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Изучение особенностей концепта, отраженных в языке той или иной нации, 
представляет научный интерес в случае, если этот концепт национально релевантен: 
значим для этноса, частотен в употреблении и обладает национальной спецификой. 
Эти черты сочетаются в концептах, называющих четыре основных вкуса, различаемых 
человеком и входящих в макроконцепт «вкус». Вкусовое восприятие на современном 
этапе относится к категории культурной деятельности, следовательно, языковое отра
жение концепта «вкус» обладает культурологическими особенностями, обусловливае
мыми своеобразием национальной кулинарии и индивидуальной спецификой вос
приятия и оценки вкуса. Помимо этого, вкусовые ощущения определяются мотиваци
ей воспринимающего их субъекта, принадлежностью к той или иной культуре и дру
гими социальными факторами, влияющими на развитие вкусовых пристрастий чело
века в ходе эволюции. о справедливо при сравнении русских, английских и француз
ских лингвокультурологических особенностей вкусового восприятия в силу карди
нального различия национальных стереотипов у данных этносов. Так, французы тра
диционно считаются гурманами, ценителями изысканной пищи, вина. Как отмечает 
английский писатель Питер Мейл, долгое время живший во Франции «любовь фран
цузов к кулинарии -  это очень затасканный штамп, но штампы нередко оказываются 
верными» [8, с. 14]. Русские характеризуются как любители плотной, но простой в 
приготовлении и относительно недорогой еды, а английскую кулинарную традицию 
часто сводят к пятичасовому чаепитию и овсянке. Таким образом, ни русские, ни анг
личане обычно не уделяют столь пристального внимания приему пищи и вкусовым 
изыскам.

Лингвисты отмечают, что в языке национальные вкусовые стереотипы и все 
многообразие вкусовых ощущений передается в основном не через прилагательные, а 
с помощью так называемого «родительного качества», например, словосочетания ти
па «вкус груши» гораздо чаще встречаются в речи, чем «грушевый вкус» [3, с. 158]. 
Помимо этого, для своего описания вкус имеет гораздо меньше слов, чем другие моду
сы перцепции [10, с. 35]. Однако основные четыре вкуса, различаемые человеком, в 
исследуемых языках выражены следующими эмпирийными, т.е. чувственными (тер
мин А. Н. Шрама -  [11, с. 40]) прилагательными: «сладкий-sweet-doux/sucre», «солё- 
ный-salt-sale», «горький-bitter-amer», «кислый-sour-aigre».

Выделение эмпирийных прилагательных с точки зрения некоторых ученых до
вольно условно: так, зачастую эмпирийные прилагательные выходят за рамки качест
венных -  перцептивная сема, например, имеет место в некоторых относительных при
лагательных, в том числе, образованных от качественных -  кислый раствор, сладкий 
перец [3, с. 12]. Более того, в речи границы между эмпирийными и рациональными 
прилагательными часто оказываются размыты: эмпирийные семы совмещаются с
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оценкой, иногда рациональной (например, горьковатый), чаще эмоциональной (в 
случае несинестетических метафор, как, например, сладкие мгновенья), а также могут 
иметь как синтетические формы степеней сравнения (вкусный -  вкуснейший), так и 
аналитические (очень вкусный, самый вкусный) [1, с. 13, 33]. Чем абстрактнее значе
ние эмпирийного прилагательного, тем ближе оно по семантике к рациональному (ср. 
вкусный, ароматный). Условно принимая выделение эмпирийных прилагательных, 
ученые отмечают возможность прилагательных восприятия передавать как исключи
тельно (или преимущественно) сигнификативные, понятийные характеристики вос
принимаемого объекта (большой, твердый), так и выражать квалификативно- 
оценочное отношение к обозначаемому (ароматный, лакомый) [6, с. 16]. Прилага
тельные вкусовой перцепции относятся ко второй группе, при этом оценочные семы 
вкусовых прилагательных могут быть по-разному структурированы: семы оценки яв
ляются либо дополнительными по отношению к основной сигнификативной семе (на
пример, сладкий, несладкий, пряный, кисленький), либо семантическая структура 
полностью сводится к выражению оценки вкусовых ощущений (например, вкусный, 
невкусный, смачный) [6, с. 17].

Одной из общих для всех перцептивных прилагательных черт является их 
«эталонность», то есть соотнесение воспринятого органами чувств со своеобразной 
«нормой», «точкой отсчета» для каждого признака реального предмета, причем дан
ный эталон носит субъективно-объективный характер, помогающий собеседникам по
нимать, что подразумевает та или иная «точка отсчета» [5]. При этом, как отмечает 
И. Г. Рузин, эталоны вкусовых прилагательных делятся на «прозрачные», когда эта
лон задан внутренней формой слова, например лимонный цвет, и «непрозрачные», 
когда эталон задан вне слова, например, кислый -  похожий на вкус лимона. Такие ат
рибуты имеют высокую сочетаемость и могут обозначать как эталон, так и весьма от
даленные приближения к нему: сладкий сахар -  сладкий перец [10, с. 29]. Однако при 
характеристике вкусового ощущения посредством указания на предмет, обладающий 
данным признаком, становится возможным отличить один вкус от другого, но это не 
позволяет раскрыть полностью их существа. Более того, лингвисты утверждают, что 
воспринимаемые вкусы вербализуются человеком, проходя через процесс интерпре
тации, который часто приводит к потере «вкуса на самом деле» - устранению живых, 
непосредственных ощущений. Особенно это справедливо в областях, где слабо развита 
лексика вкусообозначения [4, с. 10].

