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Для современной лингвистической науки характерно присталь
ное внимание к вопросам лексической семантики. Интерес к данной 
проблематике объясняется, прежде всего, тем, что слово "есть 
единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто цент
ральное в механизме языка" /Ф. де Соссюр/. Словарные запасы язы- , 
ков обширны и разнообразны. В лексическом составе современных 
языков, в том числе английского, значительное место занимает 
терминологическая лексика. Едва ли не самым основным источником 
формирования терминов являются общеупотребительные слова, в ре
зультате чего одна и та же лексема получает возможность парал
лельного функционирования как в специальном, так и в неспециаль
ном контекстах. При этом многие образуемые от общеупотребитель
ных слов термины обозначают фундаментальные научные понятия /ср. 
термины "сила", "кривая"/, существенные не только для соответст
вующих специальных подъязыков, но и для общенационального языка 
в целом. В связи с этим для осмысления внутреннего устройства 
словаря представляется важным понимание сущности взаимодействия 
его терминологической и нетерминологической частей, чем объяс
няется а к т у а л ь н о с т ь  исследований, посвящённых про
блематике »общеупотребительное слово и термин», в русле которой 
выполняется реферируемая диссертационная работа.

В центре нашего внимания - выяснение соотношения термино
логической и нетерминологической семантики прилагательных в со
временном английском языке. Если на материале существительных 
данная проблема неоднократно была предметом самостоятельных ис
следований, то для прилагательных такая постановка вопроса яв
ляется, насколько нам известно, новой и несомненно заслуживаю
щей внимания ещё и потому, что терминологический статус прила
гательных признан относительно недавно и далеко не всеми иссле 
дователями. . В работе ставится ц е л ь  определения самосто
ятельных терминологических потенций прилагательных и сравнена!,' 
терминологической и нетерминологической семантики слов этой 
части речи.

О б ъ е к т о м  исследования послужили английские лрида- 
гательные со значением формы, ранее не подвергавшиеся системным 
лингвистическим описаниям. Целесообразность обращения к словам 
названной лексико-семантической парадигмы объясняется их высокой 
прагматической значимостью для носителей языка как обозначений 
одной из важнейших характеристик явлений материального мира, а
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также ¡тредрасположенностью прилагательных формы к терминологиза
ции, что предоставляет возможность параллельного анализа обще
употребительных прилагательных и соответствующих им терминов и 
способствует получении существенных данных о путях и особеннос
тях специализации общеупотребительной лексики.

Учитывая, что целью исследования является проблема изучения 
терминологических потенций прилагательных, а не собственно опи
сание лексико-семантической группы английских прилагательных 
формы, анализ ограничивается лишь центральными представителями 
данной лексико-семантической парадигмы, широко используемыми как 
в художественнной прозе, так и в многочисленных специальных кон
текстах. В список анализируемых вошли те прилагательные, которые 
встречаются не реже 3 раз на миллион словоупотреблений:straight, 
curved, square, i'ound, flat, sharp, blunt, oval, oblong, win
ding, triangular, rectangular, cubic, concave, convex/1

Однако ограничение анализа названными прилагательными не 
означает, что в работе речь будет идти исключительно о них. В 
связи с особенностями использования общеупотребительных слов в 
качестве терминов /вытеснением одних языковых средств и исполь
зованием других/ на этапе функционального анализа подключается 
целый ряд других лексем. При компонентном анализе группы также 
привлекаются терминологизированные варианты исследуемых прила
гательных и отдельные низкочастотные лексемы, что диктуется пот
ребностью подтверждения некоторых исследовательских выводов и 
предположений.

Фактический материал исследования /5 000 примеров употребле
ния изучаемых прилагательных/ отобран методом сплошной выборки 
из англо-американской художественной и специально-отраслевой ли
тературы /более 100 произведений общим объёмом 7 млн.словоупот
реблений/ . Специальная литература представлена текстами прибли
зительно одинаковой длины по геометрии, физике, географии, архи
тектуре, биологии, медицине, криминалистике, отобранными на ос
новании предположения, подкреплённого данными соответствующих 
терминологических словарей, что прилагательные формы должны ши
роко здесь использоваться, исходя из специфики предметов иссле
дования соответствующих научных дисциплин.
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I Относительно частотных показателей мы руководствовались данны
ми словаря Thorndike,Е., borge, X. Teachers' Word Book of 
30 000 Words. - New-Tork, 1959.



