
Гридина Наталья Васильевна, Соколова Е. Е. 
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВИРОВАНИЯ ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 
КВАЛИТАТИВНОСТИ ПРИ СУБСТАНТИВНОЙ ЧАСТЕРЕЧНОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ 

В данной статье рассматривается номинативная морфотема квалитативности, объективированная именем 
существительным. В качестве метода исследования предлагается использовать морфотемный анализ единиц 
языка и речи, предложенный Фефиловым А. И. (1997). 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2008/2/9.html 

 

Источник 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2008. № 2 (2). C. 30-31. ISSN 1997-2911. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2008/2/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информацию о том, как опубликовать статью в журнале, можно получить на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_phil@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/2/2008/2/9.html
http://www.gramota.net/materials/2/2008/2/9.html
http://www.gramota.net/materials/2/2008/2/9.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2008/2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_phil@gramota.net


 30 

Список использованной литературы 
 

1. Арно, А. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля / А. Арно, К. Лансло / Общ. ред. и вступ. ст. Ю. С. 
Степанова. - М.: Прогресс, 1990. - 272 с. 

2. Кассирер, Э. Философия символических форм / Э. Кассирер. - М.; СПб.: Университетская книга, 2002. - Т. 1: 
Язык. - 272 с. 

3. Кондильяк, Э. Б. Сочинения: В 3-х т. / Э. Б. де Кондильяк / Общ. ред. и примеч. В. М. Богуславского. - М.: 
Мысль, 1980 (Т. 1) - 334 с.; 1983 (Т. 3) - 388 с. 

4. Фуко, М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук / М. Фуко. - СПб.: А-cad, 1994. - 406 с.  
 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВИРОВАНИЯ ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ  
КВАЛИТАТИВНОСТИ ПРИ СУБСТАНТИВНОЙ ЧАСТЕРЕЧНОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ 

 
Гридина Н. В., Соколова Е. Е. 

Российский государственный социальный университет, г. Москва 
 
Статья рекомендована к публикации д.п.н. Карнауховой М. В. и к.ф.н. Талиной И. В. 
 
В данной статье рассматривается номинативная морфотема квалитативности, объективированная именем су-

ществительным. В качестве метода исследования предлагается использовать морфотемный анализ единиц языка и 
речи, предложенный Фефиловым А. И. (1997).  

 
Морфотемная структура языковых и речевых единиц позволяет проследить определенные тенденции 

взаимоотношения логико-семантической категории квалитативности и логико-мыслительной категории ка-
чества на уровне частеречной категориальной субстантивной объективации. Остановимся на основных мо-
ментах субстантивной морфотемы квалитативности, ее особенностях и отличии от вербиальной морфотемы 
с логико-семантическим признаком квалитативности.  

Субстантивная морфотема представляет качество как свойственное объекту, заложенное в его природе, 
как нечто отвлеченное от носителя, само выступающее как объект характеристики и качество как проявле-
ние определенного действия. 

1. Субстантивная морфотема, объективирующая качество как отвлеченное от носителя. Квалитативность 
в синтагмеме данного типа класса занимает исходную позицию среди синтагмемных признаков на семанти-
ческом этапе объективации мыслительного понятия, например, горечь (1) = качество, которое имеет горький 
вкус = то, что является квалитативным признаком, присуще кому-либо/чему-либо, характеризуется как со-
вокупность определенных свойств; скорость (2) = состояние, проявляющееся в движении, как определенное 
качество «быстроты»; молодость(3) = состояние, в котором пребывает некто, характеризуемое определен-
ным качеством. В представленных синтагмемах объективирован различный реляционный признак: в (1) - 
посессивный, в (2) - экзибитативность (термин введен нами), в (3) - экзистенциальность. Схематично син-
тагмемы можно представить следующим образом: 
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Данные синтагмемы формантизируются в следующие морфотемы (�указывается трансформация син-

тагмемы в морфотему): 
Квал+Рел_Поссесив+Суб+Квал(Квал) � КСП_Квал + НСП_Квал + АСП_Суб (горечь, тишина, счастье, 

упорство, бесконечность); 
Квал+Рел_Экзист+Суб+Темп+Квал(Темп) � КСП_Квал+НСП_Квал + АСП_Суб+АСП_Темп (моло-

дость, старость, вечность); 
Квал+Рел_Экзиб+Суб+Акц � КСП_Квал + АСП_Квал +АСП_Суб (скорость - «быстро»); 
Квал+Рел_Поссесив+Суб+Квал � КСП_Квал [АСП_Суб] + ДСП_Квал [НСП_Лок] (морская болезнь); 
Квал+Рел_Поссесив+Суб+Кван� КСП_Квал + НСП_Кван +АСП_Суб (одиночество, равенство). 
Характерной особенностью субстантивных квалитативных слов является их денотативная соотнесен-

ность с событием: образуемые ими словосочетания реализуют свернутые предикатные структуры [Арутю-
нова 1972, 1976; Степанов 1981: 64 и др.]. 
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Существительное в этом случае приобретает особую абстрактность: оно не просто обобщает, оно выра-
жает качество, а не предметность, свойственную классу существительных. Происходит взаимодействие час-
теречной предметности и логико-семантической квалитативности.  

