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Лингвометодические принципы составления ком
муникативно-ориентированного учебного словаря-мини

мума (на примере отсубстантивных прилагательных)

Имя прилагательное - это грамматическая категория, . фор
мирующая и объединяющая слова, которые обозначают признак 
предмета и которые являются определяющими имена существите
льные и обычно согласуемые с ними в роде, числе и падеже частями 
речи (4, с. 151).

По ряду вопросов, связанных с делением имен прилагательных 
на разряды, еще не достигнуто единства взглядов. В самом осно
вании деления прилагательных на разряд можно различать два 
аспекта: «семантический и грамматический». В исследованиях рус
ского языка грамматические различия между прилагательными обы
чно соотносятся с их семантической группировкой. В. В. Виногра
дов говорил о том, что «разница между качественными и относи
тельными прилагательными лишь в очень небольшой мере опре
деляется морфологическими, признаками», «существо этой разницы 
- лексико-семантическое и экспрессивно-стилистическое». В рабо
тах Н. И. Греча, Ф. И. Буслаева, Е. Ф. Будде, В. И. Сидорова, 
В. А. Трофимова притяжательные прилагательные объединяются 
с относительными в рамках одного разряда (11, с. 65). Г. П. Пав- 
ский, В. В. Виноградов выделяют в особый разряд притяжательных 
только прилагательные, выражающие индивидуальную принадлеж
ность, как правило, лицу).

В зависимости от грамматического значения признака- прила
гательные делятся на три разряда: качественные, относительные, 
притяжательные.
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Основные трудности классификации прилагательных связаны 
с определением значения относительных прилагательных. Поиски 
границ между качественными и относительными прилагательными 
идут обычно в двух направлениях - выясняется, что их выражают 
прилагательные этих разрядов. А. А. Шахматов, С. И. Абаку
мов, В. Н. Сидоров·. - относительные прилагательные «являются 
названиями свойств, характеризующих отношение одного предмета 
к другому». В. В. Виноградов: «Относительные прилагательные 
являются синонимическими заменителями предметных или обстоя
тельственных определений, выраженных формами косвенных па
дежей имен существительных или наречием времени и места»: книж
ная полка -г полка для книг, Качественные и. относительные прила
гательные различаются не только по способу качественной характе
ристики предмета, но и по содержанию выражаемых ими признаков 
(11, с. 67): прилагательное ручные часы не ограничивается лишь ука
занием на типичное местоположение, а включает и другие признаки. 
Относительные прилагательные обозначают признак предмета не 
прямо, а опосредованно через отношение к .предмету и действию: 
производственный отделу организаторский, талант, идейный вдох
новитель.

. В современном русском языке, имена прилагательные - это са
мая многочисленная, после имен существительных, группа слов. При 
этом, больше всего имен прилагательных, производных от «основ су
ществительных или глаголов. Качественность ищется в формах отно
шений между лицами, предметами, отвлеченными понятиями. Она 
выводится из отношений к предмету или действию. Этот сложный 
вопрос формирования отвлеченных качественных значений имени 
прилагательного не мог не отразиться и на судьбе тех форм имени 
существительного, и глагола, которые были способны обозначать 
качество. В связи с этими изменениями языка и мышления, на
ходится живой, быстрый рост родительного качества или родите
льного определительного в системе имен существительных и расши
рение его семантических функций. В. широком употреблении этого 
родительного качества, который представляет конструкцию, сино
нимическую имени прилагательному: высокой цены - высокоценный. 
Чаще всего форму родительного определительного принимает целое 
словосочетание из имени существительного и прилагательного: спе
циалист высокой квалификации - высококвалифицированный. С по
мощью. родительного определительного выражаются более сложные, 
тонкие и разнообразные свойства, характеристические признаки, 
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чем посредством имени прилагательного. Однако и в том, и в дру
гом случае качество отыскивается в отношении предмета к предмету. 
Отношение к предмету ложится в основу качественной характери
стики (4, с. 152).