При анализе значений изучаемой лексики мы опирались на четы 
рёхчленный подход к аспектам плана содержания словесных знаков, 
в рамках которого значение рассматривается как явление сложное, 
комплексное, состоящее из таких содержательных аспектов, как 
сигматика, семантика, синтактика и прагматика /Г.Клаус, А.ь.Суп
рун/. При этом сигматика и семантика характеризуют значение язы
кового знака как члена языковой системы, синтактика и прагматика 
отражают особенности текстовой реализации значений словесных 
знаков.

В соответствии с выбранным направлением анализа строится 
с т р у к т у р а  работы, которая состоит из Предисловия, Вве
дения, двух исследовательских глав и Заключения.

В ходе исследования ставилась з а д а ч а  сравнения плана 
содержания прилагательных-терминов и нетерминов по линии всех 
четырёх содержательных аспектов их значений. Для решения постав
ленной задачи использовались разнообразные м е т о д и к и ,  при 
выборе каждой из которых мы руководствовались соображениями её 
наибольшего соответствия характеру конкретного этапа исследова
ния, а также учитывали возможности получения оптимальных вариан
тов решения поставленных задач. Так, при анализе сигматического 
аспекта используется метод компонентного анализа в его логико
лингвистическом варианте, позволяющий учесть как онтологию кате
гории формы, так и её лингвистическое отражение. Семантические 
связи английских прилагательных формы исследовались при помощи 
метода бинарных оппозиций, синтактический и прагматический ас
пекты - при помощи дистрибутивного и контекстологического мето
дов анализа, дополняемых лингвистической индукцией.

Проведенный анализ значений английских прилагательных фор
мы позволяет вынести на з а щ и т у  следующие основные поло
жения диссертации:

I. Прилагательные, как и другие знаменательные части речи, 
обладают способностью к самгстоятельной терминологизации; осо
бенности общекатегориальной семантики прилагательного, тесно 
связанного с определяемым существительным, сказываются и на осо
бенностях терминологизации последних: большинство прилагательных 
являются терминоэлементами в составе образуемых с их помощью 
адъективно-субстантивных терминологических словосочетаний, тер
минологический же статус основная масса прилагательных приобре
тает в результате опосредованной терминологизации - через одно
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коренные существительные-термины.

2. На термин, образованный от общеупотребительного слова, 
существенное влияние продолжает оказывать его нетерминологичес
кая семантика, являясь своеобразным критерием пригодности слова 
к употреблению в качестве термина.

3. Традиционным бинарным противопоставлением ’общеупотре
бительное слово - термин’ не исчерпывается стратификация лекси
ки языка науки: между лексическими слоями общеупотребительной и 
терминологической лексики присутствует обширный промежуточный 
слой общенаучных слов, включающий прилагательные, которые игра
ют важную роль в систематизации научных данных разных научных 
областей.

4. Семантика общенаучной лексики отражает характер специ
ального подъязыка, в рамках которого она употребляется; степень 
терминологизации значения общенаучного слова колеблется в зави
симости от характера специального подъязыка, в котором оно функ
ционирует, увеличиваясь или уменьшаясь при приближении к значе
нию соответствующего термина или отдалении от него.

5. С семиотической точки зрения различия в значениях обще
употребительной, общенаучной и терминологической лексики прояв
ляются во всех содержательных аспектах: сигматическом, семанти
ческом, синтактическом и прагматическом.

6. Признавая терминологизацию фактом особой функции языко
вого знака, целесообразно считать прагматический и синтактичес
кий аспекты основной демаркационной линией, отделяющей нетерми
нологическую лексику от терминологической.

Теоретическое обоснование и доказательство выдвинутых на 
защиту положений составляет с о д е р ж а н и е  настоящего 
диссертационного исследования.

