
Русистика и компаративистика. 2022. Вып. XVI. C. 185–203

Russian Philology and Comparative Studies. 2022. (XVI): 185–203

МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ 
СРАНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная статья

УДК 81-22

DOI: https://doi.org/10.25688/2619-0656.2022.16.11  

ОРИЕНТИРЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В СЕМАНТИКЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО 
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

Зинаида Андреевна Харитончик
Минский государственный лингвистический университет, Минск, 

Беларусь, zkharitonchik@mail.ru https://orcid.org/0000-0003-2166-4271

Аннотация. В статье прослеживается влияние ориентиров простран-

ственных измерений, обозначаемых в русском и английском языках па-

раметрическими прилагательными в основных значениях, на тип и ха-

рактер их вторичных значений. Наличие ориентира пространственного 

измерения или его отсутствие являются важным фактором, предопреде-

ляющим развитие в семантике данных адъективных слов временных зна-

чений, а также детерминирующим основания и соответственно различия 

их количественных и оценочных значений. 
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Введение. Cо становлением и развитием когнитивной лингвистики осо-

бую остроту приобрели проблемы полисемии, поскольку сквозь их приз му 

можно наблюдать не только действие принципов языковой экономии, 

при которых, как образно говорила Е.С. Кубрякова, под «крышу» (тело) 

знака подводятся и объединяются в его семантической структуре мно-

гие значения [Кубрякова 2004: 70], в своих взаимосвязях формирующие 

многообразную и разветвленную сеть отношений в семантическом про-

странстве языкового лексикона. Полисемия раскрывает перед учеными 

глубинные процессы взаимодействия разных ментальных пространств 

и их интеграции [Fauconnier, Turner 2002], тем самым делая очевидными 

результаты работы когнитивных механизмов, обусловливающих законо-
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мерности, лежащие в основе организации и функционирования языко-

вой системы и, как подчеркивают в своих работах когнитивисты (Д. Би-

кертон, М. Джонсон, В.З. Демьянков, В. Ивенз, Е.С. Кубрякова, Дж. Ла-

кофф, Р. Лангакер и др.), человеческого сознания в целом. Не случайно 

поэтому и огромное число трудов, появившихся в последние десятилетия, 
в которых на разном языковом материале под тем или иным углом зрения 

изучаются свойства полисемантичных единиц, дискутируются вопросы 
тождества и отдельности значений, их границ и оттенков, выявляются 

концептуальные модели, разрабатываются типологии и т. д. и т. п.

Основная часть. В безбрежном океане языкового материала, на кото-
ром разрабатываются разные концепции полисемии, привлекательными 

для лингвистов стали параметрические прилагательные. Среди них на 
первый план выступают качественные адъективные слова, называющие 

базовые физические характеристики объектов, доступные зрительному 

восприятию, типа рус. большой, глубокий, широкий, высокий, длинный и др. 
Репрезентируя фундаментальные пространственные ориентиры в системе 

измерений и потому нередко называемые пространственными прилага-
тельными (dimensional adjectivals в терминологии М. Бирвиша [Bierwish 

1967]), эти единицы в своих основных значениях входят в ядро адъектив-

ной лексики, выступая, по мнению ученых, своеобразным эталоном адъ-
ективности [Жантурина 2013: 22]. Одними из первых, по наблюдениям 

за детской речью, они появляются в лексиконе ребенка и «обладают наи-
более полным набором характеристик признаковых слов, вследствие чего 

становятся на первых этапах речевого онтогенеза своеобразным «полиго-

ном» для освоения детьми системных отношений лексических единиц, 
категорий качественности и количественности, градуальной семантики 

и способов ее языкового представления» [Пузанова 2012: 2]. О значимости 
данных слов в системе эмпирийных прилагательных свидетельствуют от-

мечаемые многими исследователями их парадигматические и синтагмати-

ческие свойства. Обозначаемые параметрическими прилагательными ха-
рактеристики, градуируемые на соответствующих шкалах размера, объема, 

величины, горизонтали, вертикали и т.д., лежат в основе антонимических 
групп типа широкий / узкий, глубокий / мелкий (неглубокий), многочленных 

синонимических рядов (ср., например, синонимический ряд с большой
в качестве ядра: большущий, великий, внушительный (внушительных разме-
ров), гигантский, громадный, огромный, значительный (значительных раз-
меров), крупный, исполинский, колоссальный, непомерный, объемистый, гро-
моздкий; заметный, изрядный, порядочный, осязательный, ощутительный,

