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Основные подходы к трактовке аппликатива  

в современном китайском языке 

 

Настоящий доклад посвящен исследованию основных средств выражения 

значений из области повышающей актантной деривации в современном китайском 

языке (СКЯ), влияющей на число глагольных актантов и интерпретацию называемой 

ситуации, анализируются базовые аппликативные конструкции, существующие в СКЯ, 

анализируются существующие подходы к классификации аппликативных конструкций 

в СКЯ. Актуальность данной работы обусловлена, прежде всего, недостаточной 

разработанностью описаний данного явления в СКЯ в русскоязычных исследованиях на 

фоне типологического интереса к вопросам актантной деривации. 

Аппликатив — тип повышающей актантной деривации, при котором в ситуации, 

описываемой исходным двухактантным глаголом, позицию второго актанта занимает 

участник ситуации, выполняющий роль Адресата, Бенефактива, Малефактива, 

Инструмента, Места, Цели и т. д., который в исходной ситуации занимал позицию 

третьего актанта или сирконстанта и был необязательным. 

С точки зрения семантики, основной функцией аппликатива является изменение 

исходной ситуации. Семантика производных аппликативных глаголов может быть 

очень широкой, так как этот вид повышающей актантной деривации охватывает 

большое число «дативных» семантических ролей (Бенефактив, Малефактив, Реципиент, 

Источник и т. д.). Кроме того, аппликативная конструкция может вводить участника, 

который реализуется как Комитатив, Инструмент или Место. На участника, вводимого 

аппликативом, могут накладываться семантические ограничения — например, 

Бенефактивом может быть представлен исключительно одушевленный участник 

ситуации, а Местом, в подавляющем большинстве случаев, будет представлен 

неодушевленный партиципант.  

С точки зрения синтаксиса, основной функцией аппликатива является повышение 

валентности глагола. Аппликативная конструкция в разных языках может быть 

обязательной или факультативной (если можно образовать конструкцию, в которой 

вводимый аппликативом актант будет сирконстантом, тогда этот аппликатив 

факультативен). Аппликативные конструкции по-разному реализуются в языках 

разного грамматического строя. Для изолирующих языков характерно образование 

аппликатива на базе грамматикализации сериальной глагольной конструкции, где один 

из глаголов обладает значением «давать» (Бенефактив), «взять» (Инструмент), 

 
1 Научный руководитель — к. фил. н., доц. Е. Н. Емельченкова.  
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«направиться / отправиться» (Место). Аппликативизацию можно рассматривать в 

качестве инкорпорации предлога во внутреннюю структуру глагола и удаление его из 

группы сказуемого.  

С точки зрения типологии, существует три основные классификации 

аппликативных конструкций: 

1) Типология Л. Пюлккянен [7]; 

2) Типология М. Петерсона [5];  

3) Типология М. Полински [6].  

Л. Пюлккянен предложила оригинальную авторскую типологию аппликативов в 

рамках Минималистской программы Н. Хомского [7, с. 14]. Если в предыдущих работах 

внимание в основном уделялось синтаксическим особенностям аппликатива, то Л. 

Пюлккянен подходит к аппликативу с точки зрения семантики. В [7] выделяется два 

вида аппликатива: «высокий» и «низкий» [7, с. 15-18]. Типы аппликатива отличаются 

друг от друга в первую очередь по семантическому критерию. «Высокий» аппликатив 

выражает отношения, связывающие ситуацию, описываемую глаголом, и еще одного 

участника, выраженного Бенефактивом. Такой тип аппликатива был назван «высоким», 

так как находится выше глагола (VP). Второй тип аппликатива автор называет «низким», 

так как актант, присоединяемый в ходе аппликативного преобразования, располагается 

на том же уровне, что и участник, занимающий позицию прямого дополнения. При 

таком типе аппликатива происходит перенос посессивности между актантом в позиции 

прямого дополнения и аппликативным актантом. «Низкий» аппликатив далее делится 

на два подтипа — присоединяющий актант со значением Реципиента и актант со 

значением Источника.  

Д. Петерсон в [5] определяет аппликатив, как преобразование, которое 

маркируется на глаголе и повышает статус прежде периферийного участника до статуса 

прямого дополнения, и предлагает свою типологию аппликативов. Д. Петерсон 

отмечает, что аппликативный показатель часто восходит к сериальным конструкциям с 

глаголами с семантикой ‘давать’ (бенефактивный аппликатив) и ‘брать’ 

(инструментальный). Д. Петерсон выделяет некоторые особенности, которыми 

обладают аппликативные объекты в зависимости от семантической роли, вводимого 

актанта, а именно — функцию бенефактивного объекта может выполнять только 

одушевленный участник ситуации, а функцию локативного объекта, напротив, 

неодушевленный, для инструментального и комитативного аппликатива ограничение 

либо отсутствует, либо не является значимым.  

