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«Конечно, все помню до последней копеечки»,
«Полячка, – прошептала Женя, – да, и костюм
в клеточку…» («Сквозная линия»). Примене-
ние уменьшительно-ласкательных номинаций
к мужчине свидетельствует об определенной
степени иронии: «Он не такой молодой потом
оказался, хотя свеженький, полненький, лет ему
уже под сорок восемь было» («Цю-юрихь»).

Итак, можно сделать вывод, что гендерный
аспект разговорности довольно ярко проявля-
ется на лексическом уровне языка в ряде оп-
позиций различного рода как в речи персона-
жей, так и в авторской речи. Автор смотрит на
своих героев то глазами мужчин, то глазами
женщин, при этом авторская гендерность и
языковая гендерность не всегда совпадают.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вохрышева Е. В. Коммуникативные стратегии диалогического взаимодействия: гендерный аспект.
Самара, 2006. C. 35.

2. Еремин А. Н. Гендерные аспекты семантики языковых единиц современного русского языка. Линг-
вистические, социологические и психологические наблюдения. Калуга, 2006,

3. Кирилина А. В. Гендерные аспекты языка и коммуникации: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М.,
2000.

4. Кошкарова Е. Г. Идейно-художественный диапазон «женской темы» в прозе современных русских
писательниц и оценках литературной критики: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Псков, 2006.

5. Леткина Н. В. Гендерный аспект в изучении языка и коммуникации в контексте культуры: Автореф.
дис. … канд. филос. наук. Саранск, 2002.

6. Улицкая Л. Медея и ее дети: Роман. М.: Эксмо, 2007. 576 с.
7. Улицкая Л. Русское варенье и другое. М.: Эксмо, 2008. 256 с.
8. Улицкая Л. Сквозная линия: Повесть. Рассказы. М.: Эксмо, 2007. 320 с.
9. Улицкая Л. Сонечка: Повести. Рассказы. М.: Эксмо, 2008. 416 с.

Семно-компонентный анализ лексико-семантической группы «соусы» во французском языке

Т. И. Митричева

СЕМНО-КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «СОУСЫ» ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Работа представлена кафедрой западноевропейских языков и методики их преподавания
Московского Педагогического Государственного Университета.

Научный руководитель – кандидат филологических наук, профессор И. И. Козубенко

В статье представлен опыт структурного анализа лексики, входящей в семантическое поле
«пища» во французском языке и осуществляется семантическое моделирование фрагмента лек-
сикона на основе наименований соусов с помощью теории типологии сем. Во французском языке
группа «соусы» является многочисленной (35 номинаций) и разветвленной, так как в ней доми-
нирует признак дифференциации (8 подгрупп). Основанием для выделения группы послужило имя
sauce, зафиксированное в дефинициях, представленных в толковых словарях.

Ключевые слова: семно-компонентный анализ, базовый компонент, семантический компо-
нент, лексико-семантическая группа, супероним, субгруппа, дифференциальные семы, семемы,
нейтрализация семы, оппозиция.



222

T. Mitricheva

SEME-COMPONENT ANALYSIS OF THE LEXICO-SEMANTIC GROUP “SAUCES”
IN THE FRENCH LANGUAGE

The semantic modeling process is presented in the article as well as the structural analysis, which helps
to describe a French language fragment on base of the seme typology theory. The semantic field “sauces”
in French includes 35 definitions fixed in dictionaries, 8 subgroups of them are defined according to
differentiation.

Key words: semantic field, lexical structure, semantic component, definitions, groups, subgroups, semes,
cognation, differentiation.

Семно-компонентный анализ представля-
ет собой актуальное и перспективное исследо-
вание содержательной стороны значимых еди-
ниц языка, имеющей целью разложение зна-
чения на минимальные семантические состав-
ляющие. Под минимальной семантической
составляющей подразумевается сема, называе-
мая исследователями как «семой», так и «семан-
тическим признаком», «дифференциальным
семантическим признаком» значения слова.
Как отмечает А. Лерер, важным моментом в
компонентном анализе является включение в
него аспектов полевой теории [4, с. 225].

