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Аннотация. В статье с точки зрения ономасиологического подхода анализируются конверс-
ные глаголы противодействия, входящие в состав лексико-семантической группы «Социальная 
деятельность». Выделена ономасиологическая модель, которая легла в основу номинаций такого 
типа. Определена и описана данная ономасиологическая группа с учетом семантических актан-
тов глагольных лексем. Устанавливаются специфические ономасиологические характеристики 
глагольной конверсной лексики указанной ЛСГ: ономасиологический признак, ономасиологиче-
ский базис и ономасиологическая связка-предикат.
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action as part of the lexical and semantic group ‘Social activity’. The article identifies the onomasio-
logical model that formed the basis of such nominations. It describes the onomasiological group under 
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Постановка проблемы
Когнитивно-дискурсивная парадигма в об-

щем и теория номинации в частности по-
служили развитием идей культурно- и антро-
поцентрической лингвистики, суть которых 
сводится к тому, что особенности культуры 
реализуются в языке, что язык — это отра-
жение мировидения, особого культурного 
кода и специфических национальных черт 
народа [5]. Главная задача ономасиологиче-
ского направления теории номинации была 
сформулирована В. Матезиусом в 1967 г.:  
«…изучение средств и способов называния 

отдельных элементов действительности» [12, 
с. 228], а ономасиологический анализ, по сло-
вам Е. С. Кубряковой, призван «ответить  
на вопрос о том, что называется данной линг-
вистической единицей и к какому референту 
в экстралингвистическом мире она отнесена» 
[11, с. 33]. Решение данной задачи относи-
тельно лексических конверсивов видится 
в применении к ним ономасиологического 
подхода.

Глагол традиционно рассматривается как 
самая сложная единица лексической систе-
мы, способная обозначать целое высказы- 
вание, а описание лексико-семантического 
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пространства отдельной лексико-семантиче-
ской группы (далее — ЛСГ), по формули-
ровке Л. Г. Бабенко, «позволит выявить мак-
симум знаний о ситуации процессуально-
событийного мира, передаваемых лексикой 
этой группы» [4, с. 3]. Поскольку характер 
конверсной глагольной номинации в русском 
языке до настоящего времени отдельно не ис-
следовался, представляется актуальным рас-
смотрение конверсных пар глаголов на при-
мере ЛСГ «Cоциальная деятельность».

Анализ литературы
Методологическую основу исследования 

составляют работы, посвященные разработке 
проблем теории номинации в целом [6; 9; 
10; 14; 16; 17] и изучению глагольной номи-
нации в частности [1; 11; 15]. М. Докулил 
рассматривал ономасиологическую структу-
ру как двухчастную [7]; в нашей работе ис-
пользуется предложенная Е. С. Кубряковой 
трехчленная ономасиологическая структура 
конверсных единиц: ономасиологический 
признак, ономасиологический базис и оно-
масиологическая связка-предикат [11, с. 232]. 

Цель исследования — описать глаголь-
ные конверсивы с общим значением ‘про-
тиводействие’ в ономасиологических терми-
нах, определить ономасиологическую мо-
дель номинаций указанного типа. В данной 
работе лексические конверсивы рассматри-
ваются как слова, представляющие одну 
глубинную часть речи, обладающие «по-
тенциальной конверсивностью» (термин 
О. Г. Ильинской [8, с. 25]), имеющие об-
ращенные ролевые структуры и способные 
соотноситься с одним денотатом, образуя 
эквивалентные высказывания.

Материал для исследования извлекался 
путем сплошной выборки из «Большого тол-
кового словаря русских глаголов» под ред. 
Л. Г. Бабенко [1], «Нового словаря русского 
языка» Т. Ф. Ефремовой [3]. Фактическим 
материалом исследования выступают все 
единицы номинации ЛСГ «Социальная дея-
тельность», способные участвовать в обра-
зовании денотативно тождественных пред-
ложений, в том числе автоконверсивы и пары 

конверсивов-синонимов, которые требуют 
отдельного (за рамками данной статьи) ис-
следования. Всего в данной ЛСГ рассмотре-
но более 150 конверсных единиц с общим 
значением «социальная деятельность», более 
подробному анализу подвергнуты глаголы 
со значением противодействия. 

