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Аннотация 

Любой язык есть феномен культуры народа, говорящего на нем. Освоение языка идет 

через культуру, значимые элементы которой зафиксированы вербально в словах, что дает 

возможность приобщиться к новому, другому типу восприятия мира, осознать феномен 

лексикона как хранилища культурных ценностей. Обучение на основе диады «язык – 

культура» – основа для вовлечения студентов и школьников в межкультурный диалог, 
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поскольку через постижение ценностей усваивается необходимая лексика. Показателем 

знания языка является не заученный механически ряд изолированных слов, а умение 

правильно их употребить в речи. Данная статья является попыткой синтеза не потерявших 

своего научного значения положений традиционной лингвистики и новых идей, 

выработанных в последние десятилетия. Лексическая микросистема отождествляется с 

лексико-семантической группой (ЛСГ), которая является  совокупностью слов, 

относящихся к одной части речи и объединенных общей интегральной семой. На эту тему 

написано много работ на материале разных языков. Особое место в словарном составе 

языка занимает адъективная лексика (прилагательные). Сопоставительное изучение 

важнейших ЛСГ прилагательных в разных языках является насущной задачей современной 

лингвистики. Авторами ставится задача выявления семантической организации 

калмыцкой адъективной лексики с качественной семантикой на фоне русской, ее 

разбиения на лексико-семантические группы. Речь идет о словах, обозначающих признак, 

качество. Таким образом, объект нашего исследования – калмыцкие качественные 

прилагательные и их русские эквиваленты. Предмет исследования – бинарные 

антонимические оппозиции в составе адъективных ЛСГ калмыцкого языка на фоне 

русского. 
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Введение 

Одна из актуальных проблем современного языкознания – системное исследование 

лексического строя языка. Описание лексиконов разных языков, а также их отдельных 

разрядов – важнейшее направление лингвистических изысканий (Ю.Д. Апресян, Г.И. Кустова, 

Э.В. Кузнецова, В. А. Плунгян, Е.В. Падучева, Е.В. Рахилина, Анна А. Зализняк и др.). 

Современные лексикологические исследования показали целесообразность и 

плодотворность изучения словарного состава языка по семантическим полям, кластерам, 

тематическим и лексико-семантическим группам. Мы используем понятие «лексический 

кластер» как инструмент исследования языковой картины мира. Кластерный подход к анализу 

фольклорной лексики был реализован ранее на материале калмыцкого песенного текста 

[Омакаева, Борлыкова, 2013].  

Основными методами исследования являются описательный, компонентный (семный), 

дистрибутивный. 

Материал для исследования получен в результате выборки качественных имен 

прилагательных из лексикографических источников, а также произведений художественной 

литературы. 
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Основная часть 

Русские прилагательные в целом и качественные в частности не раз привлекали внимание 

лингвистов (Е.М. Вольф, А.Н. Шрамм, Ж.Т. Соколовская, Т.М. Николаева, Е.Д. Арбатская и 

Д.И. Арбатский, З.А. Харитончик, Е.В. Рахилина и др.) [Вольф, 1978; Шрамм. 1979; 

Соколовская, 1981; Николаева. 1983; Арбатская, Арбатский, 1983; Харитончик, 1990; Рахилина, 

1995]. 

Что касается калмыцких прилагательных, то ровно полвека назад А.Л. Каляевым была 

защищена кандидатская диссертация, посвященная данной части речи [Каляев, 1970]. В 

настоящее время имеется ряд работ, посвященных изучению различных групп признаковой 

лексики в целом или отдельных лексем, в том числе в составе фразеологических единиц и 

топонимов. Это прежде всего прилагательные цвета [Монраев, 2006; Куканова В.В., Омакаева, 

2011; Омакаева, 2012; Бачаева, 2015; Омакаева. Цветовой код калмыцкого…, 2019; Омакаева. 

Цветовые предпочтения калмыков…, 2019], а также других семантических разрядов [Куканова, 

2016; Мулаева, 2016; Бачаева, 2016; Бачаева, 2018]. 

Критерием семантической классификации прилагательных послужил способ обозначения 

качества объекта, канал информации. В ходе исследования нами были выделены следующие 

адъективные ЛСГ: визуальные (зрение), вкусовые (вкус), акустические (слух), одористические 

(обоняние), тактильные (осязание), ментальные и др.  

В первую группу попали колоративные (цветовые) прилагательные, адъективы со 

значением формы, пространственного расположения, внешнего вида человека.  

Среди всех прилагательных данной группы наибольшую семантическую нагрузку несут 

колоративы. Они довольно частотны в поэтическом тексте, поскольку не просто называют 

признак предмета, но и участвуют в создании художественного образа. Но в разрезе 

интересующего нас вопроса выявлена только одна антонимическая цветовая пара: цаhан 

(«белый») / хар («черный»). 

Важное место в системе адъективных имен, образующих антонимические пары, занимают 

другие вышеназванные группы. Так, тактильную группу представляют «температурные» 

прилагательные, акустический разряд включает адъективы как номинанты интенсивности звука 

(ср. чаңһ – «громкий» / номһн – «тихий»). 

Качественные адъективы суть параметрические прилагательные со значением «больше 

нормы / меньше нормы», где нормой выступает средняя степень проявления того или иного 

признака у класса объектов [Апресян, 1974, 213]. 

