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И СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Существенный объем информации, воспринимаемой органами чувств, закрепляется, воспроиз-
водится и воспринимается в семантике качественных прилагательных, которые тем самым отра-
жают логику восприятия мира человеком. В осмыслении человеком окружающей действительности 
признак «качество» играет одну из главных ролей, поскольку именно он дает возможность не только 
распознавать те или иные фрагменты (объекты) реальности, но и объединять их на основе обобщен-
ной качественной характеристики, формируя тем самым модель окружающего мира. Многообразие 
прилагательных как части речи предопределяет широкий спектр направлений их исследования: в 
том числе построение семантической классификации прилагательных, изучение особенностей их 
грамматики, выявление закономерностей их деривационного развития и др. 

В статье рассматривается понятие нормы / эталона (стандарта) в контексте анализа семантики 
качественных прилагательных – на примере осязательных прилагательных. Данное понятие иден-
тифицировано как языковая универсалия, представляющая ориентацию семантики качественных 
прилагательных. Исследование основано на материале всех осязательных прилагательных рус-
ского, белорусского, английского и немецкого языков. Выявлена системообразующая роль 
«нормы» как центральной семантической категории кластера норма / эталон (стандарт). А выде-
ление в различных языках лексико-семантической группы осязательных прилагательных базиру-
ется на их семантической ориентации на норму / эталон (стандарт). 
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A significant amount of information perceived by the senses is fixed, reproduced and perceived in 
the semantics of qualitative adjectives, which thereby reflect the logic of human perception of the world. 
In a person's understanding of the surrounding reality, the attribute “quality” plays one of the main roles, 
since it makes it possible not only to recognize certain fragments (objects) of reality, but also to combine 
them on the basis of a generalized qualitative characteristic, thereby forming a model of the surrounding 
world. The variety of adjectives as a part of speech determines a wide range of directions of their research: 
including the construction of the semantic classification of adjectives, the study of the features of their 
grammar, the identification of the laws of their derivational development, etc. 

The article deals with the notion of norm / standard in the context of analyzing the semantics of qualitative 
adjectives – on the base of tactile adjectives. This concept is identified as a linguistic universal that represents 
the orientation of semantics of qualitative adjectives. The research is based on the material of all tactile 
adjectives in Russian, Belarusian, English and German. The system-forming role of “norm” as the central 
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Введение. Существенный объем информа-
ции, воспринимаемой органами чувств, закреп-
ляется, воспроизводится и воспринимается в се-
мантике качественных прилагательных, кото-
рые тем самым отражают логику восприятия 
мира человеком. В осмыслении человеком окру-
жающей действительности признак «качество» 
играет одну из главных ролей, поскольку 
именно он дает возможность не только распо-
знавать те или иные фрагменты (объекты) реаль-
ности, но и объединять их на основе обобщен-
ной качественной характеристики, формируя 
тем самым модель окружающего мира [1, с. 78]. 

Многообразие прилагательных как части 
речи предопределяет широкий спектр направле-
ний их исследования: в том числе построение се-
мантической классификации прилагательных, 
изучение особенностей их грамматики, выявле-
ние закономерностей их деривационного разви-
тия и др. (см., например, [2]). Пожалуй, наиболее 
востребованным аспектом в данном контексте 
является семантическое моделирование каче-
ственных прилагательных, основой которого, в 
свою очередь, является репрезентация их соот-
ношения с той или иной нормой либо эталоном 
(стандартом). Прилагательные с семантикой 
осязания, как показал их предварительный ана-
лиз, являются компактной и содержательно од-
нородной группой лексики, на примере которой – 
в сопоставительном аспекте – может быть про-
дуктивно описана присущая всем качественным 
прилагательным ориентация семантики на опре-
деленную норму либо эталон. Таким образом, 
объектом данного исследования являются каче-
ственные прилагательные с семантикой осяза-
ния (осязательные прилагательные) в русском, 
белорусском, английском и немецком языках. 
Предметом рассмотрения в данной работе, в 
свою очередь, является специфика ориентации 
семантики осязательных прилагательных на ту 
или иную норму либо эталон (стандарт). Мате-
риал был извлечен путем сплошной выборки из 
современных толковых словарей русского, бе-
лорусского, английского и немецкого языков [3, 
4, 5, 6]. Целесообразность данного описания – в 
выяснении и описании типологической актуаль-
ности ориентации на ту или иную норму либо 
эталон (стандарт) семантики осязательных при-
лагательных.  