Н о в и з н а  работы, её н а у ч н а я  з н а ч и м о с т ь  
заключаются в решении вопооса соотношения терминологических и 
нетерминологических значений прилагательных в современном анг
лийском языке с семиотической течки зрения: отличий терминов и 
нетерминов описаны комплексно, по линии четырёх аспектов, со
ставляющих внутреннюю структуру плана содержания языкового зна
ка - сигматического, семантического, синтактического и прагма
тического, что вносит определённый вклад в разработку общей тео
рии терминологии. При этом исследование терминологической и не
терминологической лексики не ограничивается традиционным проти-



вопоставлением общеупотребительного слова и термина, а включает 
и промежуточный между ними малоизученный слой общенаучных слов.

Результаты предпринятого исследования лексики языка науки 
могут найти п р а к т и ч е с к о е  применение в лексикогра
фической работе при упорядочении словников отраслевых терминоло- , 
гических словарей, при составлении списков общенаучной лексики. 
Основные положения и выводы исследования могут быть использова
ны в курсе лексикологии английского языка /в разделах, посвя
щённых проблемам лексического значения и методам его анализа, 
вопросам терминологии/, в научно-исследовательской работе сту
дентов, учтены в практике преподавания английского языка в не
языковых вузах, при переводе научно-технической литературы.

А п р о б а ц и я  теоретических положений и выводов дис
сертационной работы осуществлялась в виде докладов на научных 
конференциях Минского госпединститута иностранных языков в 
1983-1984 гг., а также на республиканской конференции "Словооб
разование и номинативная деривация в славянских языках", прохо
дившей в 1962 году в г.Гродно.

О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  работы. Во В в е 
д е  н и и , носящем теоретический характер, излагается понима
ние автором лингвистической сущности термина и принимаются два 
основных критерия терминологичности: обозначение специального 
понятия определённой профессиональной «{юры и наличие дефиниции, 
разработанной в рамках соответствующей науки, техники или произ
водства. Отсутствие одного из параметров расценивается как факт 
в пользу непризнания за словом статуса самостоятельного термина. 
Тестирование анализируемой группы прилагательных на предмет их 
соответствия принимаемым в работе критериям терминологичности 
выявило определённые особенности терминологизации прилагательных 
формы. Так как из отобранных для анализа специальных подъязыков 
понятие формы непосредственно входит в понятийный базис геомет
рии и перекрещивающейся с ней по тематике некоторых разделов фи
зики, то правомерно решать вопрос о терминологизации прилагатель
ных формы именно в данных специальных контекстах. При этом, как 
показал анализ математических словарей и текстов по элементарной 
геометрии, не все анализируемые прилагательные имеют самостоя
тельные научные дефиниции, разработанные в рамках физико-матема
тической науки, а лишь те из них, у которых отмечается наличие 
Соответствующих существительных-терминов: square /п/ - square/adj./,
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circle - circular, rectangle - rectangular, triangle - triangu
lar, plane - plane, cube - cubic, ellipse - elliptical. Тем са
мым, прилагательные формы приобретают статус самостоятельных 
терминов в результате опосредованной терминологизации, наследуя 
терминологические характеристики однокоренных терминов-сущест
вительных. Ср.: rectangular - in the form of a rectangle; rec
tangle - a plane four-sided figure with four right angles, adja
cent sides unequal; rectangular - in the form of a piano four-si
ded figure with four right angles, adjacent sides unequal.

Остальные прилагательные в данных научных подъязыках семан
тизируются только в паре с опорным существительным и имеют еди
ное с ним научное определение: straight line is the shortest line 
which can join two points; acute angle is an angle which is less 
than 90° .

Прилагательные, являющиеся составными лексическими элемен
тами сложного термина, рассматриваются нами вслед за Д.С.Лотте 
как терминоэлементы, играющие важную роль в организации научных 
подъязыков, будучи видовыми конкретизаторами родовых понятий, 
выраженных существительными. Ср.: angle - acute angle, obtuse 
angle, right angle, straight angle, round angle.

