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В статье рассматриваются сложные прилагательные со значением национально-
территориальной принадлежности, функционирующие в текстах международных договоров,
проанализированы их структурно-функциональные особенности. Описаны основные
структурные типы, общие и специфические черты указанных прилагательных,
встречающихся в политических, экономических и других договорах. Сравниваются сложные
прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности с разной
семантической нагрузкой, характерные для официально-деловых текстов.
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Актуальность проблемы. Лексика официально-делового стиля, и, в частности,
различного рода международных договоров и соглашений, представляет собой
сложную систему, которая состоит из различных по происхождению, сфере
употребления, стилистической значимости групп слов. В связи с тем, что
международный договор является соглашением между двумя и более субъектами
международного права, в том числе и государствами, в каждом из которых может
функционировать свой официальный язык, при составлении такого соглашения
активно используются сложные прилагательные, указывающие, как минимум, на
двусторонние национально-территориальные отношения: русско-китайский договор,
американо-японские договоры, испано-португальские соглашения, греко-турецкий
договор, германо-турецкие отношения, австро-прусско-австрийские отношения,
русско-польско-английское соглашение.

В современной лингвистике существует ряд работ, посвященных изучению
лексико-грамматических особенностей текстов различного рода
межгосударственных соглашений, которые, в основном, рассматриваются в
стилистическом [1; 2; 3] и структурном аспектах [4; 5; 6]. При этом особое внимание
уделяется изучению лексики, в том числе и устойчивых словосочетаний, которые
функционируют в текстах договоров, лексической сочетаемости слов, их семантике
[7; 8; 9], а также специфике их текстовой организации [10]. Однако сложные
прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности (ПНТ)
специально, насколько нам известно, не рассматривались, несмотря на достаточно
высокую частоту их употребления в текстах международных договоров и
значительную функциональную нагрузку. Таким образом, цель данной работы –
описать ПНТ и их основные особенности в международных соглашениях различной
направленности. Поставленная цель определила характер следующих решаемых в
предложенной статье задач:

– рассмотреть специфику образования и описать основные структурные типы
сложных прилагательных со значением национально-территориальной
принадлежности, функционирующих в официально-деловых текстах;

– определить семантику анализируемых структурных типов прилагательных в
сферах их функционирования;

– отметить характер и способы представления ПНТ в справочно-
лексикографических изданиях.

В связи с поставленными задачами, объектом исследования являются
структурные и функциональные особенности сложных прилагательных, в частности
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со значением национально-территориальной принадлежности. Предмет
исследования – ПНТ, которые функционируют в текстах официально-деловых
документов.

Основная часть. Исследуемыми нами прилагательными, прежде всего,
идентифицируются страны-участники соглашения, и указывается количество сторон,
заключающих договор. Обычно их две: русско-белорусский договор, франко-
турецкий договор; или три: белорусско-ирландско-польское соглашение, узбекско-
канадско-иранский договор; реже больше: японо-германо-франко-российское
соглашение, польско-украинско-белорусско-российское соглашение.

Сложные прилагательные со значением национально-территориальной
принадлежности, функционирующие в текстах различных международных
договоров, в основном имеют одинаковые структурно-функциональные особенности.
Указанные ПНТ являются сложными образованиями, состоящими из двух и более
основ прилагательных, которые могут быть полными (канадско-американское
соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, эстонско-российское
соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, казахстанско-болгарский
договор) или усеченными (украино-российский договор о дружбе, ирано-турецко-
азербайджанские политические договоренности, англо-афганский военный договор,
австро-американо-советский договор).

Сложные прилагательные со значением национально-территориальной
принадлежности, функционирующие в текстах соглашений, могут иметь в своем
составе компоненты, указывающие на названия государств, нации, официального
языка. Например, в прилагательном итало-российский компоненты обозначают
названия государств; в прилагательном ирано-турецко-азербайджанский первая
основа указывает на названия государства, второй и третий компоненты могут
обозначать и государство, и нацию и официальный язык. Высокой частотой
использования в текстах международных договоров и соглашений характеризуются
ПНТ, в составе которых есть компоненты, образованные от неофициальных,
устаревших или сокращенных названий государств: американо-советский договор,
британо-алжирские соглашения, англо-итальянские отношения и т. д.

Для сложных адъективов, функционирующих в текстах договоров, во многих
случаях характерна субституция, т. е. такое построение сложных прилагательных со
значением национально-территориальной принадлежности, в котором те или иные
компоненты титульно маркированных нации и\или территории заменяются
какими-то другими, с той же функциональной нагрузкой (германо-советский
договор, германо-испанский договор, советско-алжирские соглашения, советско-
бирманский договор, британо-советский договор и т. д.).

Наряду с общими структурно-функциональными особенностями, ПНТ,
функционирующие в текстах международных договоров с разными объектами
регулирования, имеют и свою специфику. Так, наиболее распространенным
вариантом ПНТ, которые употребляются в текстах политических соглашений и
договоров по специальным вопросам, является сложное прилагательное с усеченной
первой основой: франко-американский договор, американо-японские договоры, и т. д.
Сложные адъективы с не усеченной основой в текстах политических договоров
употребляются реже: казахстанско-болгарский договор, канадско-британское
соглашение, туркменско-российский договор. В некоторых случаях возможны оба
варианта: молдо-румынский договор и молдавско-румынский договор; болгаро-
турецкий договор и болгарско-турецкий договор; австро-венгерский и австрийско-
венгерский договор и т. д.