Лексические значения множества прилагательных почти все
цело обусловлены предметными значениями производящего имени 
существительного березовый, осиновый, булочный - все эти прилага
тельные соотносительны с беспредложными конструкциями, состоя
щими из любого косвенного падежа существительного и предлога. 
Имя прилагательное отличается от этих оборотов лишь общим грам
матическим значением относительного признака (4, с. 155).

Из всех видов отношения наиболее типичным для относительных 
прилагательных является отношение к предмету. Однако, поскольку 
отношение к предметной основе выражает любое отсубстантивное 
прилагательное, то требуется ограничить отношение, обозначенное 
относительным прилагательным именно данного типа, от других 
отношений. Это отношение без каких-либо дополнительных семанти
ческих оттенков, отношение которое можно выражать и падежными 
формами производящего существительного, в результате чего возни
кает синонимия адъективно-субстантивных и субстантивных слово
сочетаний (8, с. 72).

Традиционно русские отсубстантивные прилагательные делятся 
на три группы - качественные, относительные, притяжательные. Се
мантические различия между ними обычно связывают с наличием 
у первых ряда формальных признаков (форм степеней сравнения, 
кратких форм, способности образовывать качественные наречия). 
Можно разделить прилагательные на две группы: в одной такие, как 
желтый, тихий, милый, лесистый, а в другой - автомобильный, 
школьный. Далее мы будем рассматривать только прилагательные 
первой группы. Прилагательные первой группы обозначают признак 
вполне определенный, независимый от того, какой предмет они опре
деляют. В тех случаях, когда они обозначают признак через отно
шение к другому предмету, это отношение бывает конкретизировано 
в самом слове и часто содержит какую-то семантическую «добавку» 
к значению отношения. Так, болотистая местность, — характери
зуется обилием болот. Сочетаемость таких прилагательных с су
ществительными и определяется характером называемого ими при
знака.

Семантика относительных прилагательных представляет собой 
сложную признаковую структуру, соотнесенную со структурой 
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исходного. слова. Относительные прилагательные не имеют цент
рального признака, который может градуироваться, поэтому они не 
имеют степеней сравнения и не сочетаются с интенсификаторами. 
В процессе окачествления относительных прилагательных их зна
чение перестраивается: качественный признак выступает на первый 
план, а другие погашаются.

Проблема значения и семантизация отсубстантивных относи
тельных прилагательных довольно сложная и до сих пор не по
лучила относительно законченного решения, т.к. формальные при
знаки не являются лексическим индификатором. Э. И. Коробова го
ворит о том, что суффикс относительных прилагательных лексиче
ски пуст. Если суффикс и выражает отношение, то не к материалу, 
времени, пространству, а называет формально-категориальную со
отнесенность прилагательного как единицы класса атрибутивных 
основ с производящей, основой как формально существующей в дан
ном языке единицей..Определить семантическую структуру относи
тельных прилагательных - значит определить систему его типовых 
лексических дистрибуций, обусловленных двумя факторами: темати
ческим классом производящей основы и тематическим классом опре
деляемого существительного. Разные значения одного существите
льного могут являться значениями разных тематических классов: 
масса - «мера инерции» и масса «полужидкая смесь». Прилагате
льное в соотнесенности с каждым из этих значений характеризуется 
различными системами дистрибуций» (9, с. 78).

. Новая постановка старой проблемы значения и семантизации 
отсубстантивных относительных прилагательных вызвана возмож
ностью ее рассмотрения сквозь призму активно разрабатываемой 
в лингвистике теории предикатно-актантных структур.

