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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АДЪЕКТИВНО
ИМЕННЫХ СОЧЕТАНИИ
(на материале французских прилагательных размера)

Описывается синтагматика прилагательных размера в их прямом номи
нативном значении. Сочетаемость прилагательных с именным компонентом 
позволяет уточнить и дополнить традиционные рубрикации имен существи
тельных и их валентные связи.

Анализ синтагматических связей прилагательных размера в 
их прямых номинативных значениях позволяет уяснить некото
рые условия реализации ими отдельных значений, а также осо
бенности содержания последних. В ходе исследования обнару
жилось, что іпризнак «пространственная характеристика» в раз
личных его модификациях не является элементом значения 
исключительно прилагательных. Напротив, как «качественная» 
характеристика объекта указанный признак входит также в 
содержание имени объекта, материального предмета [1]. Имен
но сами эти объекты мыслятся как большие или малые, длин
ные или широкие, плоские или объемные и т. д. В связи с этим 
анализ функционирования прилагательных размера на уровне 
синтагматики потребовал уточнения и дополнения традицион
ных классификаций имен существительных. В ходе нашей рабо
ты выяснилось, что прилагательные анализируемой ЛСГ реали
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зуют различные значения в сочетаниях с именами одного и того 
же тематического класса (по традиционной классификации). 
Так, large в сочетании с именами класса «элементы рельефа» 
реализует СВі — «большой в ширину» — в синтагмах типа 
un large fleuve, но в СВ4 — «большой по площади» — un large 
plateau. В сочетании с именами класса «строения, его части» 
прилагательное mince реализует либо СВі — «тонкий» — un bat- 
tan t  mince, либо CB2 — «узкий» — une am brasu re /une  fenêtre 
mince. Ср. также сочетания имен указанного класса с étroit: 
un escalier étroit — «узкая лестница» или un palier étroit — «тес
ная, малая по площади лестничная площадка». Таким образом, 
указанные тематические группы делятся на подгруппы в соот
ветствии с содержанием признака «ведущая пространственная 
характеристика» в значении членов тематических групп.

Многозначное прилагательное актуализирует в сочетании 
с именами соответствующих подгрупп именно то из своих зна
чений, содержание которого наилучшим образом «согласуется» 
в данном контексте с пространственной характеристикой объек
та, заключенной в его имени. Речь идет о взаимной детермини
рованности, обусловленности выбора прилагательного и имени, 
составляющих сочетание. Эта обоюдная детерминированность 
членов синтагмы, «основанная на логической или вещной осно
ве» [2] слов, помогает выявить некоторые «скрытно присут
ствующие» в значении этих слов семы и тем самым позволяет 
уяснить дифференциацию отдельных значений прилагательных, 
а также уточнить принципы связи между единицами, входящи
ми в анализируемую ЛСГ.

Анализ сочетаний іприлагательного и существительного позво
лил выявить в структуре значения имен признак «ведущая про
странственная характеристика», который отражает основные 
элементы пространственного образа объекта, каким он мыслит
ся человеком. Указанные компоненты значений обнаруживают 
себя в итеративности сем у сочетающихся слов, т. е. в «согласо
ванности» признаков в соответствии с законом построения пра
вильных словосочетаний, предложенным В. Г. Гаком [3]. Мате
риальные объекты мыслятся человеком прежде всего как линей
ные, плоскостные или объемные. Дифференциация имен объек
тов относительно указанного признака во многом объясняет 
дифференциацию различных значений grand /petit.

Далее выявилась необходимость выделения классов имен 
относительно ориентации объектов в пространстве: вертикально 
ориентированные [4] / горизонтально ориентированные / неори
ентированные в пространстве, которая позволяет объяснить, на
пример, дифференциацию СВі и СВ3 прилагательного court: 
«короткий (в длину)» — courti и «низкий» — court3; семантиче
ский вариант court3 реализуется в сочетании с именами верти
кально ориентированных объектов. Ср.: une courte enceinte.

Наши разыскания выявили также возможность более деталь
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но квалифицировать имена материальных объектов относитель
но следующих признаков: 1) плотный /полый (для объемных 
объектов), 2 ) единичный/ множественный, т. е. состоящий из 
одного / многих однородных объектов.