Ономасиологический анализ на первом 
этапе предполагает определение базового 
понятия (ономасиологической категории), 
а на втором этапе — установление принци-
пов и алгоритмов процесса наименования 
с применением таких инструментов онома-
сиологии, как ономасиологическая категория 
(далее — ОК), ономасиологическая группа 
(далее — ОГ), ономасиологическая микро-
группа (далее — ОМГ) и ономасиологиче-
ская модель (далее — ОМ). В работе ис-
пользуется трактовка данных терминов, раз-
работанная Л. И. Плотниковой [12, с. 197].

Выбранная для анализа группа конверсных 
глаголов выделяется из лексико-семантиче-
ской группы с таксономическим значением 
‘социальная деятельность’; их семантика кон-
кретизируется следующими компонентами 
значений:

1. Конверсные глаголы деятельности  
по достижению цели с базовыми глаголами  
достигать, добиваться, стремиться: 

выжимать (‘получать наилучший резуль-
тат от работы кого-л., чего-л.’ [3]: значения 
всех глаголов здесь и далее взяты из указан-
ного словаря Т. Ф. Ефремовой [3]) ↔ от-
давать (‘употреблять, расходовать на что-л., 
посвящать кому-л., чему-л. (силы, чувства, 
время и т. п.)’); 

искать (‘заниматься розысками, разузна-
вать о местонахождении, наличии кого-л., 
чего-л.’) ↔ разыскиваться (‘находиться, 
обнаруживаться в результате поисков’);

настаивать (‘усиленно добиваться, тре-
бовать исполнения чего-л.’) ↔ отстаивать-
ся (‘защищаться кем-то, от чего-л., бороться 
за сохранение чего-л.’) — 

с семантическими компонентами ‘целевая 
деятельность + исчерпанность’, где онома-
сиологический базис указывает на общее 
для данной ОГ значение ‘действия’, в при-
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знаке выражен смысл ‘цели’, а связка ука-
зывает на отношения между базисом и при-
знаком через предикат достичь, добиться.

2. Конверсные глаголы общественно-по-
литической деятельности с базовыми глаго-
лами заниматься, участвовать: 

баллотировать (‘избирать тайным голо-
сованием’) ↔ выдвигаться (‘предлагаться, 
представляться, рекомендоваться’);

голосовать (‘отдавать свой голос во вре-
мя выборов или при коллективном решении 
какого-л. вопроса; выбирать, решать путем 
подачи голосов’) ↔ выбирать (‘голосова-
нием избирать кого-л. для выполнения 
каких-л. обязанностей’);

конкурировать ↔ конкурировать (‘сопер-
ничать, бороться с кем-л. за достижение 
лучших результатов’);

терроризировать (‘запугивать чем-н., 
держа в состоянии постоянного страха’) ↔ 
страдать (‘испытывать физические или 
нравственные страдания’) —

с семантическими компонентами ‘обще-
ственно-политическая деятельность + зани-
маться’, где базис выражает общее значение 
‘действия’, ономасиологический признак 
отражает значение ‘общественное-полити-
ческих отношений’, а связка-предикат — 
значение ‘заниматься этим’.

3. Конверсные глаголы издательской дея-
тельности и распространения информации 
с базовыми глаголами издавать, обнаружи-
вать, распространять, проявлять: 

выдавать (‘проявлять, обнаруживать свои 
чувства, свое душевное состояние’) ↔  
обнаруживаться (‘обнаруживать себя; про-
являться (о каких-л. чувствах, качествах 
и т. п.’);

выпускать (‘издавать, публиковать, печа-
тать’) ↔ публиковаться (‘печатать, издавать 
какое-л. произведение, текст’) (о конверсных 
глаголах, в качестве которых выступают  
возвратные и невозвратные синонимы, 
см. ниже);

выходить (‘появляться для общественно-
го пользования, издаваться (о произведе- 
ниях печати’) ↔ издаваться (‘выпускаться 
в напечатанном виде’);

пропагандировать (‘вести пропаганду 
чего-л.’) ↔ распространяться (‘сообщать, 
доводить до сведения многих (слухи, изве-
стия и т. п.)’);

распускать (разг.) (‘сообщать многим 
(вести, слухи и т. п.)’) ↔ сеяться (‘рас-
пространяться среди людей (просвещение, 
идеи и т. п.)’) —

с семантическими компонентами ‘дея-
тельность + распространение чего-л.’ 
В данной ОГ базис — ‘действие’, онома-
сиологический признак — ‘распростране-
ние информации’, а связка-предикат — ‘ха-
рактеризуется’. 