Фундаментальная роль актантики значений в системе языка 
(в семантике, словоизменении, лексической парадигматике, слово
образовании), неоднократно отмечалась в лингвистике. Идея о воз
можности применения теории предикатно-актантных структур к опи
санию семантики отсубстантивных относительных прилагатель
ных в разной степени расчлененности усматривается в ряде ра
бот последних лет в отечественной и зарубежной лингвистике. 
При таком подходе сочетание отсубстантивного относительного 
прилагательного с определяемыми .существительными рассматри
вается как результат стяженного представления предикатно-актан
тной конструкции. Говорящий, используя в речи отсубстантивные 
прилагательные, имплицирует в их содержании семантику кон-* 
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кретного предиката, связывающего актанты, названные произво
дящим и определяемым существительным (6, с. 20) лесной цве
ток - здесь имплицируется предикат «растущий», лесные звуки 
- предикат «издаваемый», лесная избушка - предикат «располо
женный». Безусловно; весь набор конкретных предикатов, импли
цируемых в отсубстантивном прилагательном, отразить в словаре 
невозможно. Лишь в некоторых случаях в толкованиях есть конкрет
ные предикаты (6, с. 91).

Обычно, для представления в словаре, семантика предикатов 
подвергается обобщению разной степени. Обобщение может идти 
по линии сведения имплицированных предикатов в лексико-семан
тические группы. Н. имплицированные предикаты в значениях при
лагательных: каменный в сочетаниях каменная стена, каменный 
дом (предикат «построенный»), овощной в сочетаниях овощной суп, 
овощное пюре (предикат «приготовленный»). Обобщение может идти 
по линии выявления общих валентностных имплицированных пре
дикатов, т. е. выявления их синтагматических типов. Такому обо
бщению могут, подвергаться предикаты разной тематической при
надлежности. Н. Предикаты, «обитать», «жить», «располагаться», 
«протекать»,, «находиться» имплицированные в значения прилага
тельных горный, лесной, деревенский одной валентностной струк
турой: они обозначают признак по пространственной закрепленности 
определенного предмета. Имплицироваться могут предикаты с вре
менной, целевой, объективной и др. валентностями, что отражается 
в типовых формулах толкования (6, с. 91)<

Значение слова определяется не только соответствием его тому 
понятию, которое отражается с помощью этого слова, оно зависит 
от свойств той части речи, той грамматической категории, к которой 
принадлежит слово, от общественно осознанных и отстоявшихся 
контекстов его употребления, от конкретных лексических связей 
его с другими словами, присущими данному языку законами со
четания словесных значений, от семантического соотношения этого 
слова с синонимами, и вообще с близкими по значениям и оттен
кам словами, от экспрессивной и стилистической окраски слова 
(3, с. 165).

У слова может быть, несколько свободных .значений, в . ког- 
торых непосредственно отражаются разные предметы и явления 
действительности. Однако, по - отношению к основному номинати
вному значению вс.е другие значения этого рода в слове являются 
производными (3, с. 172). Связь значений в смысловой структуре 

Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. 
Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – kontynuacja,  

dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki  
na podstawie umowy BIBL/SP/0040/2023/01



14 OLGA ANCHIMIUK

слова, способ сочетания слов и значений в речи определяются вну
тренними семантическими закономерностями развития языковой си
стемы. «Лексическое значение слова (лексемы) рассматривается 
как определенная исторически сложившаяся структура внутрисем- 
ных семантических значимостей, отмеченная не только знаковой 
формой, но и средствами других уровней языка: морфологической 
формой слова, синтаксической моделью, семантической позицией 
слова, фразеологическим контекстом (14, с. 12).

Относительные прилагательные, как правило, производны. Еще 
Г. О. Винокур писал о том, что «значение слова с производной се
мантикой всегда определено посредством ссылки на значение соо
тветствующей первичной основы». Именно такое разъяснение зна
чения производных слов, а не прямое описание соответствующего 
предмета действительности составляет собственно лингвистическую 
задачу в изучении значений слов (5, с. 421).