ЛСГ параметрических прилагательных включает лексемы или ЛСВ с семантикой скорости 

(шулун – «быстрый» / удан – «медленный»), прочности (хату – «твердый» / җөөлн – «мягкий»), 

силы (күчтә, бат – «сильный» / cул – «слабый»), веса (күнд – «тяжелый» / гиигн – «легкий»), 

формы (хурц – «острый» / мока – «тупой»), температуры (дулан – «теплый» /серүн – 

«прохладный», халун – «горячий» / киитн – «холодный») и т.д. Температурная оппозиция 

вербализуется с помощью разных пар антонимов, фиксирующих градуальность.  

Обозначаемые прилагательными признаки всегда соотносятся с определенными 

денотатами, наиболее значимым из которых ожидаемо является человек. К другим денотатам 

относятся натурфакты (природные явления, животные и т.д.) и артефакты (посуда, оружие и др.) 

Для разграничения параметрических антонимов используется критерий «большой / малый», 

где первый определяется как значительный по величине. Исходя из этого, высокий 

характеризуется как большой по протяженности снизу вверх, соответственно, низкий – как 
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небольшой, широкий – как имеющий большую протяженность в поперечнике, соответственно, 

узкий  – как малую. 

Как можно заметить, качественные имена прилагательные являются в основном 

многозначными словами [Lapata, 2001]. Имя прилагательное-полисемант может входить 

разными своими лексико-семантическими вариантами (ЛСВ) сразу в несколько ЛСГ. Так, 

например, русский многозначный адъектив «вкусный» можно отнести как к оценочным, так и к 

вкусовым. Приведем еще один пример: прилагательное «толстый» одним своим ЛСВ является 

членом ЛСГ имен прилагательных с семантикой размера предмета плоской формы (толстая 

книга), другим же ЛСВ относится к ЛСГ имен прилагательных физической характеристики 

человека (толстый мужчина). Что касается калмыцкого языка, то здесь необходимо привести 

другие примеры, поскольку калмыцкими эквивалентами двух разных ЛСВ одной и той же 

лексемы «толстый» будут два разных слова (зузан и тарhн): зузан дегтр; тарhн залу. 

Выявление семантики антонимических оппозиций в плане их аксиологической значимости 

связано с оценочными прилагательными. Существуют различные виды оценки: 

интеллектуальная (ухата – «умный» / hәргтә – «глупый»), эстетическая (сәәхн – «красивый» / 

му – «некрасивый»), этическая (сән – «добрый» /му – «злой»), эмоциональная (серглң – 

«веселый» / «грустный»). 

Заключение 

Результаты проведенного исследования применимы в русско-калмыцкой 

лексикографической практике и в преподавании калмыцкого и русского языков. 

Семантические связи слов как отражение общих принципов классификации явлений 

действительности связаны с тезаурусом. Такая организация лексики может лечь в основу 

тезаурусной технологии обучению языку, основанной на знании языковой картины мира 

(ЯКМ).  

Знание фрагмента ЯКМ, репрезентируемого прилагательными, дает возможность 

использовать их в ситуации общения, узнавать в тексте. Лексическая компетентность 

формируется с помощью тезаурусно-ориентированной технологии обучения, заключающейся в 

поэтапном овладении адъективной лексикой. Обучающий потенциал тезаурусной кластерной 

технологии обусловлен тем, что важно знать не просто слово, но и стоящие за ним 

представления. Интересно проследить в дальнейшем роль качественных прилагательных в 

текстообразовании и различных типах дискурса на основе корпусного подхода [Омакаева, 

2012].    

Калмыцкое прилагательное, в отличие от русского, в коллокациях всегда располагается 

перед существительным, признак которого номинирует. Часто в этой позиции можно увидеть 

сразу несколько адъективов. В каждом языке есть свои правила порядка следования 

прилагательных в составе адъективно-субстантивного комплекса. Влияет ли на это семантика 

прилагательного? Этот вопрос требует специального исследования. 
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Abstract 

Any language is a cultural phenomenon of the people who speak it. Language acquisition goes 

through culture, the significant elements of which are recorded verbally in words, which makes it 

possible to join a new, different type of perception of the world, to realize the phenomenon of the 

lexicon as a repository of cultural values. Learning based on the language-culture dyad is the basis 

for involving students and schoolchildren in an intercultural dialogue, since the necessary 

vocabulary is acquired through the comprehension of values. The indicator of language knowledge 

is not a mechanically memorized series of isolated words, but the ability to use them correctly in 

speech. This article is an attempt to synthesize the provisions of traditional linguistics that have not 

lost their scientific significance and new ideas developed in recent decades. A lexical microsystem 

is identified with a lexico-semantic group, which is a collection of words related to one part of speech 

and united by a common integral seme. Many works on this topic have been written on the material 

of different languages. A special place in the vocabulary of the language is occupied by adjectival 

vocabulary (adjectives). Comparative study of the most important lexico-semantic groups of 

adjectives in different languages is an urgent task of modern linguistics. The authors set the task of 

identifying the semantic organization of Kalmyk adjectival vocabulary with qualitative semantics 

against the background of Russian, its division into lexical and semantic groups. The authors talk 

about words that denote a feature, quality. Thus, the object of this research is Kalmyk qualitative 

adjectives and their Russian equivalents. The subject of the study is binary antonymic oppositions 

in the composition of adjectival lexico-semantic group of the Kalmyk language against the 

background of Russian. 
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