4. Конверсные глаголы использования 
с базовым глаголом использовать: 

применять (‘употреблять, использовать 
на деле каким-л. образом’) ↔ использовать-
ся (‘употреблять что-л. для какого-л. дела’);

прожить (‘тратить, расходовать на жизнь, 
на существование’) ↔ закончиться (‘окон-
читься, завершиться’);

пропивать (‘расходовать на выпивку’) ↔ 
уходить (разг.) (‘расходоваться (о деньгах, 
предметах первой необходимости)’);

пользоваться (‘прибегать к помощи 
чего-л., использовать что-л. для удовлетво-
рения своих нужд и потребностей’) ↔ слу-
жить (‘иметь своим назначением что-л., 
быть пригодным для чего-л.’);

промотать (разг.) (‘неразумно, нерасчет-
ливо тратить, терять из-за мотовства’) ↔ 
закончиться (‘окончиться, завершиться’);

практиковать (‘применять, осуществлять 
на деле, на практике’) ↔ использоваться 
(‘употреблять что-л. для какого-л. дела’);

прибегать (‘обращаться к кому-л., чему-л. 
как источнику помощи, содействия’) ↔  
использоваться (‘употреблять что-л. для 
какого-л. дела’) —

с семантическими компонентами ‘дея-
тельность + характеризуется использовани-
ем чего-л.’, где ономасиологический признак 
указывает на значение ‘использования’, ба-
зис — ‘действие’, а связка — ‘характери- 
зуется’. 

5. Конверсные глаголы воспроизведе- 
ния: глаголы исполнения художественных 
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произведений с базовыми глаголами испол-
нять, играть, где ономасиологический при-
знак указывает на значение ‘исполнения 
художественных произведений», базис — 
это ‘действие’, а связка — ‘характеризует-
ся’, и глаголы изображения объекта с базо-
выми глаголами ‘изображать, воспроизво-
дить’, где ономасиологический признак 
указывает на значение ‘изображения, вос-
произведения’, базис — это ‘действие’, 
а связка — ‘характеризоваться’. Ср.:

вальсировать ↔ вальсировать (‘танце-
вать вальс, кружиться в вальсе’);

играть (‘изображать на сцене, исполнять 
какую-л. роль’) ↔ исполняться (‘представ-
лять слушателям, зрителям музыкальное, 
литературное или драматическое произве-
дение’);

отплясывать (разг.) ↔ отплясывать 
(разг.) (‘плясать с увлечением, усердно’);

петь (‘выступать на сцене, в театре в ка-
честве певца, певицы’) ↔ исполняться 
(‘представлять слушателям, зрителям музы-
кальное, литературное или драматическое 
произведение’);

воплотить (‘выразить творческий замы-
сел, идею, впечатления в художественных 
образах, в произведениях искусства’) ↔  
запечатлеть (‘воплотить что-л. в произве-
дении искусства’);

воспроизводить (‘передавать, изображать 
реальную действительность (отдельные 
предметы, события и т. п.) в художественных 
образах’) ↔ изображаться (‘передаваться, 
воспроизводиться в художественных образах 
(в живописи, скульптуре, литературе)’);

передавать (‘воспроизводить, изобра-
жать, выражать что-л. какими-л. средства-
ми’) ↔ отображаться (‘воспроизводить, 
передавать что-л.’);

показывать (‘изображать, представлять 
кого-л., что-л. в художественных образах’) ↔ 
представляться (‘показываться, изображать-
ся (в речи, литературном произведении, кар-
тине и т. п.)’); 

рисовать (‘изображать, воспроизводить 
предметы, природу и т. п. карандашом, пером, 
углем или акварелью’) ↔ изображаться 

(‘наглядно представлять в рисунках, карти-
нах, фотографиях, чертежах и т. п.’); 

фотографировать (‘снимать фотографи-
ческим аппаратом’) ↔ сниматься (‘фото-
графироваться’) и др. 

6. Конверсные глаголы осуществления 
с базовым глаголом осуществлять: 

выполниться (‘исполниться, осуществить-
ся’) ↔ сделать (‘выполнить какую-л. рабо-
ту, совершить что-л.’);

удовлетворять (‘исполнять чьи-л. требо-
вания, желания, задачи’) ↔ исполняться 
(‘осуществляться, претворяться в жизнь’);

осущ ествляться  ( ‘претворяться 
в жизнь’) ↔ реализовать (‘претворять 
в жизнь, осуществлять’);

произвести (‘сделать, совершить’) ↔ про-
вести (‘осуществить, выполнить’);

соблюдать (‘в точности исполнять что-л., 
строго придерживаться чего-л.’) ↔ испол-
няться (‘осуществляться, претворяться 
в жизнь’);

справляться (‘быть в состоянии выпол-
нить, осуществить что-л.’) ↔ даваться 
(‘оказываться каким-л. для овладения, осу-
ществления’) и др. —

с семантическими компонентами ‘дея-
тельность + характеризуется осуществлени-
ем чего-либо’, где ономасиологический при-
знак — ‘действие’, базис — ‘осуществление 
какого-л. плана’, а связка — ‘характеризо-
ваться’.