Ф. Лонсбери приводит анализ набора слов
четко очерченной области, которые имеют
общие базовые семантические признаки, «но
чьи значения противопоставляются в силу од-
ного или нескольких различий по другим при-
знакам». [5, с. 158–194]. Полевое исследова-
ние анализирует строение и взаимодействие
целых лексических массивов в языковом
лексиконе, выразительных средств языка.
Компонентный анализ характеризует строе-
ние и взаимодействие дискретных единиц
языка – частиц этих массивов. По мнению
С. Г. Шафикова, компонентный анализ ис-
пользует в семантике структурный лингвисти-
ческий анализ, с помощью которого выявля-
ется осуществляемая словом информация,
заключенная в его значении и раскрываемая
путем опосредованного рассуждения.

 Теоретической основой компонентного
анализа являются положения:

1) значение слова есть информация, разло-
женная на отдельные частицы, или кванты,
далее неделимые;

2) кванты информации имеют структурный
характер;

3) значения слов определенной лексиче-
ской парадигмы могут и должны быть описа-
ны с помощью ограниченного набора квантов
информации;

4) кванты информации могут служить ме-
таязыком всей лексико-семантической систе-
мы языка [3, с. 92].

Компонентный анализ дает описание лек-
сических значений языковых единиц посред-
ством определенного набора сем, т. е. осуще-
ствляет семантическое моделирование фраг-
мента общей семантической системы языка.
Типология сем в научной литературе описана
достаточно подробно. Наиболее полно она
разработана Л. М. Васильевым, который раз-
личает семы по 8 параметрам:

1) способ манифестации в плане выраже-
ния (эксплицитные и имплицитные);

2) тип отношений, в составе которых они
находятся (парадигматические и синтагмати-
ческие);

3) характер отношений внутри семемы (до-
минирующие и зависимые);

4) отношение к идентифицирующему зна-
чению того или иного семантического класса
(ядерные и периферийные);

5) функции в составе лексической и грам-
матической парадигмы (идентифицирующие
или интегральные, дифференцирующие или
дифференциальные);

6) степень повторяемости, регулярности и,
соответственно, абстрактности (категориаль-
ные, идеосинкретические или идеоэтниче-
ские);
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7) степень фиксированности за определен-
ными значениями (обязательные и факульта-
тивные);

8) соответствие структурным компонентам
словоформы (лексические, т. е. соотносимые со
словообразовательными и корневыми морфема-
ми и грамматические, т. е. соотносимые со сло-
воизменительными морфемами) [1, c. 105–113].

Таким образом, при изучении системной
организации языкового лексикона компонен-
тный анализ наиболее полно и последователь-
но осуществляется в единстве с полевым ана-
лизом лексики.

Лексико-семантическая группа «соусы»
представляет собой набор номинаций четко
очерченной области, имеющий общие семан-
тические признаки. Во французском языке
данная группа является многочисленной (35
номинаций) и разветвленной, так как в ней
доминирует признак дифференциации (8 под-
групп). Основанием для выделения группы
послужило имя sauce, зафиксированное в дефи-
нициях, представленных в толковых словарях
французского языка. Супероним группы –
sauce, базовая лексическая единица с высоким
уровнем абстракции. Шесть субгрупп были
выделены на основе фиксации в значении наи-
менований базовых компонентов: «соусы,
приготовленные на основе молочных продук-
тов», «соусы, приготовленные на основе рас-
тительного масла», «соусы, приготовленные на
основе уксуса», «соусы, приготовленные на
основе вина», «соусы, приготовленные на ос-
нове растительных ингредиентов», «соусы,
приготовленные на основе продуктов живот-
ного происхождения». Две субгруппы были
выделены на основе актуализированных диф-
ференциальных сем: «соусы, приготовленные
особым способом», «соусы, приготовленные
для особых блюд».

Субгруппа «соусы, приготовленные на осно-
ве молочных продуктов» состоит из 9 номина-
ций: béchamel, beurre blanc, sauce béarnaise,
sauce hollandaise, sauce mousseline, sauce
blanche, sauce blonde, sauce normande.