Наблюдения над использованием английских прилагательных фор
мы в физико-математическом контексте показывают, что не все ана
лизируемые лексемы в равной мере распространены в данных специ
альных подъязыках для выражения соответствующей формы объектов. 
Намечается следующая закономерность: высокочастотные, многознач
ные лексемы и слова с диффузной, неконкретной семантикой "не при
живаются" в терминосистемах точных наук. Образованные от них тер
мины как бы наследуют многоплановость неспециального употребле
ния и не отвечают требованию чёткости значения научного термина, 
вследствие чего заменяются другими, функционально компенсирующи
ми средствами: описательными оборотами / square - in the form of 
a square/, другими менее частотными синонимичными лексемами, ин- 
тэрнационализмами, словами с более конкретной семантикой /round - 
circular, sharp - acute, square - quadrate, blunt - obtuse/.
В результате отмеченного процесса произошло перераспределение 
лексических средств выражения понятий о соответствующей форме объ
ектов, что учитывается нами в процессе работы.

Важность прилагательных формы для систематизации понятий це
лого ряда специальных дисциплин /что находит своё отражение в пр 
сутствии изучаемой лексики в словниках росли них. торншолог! ■
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ческих словарей/ позволила причислить их к малоизученному слою, 
выделяемому при стратификации лексики языка науки, - общенауч
ной лексике /см. работы В.П.Даниленко, М.М.Глушко, О.Д. Митрофа
новой и др./. Факт одновременной принадлежности слов анализируе
мой группы к различным лексически!»' слоям не таит в себе ничего 
противоречивого, а лишь отражает размытость границ между данны
ми лексическими сферами, возможность проникновения слов из од
ной сферы в другую. При этом специфику семантики общенаучных при 
лагательных мы видим в возможности модификации их значений в за
висимости от условий функционирования. Принимая во внимание, что 
различные задачи и предмет сообщения неизбежно накладывают отпе
чаток на форму научного изложения, возможно усматривать зависи
мость семантики общенаучных слов от специальных подъязыков, в 
рамках которых они употребляются. Оценивая отобранные для анали
за специальные контексты по степени их близости к общему языку, 
возможно сформулировать следующую закономерность: чем ближе спе
циальный контекст по характеру к художественной литературе, тем 
больше значение общенаучного слова соответствует бытовому вари
анту его значения, чем строже контекст, в рамках которого функ
ционирует общенаучное слово, тем ограниченнее значение последне
го и ближе к значению соответствующего термина. Сравнил словосо
четания: square base /мат,/,square tower /архит,/,square cell 
/биол./. Если в математическом контексте возможна однозначная 
интерпретация значения прилагательного square - 'квадратный*, со 
ответствующая его научной дефиниции »having Гоиг equal sides 
and four right angles ’, то в биологическом контексте реализуемое 
значение интерпретируется более свободно:»продолговатый, прямо
угольный, квадратный», здесь оно гораздо реальнее, а тем самым 
ближе к бытовому варианту значения прилагательного square * ha
ving rectilinear and angular, rather than curved outlines’. В 
архитектурном контексте, более приближенном к математическому, 
значение данного прилагательного ограниченнее:'прямоугольный, 
квадратный’ /правомерность такой трактовки подтверждает и бога
тый иллюстративный материал к биологическим и архитектурным текс 
там/. Представляется, что именно на материале общенаучной лекси
ки возможно продуктивное применение термина "степень терминологи 
зации", понимаемого как различная приближённость значения общена 
учного слова к значению соответствующего термина, зависящая от 
характера подъязыка, в рамках которого это слово функционирует.

Таковы основные особенности терминологического употребления
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английских прилагательных формы, уяснив которые, мы переходим 
к исследованию соотношения терминологической и нетерминологи
ческой семантики изучаемой лексики.

