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ных из нормальной, обычной колеи жизни, 
ищущих ответа на вопросы о смысле своего 
существования. И все чаще звучит идея воз
рождения русской нации. Поэтому вполне 
рациональная и прагматическая установка 
идеологов на использование этнонацио-
нальных мифов для достижения тех или 
иных политических целей может разбудить 

иррациональную и непредсказуемую стихию 
национализма, которая особенно опасна для 
доминирующей нации (как это обстоит в 
России с русскими). Таким образом, совре
менное этнонациональное мифотворчество 
оказывается тесно связанным с самыми ос
трыми социокультурными и мировоз
зренческими проблемами наших дней. 
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Изменение роли семантических составляющих в значении существительных... 

и привлекает внимание лингвистов. Этот 
способ словообразования принято называть 
конверсией. Впрочем, термин «конверсия» 
допускает различное осмысление означае
мой сущности, при этом подчеркивается ка
кая-то определенная его сторона: 1) с точки 
зрения словообразования

1
; 2) с точки зрения 

функциональной и классификационной, т. е. 
употребления одного и того же слова в фун
кции разных частей речи

2
; 3) как переход 

слова из одной части речи в другую
3
. 

Объектом данного исследования явля
ется анализ семного состава существитель
ных, образованных по конверсии от гла
голов со значением конкретного воздей
ствия

4
 : bang, bump, cut, dab, kick, pull, push, 

rap, slap и др., имеющих дополнительные 
обстоятельственные компоненты значения, 
включенные в семантическую структуру 
глагола и уточняющие характеристики дей
ствия в отношении, главным образом, его 
интенсивности, силы или инструменталь
ной составляющей. Устойчивость подоб
ных сем в составе глагола дает основание 
для лингвистов называть их адвербиальны
ми инкорпорантами, интенсификатами

5
, а 

сами глаголы, имеющие такие семы - ад
вербиальными глаголами

6
. Адвербиальный 

глагол определяется как языковая единица 
с усложненной семантической структурой, 
включающей основную глагольную сему и 
одну или несколько периферийных сем об
стоятельственной характеристики основно
го глагольного действия, т. е. адвербиаль
ные семантические признаки

7
. 

Однако, термин «инкорпорант» пред
ставляется неточным, так как инкорпорант 
- это то дополнительное, необязательное, 
что может быть изъято, что может и не при
сутствовать в ситуации и, соответственно, 
тексте. В значении же исследуемых глаго
лов данные компоненты не могут быть 
изъяты: они не факультативны, а выраже
ны всегда; они представляют собой 
неотъемлемую часть значения глаголов, 
являясь конкретизирующей семой, и дено
тативно закреплены, что отражено в сло
варных дефинициях данных глаголов

8
. 

Исследование обстоятельственного 
компонента глагола проводится в рамках 
более общей задачи - выяснение степени 
сохранения основного семного состава рас
сматриваемых лексем при их переходе в 
другой категориальный статус. 

Адвербиальные (или обстоятельствен
ные) семы - это главным образом каче
ственные, количественные и пространствен
ные характеристики процесса, выраженные 
наречными семами образа действия, степе
ни (или количества/меры), места и време
ни: ОЧЕНЬ, КРАЙНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО, 
ПОЛНОСТЬЮ, СИЛЬНО, РЕЗКО, СО
ВСЕМ, СОВЕРШЕННО, ЗНАЧИТЕЛЬ
НО. Данные семы интерпретируются сло
варными дефициниями как heavily, vigorously, 
firmly, very, completely, wholly, awfully, 
enormously, greatly, too, lightly, rather и др. В 
лингвистике их еще называют обстоятель
ственными уточнителями, инкорпорантами, 
внутренними интенсивами

9
, обстоятель

ственными партнерами. То есть это так на
зываемые включенные в семантическую 
структуру глагола дополнительные семы и 
характеризующие, соответственно, только 
глагольное действие, но не относящиеся ко 
всему предложению в целом. 