Семемы дифференцируются актуализиро-
ванной семой «базовый компонент» в оппози-
ции семантического компонента (далее СК)
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(lait) : СК (beurre) : СК (jaune d’   uf) : СК (   uf) :
СК (farine) : СК (échalote) : СК (eau) : СК (sauce
hollandaise) : СК (crème). Семема béchamel
дифференцируется семой «цвет» в оппозиции
СК (blanc) : нейтрализация семы. Семемы
béchamel и sauce béarnaise дифференцируют-
ся семой «время функционирования наимено-
вания» в оппозиции СК (1735) : СК (1864) :
нейтрализация семы. Семемы beurre blanc и
sauce mousseline дифференцируются семой
«способ приготовления» в оппозиции СК
(émulsionné) : нейтрализация семы. Семема sauce
béarnaise дифференцируется семами: 1) «конси-
стенция» в оппозиции СК (épais) : нейтрали-
зация семы; 2) семами «температура» в пере-
сечении с семой «способ подачи» в оппозиции
СК (servir chaud) : нейтрализация семы. Семе-
мы sauce mousseline и sauce (à la) poulette диффе-
ренцируются семой «дополнительный компо-
нент» в оппозиции СК (crème fouettée) : СК
(vinaigre) : СК (jus de citron) : нейтрализация семы.

Существуют объекты, которые можно рас-
познать через их существенные свойства (необ-
ходимые и достаточные признаки), в отличие от
объектов, которые трудно подвести под опреде-
ленную категорию, так называемые погранич-
ные случаи в силу размытости границ между ка-
тегориями и их взаимозависимостью. Подобная
размытость отражена в словарных дефинициях.

Границы значения наименования sauce (à la)
poulette размыты: в составе ее дефиниции есть
квантитативное наречие un peu и сочинитель-
ный союз ou, который выражает логическую
операцию дизъюнкции [2, c. 268–284]. Семе-
ма sauce blonde дифференцируется семой «ка-
чество» в пересечении с семой «вкус» в оппо-
зиции СК (très doux) : нейтрализация семы.

Субгруппа «соусы, приготовленные на основе
растительного масла» состоит из 5 лексиче-
ских единиц: ailloli/aï oli, rémoulade, rouille, sauce
mayonnaise, sauce tartare. Субонимом субгруп-
пы является номинация sauce mayonnaise. Со-
относимая с ней семема интегрирует семемы
субгруппы семами «базовый компонент» [СК
(huile) : СК (jaune d’   uf)], «дополнительный
компонент» [СК (assaisonnement varié)], «тем-
пература» [СК (froid)] и дифференцируется
пересекающимися семами «способ приготов-



224

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ления» и «консистенция» [СК (battre jusqu’a
prendre de la consistance, par émulsion de l’huile
dans le jaune d’   uf)] : нейтрализация семы.

Семемы ailloli /aï oli, rémoulade, rouille, sauce
tartare дифференцируются конкретизирующей
семой «дополнительный компонент» в оппо-
зиции СК (ail) : СК (moutarde) : СК (herbe) :
СК (piment rouge) : СК (câpre). Семема
rémoulade дифференцируется семой «качество
дополнительного компонента» в оппозиции
СК (fine) : нейтрализация семы.

Семема rouille дифференцируется семой
«функция» в оппозиции СК (accompagner la
bouillabaisse) : нейтрализация семы.

Семема sauce tartare дифференцируется се-
мой «вкус» в оппозиции СК (relevé) : нейтра-
лизация семы. Границы значения наименова-
ния sauce tartare размыты: квантитативное на-
речие assez выражает значение оценки доста-
точности в сравнении с идеальным средним
представлением [2, c. 268–284].

Субгруппа «соусы, приготовленные на основе
уксуса» представлена 5 лексическими едини-
цами: vinaigrette, ravigote/sauce ravigote, sauce
gribiche, poivrade, aillade1. Субонимом являет-
ся номинация vinaigrette. Соотносимая с ней
семема интегрирует семемы субгруппы сема-
ми «базовый компонент» [СК (huile) : СК
(vinaigre) : СК (sel)], «температура» [СК (froid)],
«запах» [СК (aromatisé)], «функция» [СК (servir
à assaisonner la salade, les crudités)] и дифферен-
цируется семой «время функционирования
наименования» в оппозиции СК (1393) : нейт-
рализация семы. Границы значения наимено-
вания размыты: наречие souvent выражает идею
неопределенной частотности [2, c. 268–284].