П е р в а я  глава "Анализ значений английских прилагатель
ных форш в языковой системе" посвящена исследованию тех содер
жательных аспектов, которые максимально не зависят от употреб
ления слова: сигматическому и семантическому аспектам. При 
анализе сигматического аспекта значений английских прилагатель
ных форш, соотносящего исследуемые словесные знаки с реальным 
миром, стояла задача выяснить, как происходит специализация 
значений общеупотребительных прилагательных, каковы различия 
семантических объёмов слов-терминов и нетерминов. Решению по
ставленных задач способствует компонентная методика анализа в 
её логико-лингвистическом варианте, позволяющая сочетать при 
выделении семантических дифференциальных признаков значений /да
лее СДП/ приёмы логического анализа и лингвистические данные об 
объекте познания, что представляется необходимым, так как зна
чения чувственно воспринимаемых слов /форма - зрительно воспри
нимавши признак/ сочетают в себе наглядно- образные и абстракт
но-понятийные элементы. Определение конечного числа сем англий
ских прилагательных (формы представляет собой многоступенчатую 
процедуру: от эмпирийных данных об исследуемых признаках, через 
логическое осмысление онтологии категории форш, лингвистические 
данные, почерпнутые из лексикографических источников, и сведе- 

• ния о круге возможных референтов исследуемых прилагательных до 
сравнения со значениями других членов анализируемой лексико-се
мантической парадигмы. Так было выделено II СДП, вскрывающих 
существенные стороны значений английских прилагательных формы, 
необходимых и достаточных для разграничения значений исследуе
мых слов друг от друга и от других слов:"форма"/0/, "индирект- 
ность-директность"/1а,б/, "линейность"/2/, "замкнутость-незам- 
кнутость'73а,б/, "плоскость"/4/, "объёмность"/5/, "угловатость" 
/6/, "прямоугольность-остроугольность'76а,б/, "фрагментарность" 
/7/, "количество'78/, ”равномерность-неравномерность"/9а,б/, 
"возвышенность-углублённость”/10а,б/. При эт%м СДП интерпрети
ровались как языковое отражение отличительных черт, объективно 
присущих денотату.

Определение структуры значений английских прилагательных 
}ормы в терминах СДП позволило эксплицитно представить разницу
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значений прилагательных-терминов и нетерминов, выяснить, по ли
нии каких СД1 осуществляется специализация их значений, и за
ключить, что миграция исследуемых прилагательных из сферы обще
употребительной в общенаучнуи или же терминологическую сопрово
ждается сдвигами в структуре их значений, причём для каждой из 
сфер возможно предсказать допустимый диапазон изменения значе
ний. Так, значения терминов не допускают варьирования своего сем- 
ного состава, соответствующего научной дефиниции; структура зна
чений прилагательных формы-общенаучных слов отражает, как уже 
отмечалось, характер специального подъязыка, в рамках которого 
они употребляются, в большей или меньшей мере соответствуя сем- 
ному набору соответствующего термина; общеупотребительные прила
гательные демонстрируют способность к модификации структуры зна
чений в зависимости от сочетающихся с ними существительных. При 
этом показательно, что терминологическое значение опирается на 
общеупотребительное,"отталкивается" от него, но специализирует
ся по линии уточнения, конкретизации. Тан, общеупотребительному 
square соответствуют такие его терминологизированные варианты, 
как square/Juadrate для обозначения плоскостных равномерных, 
rectangular - для обозначения плоскостных неравномерных объек
тов, cubic и parallelepiped дйя обозначения равномерных и нерав
номерных объёмных объектов; общеупотребительному round соответ
ствуют' термины circular, elliptical, spherical, ellipsoidal 
/принцип уточнения значения тот же, что и у square/ и т.д.

Выделенные СД1 явились базой для анализа семантических от
ношений между английскими прилагательными формы,определения ха
рактера взаимосвязей и различий между изучаемыми слсвами. На ос
новании общности выделенных СДП определяются семантические груп
пировки, существующие внутри анализируемой ЛСГ: прилагательные, 
обозначающие форму прямолинейных объектов и криволинейных /rec
tangular, straight, square - curved, round, oval... /, прила
гательные, характеризующие линейше, плоскостные и объёмные объ
екты /straight, curved-square, round - cubic, concave.../, при
лагательные, обозначающие форму равномерных и неравномерных объ
ектов Square, round, cubic - oblong, oval, rectangular..J .При 
этом границы между выделенными подгруппами оказываются проницае
мыми: одно и то же прилагательное может входить сразу в несколь
ко подгрупп, что отражает мобильность семантики прилагательных, 
их готовность к сочетаемости с широким кругом существительных 
разнообразной семантики.
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На материале английских прилагательных формы устанавлива