чувствительный; обширный, безмерный, чрезмерный, глубокий и др. [Словарь 

синонимов] и в английском языке синонимический ряд с прилагательным 

big ‘большой’:g colossal, considerable, enormous, fat, full, gigantic, hefty, huge, 
immense, massive, sizable, substantial, tremendous, vast, leading, main, popular, 

powerful, serious, significant [Thesaurus.com] или толстый: полный, плотный, 
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грузный, дебелый, дородный, жирный, гладкий, пухлый, тучный, откормлен-
ный, упитанный, тяжелый; толстобрюхий, пузатый, утробистый, полно-
весный, массивный и его английский коррелят thick: broad, chunky, fat, hard,

heavy, massive, wide, compact, concrete, firm, high, husky, solid, squat, blubbery,

burly, consolidated, pudgy, stocky, stubby, stumpy, substantial и т.д.

Параметрическим прилагательным свойственна высокая частотность 

(они входят, по данным словаря Уэбстера, в первые 2% наиболее частот-

ных слов английского языка) и способность сочетаться с широким кругом 

имен существительных, занимая при этом вследствие своей коммуника-

тивной значимости под влиянием когнитивно-прагматических факторов

первое место в атрибутивных линейных цепочках [Иванова 2016: 152; Су-

лейманова, Петрова 2018]. 

В контексте нашей работы важно, что перцептивность и наглядность 

онтологических характеристик, обозначаемых параметрическими прила-

гательными, градуируемость и полярность предельных точек на шкалах 

соответствующих признаков обусловили активное вовлечение этих слов

в процессы семантической деривации и тем самым многозначность дан-

ных языковых форм. Так, согласно описаниям в толковых словарях рус-

ского языка у слова высокий — 7 значений, низкий — 9 значений [CК],

или 7 и 8 значений соответственно [МАС]1. Исследователи семантики

параметрических прилагательных единодушно отмечают направленность 

семантического развития на обозначение характеристик психического 

мира человека. Как заключает З.А. Газаева на основе данных трех языков:

русского, карачаево-балкарского и английского: «Переносные значения

связаны с выражением интеллектуальных и духовных качеств человека

(широкая натура, узкий кругозор, глубокие знания, высокие цели, низкий по-
ступок, тонкое чувство, тар жюрек, терен акъыл, бийик умутла, broad mind,
narrow interest, deep feeling, thick heart)...» [Газаева 2011: 8].

Цель работы. Не подвергая данную закономерность сомнению, мы ста-

вим своей целью проследить, влияют ли и если да, то каким образом, 

ориентиры обозначаемого измерения (по вертикали: высокий — низкий,

глубокий — мелкий) или горизонтали (длинный — короткий) или их отсут-

ствие при указании объема, размера (большой — маленький) и т.д.) на тип

вторичных значений в семантической структуре параметрических при-

лагательных. В основе нашего анализа лежит гипотеза, согласно кото-

рой направление пространственного ориентира вверх (высокий — низ-
кий) или вниз (глубокий — мелкий) или вытянутость (длинный — короткий)

1 Стремясь к исчерпывающему описанию семантики исследуемых параметрических при-

лагательных, мы используем данные нескольких авторитетных толковых словарей рус-

ского и английского языков (см. литературу), осознавая при этом возможные различия

в числе и типах значений данных слов у разных авторов.
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или же отсутствие направления при обозначении размера, объема, вели-

чины и т. д. (большой — маленький, толстый — тонкий) детерминирует 

не только сочетаемость параметрических прилагательных с названиями 

определенных типов объектов (высокое / низкое дерево, высокий / низкий 
холм, высокий / низкий рост 1 и др., но глубокий (мелкий, неглубокий) ручей, 

водоем и под.), большой (-ая,-ое) (город, поле, окно, река, нос и др.), тол-
стая (-ый,-ое) (палка, ствол, тетрадь, том  и т.д.), но и характер вторич-

ных значений в семантической структуре данных прилагательных.

Материал и источники. Проверка высказанной гипотезы осуществляется

на материале следующих рядов параметрических слов русского и англий-

ского языков: рус. большой — небольшой — малый –немалый — маленький;

высокий — невысокий — низкий; широкий — неширокий — узкий; глубокий — 
неглубокий — мелкий; длинный — недлинный — короткий; толстый — тон-
кий; англ. big / large — small, high / tall — low / short, wide / broad —d narrow, 

deep — shallow, long — short, thick — thin на базе словарных и корпусных 

данных, извлеченных из толковых словарей русского и английского язы-

ков, Национального корпуса русского языка, а также Британского кор-

пуса английского языка. 