Сема «запах» имплицитно представлена в
семной структуре семем aillade1, poivrade, sauce
gribiche, ravigote/sauce ravigote семой «дополни-
тельный компонент» в оппозиции СК (ail) : СК
(poivre) : СК (fine herbe).

Семема aillade1 дифференцируется семами:
1) «регион функционирования наименования»
в оппозиции СК (provenç.) : нейтрализация семы;
2) «время функционирования наименования»
в оппозиции СК (1532) : нейт-рализация семы.

Семемы sauce gribiche и ravigote/sauce
ravigote дифференцируются семами: 1) «способ

приготовления» в оппозиции СК (mêler) : ней-
трализация семы; 2) конкретизирующей семой
«дополнительный компонент» в оппозиции
СК (cornichon) : СК (câpre) : СК (hachis d’   uf
dur) : СК (   uf dur pilé).

Субгруппа «соусы, приготовленные на основе
вина» представлена 3 лексическими единица-
ми: meurette, sauce matelote, sauce madère. Се-
мемы интегрируются семой «базовый компо-
нент» [СК (vin rouge) : СК (madère)].

Семема meurette дифференцируется сема-
ми: 1) «время функционирования наименова-
ния» в оппозиции СК (1903) : нейтрализация
семы; 2) «регион функционирования наиме-
нования» в оппозиции СК (Bourgogne, etc.) :
нейтрализация семы; 3) «функция» в оппози-
ции СК (servir à accommoder le poisson, les     ufs) :
нейтрализация семы.

Семема sauce matelote дифференцируется
конкретизирующей семой «дополнительный
компонент» в оппозиции СК (échalote) : СК
(oignon).

Субгруппа «соусы, приготовленные на основе
растительных ингредиентов» состоит из 6 лек-
сических единиц: sauce graine, pili-pili, sauce
moutarde, ketchup, sauce verte, soja1. Семемы
интегрируются семой «базовый компонент»
[СК (graine de palmier) : СК (piment rouge) : СК
(moutarde) : СК (tomate) : СК (jus d’épinard) :
СК (verjus) : СК (fine herbe) : СК (graine de soja)].

Семемы pili-pili, soja1 и ketchup дифферен-
цируются семами: 1) «время функционирова-
ния наименования» в оппозиции СК (1957) :
СК (1873) : СК (1842) : нейтрализация семы;
2) «лингвистические особенности наименова-
ния» в оппозиции СК (swahili pilipili «piment,
poivre») : СК (mot angl.) : СК (mot mandchou,
du jap. soy, par l’angl. soja) : нейтрализация семы.

Семема pili-pili дифференцируется семой
«вкус» в оппозиции СК (très fort) : нейтрали-
зация семы.

Семема sauce moutarde дифференцируется
семой «температура» в оппозиции СК (chaud) :
нейтрализация семы и конкретизирующей се-
мой «дополнительный компонент» в оппози-
ции СК (beurre fondu).

Семема ketchup дифференцируется семами:
1) «цвет» в оппозиции СК (rouge orangé) : нейт-
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рализация семы; 2) «способ приготовления» в
оппозиции СК (vinaigré) : СК (sucré) : нейтра-
лизация семы. Границы значения наименова-
ния размыты: в дефиниции присутствует наре-
чие с относительным значением légèrement. [2,
c. 268–284].

Семема sauce verte дифференцируется се-
мой «время функционирования реалии» в оп-
позиции СК (de nos jours) : нейтрализация
семы. Границы значения наименования раз-
мыты: наречие plus souvent выражает идею не-
определенной частотности [2, c. 268–284].

Субгруппа «соусы, приготовленные на основе
продуктов животного происхождения» пред-
ставлена 2 лексическими единицами: fumet и
nuoc-mam/nuoc-mâm. Семемы интегрированы
семой «базовый компонент» [СК (jus de viande) :
СК (poisson)].

Семема fumet дифференцируется семой
«функция» в оппозиции СК (assaisonner de
truffes et de champignons) : нейтрализация семы.

