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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ 

ПРИЗНАКОВ В СЕМАНТИКЕ АНТОНИМОВ 

В. МАЛИНОВСКИЙ 

Современное языкознаlIие исходит из nоложеlIИЯ о том, что лексика пред
ставляет собой такое органическое целое, элементы которого закономерно 
связаны друг с другом и находятся в строго определенных отношениях. 

Среди явлений, подтверждающих систеМlIые основы лекснческой органиэа
ции языка, важное место занимает антонимия. 

Исследование антонимов в раЗIIЫХ языках и выявление не ТОЛЫЮ спеL(Н
фических, но и общих для многих языков черт в этой семантической катего
рии позволяет рассматривать aLLТOLLИМИЮ LШК одну из лексических универ

салий языка'. Антонимия - это не частное явление речи, она HpeILcTaB:LlleT 
собой nротивоnоставлешюсть значений, ставшую фактом языка". ALLTOLlIL
мия не зависит от конкреТLЮГО контекста, она входит [<ак неотъемлемаll часп, 

в семантическую структуру языка и его парадигмы". 
Семантическая природа антонимов, заключающаяся в выражении проти

воположности, позволяет широко использовать их в качестве О)(LЮГО нз важ

нейших выразительных средств'. 
Категория антонимии, казалось бы, принадлежит к числу наиболее хо

рошо описанных аспектов словаря. Как правило, ей отводится ЗLLЗчитеЛЫLOе 
место И в теоретических исследованиях·, и в практических руководствах
педагогических· и лексикографических'. Но нельзя сказап" что пробле
матика антонимических отношений в лексике исчерпана. ДостижеLШЯ совре
менной леКСИLЮЛОГИИ и семасиологии открывают в этой траДИЦИОLLLLOЙ Сфl'ре 
новые возможности, ставят перед исследователями новые задаЧL!. Одна из 
таких задач возникает в свllЗИ с широко обсуждаемой ныне IL[JOблсмой ре
гулярности семантической и морфологической деривации СЛОII, оБЫ')(LLнi'ШLЫХ 
смысловой общностыо. 
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Сущность этой проблемы достаточно полно выражена Д. Н. Шмелёвым: 
"Каждое слово, помимо парадигматиче,ских и синтагматических связей, ха
рактеризующих его лексическое значение, находится в дериваЦИОlIlIЫХ от· 

lIошеllИЯХ с другими словами - как по ЛИIIИИ смысловых ассоциаций, так 
11 по ЛИIIИИ словообразователыlхх (и шире - вообще фоllетических) сближе
ний"·. CMыc.~OBыe ассоциации (словообразовательный аспект деривации в 
lIаСlОящей статье не рассматривается) носят не хаотический, а, наоборот, 
упорядоченный характер. Они "образуют обширные тематические поля, 
втягивая в сферу своего воздействия целые группы слов и тем самым пред
определяя потенциальную направленность их "переносного" употребления "". 
Эти связи, проявляющиеся в целых группах слов, ПО.1УЧИЛИ название дери
вационных (в широком смысле), или эпидигматических' •. 

В предлагаемой статье содержится попытка использовать тезис об эпи
дигматических отношениях в лексике для семантического изучения фран
цузских антонимов long и соиг!. 

Известен тезис о том, что антонимически связаllные слова часто выража
ют противоположную меру качества относительно некоторого идеального 

стандарта того же качества". В этом смысле пара /ong- соиг! представляет 
собой классический при мер антонимов: первый член пары указывает на избы
ток средней нормы, а второй - на недостаток того же признака12 . Такая ин
терпретация подтверждается лексикографически. Ср. дефиниции в словаре 
Малый Робер: /ong - ,,(jи; а иnе e!endue superieure д /а тоуеnnе dans /е sens 
de /а /ongllellr" (Le Pet;t Robert, 1972 : 1006); court-"qui а реи de /ongueur d'une 
eX/Nfmile д I'аll/l'е (relative д lа (аШе nогта/е ои раг comparaison avec иnе аи/ге 
chose" (Le Pe!;t Robert, 1972: 370). 

для этих прилагательных характерно указание на протяжённость по 
горизонтали": е! dans cette baraque, d'une cuvetfe, d'un Ьгос d'eau sa/ee, ,1'1111 
Iil ("ор courl, je те jaisais moins d'i//usions sur та puissance (Exupery, 146). 

Оп lа теnа д lа chambre de Bernard раг се long couloir couvert d'lIn lapis еn 
сог(/е beige 011 ses pie(ls accrochaient (Sagan, 98). 

Такое представление правильно в принципе. Иn агЬге, которое занимает 
положеllие по вертикали, определяется через прилагательные ha!1I и bas, 
но если обозначеllllЫЙ этим существительным предмет находится в ГОРИЗОII
талыюм lюложеllИИ, lIапример, на земле, оно определяется через /оnс ИЛII 
courtH . 