Первое, что привлекает внимание исследователей, — это симметрия 

основных значений, которая формирует семантический остов параметри-

ческих прилагательных и лежит в основе их антонимии. В своих основных 

значениях данные адъективные слова, как отмечалось нами ранее [Хари-

тончик 2018], не просто обозначают наличие или отсутствие признака, 

отсылая к полярным точкам соответствующей шкалы (например, глубо-
кий — мелкий, широкий — узкий и др.) и фиксируя тем самым их проти-

вопоставление по линии плюс / минус или отрицание наличия свойства 

(неглубокий, неширокий и т.д.), но направлены на дифференциацию сте-

пени наличия обозначаемого свойства и указание на меру его проявления 

у того или иного объекта — носителя свойства. Соответственно точкой от-

счета на шкале обозначаемого признака является, как со времен Э. Сепира 

многократно отмечалось в лингвистической литературе, некоторая норма 

его присутствия, варьирующаяся в зависимости от эталонов-носителей 

свойства, а движение по направлению к тому или иному полюсу озна-

чает либо увеличение степени наличия признака (положительный полюс), 

либо ее уменьшение (отрицательный полюс). Для описываемых параме-

трических прилагательных шкала обозначаемого признака, в центре ко-

торой находится точка отсчета, принимает, согласно словарным данным, 

вид следующей симметрической оппозиции: наличие признака в большой, 

1 С целью экономии места здесь и далее мы ограничиваемся только атрибутивными кон-

струкциями как контекстом, достаточным для актуализации соответствующих значений 

прилагательных).
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значительной степени — наличие признака в малой или недостаточной 

степени. Например: высокий ‘Большой по протяженности снизу вверх; на-

ходящийся далеко вверху; превосходящий обычную, среднюю высоту’ — 

низкий ‘Малый по высоте, росту; небольшого размера от низа до верха’; ‘‘
глубобб кий ‘Имеющий большую глубину…’ — мелкий ‘Имеющий небольшую 

глубину’; широкий ‘Имеющий большую протяженность в поперечнике’–

узкий уу ‘Имеющий малую протяженность в поперечнике’ (эти определе-

ния приводятся по Большому толковому словарю русского языка [CK]). 

В указанные бинарные ряды включаются прилагательные с приставкой 

не-, которые также указывают на недостаточную степень признака: невы-
сокий ‘Имеющий небольшую высоту; низкий’, неглубокий ‘Не имеющий 

большой глубины’, неширокий ‘Незначительный по ширине; довольно уз-

кий’ и, превращая бинарный ряд в тернарный (глубокий — неглубокий — 
мелкий, высокий — невысокий — низкий) или даже четырехчленный (боль-
шой — небольшой — малый — немалый), не нарушают, однако, семантиче-

ской бинарности градуального ряда, а несколько усложняют его, своими 

значениями тяготея ко второму члену оппозиции, но не достигая все же 

предела, им обозначенного. 

Семантическая симметрия параметрических прилагательных естест-

венным образом продолжается в антонимичных словосочетаниях: боль-
шой / маленький поселок, большая / маленькая река, большие / маленькие 
глаза; высокий / низкий рост, высокие / низкие потолки, высокие / низкие 
облака; широкая / узкая улица, широкий / узкий коридор, широкая / узкая 
лента, широкий / узкий проем и др. Однако, как только в игру вступают 

средние члены рядов — прилагательные с не-, эта симметрия усложня-

ется или даже нарушается. Ярким примером такого нарушения являются 

сочетаемостные характеристики прилагательных мелкий и неглубокий. 

Согласно cведениям, полученным из Национального корпуса русского 

языка [Ruscorpora.ru], в значении ‘Имеющий небольшую глубину’, т.е. 

