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Аннотация. В статье исследуется синтагматика имен прилагательных, обо-
значающих геометрическую форму объекта, на материале Национального корпуса 
калмыцкого языка. К именам прилагательным, обозначающим геометрическую 
форму объекта, в калмыцком языке относятся лексемы, называющие плос кие 
фигуры, тела, а также прилагательные, обозначающие свойства и характеристи-
ки фигур и тел. В основном прилагательные, обозначающие геометрическую 
форму, являются заимствованными и не зафиксированы в двуязычных словарях 
калмыцкого языка, что свидетельствует об их невысокой степени значимости для 
носителей языка в повседневной языковой деятельности. Большая часть прилага-
тельных, обозначающих геометрическую форму объекта, сочетается с именами, 
называющими части тела. Некоторые прилагательные (хурц ̒ острыйʼ, һо ̒ прямойʼ, 
матьхр ʻкривойʼ, дөрвлҗн ʻквадратныйʼ) способны к участию в оценочных по-
знавательных процессах.

Ключевые слова: Национальный корпус калмыцкого языка, прилагательные, 
сочетаемость, синтагматика, коллокации.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и 
Правительства Республики Калмыкия в рамках научного проекта № 16-
14-08005.



186 187

1. Введение
Комбинаторная лингвистика — направление в языкознании, 

изучающее синтагматические отношения языковых единиц и их 
комбинаторный потенциал. В ее основе, с одной стороны, лежит 
понятие синтагматики, которое трактуется как аспект языка, со-
отнесенный с правилами сочетаемости одноуровневых единиц, с 
другой — понятие комбинаторики, предметом которой является 
составление и изучение «комбинаций» единиц языка [см. подробно: 
Влавацкая 2011; 2012].

Описание сочетаемости прилагательного включает обязатель-
ный анализ его связей в системе языка и особенностей функциони-
рования в речи [Аракин 1972: 5–8]. На синтагматическом уровне 
выявляются лексические наполнения каждого соединения, порядок 
размещения компонентов и синтаксические позиции, на парадиг-
матическом уровне — одинаковые и отличительные признаки в 
семантике и место и роль в системе языка [Аузяк 2015].

2. История вопроса
Синтагматика прилагательных на материале русского языка 

изучена Е. В. Рахилиной [2000; 2008], которая подробно описала 
принципы семантической организации атрибутивных сочетаний 
предметных имен с качественными прилагательными различных 
типов. 

Abstract. The article considers the syntagmatics of adjectives denoting geometri-
cal shapes of objects with evidence from Kalmyk National Corpus; the adjectives are 
the ones that denote planar figures, physical bodies, properties and characteristics of the 
figures and bodies. The adjectives are largely loan words and have not been introduced 
into Kalmyk bilingual dictionaries which signifies that those are not that significant for 
language speakers in their daily communications. Most of the adjectives denoting geo-
metrical shapes of objects combine with words that denote parts of the body. Some of 
the adjectives (khurts ‘sharp’, gho ‘straight’, mat’khr ‘curved mind’, dörvljn ‘square’) 
can be used to characterize attitudinal cognitive processes. 

Keywords: Kalmyk National Corpus, adjectives, co-occurrence, syntagmatics, 
collocations. 
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В калмыцком языкознании исследования, посвященные данной 
проблематике, отсутствуют, лексическая сочетаемость имен при-
лагательных фрагментарно рассмотрена в статьях С. Е. Бачаевой 
[2015; 2016], Н. М. Мулаевой [2016].

3. Цели и задачи
Цель данной статьи заключается в изучении синтагматики и 

оценочного потенциала имен прилагательных, обозначающих гео-
метрическую форму объекта, на материале Национального корпуса 
калмыцкого языка (http://kalmcorpora.ru/, далее — НККЯ).

4. Имена прилагательные, обозначающие геометрическую 
форму объекта

В работе Ю. В. Николенко [2011] подробно изучены имена 
прилагательные, обозначающие геометрическую форму объекта в 
русском языке.

Геометрические тела образуются на основе плоских фигур, 
так или иначе расположенных в пространстве (например, много-
гранник — тело, поверхность которого состоит из конечного числа 
плоских многоугольников; конус — геометрическое тело, образо-
ванное вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из 
его катетов), что дает основание отнести к естественной категории 
«геометрическая форма» как плоские фигуры планиметрии, так и 
объемные тела стереометрии.