Подобного типа значения в литературе принято называть моти
вационными. Отличительной чертой лексических значений относи
тельных прилагательных является обязательное их определение че
рез семантику мотивирующей единицы. Относительные прилагате
льные, как правило, образованы от существительных. При определе
нии ЛЗ (лексического значения) рассматриваемых прилагательных 
необходимо учитывать: а) принадлежность мотиваторов к сфере кон
кретной или абстрактной лексики; б) отнесенность конкретных моти
ваторов к именам артефактов, натурфактов или лиц; в) ономасиоло
гический аспект представленности мотиваторов при номинировании 
(функциональный либо характеризующий); г) семантическую вален
тность производного, обусловленную аспектом семантики мотива
тора. Мотивирующие существительные могут быть представлены 
в аспекте субъекта, объекта, результата, средства места действия 
(1, с. 111).

Специфика лексических значений прилагательных по сравнению 
с семантикой существительных заключается в идентичности их 
лексико-словообразовательного значения, конкретизирующему соб
ственно-словообразовательное значение. (15, с. 20).

Изучение лексико-семантического варьирования слова, начатое 
В. В. Виноградовым, основывается на «противопоставление слова 
- лексемы как единицы системы реализованному слову - словоупо
треблению» (13, с. 12) и исходит из разграничения им языка как 
системы средств и речи как реальной коммуникативной деятельно
сти» (13 - с. 87).
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Достаточно объективную характеристику смысловой дифферен
циации лексической единицы можно получить путем анализа усло
вий функционирования ее лексико-семантическогр варианта в речи: 
«различие между лексико-семантическими вариантами слова - нахо
дит свое выражение либо в различии синтаксического построения, 
либо в разной сочетаемости с другими словами» (13, - с. 57) это 
правомерно как к английскому, так и к русскому языку. Следовате
льно, материальным условием реализации значения в речи является 
словесный контекст).

Вопросы лексикографического описания 
отсубстантивных имен прилагательных

Традиционно лексикография относится к числу прикладных 
наук, которые помогают организовать теоретические сведения в об
ласти семантики слова. Пользоваться языком можно, хорошо зная 
его состав. И именно лексикография составляет индексы слов, 
имеющихся в языке, а также в соответствии с индексами описывает 
семантику и употребление слов данного языка, т. е. занимается со
ставлением словарей и описанием их типов. А. Франс говорил о сло
варях: «Словарь - это Вселенная, расположенная в алфавитном по
рядке». Основная задача лексикографии - научная разработка прин
ципов и приемов словарного описания лексики, также составление 
словарей, отражающих различные аспекты рассмотрения их в ле
ксике.

В. В. Виноградов говорил о недостатках толковых словарей, 
о главных нерешенных теоретических проблемах: «Проблема омони
мии, проблема фразеологических сочетаний слов, проблема струк
турных типов и разновидностей значений слова, система словообра
зования в ее внутренних связях, в соотношениях и взаимодействиях 
относящихся сюда категорий, ясное представление о всей разве
твленной сети связей и соотношений грамматических форм и допол
нительных лексических значений - вот круг первоначальных и пер
воочередных задач, исследование которых поможет улучшить каче
ство наших толковых словарей русского языка (2, с. 264).

Д. И. Арбатский полагает, что основным способом раскрытия 
значений слов в настоящее время являются так называемые семан
тические определения. Основное назначение семантических опреде
лений заключается в том, чтобы раскрывать значение слова, преду
преждать или устранять неверное понимание слов, терминов. Однако 
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эта цель достигается не сама по себе, а путем указания на классы 
(множества) предметов и явлений и на отличительные признаки. Се
мантические определения, одновременно фиксируют классификацию 
предметов и явлений объективного мира. Поскольку объективная ин
формация о действительности неизбежно отражается в сознании, то 
семантические определения являются вместе с тем и средством фор
мирования, углубления понятий, представлений, связанных с теми 
или Иными словами.

Основные способы истолкования и разграничения лексических 
значений:

1) Синонимический способ определения. Сущность этого спо
соба заключается в том, что значение неизвестного или не
понятного в данной ситуации слова раскрывается тождествен
ным (или близким по значению) словом-синонимом

вьючная жизнь - (тяжелая)
кремневый характер, перен. (твердый).
Для достижения необходимой точности и полноты используется си- 
нонимичёский ряд:
крах - разорение, банкротство.