8 Шмрлёu Д. 1-1. ПроБJlемы С(').ШIIТI111{'СI{QГО ;)IIC'I,-тзо1 леКСIIКII. М., 1973, с. 198. 
• Т." же, с. 193. 
10 Там же, с. 194. 
11 с.м. об ЭТОМ: Алресян 10. Л. Л'-'КСIIIIССК<IrI СNIШIТIIка. ОllЮIIIIМlllfеСКlIС средства 

языка. М., 1974. с. 285. 
121 ЖУР"IIСКИЙ Л. Н. ПСИХОЛОГll1lеСКlIС ~leTO.1.bI 11[111 P('(JI"IIIIII ОДlюii СС:\ШIIТIIЧГСКОII за· 

l\fI'III. - В IШ.: ТеоРIIЯ речепой деятеЛЫIOСТII. М., 1968, с. 175. 
18 Greimas А. J. semantiquestructurale. Paris. 1966, р. 32.; Maria Monoliu Мапеа. Gra

matica comparatA а limbilor romanice. Bucure~li, 1971, р. 289. 
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Журинекий А. Н. О семантичеСКОIUI структуре пространстпеllНЫХ np":Jaraтe:lbIlblx. - В 1":11. 
СемаJlТltческая структура слова. М .• 1971, с. 106; Bieгwisch М. Some Seman(ic Universals 
оГ Gегп13П AdjecJival •. - Fоuпdа!iоп "г L.пguаgс, 1967, т. 3, Н, 1. р. 1~. 
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Вместе с тем возможны отклонення от общей схемы, например, когда ·речь 
идет о предметах, для которых представление об их вертикальной или гори
зонтальной протяженности нерелеВЗIIТlЮ. Например: 

Рапе/оих tel1dit ici ses аеих bras COllrts аап.У /а directioll dll porvis, соmmе s'i/ 
montrait que/que c/lOse, derriere /е /Ы('аu /1/Ollvant de /а p/uie (Camus, 174). 

/1 avait des epau/es etroites et de /ongs bras fort gre/es (Duhamel, 117). 
Однако можно заметить, что по крайней мере один из этих антонимов 

(/O/Ig) употребляется в случаях, когда соответствующий объект фактичеСI<И 
имеет .шшь вертикальное измерение. Например: 

Ainsi, се n'etait pos l'empire Lagruelle, ces bureallx, ces magasins, ces machines, 
ces fi/es d'ateliers, ces longues chemim!es couronnees ае suie ... (Bazin, 167). 

Под0511ые факты свидетельствуют о том, ЧТО /ollg И cOllrt используются 
во французскоы тексте как гиперонимы против соотносимых с ними hout 
и bos. Сфера применения последних ограничивается случаями, когда соответ
ствующие объекты могут иметь и вертикальное и горизонтальное измерение 
(словарь Ройма, например, допускает для существительного тuг возмож
иость сочетания и с /опк и с hout). 

Такова в общих чертах картина первичных семантических признаков 
изучаемой антонимической пары. На этой основе прилагательные long и 
cO//rt строят В своей семантике расчлененную систему взаимосвязанных вто
ричных, Т.е. эпидигматических, признаков. 

Среди эпидигматических аспектов изучаемых антонимов наиболее важ
ное место, несомненно, принадлежит значениям, характеризующим времен

Hble отношения. В этом смысле пара /опк - соиг! иллюстрирует фактическую 
универсалию исторической семантики: номинация BpeMeHHblX отношеннй часто 
строится на основе пространственной лексикиl5 . Ср.: 

Реllаап! uп court instant il avait courbt! /а tete (Vailland, 167). 
/1 resta ип /ong moment а essayer de rassembler des souvenirs de се sеjош' а Sol

berg ... (Courtade, 149). 
/1 se souvenait а'ипе pause qui /и; parut tres longue, pendant laqllelle tOIlS /es ,/ешс 

s' observaienl, ... (Si mепоп, 126). 
Иllогда, впрочем, у ЭТИХ антонимов можно заметить неl\ОТОРУЮ переход

ную зону между сферами пространствеlJНЫХ и BpeMeHHblX значений. Имеется 
в виду такое использование прилагательных /опк- court, когда ОIJИ сочетаются 
с существительными, обозначающими процессы передвижения: 

Elle fit ипе courte рготепаае avec son fi/s (Vаillапd, 247). 
Га; /оие ипе voitllre 1'1 nous avons fait еП.уетЫе de /ongues promenades dans /а 

,.атрокпе (Maurois, 37). 
JI у о CJue/CJues annees аи СОШ·.V а'ип /опк voyage еп c/lemin '/1' .fer, (а; vou/u vi

siter /0 palrie .. . (Exupery, 203). 
Puis i/ fit ипе /ongue marc/le а pieds dans /а montagne (Vailland, 302). 

15 См.: Га кВ. Г. к проблеме оБЩIIХ семантических заКОJlОП. - В КlI. Общее l'! рш.fа!l
Ское ЯЗЫКОЗН3Нllе. М., 1972, с. 147. См. также: ВеlUlllрейх У О ССМ311ТIIчсскоii CTPYI(Type 
языка. - В КII.: Ilопое " ЛИНГ8истике. М., 1970, ВЫ/\. 5, С. 222. 
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llругая область эпидигматических значений lоnс и cour/ предполагает 
хараКlеристики, относящиеся к человеку. Здесь можно выделить две возмож
ности. 