Основная часть. Атрибутивная семантика 
осязательного восприятия во всех рассматривае-
мых языках (русском, белорусском, английском 
и немецком) представлена следующими груп-
пами осязательных прилагательных: темпера-
турными адъективами (прилагательными) (со 
значимостью ‘горячий’ / ‘холодный’), адъекти-
вами внешних особенностей (со значимостью 
‘сухой’ / ‘мокрый’ и ‘качество поверхности’) и 

адъективами внутреннего строения (со значи-
мостью ‘твердый’ / ‘мягкий’). Общий объем кор-
пуса лексем такого рода согласно выполненной 
сплошной выборке составил 429 единиц: в том 
числе 84 адъектива для русского языка, 140 – для 
белорусского, 98 – для английского, 107 – для 
немецкого языка.  

Распространенность осязательных прилага-
тельных во многом обусловлена тем, что при-
знаки предметов, очевидно, воспринимаются 
легче, если в сознании носителя языка уже сфор-
мированы некая норма либо эталон (стан-
дарт) оценки данного признака – примени-
тельно к определенному классу предметов – или 
же если норма / эталон (стандарт) замещается 
представлением о некоторых возможностях 
предмета обладать каким-либо признаком из 
ряда однотипных. Так, например, представление 
о красном цвете связано с цветом крови, о слад-
ком вкусе – со вкусом сахара и т. д. Антоними-
ческие отношения при этом не обязательны, но 
нередки синонимические соответствия градаци-
онного типа для обозначения разной степени 
признака.  

В сущности, норма и эталон (стандарт), ви-
димо, являются вариантами (экспонентами) од-
ной семемы, что подтверждается экспликацией 
соответствующей семантики. Вместе с тем 
в русском и белорусском языках как «норма», 
так и «эталон» являются практически равно вос-
требованными ориентирами семантики каче-
ственных прилагательных, в то время как в ан-
глийском и немецком языках лексема «эталон» 
практически отсутствует. Однако, как показы-
вает анализ (см. ниже), соответствующая кон-
цептуальная семантика присутствует в герман-
ских языках, будучи представлена расширен-
ным толкованием «нормы» (англ. norm, 
нем. Norm) и семантикой лексемы «стандарт» 
(англ. standard, нем. Standard).  

Определение «нормы» присутствует в слова-
рях и русского, и белорусского языков. 

НОРМА 1. обычно мн.: нормы, норм. Обще-
принятое и обязательное для членов того или 
иного сообщества правило (предписывающее 
или запрещающее что-л.), порядок осуществле-
ния чего-л.; образец поведения или действия. Мо-
ральные, этические нормы. Следовать общече-
ловеческим нормам. Устарелая, необоснованная 
н. классового подхода. Соблюдать нормы лите-
ратурного языка. Нарушить норму поведения // 
Узаконенное установление. Юридические, право-
вые нормы. Нормы международного права. 

2. Установленная мера, размер чего-л.; сред-
няя величина чего-л. Дневная, сменная, годовая 
норма. Обычная, повышенная, завышенная, зани-
женная норма. Норма выработки, выпуска чего-л. 
Норма выпадения осадков. Нормы питания для 
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детей и взрослых. Ввести, пересмотреть, сни-
зить, выполнить, перевыполнить норму. Сделать 
сто холодильников сверх нормы [3]. 