ются различные типы семантических оппозиций: тождественные, эк- 
виполентные, привативные. Примечательно, что разнообразие оппо
зиционных типов характерно лишь для общеупотребительных прила
гательных, тогда как соответствующие термины не образуют оппо
зиций тождества и включения, не допуская, исходя из ограничен
ности своих значений, "накладок" в виде совпадения или включе
ния. Среди особенностей терминологических оппозиций следует 
также отметить невозможность их парадигматической нейтрализа
ции, что типично для общеупотребительной лексики, где может 
происходить генерализация значений членов оппозиции за счёт 
устранения дифференцирующего их параметра:square - rectangu
lar, round - oval, square - cubic, rectangular - oblong, flat - 
straight, curved - convex/concave.

Особенностью оппозиций, устанавливаемых на материале анг
лийских прилагательных формы, является их пропорциональность, 
отражающая высокую степень системной организации изучаемого
фрагмента лексической системы языка straight „broken ~вьятр .

curved winding blunt
square^rectangular.cubic_____^ellipsoidal /в основе СООТне-
rounü elliptical spherical parallelepiped
сения СД1 "индиректность-директность“/; r-nimd« am««, _

oval rectangular
cubic ^spherical /в основе соотнесения СД1 "равномер- 

parallelepiped ellipsoidal
ность-неравномерность"/.

Интересное преломление на характер семантических связей, 
существующих между значениями английских прилагательных формы, 
получает следующее высказывание В.И.Ленина:"...человеческие по
нятия не неподвижны, а вечно движутся, переходят друг в друга, 
переливаются одно в другое, без этого они не отражают живой 
жизни" /ИСС,т.29,с.226/, Графическое изображение отношений меж
ду исследуемыми прилагательными наглядно демонстрирует теку
честь выражаемых ими понятий, возможность взаимоперехода /см. 
Схему I/. Исходя практически из значения одного слова /fcurved 
или straight/, идя по пути усложнения его структуры за счёт на
копления признаков, возможно конструировать значения всех чле
нов исследуемой лексико-семантической парадигмы.

В т о р а я  глава диссертации "Анализ текстовых реализаций 
значений английских прилагательных формы" посвящена исследованию 
тех содержательных аспектов изучаемой лексики, которые проявляют-
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ся при её употреблении - синтактическому и прагматическому ас
пектам. Задачей главы является выявление специфики данных со
держательных аспектов у прилагательных формы при реализации ими 
общеупотребительных, общенаучных или же терминологических значе
ний. Предположение о том, что различия в сигматике слов-терми
нов и нетерминов неизбежно должны проявиться и во всех других 
содержательных аспектах, в полной мере подтвердилось на данном 
этапе анализа. Принимая во внимание, что для прилагательных не 
характерна конструктивная и синтаксическая обусловленность зна
чений, основной единицей анализа послужили словосочетания, по
строенные по модели "прилагательное+существительное", являющи
еся характерной формой функционирования прилагательных. В кон
тексте художественной прозы для синтактики прилагательных фор
мы характерна сочетаемость с разнообразными существительными, 
не представляющими собой каких-либо гомогенных рядов, отражаю
щими многообразие окружающего нас материального мира:straight 
chair, oval face, round hall, triangular park, oblong box,win
ding drive, square pond, oval mirror, flat chest, round loaf.