7. Конверсные глаголы профессионально-
трудовой деятельности с базовыми глагола-
ми работать, заниматься чем-л.: 

занять (‘исполнять какие-л. служебные 
обязанности’) ↔ достаться (‘переходить, 
поступать в чье-л. распоряжение, в собствен-
ность кого-л.’);

караулить (‘охранять, сторожить’) ↔  
охраняться (‘наблюдать за сохранностью, 
безопасностью кого-л., чего-л.’);

промышлять (‘заниматься каким-л. про-
мыслом, ремеслом’) ↔ осуществляться 
(‘претворять в жизнь’);

сотрудничать ↔ сотрудничать (‘со-
вместно с кем-л. заниматься какой-л. дея-
тельностью’); 
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торговать ↔ торговать (‘вести тор- 
говлю чем-л., иметь торговые отношения 
с кем-л.’);

импортировать (‘осуществлять им-
порт’) ↔ экспортировать (‘вывозить за гра-
ницу (товары или капитал)’) и др. —

с семантическими компонентами ‘дея-
тельность + характеризуется профессио-
нально-трудовой сферой’, где ономасиоло-
гический признак указывает на значение 
‘профессиональной деятельности’, базис 
отражает значение ‘действия’, связка — ‘ха-
рактеризоваться’.

8. Конверсные глаголы поступка и пове-
дения с базовыми глаголами поступать 
каким-л. образом, вести себя как-л.: 

воровать (‘присваивать чужое, похищать, 
красть’) ↔ похищаться (‘тайно брать, уно-
сить, уводить’);

сделать (‘выполнить какую-л. работу, со-
вершить что-л.’) ↔ выполниться (‘точно 
исполнить, осуществить целиком’);

отвергать (‘не соглашаясь, решительно 
не принимать, отклонять что-л., отказывать-
ся от чего-л.’) ↔ отклоняться (‘отвергать, 
не соглашаться принять или признать 
что-л.’) и др. —

с семантическими компонентами ‘дея-
тельность + поведение и поступок’, где оно-
масиологический признак указывает на зна-
чение ‘поступать как-л. ’, базис — ‘каким 
способом’, а связка-предикат — ‘соверша-
ется’.

9. Конверсные глаголы, обозначающие 
действия религиозного характера (без базо-
вого глагола): 

венчать (‘совершать обряд возведения 
на престол, возлагая на кого-л. венец’) ↔ 
короноваться (‘венчаться на царство’);

исповедовать (‘подвергать исповеди’) ↔ 
каяться (‘сознавая свою греховность, при-
носить покаяние’);

служить (‘отправлять богослужение’) ↔ 
проводить (‘осуществлять, выполнять’) 
и др. — 

с семантическими компонентами ‘дея-
тельность + религиозная’, где ономасиоло-
гический признак — ‘религиозный харак-

тер’, базис — ‘действие’, связка-предикат — 
‘имеет’.

10. Конверсные глаголы противодействия 
с базовым глаголом противодействовать: 
биться ↔ биться, сражаться ↔ сражать-
ся, драться ↔ драться, боксировать ↔ 
боксировать, бороться ↔ бороться, вое-
вать ↔ воевать, рубиться ↔ рубиться, 
противоборствовать ↔ противоборство-
вать, конкурировать ↔ конкурировать, за-
труднить ↔ осложниться, затягивать ↔ 
задерживаться, соревноваться ↔ соревно-
ваться, спорить ↔ спорить, состязать-
ся ↔ состязаться, соперничать ↔ сопер-
ничать, стреляться (устар.) ↔ стреляться 
(устар.), судиться ↔ судиться, тормо-
зить ↔ затягиваться, сходиться ↔ схо-
диться и др. —

с семантическими компонентами ‘дея-
тельность + характеризуется противодей-
ствием’, где ономасиологический базис 
указывает на значение ‘действия’, признак 
дает основное значение ‘противодействия 
чему-л.’, связка-предикат — ‘характеризо-
ваться’. 