Определения, состоящие из подобных синонимических рядов, 
более содержательны, ибо каждый синоним указывает на новый, до
полнительный оттенок значения;

Существенным достоинством синонимических определений явл
яется их предельная краткость. Если синоним или синонимический 
ряд не даст достаточного знания, он может объединиться с описа
нием в одно целое описательно-синонимическое определение. 
бульварная печать, перен. (рассчитанная на обывательские, мещан
ские вкусы, пошлая).

Описательно-синонимические определения являются одним из 
лучших способов толкования значений слов.
2) Перечислительный способ определения.

Сущность этого способа заключается в том, что значение слова 
или выражения раскрывается путем перечисления тех объектов, ко
торые имеются данным словом.

Для достижения точности необходимо, чтобы поясняющая ча
сть перечислительных определений полностью исчерпывала объем 
именования поясняемого слова или выражения.
организм - всякое живое существо (человек, животн&е, растение).

Данные определения являются также эффективным средством 
раскрытия значения иноязычных слов, терминов.
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3) Определение через указание более широкого класса й от
личительных признаков.
Определение, составленное по данному способу, состоит из 

двух основных частей: а) более широкого по значению слова, ука
зывающего на родовую отнесенность поясняемого слова; б) словосо
четание или слова, указывающего на видовой отличительный при
знак предмета:
дивиденд - доход (1), получаемый владельцем акций (II).

Данный способ имеет, ряд разновидностей.
а) первый элемент указывает на близкий по объему класс предме

тов, в который входит определенный предмет, слово, его обо
значающее, - это отдаленный синоним, который дает основное 
отграничение. .

престиж. - влияние, авторитет, уважение, которым пользуется ка
кое-либо лицо, организация, государство·,

б) определение через указание отдельного класса и отличительных 
признаков. В качестве первого элемента здесь указывается не 
ближайший, а отдаленный по объему род, содержащий пер
вичное отграничение. Затем указываются отличительные при
знаки, дающие решающее отграничение и раскрытие значения 

ромб - геометрическая фигура, у которой накрест лежащие углы 
равны, а четыре стороны равны и попарно параллельны.
4) Описательный способ определения.

Характерной чертой этого способа является отсутствие пер
вого номинативного элемента. Вся необходимая информация выра
жается описательной частью, которая вводится в определение ука
зательными словами.

Описательная часть вводится описательными «операторами» 
то, что: тот, кто; все то, что; все (те) кто;
городская жизнь, такая, как в городе]

быть, являться, становиться;
сердиться - быть в раздражении, гневе.
5) Отрицательные определения.

земляной пол - нецементный.
Рассмотренные способы определения позволяют достаточно по

лно и точно раскрыть значение любого неясного слова или фра
зеологического сочетания, а также выразить все те оттенки смы
сла, которые слово получает в реальном словоупотреблении (11. 
с. 31).
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Учебные. словари составляются с целью дать представление 
о русском языке как иностранном, для более глубокого его изуче
ния. В основе этого словаря - не только лингвистические принципы 
описания, но и методические. Они проявляются в следующем: 1) до
ступность описания значений слов; 2) демонстрация всех системных 
связей; 3) соответствия из родного языка; 4) словник, определенный 
уровнем освоения языка.

ЗАДАЧА СЛОВАРЯ - описать семантическую структуру от
носительных прилагательных, показать их связь· с качественными 
прилагательными.

Структура учебного словаря отсубстантивных 
прилагательных

Основу словаря составили относительные прилагательные, из
влеченные методом сплошной выборки из произведений К. Г. Пау
стовского, т. 5, т. 6 полного собрания сочинений.

Толкование значений слова

I. Зона заголовочного слова с указанием родовой парадигмы 
и ударением. >
Берёзовый, -ая, -ое, 
ватный, -ая, -ое, ’
еловый, -ая, -ое, ч 
мраморный, -ая, ое.