Одним из последних и наиболее авторитетных исследований в области 

аппликатива на данный момент является работа М. Полински [6], которая, 

проанализировав 183 языка, составила две карты распространения аппликатива в 

зависимости от переходности базового глагола и семантических ролей участника, 

вводимого аппликативом. Кроме того, в некоторых языках М. Полински не было 
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зафиксировано никаких типов аппликатива, в частности, к таким языкам она относит 

китайский язык. 

Так как аппликатив первоначально исследовался на материале агглютинативных 

языков, где это значение, как правило, выражается морфологически, некоторые ученые 

сомневаются, что в СКЯ существуют аппликативные конструкции [6]. Однако в ходе 

анализа было выявлено три основных подхода к аппликативным конструкциям в СКЯ. 

Первый подход представлен в работах Чэн Цзе (程杰) и Вэнь Биньли (温宾利) [8]. 

Они отрицают существование дитранзитивных глаголов в СКЯ и рассматривают любую 

конструкцию с двумя дополнениями как «высокий» аппликатив, где косвенное 

дополнение вводится при помощи «нулевой морфемы»). Все конструкции с двумя 

дополнениями в их понимании относится к «высокому» аппликативу в классификации 

Л. Пюлккянен. На это есть две причины: во-первых, это семантика конструкций 

(«низкий» аппликатив подразумевает переход посессивности, а в СКЯ это 

необязательно — например, конструкции с глаголами, выражающими абстрактные 

понятия, не могут выражать такое значение, следовательно, аппликатив не «низкий»). 

Во-вторых, особенности дистрибуции слова 各 gè 'каждый' (1) (они утверждают, что 

местоимение указывает на наличие дополнительной предикации, так как оно может 

употребляться только в левом окружении глагола, таким образом, аппликативное 

дополнение оказывается выше, чем vP или VP, следовательно, аппликатив «высокий»). 

Чэн Цзе была изложена идея о существовании в китайском языке особой «нулевой 

морфемы» (零形素 líng xíng sù), которая вводит аппликативное дополнение. Однако при 

этом ставится под сомнение необходимость и рациональность выделения данного 

термина в китайском языке, так как в теории не хватает объективных оснований для 

выделения в типологической перспективе подобной категории в отдельную. 

 (1) 我送孩子们各三本书。 

Wǒ    sòng       háizi-men     gè           sān-běn   shū 

1.Sg  дарить    ребенок-Pl  каждый   3-Cl        книга 

‘Я подарил детям каждую из трех книг’ 

В. Поль и Дж. Витман [3][4] не согласны с подходом Л. Пюлккянен, они 

утверждают, что вершина аппликативной конструкции всегда находится выше, чем 

(лексически выраженная) группа сказуемого (VP) вне зависимости от семантики 

конструкции. Следовательно, глагол, отвечающий за лексическое значение, занимает 

валентность вспомогательного глагола (vP). [3, c. 261] Таким образом, исследователи 

отрицают существование «низкого», в типологии Л. Пюлккянен, аппликатива и не 

признают существование «нулевой морфемы», маркирующей аппликатив [3, c. 262].  

Аппликатив в данной теории делят на два типа: «тематический» (thematic) и 

«повышающий» (raising) (2). Тематический аппликатив соответствует «высокому» 

аппликативу Л. Пюлккянен, валентность вершины аппликативной конструкции 

занимает не только VP, но и вводимый актант. Аппликативное дополнение 

представлено Бенефактивом. «Повышающий» аппликатив соответствует «низкому» 
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аппликативу Л. Пюлккянен, но только с точки зрения семантики конструкции, так как 

вершина аппликативной конструкции находится выше группы сказуемого. Аппликатив 

в китайском языке, по мнению В. Поля и Дж. Витмана, относится к «повышающему» 

типу. 

 (2)   我卖给了玛丽一个手表。 

Wǒ    mài-gěi -le                 Mǎlì  yī-ge        shǒubiǎo 

1.SG продать-APPL-PFV  Мэри  1-CL             часы 

‘Я продал Мэри часы’ 

В. Поль и Дж. Витман выделяют 给  gěi в качестве вершины аппликативной 

конструкции (applicative head), построенной по схеме V - 给 - IO - DO.   

Третий подход – это подход В. Т. Д. Цая (обнаружил вид аппликативных 

конструкций, которые до этого не рассматривались исследователями, – «высокий» (в 

его типологии) или «аффективный» аппликатив, который вводит партиципанта с ролью 

Адресата) [2]. 

В. Т. Д. Цай в [2], критически анализируя концепцию Л. Пюлккянен, выделяет 

три типа аппликатива: «высокий» (3), «средний» (4) и «низкий» (5). 