В результате проведения первой ступени 
анализа было установлено, что наибольшая 
представленность конверсной природы гла-
голов, в том числе автоконверсивами, ха-
рактерна для ОГ «Противодействие», по-
этому более подробно остановимся именно 
на ней.

Можно предположить, что большое ко-
личество конверсивов в этой группе связа-
но с семантической спецификой этих гла-
голов (взаимообратность действия, его на-
правленность на кого-л., что-л.), а также их 
актантной характеристикой: базовый гла- 
гол группы противодействовать с типовой  
семантикой ‘противодействовать кому-л., 
чему-л., сопротивляясь преградам, стремясь 
победить кого-л.’ имеет актанты агенса и бе-
нефактива, а базовый глагол группы «По-
ведение и поступок» с типовой семантикой 
‘поступать как-л. с кем-л.’ — актанты аген-
са, фактитива или бенефактива. Анализируе-
мые конверсные глаголы, вошедшие в ОГ 
глаголов со значением ‘противодействия’, 
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объединяются на основе следующей онома-
сиологической модели: ‘противодейство-
вать + кому-, чему-л. с какой-л. целью’. Ср. 
(исходные примеры взяты из Национально-
го корпуса русского языка; их трансформа-
ция проведена автором):

Биться ↔ биться (‘сражаться, драться’): 
Я бился с ним на поле брани [2] Он бился 
со мной на поле брани.

Сражаться ↔ сражаться (‘участвовать 
в сражении, схватке; выступать против 
кого-л., чего-л.; драться’): А в небе началась 
война: Михаил и его ангелы сражались 
с драконом [2] А в небе началась война: 
дракон сражался с Михаилом и его анге-
лами.

Драться ↔ драться (‘бить друг друга; 
бить, наносить побои; воевать, сражать-
ся’): ― Я уже дрался с ним, ― растерян-
но буркнул он [2] Он уже дрался со мной, ― 
растерянно буркнул он.

Боксировать ↔ боксировать (‘занимать-
ся боксом; наносить удары, драться по пра-
вилам бокса’): Много раньше, лет за 17 
до этого, когда судья был еще ребенком, 
я боксировал с его старшим братом Бру-
но Ясинским [2] Много раньше, лет за 17 
до этого, когда судья был еще ребенком, 
его старший брат Бруно Ясинский бок-
сировал со мной.

Бороться ↔ бороться (‘стараться оси-
лить противника, схватившись с ним в игре, 
драке’): А я с Гарднером, считайте, с утра 
боролся [2] А Гарднер со мной, считайте, 
с утра боролся.

Воевать ↔ воевать (‘вести войну против 
какой-л. страны, какого-л. государства 
и т. п.’): Шел 1904 год, Россия воевала 
с Японией [2] Шел 1904 год, Япония воева-
ла с Россией. 

Рубиться ↔ рубиться (‘сражаться, ис-
пользуя холодное оружие’): Всю ночь варя-
ги рубились с черниговцами [2] Всю ночь 
черниговцы рубились с варягами.

Конкурировать ↔ конкурировать (‘со-
перничать, бороться с кем-л. за достижение 
лучших результатов’): Часто реакция при-
соединения по двойной связи конкурирует 

с реакцией нуклеофильного замещения при 
аминальном атоме углерода. ― Часто ре-
акция нуклеофильного замещения конку-
рирует с реакцией присоединения по двой-
ной связи при аминальном атоме углерода.

Соревноваться ↔ соревноваться (‘уча-
ствовать в соревновании’): Я соревновалась 
с Игорем на раскатке, кто сделает лутц, ― 
и прыгнула [2] Игорь соревновался со мной 
на раскатке, кто сделает лутц, ― и я прыг-
нула!

Спорить ↔ спорить (‘вести спор’): Не-
сколько человек из его дома о чем-то спо-
рили с председателем кооператива [2] 
Председатель кооператива о чем-то спо-
рил с несколькими людьми из его дома.

Состязаться ↔ состязаться (‘стремить-
ся превзойти, победить кого-л. в чем-л.’): 
Летом в Выре он состязался с моим отцом 
в стрельбе [2] Летом в Выре мой отец со-
стязался с ним в стрельбе.

Соперничать ↔ соперничать (‘быть 
чьим-л. соперником; стараться превзойти 
кого-л. в каком-л. отношении’): Но не про-
исходило ничего внушающего тревогу, 
и ужас неизбежного соперничал в нем с лю-
бопытством [2] Но не происходило ничего 
внушающего тревогу, и любопытство со-
перничало в нем с ужасом неизбежного.