В данной статье предпринимается попытка выявить структуру концепта «солё
ный», выраженного в языке при помощи прилагательного солёный, и провести срав
нительный анализ лингвокультурных отличий лексических единиц (ЛЕ) солёный 
(русский язык), sale (французский язык) и salt (английский язык), выявленных на ос
нове компонентного анализа словарных дефиниций данных ЛЕ. Подход к исследова
нию структуры концепта через изучение его репрезентации в семантической структуре 
языка базируется на утверждениях ученых, что «семантическое поле -  вербализован
ное выражение взаимосвязей концепта» [9, с. 24], а «семантика языкового знака -  
главный источник знаний о содержании репрезентируемого концепта» [1, с. 12].

Компаративный анализ значений родовых ЛЕ, репрезентирующих солёный 
вкус в языке исследуемых наций, позволяет выявить общие и национально
специфические черты вкусового восприятия мира данных этносов благодаря тому, что 
значения данных ЛЕ представляют собой отражение в сознании носителей данного 
языка различных черт, объективно присущих денотату, либо приписываемых ему 
данной языковой средой и, следовательно, являющихся объективными по отношению 
к каждому говорящему [6, с. 15].

Объектом компонентного анализа являются обобщенные словарные определе
ния, полученные в результате сопоставления и сведения воедино словарных дефини
ций исследуемых прилагательных, содержащихся в толковых и двуязычных словарях, а 
также встречающиеся в современной публицистике, в речи, в источниках Интернет и т. д.
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Структура значения прилагательных солёный/sale/salt может быть представле
на следующим образом: прежде всего, в ней как в семантике любого вкусового перцеп
тивного прилагательного можно выделить интегральную сему «вкус», которой подчине
ны дифференциальные семы (эталона вкуса, интенсивности вкуса, оценки и т. д.).

Как отмечает Л. В. Лаенко, денотативный компонент значения в каждом поли
семичном перцептивном прилагательном опознается без обязательного контекста или 
сочетаемости, благодаря опоре на эталон признака, существующего в экстралингвис- 
тической действительности [5].

-  «имеющий специфический (острый) вкус, свойственный соли; содержащий 
соль (от природы)», реализуется в сочетаниях с существительными, называющими и 
описывающими:

а) вкус, привкус: солёный вкус, salt taste, gout sale;
б) вода, водные пространства, жидкости, содержащие соль: солёные озера, salt 

spring ‘солёный источник’, eau de mer salee ‘солёная морская вода’;
-  «содержащий соль», активизируется при описании веществ, которые невоз

можно попробовать на вкус: чаще всего, с существительными, обозначающими воздух, 
ветер: солёное дыхание моря, un vent sale venait de la mer ‘солёный ветер дул с моря’, 
the smell o f the sea salt air is a romanticized feature of life along a seacost ‘запах соленого 
морского воздуха -  романтическая черта жизни на побережье’;

-  «приготовленный с добавлением соли, в растворе с большим содержанием 
соли» (вкус, созданный не природой, а человеком искусственно, особенно при заго
товке впрок) чаще всего встречается с наименованиями продуктов питания, подлежа
щих солению и консервированию в соли: солёные огурцы, salt beef ‘солонина’, 
conserves salees ‘солёные консервы’.

Рассмотренные выше денотативные семемы являются общими для прилага
тельных во всех трех языках. Иначе обстоит с коннотативными семемами (в особенно
сти с немотивированными), которые традиционно отражают национально
специфические признаки.

-  «остроумный, выразительный до грубости, резкости, непристойности», реа
лизуется с существительными, означающими продукты речевой деятельности челове
ка, и также является общей для трех языков, однако только в английском языке дан
ная семема не обязательно подразумевает несоответствие правилам вежливости (так, в 
словаре Webster она трактуется как «острый, остроумный»): солёный анекдот, 
plaisanterie salee ’солёная шутка’, salt stories ‘солёные истории’.

-  «очень тяжелый, исполненный обиды, переживаний, выпавших на долю ко
го-либо», употребление характерно только для русского языка, и в настоящий момент 
ассоциативная связь с семантическим ядром лексемы солёный практически утрачена. 
В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова [15] данная семема отмечена, как реализую
щаяся с прилагательным солёный только в краткой форме, в конструкциях с глагола
ми «прийтись, достаться» и т. п.: Петербург ему солон достался: в наводненье жену 
потерял (Некрасов).