НОРМА, -ы, ж. 1. Устаноўленая мера, уста-
ноўленыя памеры чаго-н. [Аграном] сачыў за 
ачысткай насення і нормамі высееў. Брыль 
[Сцёпка:] І мяне залічылі на рабфак звыш нормы, 
а потым усё ўладзілася. Колас // Устаноўленая 
мера прадукцыйнасці працы. Нормы выпрацоўкі. 
□ Брыгада хутка стала вылучацца сярод іншых: 
і нормы перавыконваліся і якасць работы з кож-
ным днём узрастала. Кулакоўскі // Спец. Тое, 
што і нарматыў. Тэхнічныя нормы. □ Трэба было 
зманціраваць маслаправод турбіны. Па норме на 
гэта адводзіўся роўна месяц. Дадзіёмаў // Уста-
ноўленая мера якіх-н. спартыўных дасягненняў. 
Выканаць норму майстра спорту // Сярэдняя, 
звычайная велічыня чаго-н. Норма атмасфер-
нага ціску. Норма выпадзення ападкаў [4]. 

Соответственно, применительно к русскому 
языку понятие «эталон» снабжено следующей 
дескрипцией:  

ЭТАЛОН, -а; м. [франц. étalon] 1. Точный 
образец установленной единицы измерения; 
сама такая точная мера. Эталон метра. Эталон 
времени. Эталон килограмма. Международный, 
государственный эталон единиц массы. 2. Ме-
рило, стандарт, образец. Эталон красоты. Эта-
лон поведения. Эталон для подражания. Слу-
жить эталоном для кого-л. [3] 

В белорусском языке «эталон» трактуется так: 
ЭТАЛОН, -а, м. 1. Дакладны узор уста-

ноўленай адзінкі вымярэння. Эталон метра // 
Вельмі дакладны вымяральны прыбор, прызна-
чаны для праверкі іншых такіх прыбораў. 2. пе-
ран. Кніжн. Узор, стандарт для параўнання з 
чым-н. «Ляўкоўскія» вершы Купалы сталі для 
творчай моладзі эталонам. Было боязна разбу-
рыць новай сустрэчай тое хвалюючае дзіцячае 
ўяўленне аб чалавеку, які ў сэрцы працягваў 
жыць эталонам хараства, розуму, душэўнай 
тонкасці і абаяльнасці [4]. 

В английском и немецком языках понятие 
«эталона» раскрывается в семантике лексем 
англ. norm, standard и нем. Norm, Standart: 

Norm – 1 the usual or normal situation, way of 
doing something etc. Be/become the norm. Short 
term contracts are now the norm with some big 
companies. Joyce’s style of writing was a striking 
departure from the literary norm (‘норма – 
1 обычная или нормальная ситуация, способ 
что-л. делать и т. д. Быть/стать нормой. Крат-
косрочные контракты стали нормой в некото-
рых крупных компаниях. Стиль письма Джойса 
был разительным отклонением от литератур-
ной нормы’) [5]. 

Standard – 1. LEVEL OF QUALITY/ACHIEVE-
MENT [countable, uncountable] the level that is 

considered to be acceptable, or the level that 
someone or something has achieved. Students have 
to reach a certain standard or they won’t pass.   
The airline has rigorous safety standards (‘стан-
дарт – 1. УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА / УСПЕХА 
уровень, который считается приемлемым, или 
уровень, которого достиг кто-л. или что-л.  
Студенты должны достичь определенного 
стандарта (=уровня), иначе они не сдадут эк-
замен. У этой авиакомпании строгие стан-
дарты безопасности’) [5]. 

Norm – 1. allgemein anerkannte, als verbindlich 
geltende Regel für das Zusammenleben der 
Menschen: etische Normen, sprachliche Normen. 
2. übliche, den Erwartungen entsprechende 
Beschaffenheit, Größe, Qualität o. Ä.; Durchschnitt 
(‘норма – 1. Общепризнанное, обязательное 
правило сосуществования людей: этические 
нормы, языковые нормы. 2. Обычное состояние, 
размер, качество и т. п., соответствующее ожи-
даниям; средний’) [6]. 

