется различие в периферийной семантике двух знаков. Исходя из того факта, что 
основное значение у них всё же совпадает, данные знаки логичнее будет отнести 
к промежуточной группе устойчивых словосочетаний, близких к сложному слову.

Изменения в семантической категории может также наблюдаться ввиду наличия 
у номинативной единицы в модификаторе определенных знаков, что приводит к некоторым
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ограничениям в комбинаторике. Например, в паре guölii -  Ш Ж  liiguö со значением 
‘проходить, проезжать, миновать’ [4] у знака ЖШ  guölii в роли модификатора выступает 
тайген, поэтому учитывая, что все бинарные ёгены, у которых в модификаторе тайген, не 
комбинируются с другими тайгенами [8], то различие в комбинаторике у ЖШ guölii и ШЖ  
liiguö будет заключаться только в возможности употребления после Ш Ж liiguö дополнения 
и невозможностью такого употребления у ЖШ guölii. Например: Ж  А. 8 О ЖЖШ.ЛА, ЖШШ 
МЩЖ-ЬШЖ, 0ШШЖМРЖ То Лпгй 80 niändai yihöu, dang wo chüchäi liiguö Shanghai shi, 
que lándé qii nar le. ‘После 80-х, когда я во время командировки проезжал мимо Шанхая, мне 
больше не хотелось заезжать туда’. ТЖЖШТ ФТЖЖЖТ') 'Ж у Ж: W 7ЖШЖ ЖЖ о Jizhé 
Ш däo shizhöngxin de shizhéngñng guángcháng, cáifángle guölii de shimin. ‘Репортер вышел 
в центр города на площадь у ратуши и взял интервью у проходивших мимо горожан’ [5]. 
В данном случае такое ограничение объясняется не семантическими причинами, а сугубо 
синтаксическими, которые оказываются нерелевантными, поэтому можно также говорить 
о том, что данные знаки пока только движутся в сторону сложного слова.

Приведём ещё один пример: небольшое различие в комбинаторике в паре 7 Ж héshi -Ж  
7 shihé ‘подходить, подходящий, в самый раз’ [4]заключается в том, что Ж 7 shihé принимает 
после себя косвенное дополнение, т.е можно сказать Ж 7Ш  shihé wo ‘подходить мне’,а 7Ж  
héshi такой возможностью не обладает. Здесь наблюдается некоторая особенность 
комбинаторики, продиктованная характеристикой его второго компонента Ж  shi. В то же 
время, в корпусе текстов были найдены примеры употребления после 7 Ж  héshi косвенного 
дополнения при наличии предлога М  dui: {ТЖ Ш М -Á Ж, & Ж Ж Ш М Ш 7 Ж Щ ? N i juédé 
zénmeycmg, zhé jiänyffu dui wo héshi та? ‘Как ты считаешь, мне подходит это платье?’ [6] Таким 
образом, у данных знаков небольшая разница в этом случае объясняется лишь 
возможносгью/невозможностью комбинирования с другим знаком в роли косвенного 
дополнения, следовательно, это скорее единица, которая движется в сторону сложного слова, 
оставаясь пока устойчивым сочетанием.

Представленный выше анализ семантики и комбинаторики номинативных единиц 
показывает, что корректное проведение процедуры тестирования на коммутативность 
позволяет провести разграничение между сложным словом и устойчивым словосочетанием 
в китайском языке. Если единица коммутативна- значит перед нами устойчивое 
словосочетание, если некоммутативна -  сложное слово. Данные выводы подтверждаются 
комбинаторикой: там, где компоненты можно менять местами и значение при этом абсолютно 
либо почти не меняется, то и комбинаторика будет приблизительно сходной. В то же время 
необходимость выделения промежуточной группы обусловлена тем фактом, что язык -  это 
динамическая система. Одним из проявлений динамизма как раз является то, что в каждый 
момент существования языка можно обнаружить множество промежуточных образований, не 
соотносимых абсолютно точно ни с одним из классов [9]. Способность языка к изменениям 
обусловлена необходимостью передавать и хранить информацию в любой момент и в любой 
ситуации, в чем, собственно, и заключается функциональная предназначенность речи как 
реализации языковой системы.
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