в значении, противоположном основному значению глубокий, прилага-

тельное мелкий используется весьма нечасто (нами зафиксировано 7 слу-

чаев из свыше 2000 употреблений) и только с небольшим числом обозна-

чений водных объектов: мелкий пролив, залив (заливчик), водоем (водоем-
чик), бассейн, ручей. Его место прочно занимает неглубокий, которое легко 

вступает в сочетания с обозначениями как водных пространств (неглубокое 
(-ая,-ый) водное пространство, море, озеро, вода залива, русло, залив, пролив,

река, проток, ручей, течение, пруд, омут, криничка, водоем, бассейн и др.), 

так и разного рода естественных или искусственно созданных углублений 

на поверхности земли (неглубокий (-ая,-ое) каньон, впадина, лощина, лож-
бина, ущелье, пещера, подземелье, балка, овражек, ров, канава, борозда, бо-
роздка, трещина, долина, низина, котлован, подпол, тоннель, шахта, шурф,

кювет, траншея, окоп, рвы, ямка, грот, канал, могила, лунка, рыхление 
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и т. д.) или какого-то тела (надрез, порез, рана, вдавление, пропил, выемка,

отверстие, резьба), а также емкостей (горшок, лоток и др.). Практически 

совпадая по своей сочетаемости с прилагательным глубокий, неглубокий
не отрицает наличия данного измерения и не указывает на полное отсут-

ствие протяженности вглубь, но подчеркивает отсутствие большой степени 

глубины у именуемых объектов. Что касается прилагательного мелкий, 

то в частотных своих значениях оно связано не с параметром глубины, 

а с небольшим объемом, малым размером (мелкий предмет, материал, 

песок, порошок, камень, гравий, щебень, мусор, бисер, ракушечник, жемчуг,

сор, уголь, грунт и т. д.; лес, кустарник, сосняк; крупный и мелкий рогатый
скот, мелкий зверь, карась, окунь, хищник, паразит, пес и др.).

Семантическая симметрия значений параметрических прилагательных 

находит свое продолжение и в их количественных и оценочных значениях, 

для которых определяющей становится степень обозначаемого признака — 

большая при положительной оценке и недостаточная или незначительная 

при отрицательной. Ср. большой ‘Значительный по количест ву, много-

численный’, ‘Появляющийся, находимый или производимый в большом

количестве’, ‘Значительный по силе, интенсивности, глубине’, ‘Важный 

по значению’ — небольшой ‘Незначительный по количеству, немногочис-

ленный’, ‘Незначительный по силе, интенсивности, глубине’, ʽНе имею-

щий большого значения, веса в обществе; незначительный, неважный’ — 

маленький ‘Небольшой по количеству, немногочисленный’; ‘Незначитель-й
ный по силе, по степени проявления’; ‘Разг. Не имеющий существенного 

значения’ — немалый ‘Довольно значительный по силе, глубине и т. п.’, 

‘Имеющий довольно большое значение; значительный, важный’; вы-
сокий ‘Большой, значительный по количеству, силе и т. п.’, ‘Очень хо-

роший по качеству; отличный’, ‘Выдающийся по значению; почетный, 

важный’ — невысокий ‘Небольшой, незначительный по количеству, силе, й
степени проявления, значению и т.п.’, ‘Не совсем удовлетворительный

в качественном отношении’, ‘Неблагоприятный, отрицательный’ — низ-
кий ‘Не достигающий среднего уровня, средней нормы, небольшой, не-

значительный’, ‘Плохой, неудовлетворительный в качественном отно-

шении’; широкий ‘Лишенный ограниченности, узости’, ‘Большой, значи-й
тельный по количеству, охвату, размаху, разнообразию, силе проявления 

и т.п.’ — неширокий ‘Незначительный по ширине, довольно узкий’ —

узкий ‘Недостаточно широкий, имеющий ограниченные пределы, сферу 

распространения, применения’, ‘Исходящий из чего-л. одного, направ-

ленный к чему-л. одному, без учета всех сторон явления, всей совокуп-

ности чего-л.’.

Как и в основных значениях, симметричность вторичных значений

параметрических прилагательных проявляется в возможности их одина-

ковой сочетаемости. Ср., например, большие / небольшие / маленькие за-
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лежи, большой / небольшой / маленький отряд, большой / небольшой / ма-
ленький тираж, большая / небольшая / маленькая семья,  большой / неболь-
шой / маленький выбор, большие / небольшие / маленькие деньги, большая / 
небольшая / маленькая польза, большая / небольшая / маленькая просьба и др.; 
высокое / невысокое / низкое кровяное давление, высокий / невысокий / низ-
кий удой, высокая / невысокая / низкая производительность труда, высокие / 
невысокие / низкие цены, высокий / невысокий / низкий процент, высокие / 
невысокие / низкие темпы, высокое / невысокое / низкое качество товаров,