Standard – 1. etwas, was als mustergültig, 
modellhaft angesehen wird und wonach sich 
anderes richtet; Richtschnur, Maßstab, Norm 
(‘стандарт – 1. нечто, что считается образцо-
вым, примерным и на что ориентируются дру-
гие; руководство, стандарт, норма’) [6]. 

Таким образом, лексема «норма», являясь 
интернационализмом, играет центральную, си-
стемообразующую роль в семантике осязатель-
ных прилагательных в рассматриваемых языках.  

Указание на норму / эталон (стандарт) – не-
кий «образцовый» признак – так или иначе при-
сутствует в лексикографических описаниях се-
мантики осязательных прилагательных (так-
тильных адъективов). Так, смысл следующей 
лексемы русского языка толкуется через сравне-
ние именно с нормой / эталоном (стандартом): 

Рус. одеревенелый – ‘ставший деревянным, 
жестким как дерево’; пружинистый – ‘пружи-
нящий, упругий как пружина’ [3].  

В белорусском языке подобная семантика 
также «материализуется», при этом указание на 
«эталон» присутствует уже в структуре слова 
(например, акамянелы – камень, акасцянелы – 
кость, адзеравянелы (задзеравянелы) – дерево). 
Соответствующая семантика закреплена в сло-
варе: бел. акамянелы – ‘які стаў цвёрдым як ка-
мень, ператварыўся ў камень’; адзеравянелы – 
‘які стаў цвёрдым як дрэва; ператварыўся 
ў драўніну’; закасцянелы – ‘акамянелы, цвёрды 
як костка’ [4]. 

Достаточно распространено указание на 
норму / эталон (стандарт) в немецком языке:  

Bretthart – ‘hart wie ein Brett; sehr hart’ ‘твер-
дый как доска, очень твердый’; butterweich – 
‘sehr weich, so weich wie Butter’ ‘очень мягкий, 
мягкий как масло’; eisig – ‘kalt wie Eis; 
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schneidend kalt’ ‘холодный как лед, пронизыва-
ющий’; flaumweich – ‘so weich wie Flaum’ ‘мяг-
кий как пух’[6]. 

Следует отметить, что в немецком языке 
указание на норму / эталон (стандарт) закрепля-
ется самой конструкцией сложного слова, 
например, beinhart – нем. ‘твердый как кость’, 
knochenhart – нем. ‘твердый как кость’, bretthart – 
нем.  ‘твердый как доска’, eisenhart – нем.  ‘твер-
дый как сталь’, stahlhart – нем. ‘твердый как 
сталь’, steinhart – нем. ‘твердый как камень’, 
knochentrocken – нем.  ‘сухой как кость’, 
strohtrocken – нем. ‘сухой как солома’ [6]. 

В английском языке указание на норму / эта-
лон (стандарт), обладающее полнотой данного 
признака (равно как и вообще его не обнаружи-
вающее), менее типично, но также может быть 
закреплено в составе соответствующего слож-
ного слова: например, для выражения признака 
‘очень горячий’ используется указание на образ 
сильно нагретого предмета (англ. red-hot – ‘нака-
ленный докрасна’, white-hot – ‘раскаленный до-
бела’). Подобным образом, описание чего-либо 
‘очень холодного’ происходит с помощью указа-
ния на объект, который воплощает образ «хо-
лода» (англ. ice-cold – ‘холодный как лед’).  

Можно констатировать, что в русском, бело-
русском и английском языках типично указание 
на ному норму / эталон (стандарт) посредством 
сравнительных конструкций, а в немецком 
языке аналогичная отсылка, как правило, уже 
представлена в структуре слова. 