Для настоящего исследования необхо
димо выявить, каким образом эти допол
нительные выразители характеристик 
действия - обстоятельственные (или ад
вербиальные) семы - могут модифициро
ваться при переходе в другой частеречный 
статус и участвовать в формировании се
мантики существительного. В частности, 
будут ли эти адвербиальные компонен
ты, характеризующие действие, и в какой 
степени способствовать актуализации и 
усилению семы предметности как основ
ной категориальной семы существитель
ного. Как правило, они выражают степень 
интенсивности воздействия. Семантиче
ский признак интенсивности действия 
представляет собой семантическую кате
горию, соотносимую с категорией коли
чества, т. е. категория интенсивности тес
но связана с категорией меры, степени 
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признака, и она онтологически носит гра
дуальный характер. 

Когнитивная лингвистика при изучении 
языковых фактов значительную роль отво
дит интерпретации, восприятию, отображе
нию мира. Таким образом, значение связа
но с восприятием, пониманием и интерпре
тацией. Это тесно связано с представлени
ем о рассматриваемой здесь величине при
знака, о его мере. Представление о величи
не достаточно субъективно. В одном слу
чае оно может быть представлено в мен
тальное™ человека и присутствовать в нем 
как имманентно данное, а в другом - яв
ляться конвенциональным, т. е. продуктом 
некоторого соглашения

10
. Одним из прин

ципов когнитивизма является отказ от 
объективизации и уклон в сторону субъек-
тивизации с учетом культурных и соци
альных факторов, фоновых знаний индиви
да или общества. В этой связи значитель
ная роль отводится интерпретации, воспри
ятию, отображению мира. 

Вместе с тем категория количества 
(квантитативность) является «универсаль
ной, то есть логической категорией, необ
ходимой ступенькой познания действитель
ности»" , так как квантитативность есть 
отражение одного из наиболее общих 
свойств самого бытия. Она может отражать 
градуальность своего проявления от слабо
го (nudge - to touch or push gently; dab - to 
touch or pat lightly and quickly) до сильного 
(rap - to knock sharply; whack - to beat or strike 
vigorously; bang - to strike violently or noisily; 
bump - to strike heavily or firmly). Градуаль
ность представляет собой также когнитив
ную мыслительную операцию, заключаю
щуюся в сравнении и последующей класси
фикации. 

Большинство рассматриваемых глаго
лов характеризуются высокой (элативной) 
и сверхвысокой (суперлативной) степенью 
проявления интенсивности действия. Как 
правило, действие, описываемое этими гла
голами, совершается с применением значи
тельной силы и очень быстро. Интенсив
ность воздействия выражается обстоятель

ственными (адвербиальными) компонента
ми, включающими семы «очень», «сильно» 
(very). Неслучайно их еще называют адвер
биальными «усилителями». Анализ матери
ала показывает, что интенсивность, зало
женная на семном уровне в глаголе, в зна
чительной степени имплицирует результат 
воздействия. 

Наличие объекта действия может уже 
имплицировать характер результата. Так, 
прямой контакт с объектом действия может 
дать в результате - логически и онтологи
чески - звуковой эффект. Поэтому в семан
тике некоторых исследуемых лексем при
сутствует компонент звучания. 

But the Martian machine took no more 
notice for the moment of the people running this 
way and that than a man would of the confusion 
of ants in a nest against which his foot has kicked 
(H. Wells). 

He came in again in a minute, kicked the 
door to with his foot spitefully, and went 
muttering back to the house door (H. Wells). 

На примере следующей лексемы можно 
увидеть, как адвербиальная характеристи
ка исходного глагола переходит в новое ка
чество в образованном от этого глагола по 
конверсии существительном: 

dab: v. То touch or pat lightly and quickly. 
n. A small amount, esp. of something soft 

or moist. 
Анализ словарных дефиниций и факти

ческого материала показывает, что значе
ние адвербиального инкорпоранта, имею
щееся в глаголе, не только переносится на 
конвертированное существительное, но и в 
значительной мере актуализируется, выдви
гается на первый план, задавая существи
тельному соответствующую основу значе
ния (например, сему звука в существитель
ном bang и семы легкости, неосновательно
сти, незначительности в существительном 
touch и dab). 