(3) 他居然给我哭了。 

Tā  jūrán                 gěi           wǒ  kū-le 

3.Sg  неожиданно     APPL        1.Sg  плакать-INC 

‘Неожиданно для меня он заплакал’ 

(4) 阿 Q给他烤了一块蛋糕。 

Ākīu        gěi  tā   kǎo-le      yī-kuài     dàngāo 

 А-Кью    APPL 3.Sg  печь-PFV    1-Cl         пирог 

'А-Кью испек для него пирог' 

(5) 阿 Q修了赵家三扇门。 

Ākiu        xīu-le                         Zhào-jiā            sān-shàn  mén 

А-кью    чинить-PFV              Чжао-семья      3-Cl         дверь 

‘А-кью починил три двери семье Чжао’ 

Дополнение, вводимое «высоким» аппликативом, связано со всей клаузой (CP), 

«средним» аппликативом – со служебным глаголом (vP), а «низкий» вводит дополнение 

в группу сказуемого (VP). Лингвист утверждает, что аппликатив, который Л. 

Пюлккянен в своей типологии называет высоким, «недостаточно высок для китайского 

языка» [2, с. 5]. Действительно «высоким» аппликативом он называет конструкции, 

ориентированные на говорящего или Адресата. Кроме того, в «высоком» аппликативе 

В. Т. Д. Цая ни прямое, ни косвенное дополнения не могут занимать позицию 

подлежащего при пассивизации, в отличие от «высокого» аппликатива в понимании Л. 

Пюлккянен. По мнению В. Т. Д. Цая, его «средний» аппликатив в СКЯ структурно 

соотносится с «высоким» аппликативом Л. Пюлккянен и «тематическим» аппликативом 

В. Пола и Дж. Витмана (хотя они его в СКЯ не выделяли). Однако «средний» аппликатив 
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В. Т. Д. Цая не образуется с неэргативными глаголами, а пассивизация возможна только 

для косвенного дополнения. Таким образом, этот вид аппликатива не проходит ни тест 

на переходность глаголов, ни тест на пассивизацию. С семантической точки зрения, 

«средний» аппликатив В. Т. Д. Цая подчеркивает связь между вводимым дополнением 

и событием, описываемым глаголом. «Высокий» аппликатив В. Т. Д. Цая никак не 

соотносится с традиционно выделяемыми конструкциями с двумя дополнениями. 

Используя три теста, предложенные Л. Пюлккянен, В. Т. Д. Цай пришел к выводу, 

что конструкции с двумя дополнениями в СКЯ относятся к ее «низкому» аппликативу, 

так как в них не могут использоваться неэргативные и статичные глаголы, только одно 

из дополнений может стать подлежащим в пассивной конструкции, что не характерно 

для «высокого» аппликатива. 

В. Т. Д. Цай определяет грамматические особенности аппликативных 

конструкций следующим образом: 

«Низкий» аппликатив — немаркированные конструкции с двумя дополнениями 

(5). В таких аппликативных конструкциях дополнение вводится непосредственно 

внутрь VP. Синтаксически этот тип конструкций соответствует «низкому» аппликативу 

Л. Пюлккянен, но семантически есть отличие (аппликатив Л. Пюлккянен подразумевает 

переход посессивности, а аппликатив В. Т. Д. Цая нет). Кроме того, в «низком» 

аппликатив В. Т. Д. Цая пассивизация не возможна ни для одного дополнения, в то 

время как «низкий» аппликатив Л. Пюлккянен постулирует такую возможность для 

косвенного дополнения. Вопрос с трактовкой позиции кванторных местоимений в 

предложении при таком подходе остается открытым.  

«Средний» аппликатив — маркированные конструкции с двумя дополнениями, 

допускающие пассивизацию (4). В таких аппликативных конструкциях дополнение 

вводится при помощи аппликативного показателя (В. Т. Д. Цай называет его 

вспомогательным глаголом vP). Таким образом, по мнению В. Т. Д. Цая, связь между 

дополнениями не подчеркивается, а вводимый партиципант относится ко всей ситуации 

в целом.  

«Высокий» аппликатив – конструкции, традиционно не считающиеся 

конструкциями с двумя дополнениями (3). Такие конструкции характеризуются:  

1) Ориентированностью на говорящего (позицию аппликативного дополнения 

занимает автор всего высказывания, т.е. дополнение, как правило, выражено личным 

местоимением первого лица);  

2) Могут образовываться при помощи неэргативных глаголов (3);  

3) Предложение часто бывает восклицательным, т. к. выражается отношение 

говорящего к ситуации. 

Несмотря на кажущуюся рациональность точки зрения В. Т. Д. Цая, необходимы 

дальнейшие исследования, доказывающие существование и необходимость выделения 

такой категории, как «средний» аппликатив в типологической перспективе, как в 
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частнолингвистическом ключе на материале китайского языка, так и на материале 

других языков. 

Как показал проведенный нами анализ, несмотря на разнообразие подходов к 

аппликативным конструкциям, пока нельзя однозначно ответить на ряд вопросов 

(например, вопрос о статусе аппликативных показателей), существенных для 

составления единой классификации. Однако материал СКЯ существенно дополняет уже 

существующие в общем языкознании классификации [5], [6], [7]. 
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