высокая / невысокая / низкая квалификация,  быть высокого / невысокого / 
низкого мнения о ком-чем-н. и т. д.; широкий / неширокий / узкий диапазон, 
широкий / неширокий / узкий взгляд на вещи, широкий / неширокий / узкий 
кругозор, широкая / неширокая / узкая тема, широкая / неширокая / узкая 
специальность, широкая / неширокая / узкая сфера применения чего-л., ши-
рокое / неширокое / узкое назначение;  глубокий / неглубокий ум, глубокие / 
неглубокие знания, глубокая  / неглубокая натура, глубокие / неглубокие про-
тиворечия, глубокое / неглубокое чувство, глубокий / неглубокий сон и мно-

гие другие.

Эта симметрия нарушается в парах прилагательных длинный — корот-
кий и толстый — тонкий, в которых только в семантике второго члена 

фиксируются значения субъективной оценки: короткий ‘Быстрый, реши-

тельный’, ‘Близкий, дружественный, приятельский’ и тонкий ‘Сложный, 

выполненный искусно, с вниманием к мельчайшим деталям’, ‘Сложный, 

требующий искусного, умелого подхода’, ‘Детальный, точный, совершен-

ный’, ‘Малый, еле заметный, с трудом воспринимаемый, различаемый’, 

‘Имеющий изысканный, утонченный вкус, запах и т. п. (о пище, питье 

и т. п.)’, ‘Изысканный, утонченный (о воспитании, манере обращения, 

разговора и т. п.)’. 

Нарушается симметрия и в том случае, если сравнить исследуемые па-

раметрические адъективные обозначения в полном объеме их семантики. 

Становится очевидным, что не всем словам данной группы присуще зна-

чение времени, которое, казалось бы, вследствие тесных связей категорий 

времени и пространства, должно быть у всех параметрических прилага-

тельных. Этого, однако, не происходит. Значение времени закрепляется 

лишь за теми параметрическими словами, в основе которых лежит идея 

общего размера или количества (большой — маленький — небольшой — не-
малый), и соответственно по аналогии с количественным измерением 

размера, особенно в сочетаниях с временными обозначениями или на-

званиями действий, связанных с временными границами, осуществля-

ется измерение количества времени (Большой / небольшой / малый / нема-
лый срок, большая / небольшая / маленькая  перемена, большой / небольшой / 
маленький перерыв, большой / небольшой  привал) или указание возраста 

(большая / маленькая дочь, большой / маленький брат). Вытянутость линии,
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обозначаемая в основных значениях адъективных слов длинный — корот-
кий и сближающая данный параметр с линейностью времени, также от-

крывает возможность для передачи ими временных значений: длинный / 
короткий перерыв, длинное / короткое путешествие, длинный / короткий 
день, длинный / короткий разговор и т. д.  

Прилагательным, основное значение которых указывает на измерение, 

направленное снизу вверх по вертикали (высокий — невысокий — низкий), 

или на протяженность в поперечнике / поперечном сечении (широкий — 
неширокий — узкий; толстый — тонкий), совпадающих с линией времени 

только в исходной своей точке, временные значения не присущи, что пре-

допределяет специфику их семантических структур.

Несколько особняком в плане вторичных значений времени стоят 

прилагательные глубокий — неглубокий, в семантике которых лексико-

графы в своем большинстве не фиксируют временных значений. Лишь 

в словаре [МАС] переносное значение глубокий ‘Очень давний, очень от-

даленный (о времени)’ ( глубокая старина, глубочайшая древность) опи-

сывается как оттенок 3-го значения слова ‘Находящийся, происходящий 

в глубине (в 3-м знач.) чего-л., на далеком расстоянии от края, границ 

чего-л.’. В нем, как нам кажется, идея направленности вниз, определя-

ющая сущность основного значения данного слова, уже нейтрализована 

и речь идет о горизонтальной поверхности, имеющей некоторое начало 

и границы, что разрешает развитие в семантике этой лексической единицы 

и временного значения. Естественно, что производное неглубокий, насле-

дуя далеко не все значения производящего слова глубокий, а только самые 

частотные, и мелкий в силу своей специфики не имеют данного значения.

Тем самым становится очевидной роль направления выражаемого пара-

метрическими прилагательными пространственного измерения на их спо-

собность или же, напротив, неспособность выражать временные значения.