Семема nuoc-mam ou nuoc-mâm дифферен-
цируется семами: 1) «способ приготовления»
в оппозиции СК (macérer dans une saumure) :
нейтрализация семы; 2) пересекающимися се-
мами «сфера функционирования реалии» и
«регион функционирования реалии» в оппо-
зиции СК (dans la cuisine vietnamienne) : нейт-
рализация семы; 3) «частотность использова-
ния» в оппозиции СК (très employer) : нейтра-
лизация семы; 4) «время функционирования
наименования» в оппозиции СК (1803) : нейт-
рализация семы; 5) «лингвистические особен-
ности наименования» в оппозиции СК (mot
vietnamien «eau de poisson») : нейтрализация
семы.

Субгруппа «соусы, приготовленные особым
способом» включает лексическую единицу
coulis. В соотносимой семеме актуализирова-
на дифференциальная сема «способ приготов-
ления» в оппозиции СК (passer au tamis) : нейт-
рализация семы. Семема дифференцируется
семами: 1) «время функционирования наиме-
нования» в оппозиции СК (1393) : нейтрали-
зация семы; 2) «консистенция» в оппозиции
СК (concentré) : нейтрализация семы.

Субгруппа «соусы, приготовленные для особых
блюд» состоит из 3 лексических единиц

saupiquet1, sauce à la harissa и sauce financière/
financière. Семемы saupiquet1, sauce à la harissa
и sauce financière/financière дифференцируют-
ся семой «основное блюдо» в оппозиции СК
(ris de veau) : СК (quenelle de volaille) : СК (lapin) :
СК (pigeon) : СК (lièvre) : СК (couscous).

В семемах saupiquet1 и sauce financière/
financière сема «функция» выражена, в отли-
чие от других единиц субгруппы, эксплицит-
но. Семемы дифференцируются семой в оппо-
зиции СК (accompagner) : СК (garni).

Семема sauce à la harissa дифференцирует-
ся семой «базовый компонент» в оппозиции
СК (harissa) : нейтрализация семы.

Семема saupiquet1 дифференцируется сема-
ми: 1) «время функционирования наименова-
ния» в оппозиции СК (1380) : нейтрализация
семы; 2) «лингвистические особенности наи-
менования» в оппозиции СК (provenç. salpicar) :
нейтрализация семы; 3) «сфера функциони-
рования наименования» в оппозиции СК
(Cuis.) : нейтрализация семы; 4) «вкус» в оп-
позиции СК (relevé) : нейтрализация семы;
5) «время функционирования реалии» в оппо-
зиции СК (de nos jours) : нейтрализация семы.

Таким образом, в семной организации ЛСГ
«соусы» во французском языке участвуют 20
дифференциальных сем. Семы «базовый ком-
понент», «время функционирования наимено-
вания», «дополнительный компонент» и «спо-
соб приготовления» актуальны для анализиру-
емой ЛСГ. Семы «запах», «качество», «качество
дополнительного компонента», «способ пода-
чи», «сфера функционирования номинации»,
«сфера функционирования реалии» и «частот-
ность использования», «основное блюдо» фик-
сируются единично (табл. 1).

Традиционное использование такой реа-
лии, как соус, во французской кулинарии от-
ражается в количестве наименований соусов,
составляющих 35 лексических единиц, зафик-
сированных в словарях Le Grand Robert de la
langue française. Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, Paris ; Le Robert
(Troisième Édition entièrement revue et enrichie
par Alain Rey); Littré, Émile (1968) ; Dictionnaire
de la langue française, Paris: Gallimard;
Dictionnaire de l’Académie française (8e édition).
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Таблица 1

Семная организация ЛСГ «соусы» во французском языке

П р и м е ч а н и е .
1* – Субгруппа «соусы, приготовленные на основе молочных продуктов».
2* – Субгруппа «соусы, приготовленные на основе растительного масла».
3* – Субгруппа «соусы, приготовленные на основе уксуса».
4* – Субгруппа «соусы, приготовленные на основе вина».
5* – Субгруппа «соусы, приготовленные на основе растительных ингредиентов».
6* – Субгруппа «соусы, приготовленные на основе продуктов животного происхождения».
7* – Субгруппа «соусы, приготовленные особым способом».
8* – Субгруппа «соусы, приготовленные для особых блюд».
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