Квалитативность в языке не получает прямого выражения, ср. краснота (1) = то, что проявляется в виде 
красных пятен и сыпи; зелень (2) = то, что характеризуется зеленым цветом. И в первом, и во втором случае 
представлена частеречная субстанциальность, однако в (1) высокую степень доминантности получает каче-
ство формы (Квал_Форматив), во (2) - Субстанциальность (Суб).  

При актуализации признака требуется ссылка на предмет, выступающий в качестве субстрата, или носи-
теля, данного признака. Такой признак является интенсионалом только для класса предметов, образуемых 
такими признаком, но не для каждого предмета в отдельности. Что касается предметов, входящих в такой 
однопризначный класс, то они могут быть подразделены на две группы: предметы, в которых данный при-
знак входит в их интенсионал наряду с другими признаками, входящими в состав их интенсионала, и, с дру-
гой стороны, предметы, для которых данный признак не является одним из интенсиональных признаков. 
Например, признак «зеленый» объединяет в один класс «дерево», «лист», «гнездо», «траву», «лук», «луг», 
но «соленый» - «помидор», «селедка», «суп», «белокурый» - «человек».  

2. Субстантивная морфотема, объективирующая качество как свойственное объекту. В данном типе ло-
гико-семантический признак квалитативности занимает чаще замыкающую позицию в синтагмеме слова.  

Суб+Рел_Посс+Квал(Суб) + Суб (сахар = вещество, которое имеет сладкий вкус, приписываемое чело-
веком - АСП_Квал, зеленое яблоко = плод яблони, имеющее зеленый цвет, незрелое - ДСП_Квал); 

Суб+Рел_Экзистенц+ Квал (больной человек = человек, являющийся больным - ДСП_Квал, лепешка = 
изделие из муки, являющееся плоским и круглым -АСП_Квал); 

Суб + Рел_Характер+Квал (либерализм = течение, характеризующее излишней терпимостью, снисходи-
тельностью - НСП_Квал); 

Лок + Рел_Характер+Квал (прекрасный ландшафт - ДСП_Квал); 
Темп+ Рел_Характер+Квал (лето = время года, характеризующееся теплой погодой, дождями - 

АСП_Квал и т.д.); 
Кван +Рел_Пос + Квал (раздвоение = «утративший целостность» - АСП_Квал). 
3. Субстантивная морфотема, объективирующая качество как проявление определенного действия. Цу-

нанова З. М. обозначила данный тип как акционально-квалитативный, представленный морфотемой 
КСП_Квал+НСП_Акц (изгиб, искривление, порядок и т.д.) [Цунанова 2001]. 

Таким образом, Квалитативность, объективированная субстантивной морфотемой, объективирует каче-
ство как свойственное объекту, заложенное в его природе, как нечто отвлеченное от носителя, само высту-
пающее как объект характеристики и качество как проявление определенного действия. Квалитативный 
признак субстантивного класса квалитативности получает различную экспликацию на поверхности языка. 
Он может объективироваться на базовом категориально-сематическом уровне формантизации, в этом случае 
квалитативность объективирует качество, отвлеченное от носителя; на детерминативно-семантическом 
уровне формантизации, когда квалитативность получает экспликацию в виде отдельной лексемы - имени 
прилагательного; на номинационно-семантическом уровне квалитативность является мотивационной осно-
вой наименования, закрепляется за корнем базового имени; на ассоциативно-семантическом уровне квали-
тативность, закрепляясь за целостным наименованием имплицитно, не имеет на номинативной «поверхно-
сти» специального, отдельного форманта.  

Кроме этого, Квалитативность, объективированная морфологически (в виде субстантивной формы) мо-
жет одновременно быть эксплицированной словообразовательными формантами, которые в свою очередь 
подразделяются на формально-классификационные и семантизированные логико-семантической категорией 
квалитативности.  
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В статье рассматриваются вопросы синонимии фразеологических единиц на материале произведений татарских 
писателей, дается сравнительный анализ фразеологизмов, используемых классиками татарской литературы и 
молодыми писателями. Исследования позволяют выявить структурные и смысловые изменения фразеологизмов, со-
стоящих в синонимических отношениях, которые связаны с психологическими и ментальными особенностями человека.  

 