Стреляться (устар.) ↔ стреляться 
(устар.) (‘драться на дуэли с кем-л., ис-
пользуя огнестрельное оружие’): Примерно 
в трех километрах от башни хорошо про-
сматривался прямоугольник Комендантско-
го аэродрома, а рядом с ним ― небольшая 
роща, где Пушкин стрелялся с Дантесом 
[2] Примерно в трех километрах от башни 
хорошо просматривался прямоугольник Ко-
мендантского аэродрома, а рядом с ним ― 
небольшая роща, где Дантес стрелялся 
с Пушкиным.

Судиться ↔ судиться (‘вести судебное 
дело, тяжбу с кем-л.’): Престарелая мо-
сквичка Генриетта Г. более двух лет  
судилась с ТОО СП «Пронто-Москва».  
[2] ТОО СП «Пронто-Москва» более двух 
лет судилось с престарелой москвичкой 
Генриеттой Г.
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Сходиться ↔ сходиться (‘встречаться 
для поединка, боя’): Жизнь сошлась в бою 
со смертью [Пример автора] Смерть со-
шлась в бою с жизнью.

При анализе лексикографического и кор-
пусного материала было выявлено, что в не-
которых случаях в качестве конверсивов 
могут выступать синонимы, противополож-
ные по грамматическому признаку возврат-
ности/невозвратности. Например, тормо-
зить (перен. ‘задерживать что-л., быть по-
мехой, препятствием развитию чего-л.’) ↔ 
затягиваться (‘противодействуя чему-л., 
сознательно, умышленно продлевать, замед-
лять, задерживать исполнение, выполнение 
чего-л.’): Это дополнительное звено тор-
мозит процесс компиляции [2] Процесс ком-
пиляции затягивается этим дополнитель-
ным звеном.

Затягивать (‘противодействуя чему-л., 
сознательно, умышленно продлевать, заме-
лять, задерживать исполнение, выполнение 
чего-л.’) ↔ задерживаться (‘не делать что-л. 
вовремя, медлить делать что-л. вовремя, мед-
лить’): Большевики затягивали исполнение 
судебного решения, и только в июле их силой 
вышибли оттуда [2] Исполнение судебного 
решения задерживалось большевиками, 
и только в июле их силой вышибли оттуда.

Затруднить (‘делать трудным, тяжелым, 
неудобным’) ↔ осложниться (‘становиться 
труднее, усложняться’): Кризис, безусловно, 
затруднил решение этих проблем [2] Ре-
шение этих проблем, безусловно, осложни-
лось кризисом.

Во всех подобных примерах синоним мо-
жет выступать в качестве трансформатора 
первоначального высказывания в денотатив-
но тождественное при условии мены залога, 

однако вопрос о том, можно ли данные пары 
слов рассматривать как собственно лексиче-
ские или лексико-грамматические конверси-
вы, оставим за рамками данной статьи. 

Отталкиваясь от основной проблематики 
нашей работы, которая предполагает изуче-
ние конверсии как явления ономасиологи-
ческого (на примере конкретной ЛСГ), от-
ражающего категоризующие признаки язы-
ковой деятельности человека, можно сделать 
предварительный вывод о том, что процессы 
наименования того или иного явления окру-
жающего мира и используемые для этого 
элементы языка, в частности конверсивы, 
и определяют специфику, которая отражает 
природу ономасиологического подхода. 
Именно ономасиология предполагает взгляд 
с точки зрения говорящего, выбирающего 
те или иные языковые формы для выражения 
внеязыкового содержания, а основная функ-
ция конверсивов в языке — описывать один 
и тот же денотат разными способами в за-
висимости от интенций автора речи.

Таким образом, глагольные конверси- 
вы с общим значением ‛противодействия’, 
включенные в лексико-семантическую груп-
пу конверсивов с общим значением «Со-
циальная деятельность», представлены оно-
масиологической моделью ‘противодейство-
вать + кому-, чему-л. с какой-л. целью’. 
Обратная семантика данного типа глаголов 
также позволяет образовывать денотативно 
тождественные высказывания при помощи 
автоконверсивов (драться ↔ драться, бить-
ся ↔ биться, конкурировать ↔ конкуриро-
вать и т. д.). Анализ природы синонимичной 
конверсной лексики, а также особенностей 
автоконверсии представляется актуальным 
и определяет дальнейший ход исследования. 
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