1. Антонимыlоng и сош'/ используютсн для характеристики роста человека. 
На первый взгляд может показаться, что в данном случае мы имеем дело с 
фактом, аналогичным тому, который представлен сочетаниями типа иnе lоn
сие jambe, иnе lоnсие chemimfe. В действительности, однако, антонимы long 
и сош'/ выполняют здесь особую функцию - они несут на себе яркую или 
ярко выраженную пейоративную окраску. ер.: 

Еuсе/1е Malou, court е/ (гари, les traits irreguliers, les уеих globuleux, lа voix 
гаичие res/ait иn Шге inlassable sur чи; оп se re/ournait ... (Simenon, 151). 

C'etait иn homme d'u/1e cinquantaine d'annees, д lа moustache jaune, 'оnс е/ 
voute, les epaules e/roiles е/ les membres maigres (Camus, 116). 

La boisson nе ll/i proji/ait сиеге, il etait lоnс et sec сотте acacia еn hiver, OI'ai/ 
lа voix chevro/an/e е/ du nе: (Ауте, 15). 

Эпидигматический характер этой семантической возможности lоnс и 
сош·/ определяется, таким образом, признаками пейоративной коннотации, 
которая прииципиально не свойственна первичной семантике этих аНТОI1ИМОВ. 

2. Изучаемые антонимы широко применяются прн характеристике внут
реннего мнра человека: интеллектуальных актов, эмоций, воли, восприя
тия, физиологического состояния. Например: 

Иnе longue premtfdita/ion, иnе reverie appliquee nе por/ent pas grand ргоЛ/ аих 
jardins de nо/ге France (Colette, 153). 

Le proIes.reur de chan/ еn e/ait роиг sa соиг/е hon/e, lи; Чll; avail ose dire ... 
(Bazin. 62). 

Apres de longs e!!or/s, hors d'haleine, lе concierge se recouclra (Camus, 117) . 
... lorsque та maitresse, habilltfe роиг sortir, те je/ail 11/1 'штЫе е/ lоnс /'egard 

е/ иn sourire mal assure (Carco, 106). 
Il еи/ hon/e de sa paresse, de son оеn/ге reple/, de sa respiralion соиг/е, ае ses 

lОШ'dеш'S apres les repas (Тroуаt, 33). 
Как показали некоторые исследования, усиление значения социалыюй 

стороны жизни человека находит отражение в семантике пространствеlllЮЙ 

лексики. Область пространствеНIIЫХ отношений обогащается представления ми 
чисто социального порядка: место деятельности или конфликта, место BC~, 
чи, зона обмена (в широком смысле) и т.д.'· К этому явлению IIмеют ОТlюш!i
Нllе и rассматриваемые антонимы: 

.. те repeter се Чllе j'ecrivais lor.rqll'il devin/ el'ident чие 'а [{иегге еn Rlшiе 
.rera;t longlle е/ аиге (Courtade, 133). 

Jl у еll/ иnе longlle et /errible сие/те Чll; plongea /ои/е 'а ville dons 'а misere 
(Vailland, 51) . 

... je conservais de celle courte liaison иn souvenir semblable д сеих чие lai.rsl" 
иn Геое (Maurois, 125). 

Своеобразная "социализация" lоnс 11 cou,·t проявляется в их с пособносТl I 
характеризовать аl<ТЫ речи. Например: 

l' См., например: Matore G. L'espace humain. Paris. 1962. 
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Nous engageâmes, Néri et moi, une courte conversation (Exupéry, 102). 
L'entretien ne fut pas très long (Duhamel, 199). 
La petite parlait, se perdait dans son long réquisitoire contre son père et sa grand

mère (Maurois, 30). 
CKa3aHHoe n03BOJlileT 3aKJlI04HTb, 4TO ceMaHTHKa npHJlaraTeJlbHblX long 

H court CTpOHTCH Ha OCHOBe CHMMeTpH4HblX npOTHBOnOJlOlKHblX npH3HaKOB. Yno

pll.l104eHHOCTb MHoroacneKTHblX OTHoweHHii 3THX CJlOB npOCJle>KHBaeTCH KaK 

B HX HCXOilHOii ceMaHTHKe, TaK H Ha ypoBHe 3Ha4eHHii .llepHBaTOB. 3nH.llHfMaTH-

4eCKHii nO.llXOil K aHaJlH3y aHTOHHMH4eCKH CB1I3aHHblX CJlOB OKa3b1BaeTClI, TaKHM 

06pa30M, onpaB.llaHHblM. 
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SUR LA CORRÉLATION DES PROPRIÉTÉS PRIMAIRES ET SECONDAIRES 
DANS LA SÉMANTIQUE DES ANTONYMES 

V. MALINOVSKIJ 

Résumé 

Dans J'article nous essayons d'utiliser ]a thèse des rapports dérivationnels (au sens large du 
terme) dans Je lexique, pour étudier la sémantique des antonymes long et court. D'après leurs rela
tions contextuelles nous pouvons conclure pour ces deux antonymes, que leur sémantique se construit 
sur une base de symétrie opposée de leurs acceptions. 
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