Различие полых и плотных объектов позволяет уяснить усло
вия функционирования прилагательного fin в основном и второ
степенном значениях. В сочетании с именами класса плотных 
объемов fin реализует СВі — «очень малого объема». Ср.: du 
gravier fin. А в сочетании с именами полых объемов, емкостей, 
указанное прилагательное реализует значение «тонкий» (о стен
ках), причем в значении имени актуализируется признак «имею
щий стенки», «изготовленный из материала соответствующей 
толщины». Ср.: une tasse fine.

Дифференциация полых и плотных объектов способствует 
также уточнению содержания некоторых прилагательных раз
мера относительно признака «точка восприятия объекта». 
А именно: spacieux/ vaste — «просторный/обширный» включает 
признак «восприятие объекта изнутри». Ср.: (une voiture) spa- 
cieuse — «большой (по площади), просторный», une vaste nef — 
«очень большой (в трех измерениях)», в отличие от large, gros, 
grand, где этот признак либо не фиксируется: un large ves
t ibu le— «большой (по площади)», une grande auto, un grand 
panier — «вместительный, значительный по емкости», либо вы
ступает в виде признака «восприятие объекта снаружи». Ср.: une 
grosse voiture, un gros panier — «объемный», «занимающий зна
чительную часть трехмерного пространства».

Дифференциация объектов относительно признаков «единич
ный/множественный» позволяет уточнить структуру содержания 
grand /petit  в их различных значениях, а именно место количе
ственного признака в их содержании. Grand / petit в сочетании 
с именами множественных объектов актуализируют количест
венный компонент, т. е. не только указывают на величину объек
та, но и на число его составляющих, причем второе обусловли
вает первое. Ср.: une petite chaîne, un petit collier, un grand 
appartement, un grand bouquet, un petit t a s / u n  large palier, 
une longue chaîne etc. G ra n d /petit  реализуют в указанных соче
таниях значения: «длинный/ короткий». Ср.: une petite chaîne, 
«большой/ малый (по площади)». Ср.: un grand appartement, 
«большой/ малый (по объему)». Ср.: un grand tas. Но в отли
чие от соответствующих значений long /court, large / étroit, gros 
в аналогичных сочетаниях grand / petit реализуют оттенок мно
жественности. Ср.: un petit collier — «малой длины +  состоящий 
из малого количества единиц», un grand appartement — «боль
шой площади +  состоящий из нескольких комнат», un petit 
paquet (de b i l le ts )— «малый по объему +  состоящий из малого 
количества единиц» и т. п. Таким образом, классификация имен 
материальных объектов с учетом признаков пространственной 
характеристики может быть представлена в виде таблицы.
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Как было указано, признак пространственной характеристи
ки в значении имени проявляется при поддержке его соответ
ствующим элементом значения прилагательного — атрибутива 
или предикатива: из всего множества свойств объекта, зафик-

Т а б л и ц а

Материальные объекты (органические и неорганические)

О риентация
Линейные Плоскостны е

Объемные

в пространстве
полые плотные

Вертикально
goutte, fединичные arbre, m porte, f panier, m

множественные — grille, f — tas, m
Горизонтально

fleuve, mединичные cour, f 
parquet, m

— —
множественные — — —

Неориентированные
fruit, mединичные fil, m feuille, f dé, m

множественные chaîne, î mosaîque, f grappe, f

сированных в значении его имени, актуализируются именно те, 
которые получают «опору» в семантике других членов контек
ста [5]. Однако условием реализации прилагательными разме
ра того или иного значения является наличие соответствующего 
признака в содержании определяемого имени, т. е. подтвержде
ние, повторение признака пространственное™ в значении суще
ствительного. Здесь можно добавить, что процесс актуализации 
содержания идет в двух направлениях: от определяемого к опре
деляющему и обратно. Так, при употреблении в контексте много
значной единицы grand в качестве определяющего при имени 
материального объекта реализуется выбор одного из прямых 
значений прилагательного, где актуализируется признак прост
ранственной характеристики. Указанный признак в значении 
прилагательного, в свою очередь, апеллирует к соответствую
щим признакам в значении имени: в зависимости от того, как 
мыслится объект (как линия, плоскость или объем и т. д.), такой 
дифференциальный признак в значении grand /pe tit  и реализу
ется в конкретной синтагме.