Влияние ориентиров пространственного измерения на характер вто-

ричных значений параметрических прилагательных ярко проявляется 

и при сравнении их оценочных значений. Будучи организованными по од-

ной и той же структурной схеме «положительная оценка — отрицательная 

оценка по отношению к некоторой эталонной норме», данные значения 

тем не менее серьезно различаются. Оценка, выражаемая прилагатель-

ными высокий — невысокий — низкий, предполагает иерархичность в со-

циальном (высокий / невысокий / низкий чин, звание, должность) или ка-

чественном планах, некоторую уровневую стратификацию, шкалу изме-

рения и указывает приблизительно на занимаемое в них место (высокий / 
невысокий / низкий (-ая, -ое) уровень, сорт, качество, оценка, мнение, цена, 
температура и др.), сохраняя тем самым в своей глубине идею вертикаль-

ного измерения. Прилагательные глубокий — неглубокий, своей отправной 

точкой обозначая направление вниз, часто делающее объект недоступным 
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для восприятия, во вторичных значениях несут идею отдаленности (глу-
бокий тыл, глубокая провинция), связи или с глубинными, сущностными 

свойствами объектов (глубокая / неглубокая (-ые, -ий, -ое) мысль, знания, 

познания, противоречия, изменения, изучение вопроса, раскрытие образов, 

роман, конфликт и т. д.), или способности к проникновению в сущность 

явлений (глубокий / неглубокий (-ие, -ая, -ое) ум, мышление, мозги, человек, 
специалист, натура и др.).

Плоскостное измерение ширины влечет наличие во вторичных зна-

чениях прилагательного широкий семантического компонента простора, 

размаха, охвата, многообразия (широкое (-ая, -ий, -ие) гостеприимство, 
хлебосольство, агитация и пропаганда, масштабы, планы, образованность,

начитанность, программа научных исследований, помощь населению, оглас ка,

известность, успех; слои населения, читатель, зритель, публика и т. д.), 

или отсутствие таких качеств, ограниченность в значениях прилагатель-

ного узкий (узкое значение слова(( , мировоззрение, кругозор, суждения и под.).
В отличие от прилагательных, в семантике которых присутствует ори-

ентир пространственного измерения, диктующий определенные типы 

оценки, большой и его антонимы указывают на степень (значительную

или незначительную), интенсивность (высокую или низкую) оценки (боль-
шой (-ая, -ое) успех, польза, удовольствие, вопрос, задача, секрет, дело; че-
ловек, знаток, любитель, писатель, артист, охотник, добряк, плакса и т. д.

С различиями оценочных значений параметрических прилагательных, 

детерминируемых, как мы пытались показать выше, наличием или отсут-

ствием вектора направления, отражаемого в основаниях оценки, связаны

возможности их совместной сочетаемости в атрибутивных словосочета-

ниях. В контекстах типа высокая большая ответственность, высокая боль-
шая честь, широкая и глубокая натура, широкий и глубокий взгляд на вещи 
и др., наблюдается семантическое согласование разных по своей сущнос ти 

оценочных значений, которые лишь дополняют друг друга, не вступая 

в противоречия.

Таким образом, наблюдения над вторичными значениями парамет-

рических прилагательных, обозначающих измерения, доступные зри-

тельному восприятию, в русском языке убеждают в следующем. Про-

странственные характеристики, передаваемые основными значениями 

параметрических прилагательных, не только открывают пути для метафо-

рических значений [Ташлыкова 2004, 2007]. Ориентиры измерения по тому 

или иному параметру или их отсутствие являются значимым фактором, 

открывающим определенные возможности для закрепления за данными 

лексическими формами специфичных вторичных значений и детермини-

рующим тип выражаемой ими оценки. 

Переходя к освещению параметрических прилагательных в английском 

языке, сразу же следует отметить своеобразие их лексико-семантической 
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подсистемы и ряд серьезных отличий от коррелятивной подсистемы рус-

ского языка. Среди них в первую очередь выделяется наличие несколь-

ких номинаций одного и того же параметра, в частности, размера (big / 
large — small), протяженности вверх (ll high / tall — low / short) или ширины 

(wide / broad —d narrow) в зависимости от эталона — носителя признака. 