Такой состав представляется релевантным и для языковой ка-
тегории «геометрическая форма». Вслед за Ю. В. Николенко [2011: 
126–128], к именам прилагательным, обозначающим геометриче-
скую форму объекта, мы относим прилагательные, называющие:

1) плоские фигуры: линейн ʻлинейный, линейчатыйʼ, мошкмл 
ʻспиральныйʼ,  һо ʻпрямойʼ, матьхр ʻкривойʼ, толин ʻлучевойʼ, 
булӊта ̒ угольный, угловатыйʼ, утулӊ ̒ овальныйʼ, төгрг ̒ округлый, 
круглыйʼ, һурвлҗн ʻтреугольныйʼ, дөрвлҗн ʻквадратныйʼ.

Примеры из НККЯ: һо хаалһ ̒ прямая дорогаʼ, һо булӊт ̒ прямой 
уголʼ, матьхр модн ̒ кривое деревоʼ, матьхр көл ̒ кривые ногиʼ и т. д.

Синтагматика прилагательных утулӊ ʻовальныйʼ, төгрг 
ʻокруглый, круглыйʼ, һурвлҗн ̒ треугольныйʼ, дөрвлҗн ̒ квадратныйʼ 
подробно рассмотрена ниже;
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2) тела: цилиндрическ ̒ цилиндрическийʼ, моһлцг ̒ шаровой, ша-
ровидный, шарообразныйʼ, сферическ ʻсферический, сферичныйʼ, 
кубическ (кубин) ʻкубический, кубовойʼ.

Примеры из НККЯ: моһлцг толһа  ʻшарообразная головаʼ, 
моһлцг чолун ʻшарообразный каменьʼ;

3) их свойства и характеристики (хавтха ʻплоскийʼ, монцхр 
ʻвыпуклыйʼ, хотасн ʻвогнутыйʼ, талта ʻграненыйʼ). 

Примеры из НККЯ: хавтха һуйр ʻплоская лепешкаʼ, монцхр 
хамр ʻвыпуклый носʼ, талта чирк ʻграненая рюмкаʼ.

Прилагательные (линейн  ʻлинейный, линейчатыйʼ, цилиндри-
ческ ʻцилиндрическийʼ, сферическ ʻсферический, сферичныйʼ, ку-
бическ (кубин) ̒ кубический, кубовойʼ) являются заимствованными, 
возможно, по этой причине не употребляются в текстах НККЯ.

Прилагательные: точечный (от «точка»), эллиптический, 
ромбический, обозначающие плоские фигуры, а также конусный, 
пирамидальный, обозначающие тела в русском языке, не зафик-
сированы в «Русском-калмыцком словаре» [1964] и «Калмыцко-
русском словаре» [1977], что свидетельствует об их невысокой 
степени значимости для носителей языка в повседневной языковой 
деятельности.

Прилагательные многоугольный, прямоугольный,  четыреху-
гольный, называющие плоские фигуры в калмыцком языке, со-
стоят из сочетаний двух слов, образуя сложные слова: олн булӊта 
ʻмногоугольныйʼ, һо  булӊта ʻпрямоугольныйʼ, дөрвн  булӊта 
ʻчетырехугольныйʼ.

Прилагательные, обозначающие свойства и характеристики 
фигур и тел, способны к участию в оценочных познавательных 
процессах и выражают:

а) интеллектуальный тип оценки: хурц  нүдн ʻострый глазʼ 
(проницательный, хорошо воспринимающий)ʼ; матьхр ухан ʻбукв. 
кривое сознаниеʼ (негативное мышление).

б) эстетические оценки: һо хәрү ʻпрямой ответʼ (откровенный 
ответ).

в) этические оценки: дөрвлҗн өргн ʻквадратный подбородокʼ 
(по форме напоминающий квадрат), монцхр маӊна ̒ выпуклый лобʼ 
(выдающийся вперед).



190

5. Синтагматика прилагательных төгрг ʻкруглыйʼ, утулӊ 
ʻовальныйʼ.

Синтагматика (сочетаемость) прилагательного круглый на ма-
териале русского языка детально изучена Е. В. Рахилиной [2000; 
2008], К. А. Гиляровой [2002].