Это может быть проиллюстрировано на при-
мере прилагательных со значением ‘гладкий’: 

– рус. гладкий как стекло, гладкий как лёд; 
– бел. гладкi як шкло; 
– англ. smooth like silk – ‘гладкий как шелк’; 
– нем. schneeglatt – ‘гладкий как снег’; 

spiegelglatt – ‘гладкий как зеркало’; eisglatt – 
‘гладкий как лед’; schlüpfrig wie ein Aal – 
‘скользкий как угорь’. 

При этом свойство ‘гладкий’ как норма каче-
ства поверхности не знает разновидностей, то-
гда как аномальная «негладкость» поверхности 
весьма разнородна, ср. шершавый, шерохова-
тый, заскорузлый, колючий и т. п. [7, с. 429]. 

В связи с распространенностью практики 
ориентации значимости лексики на некий язы-
ковой образ – норму / эталон (стандарт) – 
«норма» как категория была описана Э. Сэпи-
ром (в описании семантики параметрических 
прилагательных) [8]; в дальнейшем соответству-
ющий подход был развит в работах Ю. Д. Апре-
сяна [9] и Н. Д. Арутюновой [10]. В частности, 
норма «… обозначает такое положение вещей, 
которое должно представляться (или представ-
ляется большинству говорящих как наиболее ве-
роятное в данной конкретной ситуации)» [9, 

c. 60–62]. Таким образом, норма / эталон (стан-
дарт) может рассматриваться как универсалия – 
распространенная и типичная лингвистическая 
категория, присущая многим языкам. 

Важность учета ориентации качественных 
прилагательных подкрепляется продолжаю-
щейся разработкой данной категории в метаопи-
саниях: в частности, выделяют различные виды 
«норм», представленные в семантике прилага-
тельных: видовая норма, норма пропорции, 
норма ожидания, ситуативная норма.  

Зачастую норма в толковании прилагательных 
оказывается ситуативной или переменной, кото-
рая заполняется в конкретных словосочетаниях 
информацией о соответствующем параметре [11, 
с. 137]. Так, точкой отсчета для качественных при-
лагательных, которая очевидно имеется в общем 
фонде знаний говорящего и слушающего, явля-
ется «… усредненная ситуация, “нормальное, 
обычное положение вещей”» [12, с. 60]. 

К ситуативной норме может относиться не 
только сам признак, но и ситуативно определяе-
мая степень его проявления, заданная необходи-
мостью, потребностью и т. д., например, доста-
точно гладкий – слишком гладкий – недоста-
точно гладкий. Это становится возможным бла-
годаря тому, что каждому предмету присущ ряд 
качеств, которые могут содержаться в предмете 
в различной степени, что позволяет, опять же, 
говорить о градуальности нормы осязательных 
прилагательных как его важнейшей категори-
альности: его количественной градации, сте-
пени проявления, интенсивности, а также и гра-
дуируемой природе признака, выраженного 
прилагательным [13, 14].  

С нормой / эталоном (стандартом) связано 
и следующее наблюдение Г. И. Кустовой: чем 
ближе некоторый класс объектов к человеку, 
тем больше он (человек) «вмешивается» в уста-
новление критериев «нормы» (среднего значе-
ния параметра для данного вида объектов) и от-
клонений от нее. В связи с этим релевантным 
оказывается деление прилагательных на «пара-
метрические прилагательные, которые перво-
начально ориентированы на некоторую “авто-
номную” норму параметра для данного типа 
объектов» (например, длинный – короткий) 
и «экспериенциальные прилагательные», нор-
ма для которых определяется «нормальным» 
ощущением человека, его нормальным самочув-
ствием при взаимодействии с объектом, облада-
ющим определенными признаками, а также его 
ожиданиями: например, чтобы определить, что 
предмет горячий, горький, твердый, жесткий, 
надо пробовать, прикасаться, нажимать и т. д.) 
[15, с. 280–284]. Указание на норму / эталон (стан-
дарт) в представленных ниже примерах присут-
ствует имплицитно: 
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Горячий (рус. ‘имеющий высокую темпера-
туру; сильно нагретый’) – теплый (‘дающий 
тепло, являющийся источником тепла’) – холод-
ный (‘имеющий низкую температуру, с низкой 
или относительно низкой температурой (воз-
духа, воды и т. п.)’ [3]. 