Как известно, качественный признак, выраженный прилага
тельным, способен дополняться, уточняться в самых различных 
отношениях. В художественной литературе атрибутивные словосо
четания с прилагательными формы обнаруживают тенденцию как к 
расширению своего состава за счёт нанизывания однородных при
лагательных, так и к его развёртыванию за счёт зависимых слов, 
наречий. В качестве элементов, развёртывающих атрибутивные сло
восочетания с прилагательными формы,: широко используются коли
чественно-определительные наречия, отражающие количественное 
варьирование признака в конкретном его проявлении:absolutely 
straight furrow, perfectly oval face, almost flat surface.
В качестве элементов, расширяющих данный вид словосочетаний,ис
пользуются как качественные, так и относительные прилагательные: 
long straight hair, round pink face, lovely flat figure, flat 
gold watch, oblong tin can, straight oak poles, etc.
При этом, согласно существующей■в англистике теории "рангов" 
прилагательных /к,Hill, P.ziff, Z.Vendler/, первыми при определя
емом существительном употребляются прилагательные, обозначающие 
принадлежность к определённому виду, роду, далее следуют прила- 
гательные-цветообозначения, прилагательные формы, параметричес
кие прилагательные и, наконец, оценочные. Ср.: absurd flat red 
velvet hat, long straight blond hair, square yellow house, nar-
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row oblong box, quiet narrow road. Нами, однако, зафиксированы 
и примеры нарушения установленного порядка следования прилага
тельных, что возможно расценивать как стилистический приём,сво
его рода инверсию, отражающую интенцию автора выдвинуть на пе
редний план наиболее характерную черту лица, предмета:square 
ugly radiators, triangular gaunt face, big black square cuff
link. Среди особенностей функционирования прилагательных формы 
в художественной литературе отмечается типичность их употребле
ния в компаративных оборотах в рамках конструкции Аз /... аз, вы
ражающей равную степень качества, где сравнение зиждется на при
знаке и его наиболее типичном вместилище": аз straight as a ru
ler, flat аз billiard table, round as dollars, flat as a board.
В художественной прозе отмечаются и прямо противоположные опи
санному явления, когда в словосочетаниях нарушены логико-комби
наторные нормы их построения, что служит определённым художест
венным целям: sharp as the corner of a round table, square peg 
in a round hole, triangular face, square head, square face.
В анализируемом контексте широко используются сложнопроизвод
ные прилагательные, служащие для обозначения комплексных приз
наков, образованные по модели "прилагательное+существительное+ 
ed ", с прилагательными формы в качестве первых компонентов: 
oval-rimmed glasses, square-shaped toes, sharp-faced man.

Описанные особенности синтактики общеупотребительных при
лагательных служат тем фоном, на котором прослеживаются разли
чия синтактических свойств соответствующих терминов и общена
учных слов. Так, в специальных контекстах терминологические сло
восочетания предельно логичны и строятся строго в соответствии 
с законом семантического согласования, что отвечает требованию 
ясности научного языка, точности в передаче соответствующих на
учных понятий. Сочетаемость прилагательных-терминов характери
зуется ограниченным кругом определяемых существительных, что во
зможно расценивать как формальный показатель терминологичности 
слова /Б.А.Плотников/. Существительные, определяемые прилага
тельными-терминами, в большинстве случаев обозначают научные 
понятия, что также типично для терминологизированных слов. Упот
ребляемые как часть составных терминов, прилагательные формы не 
вступают в самостоятельные синтаксические связи, т.е. не облада
ют способностью к расширению или развёртыванию синтаксических 
структур, в рамках которых они употребляются, что нарушило бы 
границы составного термина - единой, но расчленённой в научных
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целях номинативной единицы.
Синтактические свойства прилагательных формы - общенауч

ных слов демонстрируют сходство как с особенностями синтакти- 
ки соответствующих терминов, так и общеупотребительных прила
гательных. С первыми их сближает относительная ограниченность 
с-очетаемостных свойств, типичность определения существительных, 
являющихся терминами специальных дисциплин, построение термино
логических словосочетаний в соответствии с законом логической 
совместимости. Со вторыми - гетерогетюсть сочетающихся с обще
научными прилагательными существительных, возможность, хотя и 
ограниченная, вступления в самостоятельные синтаксические свя
зи, представленность в качестве первых элементов сложнопроиз
водных прилагательных, отмеченность употребления в сравнитель
ных оборотах в рамках конструкции /as/...as. Факты сходства 
синтактических характеристик общенаучных прилагательных как с 
синтактикой соответствующих терминов, так и с синтактикой об
щеупотребительных слов доказывают как правомерность выделения 
данного лексического слоя языка науки, так и его промежуточное 
положение между лексикой терминологической и общеупотребитель
ной.