Данные глаголы характеризуются пере
ходностью в широком, лексическом пони
мании этого понятия, т. е. предполагается 
их широкая сочетаемость с дополнением. 
Без дополнения данные глаголы не являют-
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ся законченными в своем выражении. На
личие объекта действия, в свою очередь, 
может имплицировать результат. Данные 
глаголы также характеризуются предельно
стью, одноактностью. Это так называемые 
глаголы мгновенного или точечного дей
ствия

12
 . Именно значение мгновенности им

плицируют большинство из рассматривае
мых здесь компонентов, характеризующих 
действия. Таким образом, семантику дан
ных глаголов объединяет наличие обстоя
тельственных характеристик действия и вы
сочайшая степень направленности на 
объект. 

Под предельностью понимается также 
действие, стремящееся к завершению, т. е. 
к достижению предела, иначе говоря, исчер-
пываемость, конечность действия. Преде
лом действия, «точкой завершения», явля
ется результат

13
; результат - это частный 

случай предела действия. Достижение ре
зультата, предела предполагает прекраще
ние действия. Таким образом, предел явля
ется значением полноты реализации, т. е. 
исчерпанности. В категории предельности 
происходит пересечение категорий количе
ства и качества. В значении отглагольного 
существительного это выражается в том, 
что значение «результат действия» в боль
шинстве случаев имеет не абстрактный ха
рактер, а соотнесено с определенными кон
кретными предметами (например, cut - по
рез, рана). 

Как показывает анализ словарных дефи
ниций, актуализацию предметной катего
рии, в частности, архисему результативно
сти и сему звука стимулируют такие лекси
ческие компоненты глагольных значений, 
как СИЛЬНО, ВНЕЗАПНО, БЫСТРО, 
РЕЗКО, ЯРОСТНО, НЕИСТОВО и др. 
Обратимся к словарным дефинициям гла
голов rap и whack и образованных от них 
конвертированным существительных: 

rap: v. 1. То strike, smite. 
2. То knock sharply. 
п. A sharp and pretty loud knock, such as 

is produced by striking on a wooden surface 
with something hard. 

whack: v. To beat or strike vigorously, as 
with a stick. 

n. A vigorous stroke with a stick or the like; 
a heavy resounding blow: also the sound of 
this. 

Из приведенных словарных дефиниций 
видно, что если в первичном значении гла
гола сема звучания факультативна, иногда 
не зарегистрирована (to strike, smite), то во 
вторичном значении (to knock sharply) она 
более ощутима, а в конвертированном су
ществительном сема звучания имеет явный 
характер и становится основной (a sharp and 
pretty loud knock). 

Проиллюстрируем это на фактическом 
материале: 

Two minutes later her гац sounded with 
authority upon Rodney's door (V. Woolf). 

Then in about two seconds we heard a 
whack... (M. Twain). 

Словарные данные для следующих лек
сем также свидетельствуют об актуализа
ции семы звука при образовании конверти
рованного существительного от глагола с 
эксплицитным обстоятельственным компо
нентом: 

bump: v. То strike heavily or firmly. 
п. A blow somewhat heavy, but rather dull 

in sound; a sudden collision, more or less 
violent. 

plonk: v. To hit or strike with a plonk. 
To set or drop (something) in position with 

a heavy or clumsy gesture, to put down firmly. 
n. The sound of or as of one hard object 

hitting another; a heavy thud. 
В дефиниции приведенных глаголов 

(bump, whack, plonk) сема звука прямо не 
включена и можно говорить лишь о ее имп
лицировании семами СИЛЬНО, НЕИСТО
ВО, ЭНЕРГИЧНО, РЕШИТЕЛЬНО, в то 
время как в образованных от них по конвер
сии существительных сема звука проявляет
ся однозначно и четко: a heavy resounding 
blow; the sound of this; A blow... rather dull in 
sound; the sound of..., a heavy thud. 

Таким образом, такие лексические об
стоятельственные (или адвербиальные) 
компоненты значения исходного глагола, 
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как РЕЗКО, СИЛЬНО, ВНЕЗАПНО, ЯРО
СТНО, СОВЕРШЕННО, КРАЙНЕ, ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНО, определенным образом моди
фицируясь и переходя и новое качество, 
участвуют в формировании семантики де
ривата при словообразовании от глагола к 
существительному по типу конверсии. Они 
вовлечены в изменение и переформирова
ние семной структуры в сторону усиления, 
актуализации предметной семы и семы зву
ка в частности. В семантике этих обстоя
тельственных компонентов находят отра
жение импликаторы звукового сопровож
дения, звуковой составляющей действия. 