Реализация прилагательными типа long, lange, épais их пря
мых номинативных значений в меньшей степени зависит от 
признака «ведущая пространственная характеристика» в значе
нии определяемого имени. Более того, указанные прилагатель
ные так называемых частных пространственных характеристик 
способствуют выявлению некоторых специфических простран
ственных признаков в значении определяемого имени. Ср.: в со
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четании un large fleuve прилагательное выявляет наличие про
тяженности в іплоскости линейного объекта fleuve; также в соче
таниях un mantreau mince, une bouteille épaisse в значении име
ни актуализируется признак «имеющий стенки, сделанный из 
материала (определенной толщины)».

Анализ словосочетаний указанных прилагательных с имена
ми объектов различных категорий обнаруживает следующие за 
кономерности: в сочетании «имя+прилагательное» прилагатель
ное либо 1) реализует признак, идентичный признаку ведущей 
пространственной характеристики в значении определяемого 
имени. Ср.: long+Nm: une longue; v a s te + N s: une vaste plaine; 
g r o s + N v: une grosse pomme, где Nin — имя линейного объекта, 
Ns — имя плоскостного объекта, Nv — имя объемного объекта 
(принадлежность имени к указанным категориям определяется 
содержанием признака «ведущая пространственная характери
стика» в значении имени объекта); либо 2) дополняет эту харак
теристику, не противореча ей. Ср.: une large rue, une feuille m in
ce, une haute maison и т. п. В этих случаях реализуется основ
ное значение прилагательного.

Второстепенное значение прилагательного реализуется при 
частичном нарушении указанного согласования, например при 
употреблении линейного прилагательного в сочетании с именем 
плоскостного или объемного объекта, т. е. при совмещении в 
синтагме имени существительного и прилагательного качествен
но различных пространственных классов.

Например, l a r g e + N s: une large tache, где имя обозначает 
объект, не имеющий выраженной ширины и длины. При этом 
происходит «затухание» признака «измерение поперек, в шири
ну» в значении прилагательного, которое реализует одно из сво
их второстепенных значений, а именно «большой по площади».

Характерно, что изменение категории определяемого имени 
иногда сопровождается частичной модификацией интегрального 
признака в значении прилагательного. Так, в сочетании 
A in ( long )+ N v типа une longue robe прилагательное реализует 
второстепенное значение («длинный (об одежде)», содержание 
которого определяется сложным пространственным признаком 
«сопоставление по величине объектов разных классов», в част
ности, long3 — «длина платья относительно роста человека». Ср.: 
longi — «более длинный, чем остальные объекты того же клас
с а » — une longue allée, un long ruban.

Таким образом, на уровне синтагматики происходит взаим
ное «высвечивание», проявление определенных семантических 
признаков в содержании значения обоих членов именного слово
сочетания, благодаря чему уточняется значение многозначного 
прилагательного и «развертывается» содержание значения опре
деляемого имени.

Приведенное частное исследование еще раз подтверждает 
тезис о том, что «синтагматические лексические... связи служат
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основным условием актуализации и семантического развертыва
ния содержания виртуальных знаков, средством их внутреннего 
смыслового разграничения» [6]. Анализ словосочетаний «при- 
лагательное+существительное», а иногда и обращение к расши
ренному контексту [7] позволили уяснить специфику семанти
ки выделенной ЛСГ в отношении содержания значения отдель
ных ее членов и связей между ними внутри ЛСГ.

Содержание значения анализируемых прилагательных — это 
не только те дифференциальные признаки, которые фиксируются 
словарями и противопоставляют лексемы друг другу внутри 
ЛСГ или внутри микрогруппировок, но и скрытые семантические 
компоненты, которые не фиксируются дефинициями словарей, 
но присутствуют в сознании носителей языка в качестве фоно
вых знаний и проявляются именно в контексте.

Задача адекватного описания единичных конкретных объек
тов реализуется благодаря сложной системе значений каждого 
из прилагательных и сложности структуры каждого из этих зна
чений, благодаря способности прилагательных варьировать зна
чение, сохраняя свое инвариантное существо, в нашем случае — 
указание на пространственную характеристику объекта. Именно 
на уровне синтагматики, при наложении семантики определяю
щего на систему признаков пространственной характеристики в 
значении определяемого имени оказывается возможным адекват
ное описание единичного, конкретного через общее.
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