Что касается немотивированных коннотативных семем, следует отметить, что 
они являются наиболее яркими и национально-специфическими компонентами лек
сического значения, поскольку утратили логическую мотивированную связь с денота
тивными семемами той же лексемы.

-  «слишком дорогой, высокий», реализуется только у английского прилага
тельного salt и очень ограниченно, только когда речь идет о налогах salt taxes и имеет 
происхождение, напрямую связанное с солью: ранее, когда соль была очень дорогой и 
в некоторых культурах приравнивалась к золоту, налоги, подлежащие к оплате, рас
считывались с объема купленной человеком соли. Схожий компонент значения есть и 
во французском языке, но он сохранил мотивационную связь с денотатом, что отра
жено в словарном толковании ЛЕ: fam. «qui est exagere, excessif, comme un aliment trop
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sale» (‘преувеличенный, чрезмерный, как пересоленное блюдо’): la note est salee, trop 
elevee-  ‘завышенный счёт’ [29, с. 2298]:

Dans l’assiette, des saveurs franches et des cuissons justes pour des classiques du 
repertoire frangais -  cremeux de champignons de Paris, filets de b& uf et frites maison, 
grenadine de veau et epeautre. Quand a la note, elle arrive tres peu sale sur la table: 8 euro 
l’entree, 14 euros le plat, 7  euros le dessert [12, с. 14].

- «живой, пикантный, вызывающий интерес», реализуется только у прилага
тельного sale в сочетании с существительными, обозначающими речевую деятель
ность, и существительными, называющими человека de bonnes conversations salees 
‘приятные интересные разговоры’ [29, с. 2298], une personne salee a l’esprit railleur et 
piquant ‘интересный живой человек’ [18].

-  «небольшое печенье», образовано путем конверсии французского прилага
тельного sale в существительное женского рода: une salee -  petite galette ‘маленькое 
печенье’;

-  «быть обманутым в своих ожиданиях, не добиться желаемого», встречается 
исключительно в русском языке в краткой форме солоно - уйти не солоно хлебавши;

-  «хотеть пить», активизируется французским прилагательным sale в состав 
идиомы avoir le bec sale.

Таким образом, в структуре прилагательных-репрезентантов концепта «солё
ный» в исследуемых языках были выявлены как универсальные, так и национально
специфические компоненты, которые представлены в таблице.

Таблица
Семантическая структура ЛЕ солёный/sale/salt

солёный sale Salt
«содержащий соль от 
природы»

солёный вкус, солё
ное море

un grand lac sale salt water

«содержащий соль (о 
воздухе)»

солёное дыхание мо
ря

un vent sale salt sea air

«солёный от искусст
венного добавления 
соли»

солёные огурцы un plat trop sale salt fish

«остроумный, выра
зительный до грубо
сти»

солёный анекдот une plasanterie salee salt story

«тяжелый, исполнен
ный обиды»

солоно достаться

«слишком дорогой, 
высокий»

une note sale salt taxe

«живой, пикантный» une personne salee
«небольшое печенье» une salee
«быть обманутым в 
ожиданиях»

не солоно хлебавши

«хотеть пить» avoir le beс sale

Как следует из данной таблицы, семантические структуры исследуемых прила
гательных во многом совпадают. Это может быть объяснено тем, что основной эталон 
данного вкуса -  поваренная соль -  совпадает, и денотативная семема может быть 
представлена как «содержащий в себе соль и обладающий свойственным ей специфи
ческим (острым) вкусом».

Как показал компонентный анализ данных эмпирийных прилагательных, 
ядром концепта «солёный» у исследуемых этносов является поваренная соль, ближ
няя периферия распространяется на продукты питания, подлежащие солению (ветчи
на) и жидкости (морская вода), а дальняя периферия -  на чувства и эмоции (шутка,
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анекдот, насмешка). Солёный вкус воспринимается как норма в процессе приготовле
ния пищи, негативно во вкусе питьевой воды, в коннотативных значениях вкус в ос
новном выражают отрицательную оценку при восприятии объектов и явлений окру
жающего мира.

Что касается отличительных черт, отражающих национально-специфические 
лингвокультурологические особенности исследуемых этносов, следует отметить, на
пример, свойственную русскому языку семему «тяжелый, полный обиды» солоно 
достаться, или исторически характерную для французского и английского языков 
семему «слишком дорогой, высокий»: une note salee, salt taxes.

Проведенное исследование показало, что, несмотря на совпадение в трех язы
ках эталонов вкусового восприятия, отраженного в семантеме прилагательных солё
ный/sale/salt, коннотативные значения данных прилагательных имеют значительные 
различия, отражающие национально-специфические черты восприятия и развития 
концепта «солёный вкус» во французском, английском и русском этносах.
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Belgorod N ational 
R esearch University

E. Y. Yarovaya The article deals with words which represent the concept “salt” in Rus
sian, French and English languages, their semantic structure and its features, 
caused by national and cultural factors, their reflection in vocabulary and 
speech.
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