Гарачы (бел. ‘якi мае высокую тэмпературу; 
моцна нагрэты’) – цёплы (‘які змяшчае ў сабе 
пэўную колькасць цяпла; сярэдні паміж гарачым і 
халодным’) – халодны (‘з нізкай або адносна нізкай 
тэмпературай (вада, вецер ((паветра, цела)’) [4]. 

Hot (англ. ‘something that is hot has a high 
temperature – used about weather, places, food, drink, 
or objects OPP cold’) – warm (‘slightly hot, especially 
in a pleasant way OPP cool’) – cold (‘something that is 
cold has a low temperature OPP hot’) [5].  

Heiß (нем. ‘sehr warm, von [relativ] hoher 
Temperatur’) – warm (‘eine verhältnismäßig hohe 
Temperatur habend’) – kalt (‘wenig od. keine 
Wärme enthaltend, ausstrahlend: von niedriger 
Temperatur’) [6]. 

Так, прототипом «нормальной» темпера-
туры является температура человеческого тела, 
которая выступает субъективным термическим 
нулем. Следует также отметить особый статус 
лексем рус. теплый, бел. цёплы, англ. warm ‘теп-
лый’, нем. warm ‘теплый’: в их прямом значении 
выражена средняя степень проявления темпера-
турного признака, которая тем не менее соответ-
ствует субъективной «норме». В данной ситуа-
ции целесообразно рассмотрение осязательных 
прилагательных в составе «скалярно-антоними-
ческого комплекса», под которым понимается 
«объединение поляризованных значений, отно-
сящихся к одному параметру объекта и разде-
ленных градационной шкалой, в середине кото-
рой проходит ось симметрии, соответствующая 
норме признака» [10, с. 231]. Можно предполо-
жить, что самые частотные реакции на стимул, 

выраженный осязательным прилагательным, бу-
дут соответствовать норме / эталону (стан-
дарту), представляющемуся большинству гово-
рящих как наиболее вероятный ориентир, под-
ходящий в данном контексте. 

Заключение. Таким образом, выделение 
в различных языках лексико-семантической 
группы осязательных прилагательных базиру-
ется на их семантической ориентации на норму 
/ эталон (стандарт). Ключевым понятием в дан-
ной связи является лексема «норма» (рус. норма, 
бел. норма, англ. norm, нем. Norm). Следует от-
метить специфичность ориентации на норму / 
эталон (стандарт) в разных языках. Так, в рус-
ском и белорусском языках востребована лек-
сема «эталон» (рус. эталон, бел. эталон), а в ан-
глийском и немецком – «стандарт» 
(англ. standard, нем. Standard). Это вполне ло-
гично: невозможно представить единый для всех 
языковых систем языковой ориентир нормы / эта-
лона (стандарта). Таким образом, понятие нор-
мы / эталона (стандарта) является классификаци-
онным, поскольку, как правило, вводит отсылку 
на «точку отсчета» при анализе значимости ося-
зательных прилагательных. На понятии нормы / 
эталона (стандарта), например, базируется диф-
ференциация прилагательных на параметри- 
ческие прилагательные и экспериенциальные 
прилагательные. Можно констатировать, что 
осязательные прилагательные обозначают при-
знаки, которые находятся на шкале по одну 
либо по другую сторону от той или иной точки 
отсчета и толкуются через понятие нормы / эта-
лона (стандарта) – семантического ориентира 
класса качественных прилагательных. Норма / 
эталон (стандарт) может рассматриваться как 
универсалия – распространенная и типичная 
лингвистическая категория, присущая многим 
языкам. 
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