При анализе прагматического аспекта плана содержания анг
лийских прилагательных формы учитывалось, что современная линг
вистика в число прагматических включает широкий круг явлений - 
культурные, социальные условия, в среде которых происходит дея
тельность языка и которые оказывают влияние на использование 
языка и на отношение к нему /В.А.Звегинцев/.

Что касается английских прилагательных формы, то будучи 
прагматически нейтральными в языковой системе, в речи они ста
новятся почвой для многочисленных переносных употреблений, что 
интерпретируется /вслед за Л.А.Киселёвой/ как факты речевой 
прагматики, так как переносное употребление закрепляет оценоч
ное отношение к обозначаемому объекту: flat person, sharp lady, 
blunt voice, winding phrase, straight man, etc.
Наличие переносных употреблений зафиксировано у половины анали
зируемых прилагательных: straight, flat, sharp, blunt, round, 
square, winding. Прилагательные, не давшие примеров переносного 
употребления /oval, oblong, triangular, rectangular, concave,cu
bic, convex /, обладают узкой, конкретной семантикой из чего мож
но заключить, что узость диапазона передаваемых значений не спо
собствует возникновению смысловых ассоциаций. Переносные значения



изучаемых прилагательных образуются на базе определённых сем их 
Прямого значения /Straight look, flat speech/, синестезии /sharp 
ears, blunt sensation/, возникают по принципу групповой анало
гии /straight, flat, round, square, sharp, blunt answer - рез
кий, грубоватый ответ/.

Переносное употребление прилагательных формы характерно для 
художественных текстов, имеющих цель образного описания действи
тельности. В специальных текстах, имеющих перед собой задачи 
точной передачи научной информации, подобное употребление не 
имеет смысла, почему о терминах говорят как об эмоционально ней
тральных словах и делаются заключения об отсутствии у терминов 
прагматического содержательного аспекта /Э.Б.Фигон/. Мы не раз
деляем такую точку зрения на прагматику термина, ограничивающую 
понимание прагматического аспекта одним лишь эмоционально-оце
ночным фактором. Термины, называя специальные понятия, употреб
ляются исходя из определённой коммуникативной задачи в ограни
ченном социальном /профессиональном/ коллективе, тем самым вы
полняя особую социальную функцию. А так как прагматика отражает 
связь между языком и тем, кто им пользуется, то прагматичность 
термина налицо. Именно в прагматическом аспекте следует усмат
ривать существенное отличие терминов и нетерминов, так как в 
нём отражается специфика передаваемой терминами информации со 
всеми вытекающими отсюда логическими и лингвистическими послед
ствиями.

В З а к л ю ч е н и и  излагаются основные теоретические 
выводы и результаты работы.Проделанный анализ показал, что раз
личия терминов и нетерминов проявляются во всех содержательных 
аспектах, составляющих внутреннюю структуру их значений: сигма
тическом, синтактическом, семантическом и прагматическом. Для 
сигматики общеупотребительных прилагательных характерна диффуз- 
ность передаваемых значений, возникающая вследствие зависимости 
семантики прилагательных от круга сочетающихся с ними существи
тельных. Семантические связи общеупотребительных прилагательных 
разнообразны и представлены различными оппозиционными типами, не
доступными соответствующим терминам. Для синтактики этих прилага
тельных характерна сочетаемость с гетерогенными списками сущест
вительных, для прагматики - развитая сеть переносных употребле
ний.

Для сигматики терминов характерно постоянство содержательно
го состава, соответствующего их научной дефиниции. Ограниченность
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значения сказывается и на ограниченных возможностях семантичес
ких /оппозиционных/ связей прилагательных-терминов, лимитирован
ных сочетаемостных способностях. Прагматика термина отражает 
его целевую направленность на выполнение особого коммуникативно
го' задания: обозначать специальные понятия в определённой про
фессиональной сфере.

Результаты настоящего исследования могут стать основой для 
дальнейшего изучения проблематики соотношения общеупотребитель
ных прилагательных и соответствующих им терминов в типологичес
ком плане, а также могут быть использованы при исследовании 
специфики терминологизации слов, принадлежащих к разным частям 
речи.
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