Анализ материала показывает, что ин
тенсивность, заложенная на семном уров
не в глаголе, в значительной степени имп
лицирует результат воздействия. Можно 
сказать, что на примере глагольных лексем 
с эксплицитной семой интенсивности дей
ствия подтверждается диалектический за
кон перехода количества в качество: возра

стание количественного признака («усили
тельные компоненты») влияет на изменение 
его качества (появление предметной семы). 

Таким образом, обстоятельственный (или 
адвербиальный) компонент значения глаго
ла, определенным образом модифицируясь и 
переходя в новое качество, участвует в фор
мировании семантики деривата при словооб
разовании от глагола к существительному по 
типу конверсии. Большинство обстоятель
ственных компонентов включают семы 
«очень», «сильно» (very), являющиеся «усили
телями» или усилительными компонентами, 
и, следовательно, характеризуются наличи
ем семантического признака интенсивности. 
Данные дополнительные компоненты значе
ния, выражающие интенсивность действия, 
усиливают импликацию результативности, 
что, в свою очередь, способствует актуализа
ции значения предметности в семантике суще
ствительного, сближению с разрядом прото-
типических существительных. 
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К. Ю* Ереметова 

НАИМЕНОВАНИЯ ПОТОКОВ ВОДЫ И ИХ СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ В СРЕДНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Работа представлена кафедрой английской филологии. 
Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор М. В. Никитин 

Имена природных явлений (ИПЯ) при
надлежат к наиболее древним пластам сло
варного состава, изучение которых позво
ляет раскрыть особенности восприятия 
природных явлений (ПЯ) в различные ис
торические периоды. ПЯ, являющиеся 
объективно данными и независимыми от 
человека фактами физической действитель
ности, характеризуются объективной ста
бильностью. Н. В. Хохлова отмечает, что 
«что природа даже в течение очень длитель
ного времени меняется гораздо меньше, чем 
такие составляющие окружающего мира, 
как политическое устройство, техника, быт 
и другие социальные компоненты действи
тельности. Эта малая подверженность фак
тическому изменению позволит нам опи
сать многовековой опыт обыденного осво
ения действительности, а также выявить 
наиболее значимые, следовательно, устой
чивые принципы и направления концепту
ализации явлений природы»

1
. 

А. М. Кузнецов связывает изменения се
мантики в диахроническом аспекте с раз
витием наивной и научной картин мира 
общества

2
: расширение границ практиче

ской и познавательной деятельности чело
века обусловливает возникновение новых 
слов или новых значений у существующих 
слов. Н. Ю. Шведова констатирует нали
чие у слова внутреннего «центростреми

тельного потенциала», постоянно действу
ющего в каждом слове и во всей лексиче
ской системе

3
, и тем самым постулирует 

возможность семантической эволюции даже 
при стабильности внеязыковой действи
тельности. 

Существует закономерность, благодаря 
которой, несмотря на то что словарный со
став языка постоянно развивается, попол
няясь новыми словами и одновременно ос
вобождаясь от старых наименований, оп
ределенная часть словаря обязательно ос
тается неизменной. Это связано с тем, что 
исторический опыт держит в памяти чело
века основное ядро значений. Следователь
но, в среднеанглийский период в семанти
ческой структуре ИПЯ обязательно долж
на сохраниться часть значений древнеанг
лийских ИПЯ. 

Обратимся к анализу значений средне
английского слова flod/flood < др.-англ. flod 
< протогерм. *flothuz (ср.: др.-фриз../7<?й?, др.-
норв. flop, ср.-голл. vloet, нем. Flut, гот. 
fiodus) < протои.-е. *plo-/*pleu- «flow, float» 
(ср.: греч. ploein «to float, swim», plotos 
«floating, navigable»)

4
. 

Среднеанглийский период характеризу
ется расширением семантики ИПЯ и пере
распределением значений внутри их семан
тической структуры. Различные проявле
ния физического мира и внутреннего мира 
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