Наиболее четко наблюдаемые в различной сочетаемости с именами суще-

ствительными (например, high places, high mountain; high tower и др. и tall 
people (girl, man, friend, Englishman, dancers, etc.(( ), tall animals (stallion, gelding, 

etc.), tall plants (old trees, lupins, conifers, evergreens, pines, oaks, etc.), они ука-

зывают на вытекающее из множественности номинаций существование 

в английском языке двух градуируемых шкал обозначаемого признака, 

порою пересекающихся друг с другом и в таком случае различающихся 

тонкими семантическими нюансами. Ср., например, a high building ‘высо-g
кое здание’ — a tall building ‘высокое здание, т. е. здание, высота которогоg
значительно превосходит ширину’. Налицо также специфика антонимич-

ных отношений, определяемая, с одной стороны, существующим в ан-

глийском языке запретом на образование производных единиц от данных 

слов с помощью отрицательных префиксов [Zimmer 1964] и тем самым 

на формирование средних членов антонимических рядов, как это имеет 

место в русском языке. Примечательно, с другой стороны, и то, что при-

лагательные long иg short, соединяя в своей семантике значения протяжен-

ности по вертикали, горизонтали (long / short legs, long / short path) и вре-

мени, в контексте порою трудно различимые и образующие как бы одно 

синкретичное значение (long / short flight, walk, drive, local trips, bus ride, stroll, 
journeys, etc.), входят соответственно в несколько антонимичных рядов. 

Как итог своеобразия семантики и сочетаемости корреляция между 

отдельными параметрическими прилагательными того или иного ряда 

в русском и английском языках, усугубляемая характером их вторичных 

значений, принимает вид сложного переплетения. Об этом убедительно 

свидетельствуют варианты перевода, предлагаемые Русско-английским 

переводчиком [Русско-английский переводчик]. Для cлова широкий, по-

мимо наиболее близкого ему в основном значении прилагательного wide, 

которое трактуется в этом источнике как ‘широкий, большой, обширный, 

просторный, размашистый, далекий’, приводятся в качестве возможных 

эквивалентов в соответствующих контекстах broad ‘широкий, обшир-

ный, общий, основной, просторный, ясный’, general ‘общий, генераль-

ный, обычный, главный, общего характера, широкий’, large ‘большой, 

крупный, широкий, значительный, обширный, обильный’, full ‘полный,l
целый, наполненный, заполненный, богатый, широкий’, big ‘большой,

крупный, важный, высокий, значительный, широкий’, sweeping ‘широкий,g
стремительный, быстрый, решительный, огульный, с большим охватом’, 

spacious ‘просторный, вместительный, обширный, широкий, помести-
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тельный, всеобъемлющий’, loose ‘свободный, рыхлый, сыпучий, неплот-

ный, широкий, неточный’, capacious ‘емкий, вместительный, широкий, 

просторный’, square ‘квадратный, прямоугольный, квадратичный, четы-

рехугольный, прямой, широкий’, ungrudging ‘обильный, щедрый, добрый, g
широкий’, bouffant ‘пышный, широкий, свободный, взбитый’,t Catholic
‘католический, вселенский, всемирный, мировой, широкий, всеобъем-

лющий’, flyaway ‘свободный, ветреный, развевающийся, широкий, непо-y
стоянный’, amplitudinous ‘обширный, широкий, масштабный’, large-scale 

‘крупномасштабный, массовый, широкий’, far-reaching ‘далеко идущий, 

широкий, чреватый серьезными последствиями’, slip-on ‘надевающийся 

через голову, свободный, широкий, без задника’. Не менее объемны ряды 

возможных эквивалентов и для прилагательных узкий, большой, высокий, 

низкий, длинный, толстый и т. д.

Не вдаваясь, однако, в закономерности межъязыковой корреляции па-

раметрических прилагательных во всей полноте их семантических струк-

тур, что составляет предмет отдельного исследования, лингвистически 

интересного и дидактически и типологически значимого (см., например,

[Альчикова 2004; Иванова 1980; Кузина 2008; Усманов 2008 и др.]), сосре-

доточимся на их рассмотрении в аспекте задач данной работы, т.е. анализе 

роли ориентиров пространственного измерения в их влиянии на харак-

тер вторичных значений данных адъективных слов в английском языке.