II. Зона семантизации (разновидности семантических определе
ний).
Краткие определения для многозначных слов толкуют наиболее 
устойчивые и свойственные современному употреблению:
J-не только знак сочетаемости, но и показатель качественного 
или относительного значения адъектива. · 
Абрикосовый, -ая, -ое.
/-дерево, ветвь; древесина, косточка [косточка абрикоса]. 
f-сад, (состоящий из абрикосовых деревьев). · -
/-варенье, сок, водка, мармелад (приготовленный из абрикосов). 
Он еще помнил то время, когда к его отцу приезжали монахи- 
-иезуиты и пили в темных комнатах крепкую абрикосовую водку. 
К. Паустовский. «Лихорадка».
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f-цвет (цветки абрикосового дерева).
/-абрикосовый цвет (напоминающий плод абрикоса).
В словаре используются следующие способы толкования и ра

зличения лексических значений.
I. Синонимический способ толкования.

. Отсылочные формулировки типа относящийся к..., прилагате
льное к..., не могут удовлетворить современных лексикографов. Нео
бходима дальнейшая дифференциация значения (о чем неоднократно 
писали исследователи).

а) По возможности для каждого значения пытались выделить син
таксические синонимы. В основном это сочетание сущ. + сущ. 
в Р. п.
Берёзовый, -ая, -ое.
f-березовые листья [листья березы].
Корабельный, гая, -ое.
/-корабельная мачта [мачта корабля].
Масляный) -ая, -ое, 
f-масляное пятно [пятно от масла].

б) Качественые значения и фразеологические обороты подаются 
в конце словарной статьи, в толковании их значений испо
льзуется синонимический способ, присутствуют элементы сра
внения.
Городской) -аЯ) ое.
/-городская .жизнь (такая, как в городе, свойственная городу).

в) В некоторых случаях ( чаще в качественных значениях) при
водятся и лексические синонимы.
Дубовый, -ая, -ое.
/-дубовые яблоки (жесткие, несъедобные).

2. Описательный способ определения
а) Полное тождество значений, толкуется через описательный спо-

. соб; то, что...; тот, кто...; то же, что...
Вишнёвый, гая, -ое.
J-вишневый лавр (то же, что лавровишня).

3. Способ с использованием негативных средств толкований
Земляной, -ая, -ое.
/-земляной пол ( нецементный).

4. Выявление различных скрытых предикатов, через кото
рые и толкуется семантика адъективного сочетания: 
сделанный из... бревенчатый забор
приготовленный из... абрикосовое варенье
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состоящий из... буковый лес
принадлежащий... артиллерийская фуражка
вырабатывающий... ватная машина 
свойственный... винный запах 
образованный... ледяная пещера.
В имени прилагательном отражается не только семантика моти- . 

вирующего существительного, но и семантика однокоренных слов.
1) колокольный —i------ ► колокол

1► колокольня
Колокольный, -ая, -ое
/ -звон, бой [бой колокола].
По нескольку раз за ночь просыпаешься от мерного колокольного 
боя, садишься на постели, прикрываешься и никак не решаешься 
встать... К. Паустовский. «Вилла Боргезе».
f-бронза (предназначенная для отливки колоколов).
f-мастер (Отливающий колокола).
/-часы (находящиеся на колокольне).
При описании отсубстантивных относительных прилагательных 

в толковых словарях плодотворным представляется использование 
теории предикатно-актантных структур в раскрытии семантической 
структуры производных относительных имен прилагательных, т.ц. 
он позволяет наиболее полно и точно раскрыть смысл слов.

Неэффективным является отсылочный тип толкований, который 
не раскрывает семантическую структуру и в нашем словаре не испо
льзуется. В методических целях представляется необходимым со- . 
здание учебного словаря относительных прилагательных, в котором 
была бы отражена: сочетаемость прилагательного с именами суще
ствительными, учтены синтаксические. синонимы, различные пере
носные фразеологически связанные значения, явление субстантива
ции, связь с однокоренными существительными. В учебных целях 
необходимы иллюстрации на каждое относительное и качественное 
значение прилагательного.
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