В экономических соглашениях в основном представлены двух-  и
трехкомпонентные ПНТ с не усеченной первой основой: украинско-российский
газовый контракт, кыргызско-казахстанский экономический договор, казахстанско-
узбекские торговые соглашения.

Сложные адъективы с субституированными компонентами характерны для
разных типов международных договоров: германо-австрийское соглашение,
германо-итальянский торговый договор, советско-индонезийские соглашения,
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германо-советское торговое соглашение и т. д., но в большей степени данная
структурная особенность относится к ПНТ, которые функционируют в текстах
политических договоров: советско-йеменские договоры, советско-заирские
соглашения, советско-дагомейское соглашение, британо-российское соглашение,
британо-французский договор и т. д. Нужно отметить также, что для этих адъективов
существуют и варианты без субституции, но они редко встречаются в официальных
документах, в частности, в договорах и соглашениях. Например, германо-польский
договор и немецко-польский договор; британо-французский и англо-французский
и т. д.

Наряду с уже рассмотренными структурными явлениями, такого рода
прилагательные характеризуются обратимостью компонентов: американо-
французский договор и франко-американский договор; японо-китайский и китайско-
японский договор и т. д. Это, скорее всего, можно связать с различными
экстралингвистическими факторами – значимость стран, на которые указывают
компоненты прилагательного, их экономическое и политическое развитие и т. д.
Например, германо-советский договор и советско-германский договор; австро-
прусский договор и прусско-австрийский договор – в официальных документах, в
частности в договорах и соглашениях, зафиксированы оба варианта:
«Нижеподписавшиеся полномочные представители, по заключении германо-
советского договора о дружбе и границе, заявляют о своём согласии в
следующем…», «21 мая Сталин затребовал в НКИД всю документацию по
советско-германским договорам» [11]; «Австро-Прусский союзный договор 1792
года о совместной борьбе против Великой французской революции подписан 7 февр.
в Берлине», «Пильницкая декларация – прусско-австрийское соглашение о
совместной борьбе против революционной Франции….» [12]. Возможно, это связано
с тем, что указанные государства играли одинаково важную роль в мировой
политике.

Прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности,
компоненты которых указывают на страны, разные по значимости в экономике и
политике, в основном являются необратимыми: советско-бурундийский, советско-
камбоджийский, американо-конголезский и т. д.

Некоторые сложные адъективы являются необратимыми независимо от
экстралингвистических факторов, их структурные особенности, скорее всего,
связаны с установленной традицией комбинации компонентов в составе данных
сложных прилагательных и практикой их употребления. Например, англо-
голландский договор, англо-египетский договор, англо-франко-израильский договор и
т. д.

Довольно часто в одном и том же официальном документе, в частности в
договоре или соглашении, можно встретить оба варианта обратимого сложного
прилагательного со значением национально-территориальной принадлежности,
когда, например, они употребляются по очереди или в каком-то другом порядке. В
основном это объясняется особенностями официально-делового стиля, требованиями
к оформлению договоров, политическим этикетом, когда важно подчеркнуть тот
факт, что обе стороны, заключающие договор, имеют одинаковые права и находятся
в одинаковых условиях. Например, «Польско-румынский договор 1949 о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи…Стороны, подписавшие румынско-польский
договор, обязуются принимать все необходимые меры для устранения любой угрозы
агрессии со стороны Германии или другого государства, объединившегося с ней…
Стороны, заключившие польско-румынский договор, обязуются участвовать во
всех международных акциях по обеспечению мира и безопасности … и т. д.» [12].

Наиболее частотные адъективы, которые функционируют в текстах
международных договоров и соглашений, нередко находят свое отображение в
энциклопедических и лексикографических изданиях.

Так, например, в БСЭ зафиксированы такие сложные прилагательные со
стержневыми словами договор, соглашение: австро-германский договор, американо-
китайский договор, американо-панамские договоры, американо-японские договоры,
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англо-германское соглашение, советско-американские соглашения, англо-советско-
иранский договор, англо-франко-русское соглашение [13] и т. д. В справочнике
«Новое в русской лексике» находим следующие адъективы: ливийско-французское
соглашение, севернойеменско-советские соглашения, советско-алжирский договор,
французско-ливийские соглашения, вьетнамо-венгерский договор [14] и т. д.
Справочники отличаются большей полнотой, чем словари, в представлении сложных
прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности.

ВЫВОДЫ
1. Помимо количественных параметров ПНТ, которые могут состоять из двух и

более компонентов, этим адъективам регулярно сопутствуют такие лингвистические
явления: редукция, т. е. усечение первого компонента сложного прилагательного
(англо-американский, австро-итало-французский); субституция, т. е. такое
построение ПНТ, в котором те или иные компоненты титульно маркированных
нации и\или территории заменяются какими-то другими, с той же функциональной
нагрузкой (германо-советский, американо-британский, англо-германский, греко-
советский, канадско-советский); обратимость компонентов (австро-прусский и
прусско-австрийский) и др.

2. Сложные прилагательные со значением национально-территориальной
принадлежности употребляются практически во всех сферах человеческой
деятельности: общественно-политической, культурно-образовательной,
производственно-экономической, лингвистической и т.д., но наибольшее количество
ПНТ представлено в общественно-политической сфере, а также официально-деловой
документации, в частности в текстах международных договоров.

3. Таким образом, сложные прилагательные со значением национально-
территориальной принадлежности, функционирующие в текстах различного рода
международных договоров и соглашений, представляют собой систему сложных
слов, которые характеризуются особой структурой, функциональной нагрузкой и, так
или иначе, фиксируются в лексикографических изданиях.
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