Наиболее выпукло это влияние предстает во временных значениях при-

лагательных long иg short, обозначающих наряду с линейным измерением 

протяженности в пространстве и протяженность временной линии (a long / 
short period of time, months, film, meeting, visit, term, illness, battery life, summer, 

holiday, relationship, discussion, conversation, interview, etc.), в отличие от рус-

ского языка, в котором основное обозначение временного отрезка связано 

не с прилагательным длинный, а со словом долгий. Становясь основными 

репрезентантами пространства и времени в системе адъективной лексики 

английского языка, данные прилагательные приобретают, однако, разный 

статус. Подобно своей гиперонимической роли в системе пространствен-

ных обозначений (a mile long, 30 km long) long является ведущим членом g
и во временной оппозиции long / short, о чем свидетельствует его употреб-

ление в конструкции …hours long и в вопросах g How long…? 

Несколько иным оказывается в английском языке и список прилага-

тельных, характеризуемых вторичным значением времени. К обозначе-

ниям размера, объема big и g small, c присущим им временным значением 

(big enough to know better, my big brother, a small child, a small boy, small hours) 

присоединяется не только deep как обозначение пространственного изме-

рения вниз (deep in the past), как это имеет место в русском языке, но и tt high
(high antiquity) — обозначение пространственного измерения по верти-

кали вверх с указанием в обоих случаях на отдаленность во времени. Од-
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нако прилагательные tall, large, wide, broad, narrow, shallow, thick, thin, по-

добно их русским коррелятам, таких вторичных значений не имеют, что, 

как мы полагаем, объясняется спецификой ориентиров их измерения 

в пространстве.

Обусловленность глубинным направлением измерения, репрезенти-

руемого в основном значении английского адъективного слова, наиболее 

ясно видна в количественных и оценочных значениях, также присутству-

ющих в семантических структурах исследуемых прилагательных англий-

ского языка, в которых эта ориентация определяет основания оценки. 

Так, выражение, при всех семантических отличиях в английском языке, 

пространственного измерения, направленного вверх, в основном значе-

нии прилагательного high естественным образом влечет за собой присут-

ствие в его оценочных значениях компонента иерархичности, высокого 

места на оценочной шкале, что соответственно предопределяет специфику 

словосочетаний: high ranks, level, prices, temperatures, costs, organizations, 

London society etc. Та же идея иерархичности, места на шкале измерения 

актуализируется и в оценочных, но со знаком минус, значениях его ан-

тонима low: low frequency, level, grade, ranking, blood pressure, budget, density, 

class, low income, etc. Избирательность сочетаний с прилагательным deep
(deep sleep, meditation, need, troubles, problems, issues, knowledge, prejudices, 

regret, obligation, distress, dejection, hatred, distaste, involvement, etc.) свиде-

тельствует, так же как и в русском языке, о связи основного его значе-

ния пространственного измерения, направленного вниз, со сложностью 

проникновения вглубь, с высокой степенью и интенсивностью испыты-

ваемых чувств и состояний, с сущностными характеристиками объектов 

и познаваемостью, в то время как shallow (analysis, treatment, enjoyment, 
loyalty to the government, victory, conversation, person, system, etc.) указывает 

в передаваемых оценках на недостаточную глубину и неспособность про-

никать в суть вещей.

Отсутствие ориентиров измерения при определении объема, размера 

как таковых в семантике прилагательных big / small диктует и определен-l
ный тип их вторичных значений, указывающих на большое / малое ко-

личество и общую положительную / отрицательную оценку без какого-

либо уточнения (big / small quantity, amount, scale, proportion, firms, business, 

groups, industry, shops, cash prizes, reward, bids, bets, savings, savers, pension,

fortune, secrets, factor, victory, etc.). Естественно поэтому и значительное 

совпадение сочетаемости данных прилагательных, образующих антони-

мичные словосочетания.

Выводы. Таким образом, и на материале русского, и на материале ан-

глийского языка мы находим убедительное подтверждение правильности 

нашей гипотезы о том, что наличие семы ориентира пространственного 

измерения, репрезентируемого основными значениями параметрических 
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прилагательных, или ее отсутствие являются важным фактором, предо-

пределяющим развитие временных значений в семантике данных адъек-

тивных слов и характер их количественных и оценочных значений.

Это позволяет заключить, что пространство, являясь, наряду со вре-

менем, основным атрибутом материи, основной формой бытия, входя 

в состав фундаментальных ориентационных представлений человека, на-

ходит широкую репрезентацию в языке, сохраняя при этом свои важней-

шие характеристики. В сфере параметрических прилагательных в русском 

и английском языках ими предопределяются как возможности семанти-

ческой деривации, так и своеобразные модификации их количественных 

и оценочных значений.
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