По мнению Е. В. Рахилиной, определение объекта как круглого 
предполагает наличие у него непрерывного, скорее замкнутого, 
контура или поверхности, со всех сторон равноудаленной от 
некоторой точки. Такую поверхность очень легко изобразить 
рисунком и очень непросто описать словами. Единство значения 
прилагательного круглый оказывается не в общности результата 
этой своеобразной семантической трансформации — т. е. не в том, 
чтобы все объекты, к которым оно применяется, стали шарами, 
а в общности самих изменений, которые претерпевают разные 
формы, оказываясь круглыми1». Лингвистический интерес, по 
мнению автора, представляют случаи, когда языковой образ объ-
екта расходится с обыденным. Например, есть объемные объекты, 
которые воспринимаются как плоскостные: круглое лицо, круглые 
глаза, где возникает «плоскостная» интерпретация. Хотя с дено-
тативной точки зрения глаза являются объемными объектами, — 
тем не менее, круглые глаза не значит ‘выпученные’, а ‘удивленно 
раскрытые’ — так что границы видимой плоскости представляют 
круг’ (ср. большие глаза). Слова же типа овальный, квадратный 
малоупотребительны и малоинтересны с лингвистической точки 
зрения2 [Рахилина 2008: 152–162].

В диссертационном исследовании К. А. Гиляровой [2002] при 
описании концепта круглый проведено исследование полисемии 

1 Так, например, круглая комната вовсе не обозначает объект в фор-
ме шара, характеристика окружности относится только к полу и проеци-
руется на форму всего объекта [Павлов 2007].

2 Что подтверждается материалами калмыцкого языка, так, на-
пример, в НККЯ  содержится всего шесть сочетаний прилагательного 
һурвлҗн с именами (һурвлҗн альчур ʻтреугольный платок, һурвлҗн өнцг 
ʻтреугольный уголʼ, һурвлҗн конверт ʻтреугольный конвертʼ, һурвлҗн 
тииз ʻтреугольная печатьʼ, һурвлҗн бичг ʻтреугольное письмоʼ, һурвлҗн 
көврдг ʻтреугольный торсʼ).
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прилагательного круглый в 15 языках, выявлена радиальная струк-
тура значений концепта круглый, в основе которой лежат шесть 
образов-схем: схемы окружности, цикла, пути, полноты, гладкости 
и центра-периферии.

В результате сплошной выборки из НККЯ словосочетаний с 
прилагательным төгрг ̒ круглыйʼ нами было выявлено, что наиболее 
частотными являются сочетания прилагательного төгрг ̒ круглыйʼ 
с именами, называющими части тела: толһа ̒ головаʼ и чирә ̒ лицоʼ 
(төгрг толһа ‘круглая голова’, төгрг чирә ‘круглое лицо’). «Голова 
относится к топологическому типу шаров («образцовая» голова 
имеет форму вытянутого шара), а лицо — к выступам, поверхностям 
и контурам. Частотное сочетание круглая голова означает «голова 
правильной шарообразной формы», то есть в данном случае мы 
имеем дело с переходом объемных фигур в плоские» [Махова и др. 
2009: 318]. Следующим по частотности в НККЯ является сочета-
ние төгрг нүдн ‘круглые глаза’, реже встречается сочетание төгрг 
цогц ‘букв. круглое тело’ (төгрг цогцнь, мәәчг кевтә гер дотраһар 
нааран-цааран долдалҗ… ‘его круглое тело, словно мяч, перека-
тывалось по дому’).

6. Топологические типы, релевантные для описания при-
лагательных төгрг ʻкруглыйʼ, утулӊ ʻовальныйʼ.

Е. В. Рахилина выделила топологические типы1, релевантные 
для описания смысла круглый в русском языке, некоторые из них 
можно выделить и в калмыцком языке.

1 Понятие топологического типа предложено Л. Талми [Talmy 1983]: 
в языковой картине мира все объекты видятся как представители не-
скольких эталонных форм, таких, как поверхности, емкости и т. д. Эти 
эталонные формы получили название топологические типы. Они «вби-
рают в себя» сложные наборы признаков. Каждый топологический тип 
характеризуется определенным, свойственным лишь данному типу, на-
бором измерений.
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Топологические типы, релевантные для описания
прилагательных төгрг ʻкруглыйʼ, утулӊ ʻовальныйʼ

тип объекта төгрг ‘круглыйʼ утулң 
‘овальный’

ограничения1

поверхности 
/ пластины, 
имеющие 
определенную 
форму

төгрг ширә ʻкруглый столʼ
төгрг нүдн ‘круглые глаза’
төгрг турун ̒ круглое копытоʼ
төгрг репродуктор ̒ круглый 
репродукторʼ
төгрг бүркә ̒ круглая крышкаʼ
тө г р г   т о в ч   ʻ к р у г л а я 
пуговицаʼ

утулң ширә 
ʻовальный 
столʼ

! ! ! 2  т ө г р г 
дегтр ʻкруглая 
книгаʼ төгрг 
хаалһ ʻкруглая 
дорогаʼ

объемные 
объекты 
неопределенной 
формы

төгрг нарн ʻкруглое солнцеʼ
төгрг толһа ‘круглая голова’
төгрг махла ʻкруглая шапкаʼ
төгрг  һал ʻбукв. круглое 
пламя (шаровая молния)ʼ
төгрг өдмг ʻкруглый хлебʼ

утулң чирә 
‘овальное 
лицо’
утулң толһа 
‘овальная 
голова’

выступы, 
выпуклости

төгрг чирә ‘круглое лицо’
төгрг  халх ʻкруглые щекиʼ 
төгрг гесн ʻкруглый животʼ

углубления 
в поверхности, 
отверстия

төгрг нүкн ʻкруглая дыраʼ

вертикальные 
стержни 
(колонны, 
возвышенности)

төгрг бахн ʻкруглый столбʼ
төгрг  цогц  ‘букв. круглое 
тело’

1 По мнению Е. В. Рахилиной, существуют определенные ограниче-
ния на исходную форму объекта, если форма объекта, подчиненная его 
функции, абсолютно жестко фиксирована, то топологические изменения, 
которых требует круглый, также оказываются невозможными, и соответ-
ствующие сочетания (такие, как круглая  книга, круглые  лыжи, круглая 
дорога/линия и под.) запрещены [Рахилина 2008: 167].

2 Символ «!!!» используется  для обозначения неестественности сло-
восочетания. 
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стержни1, 
никак не 
ориентированные 
в пространстве 
(палки)

төгрг модн ʻкруглая палкаʼ !!! төгрг  лыж 
ʻкруглые лыжиʼ

1

Прилагательное утулң ‘овальный’ является менее частотным в 
калмыцком языке, чаще всего встречается в сочетании с некоторы-
ми именами, называющими части тела, например: чирә ‘лицо’, где 
описательными компонентами служат слова эццн ‘худой’, шовасн 
‘заостренный’, например: эцсн утулң чирә (утулң эццн чирә) ‘худое 
овальное лицо’, эццәвр  утулң  чирә ‘худощавое овальное лицо’, 
шовасн утулң чирә ‘заостренное овальное лицо’. Встречается со-
четание утулң һу толһа ‘овальная дынеподобная голова’, где слово 
һу ‘дынеподобная’ является «ярким оценивающим компонентом» 
[см. подробно: Махова и др. 2009: 315–316].

7. Выводы
К именам прилагательным, обозначающим геометрическую 

форму объекта, в калмыцком языке относятся прилагательные, 
называющие плоские фигуры, тела, а также прилагательные, обо-
значающие свойства и характеристики фигур и тел.

В основном прилагательные, обозначающие геометрическую 
форму, являются заимствованными и не зафиксированы в дву-
язычных словарях калмыцкого языка, что свидетельствует об их 
невысокой степени значимости для носителей языка в повседневной 
языковой деятельности.

Большая часть прилагательных, обозначающих геометрическую 
форму объекта, сочетается с именами, называющими части тела.

Некоторые прилагательные (хурц ̒ острыйʼ, һо ̒ прямойʼ, матьхр 
ʻкривойʼ, дөрвлҗн ̒ квадратныйʼ) способны к участию в оценке по-
знавательных процессов.

1 Под «стержнями» понимаются вытянутые объекты жесткой фор-
мы, в которых закругляется вытянутая боковая поверхность [Рахилина 
2008: 154].
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