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Л.Я.Банкав 
Рига 

ГЛАГОЛЬНЫЕ ТШЗШУЕШ 
шышскаго 

При изучении вопроса о пополнении словарного 
состава латышского языка за счет французского больше вни

мания удепяется описанию именных галлицизмов; в меньшей 
мере охарактеризованы глагольные галлицизмы, несмотря ка 
то , что они занимают определенное место в словообразова

тельной и лексиконземантической системе. 

При анализе словарей иностранных слов латышского язы

ка разных лет издания [ I ] установлено, что удельный вес 
глагольных галлицизмов в начале XX века составляет пример

но 1516$ от общего количества галлицизмов, а к 7080 го

дам наблюдается тенденция к уменьшению их удельного веса 
/до 11%/. 

По сравнению со всей заимствованной лексикой глаголь

ные галлицизмы также имеют тенденцию к сокращению /пример

но 1,1% к началу XX в. и около 1,2% к 70 г. XX в./ при трех

кратном увеличении общего количества заимствований. 

Год Общее кво иностр. Общее кво В том числе глаголь

издя слов /по данным галлицизмов ных 
СИС СИС/ В абс. ч. В % отн. 

1906 ~ 4600 "500 75 15 
I I Д 1978 19000 2000 225 
15 
I I Д 

На протяжении исследуемого периода.т.е. с начала XX 
века до настоящего времени, глаголы французского происхож

дения подверглись довольно значительным изменениям, что 



чаще всего связано с процессом асскмвляции. Кроме того 
этот процесс проходит при активном содействии языков

посредников /т .е . немецкого и русского/, через которые 
галлицизма и попали в латышский язык. 2сли к началу на

шего века галлщиамы проникли через немецкий и русский 
язь'г.;", то з последнее время роль немецкого языка как 
языкапосре. иика значительно уменьшилась и можно пред

полонить, что процесс заимствований новых галлицизмов 
в латышский язык че..ез немецкий уже не является про

дуктивным. 

Хотя общее количество глагольных галлицизмов за пос

ледние 70 лет возросло втрое, сам процесс вхождения иссле

дуемы* единиц был весьма сложным и противоречивым. Не все 
те галлицизмы, против которых выступали латышские языке— 

, были устранены. Например, в 1924 году Е.дравяиек 
с тестовая употребление глаголов angažēt, ekspluatēt, 

длокив их заменить латышскими синонимами [2,с.112]. 
,.2ки этим рекомендациям данные галлицизмы используются 
;их пор, получив, однако, более узкую специализацию 
1вний: глагол ekspluatēt употребляется основном в 
этической лексике, angažēt — в театральной. Вышла 
употребления часть галлицизмов, которые обозначали раз

лчные действия, относящиеся к обиходной лексике (bordēt< 
нем.bordieren <фр. border; brodSt<нем. brodieren < фр. 
•roder; Beitretet <нем. malträtieren < фр. « e l t r a i t e r ; 

persifl5t<HeM. persi f l ieren<фр. pereiffler; eikanēt< 
нем.schikanieren <фр. chicaner; tranöft < нем. tran(e)ehie

геп<фр. trencher), к военной лексике ( а1агиёЧ<нем. alar

•ieren < фр. alarner; ataķe"t<HeM. attackieren, русск. 
атаковать; attaquer и д р . ) . 

Чаще всего они были заменены другими глаголами 
atāķēt - uzbrukt; perai f lē t - izsmiet, izzobot; turnēt -
g r i e z t i e » и т.д. Замещению подверглись главным образом 
те глаголы, которые еще не вошли прочно в лексику латышское 
го языка, и были только в одном из языков-посредников /в 
данном случае - в немецком/. Наличие же глагола французско, 
го.происхождения в обоих языках-посредниках способствовало 



его более прочному приспособлении к латышской глагольной 
системе и устранению вариантности /особенно глаголов с 
ИСХОДОМ На  i e r e t : blauet  blamieret С нем. blamieren); 
bombardēt  bombardieret (Нем. bombardieren); f r i z ē t 

f r i z i e r ē t (нем. f r i a i e r en ) ; gravēt  gravieret ( Нем. gra

vieren) ; garnēt  garnieret (нем. garnieren); komandēt -
konandierēt (нем. kommenditreu); kontrolēt  kontrolierēt 
(нем. kontrolieren)и др./ Устранение вариантности содей

ствовало сближению внешней формы глагольных галлицизмов со 
СВОИМИ прототипами ( Ср. Ыётег, bombarder, Commander, con

t rA ler , graver и др. ) . 

Все глагольные галлицизмы подверглись в латышском язы

ке акцентологической адаптации. Во французском языке ударе

ние обычно падает на последний, а в латышском  на первый 
слог. Исход глагольных галлицизмов в латьиском языке оди

наков (ёОи соответствует французским глаголам первой 
группы ( с окончанием наer).В отдельных случаях глаголы 
ВТОРОЙ (blanchir) И Третьей Группы (dementir, garnir .eerv ir ) 
в латышском имеют по аналогии исход слова на  ē t (blanSēt, 
dementēt,servēt). Единственное исключение составляет гла

гол plānot "планировать", который еще в начале XX века 
имел регулярную форму planet, но во избежание омонимии с 
глаголом planēt "разровнять", соотносимым с другим фран

цузским глаголом planer, суффикс  е  был заменен суф

фиксом  о  . Как указано в Грамматике современного латыш

ского языка [Б, c.oo7J , почти все иноязычные глаголы об

разованы с исходом на  r t . К этой группе примыкают также 
иноязычный суффикс iz-rK которому подсоединяется суффикс 
латышского языка - ё - , например, в галлицизмах: aktualizēt, 
demobilizēt, ekranizēt, mil i tar i zē t , mobil izēt.naturalizēt. 

Небольшая часть глагольных галлицизмов может употреб

ляться с приставками латышского языка no ( l i kv idē t , g r i 

mēt, r i skē t ) ; sa ( f r i z ē t , kompromitēt).; i z  (dekorēt) at

(šifrēti.B некоторых случаях приставка иноязычного проис

хождения de может быть выделена как отдельный словообра

зовательный элемент /напр. в галлицизмах: debioķēt, demobi
l i z ē t , deš i f r ē t , dezorganizēt/,чаще всего она спаяна с ос

новой: dementēt < demtntir< de+mentir jdetonēKdetonneivde+ton. 



Некоторые глагольные галлицизмы латышского языка име

ют как личную, так и возвратную форму (normalizstnormaii

z « t ie8 ; ap fc io l i ze " t 8pecio l iz5t ies ; s iub i I i zS t s iab i i i zè "4ee ) . 
Отдельные глаголы употребляются только в возвратной форме 
(amizēties, kotēt ies , revanšēties) . 

Сопостаютельяый анализ показывает также, что переход

ному глагольному галлицизму в латышском языке соответствует 
переходной тлагол французского языка, например: dekorēt

décorer qch; maneerētmenoeuvrer qch; pasterizētpasteu

r iser qch. В отдельных случаях, под влиянием 
языковпосредников, некоторые галлицизмы в латышском язы

ке являются непереходными, а их французские прототипы 

Переходными, напр. r iskēt ar eavu dzīvību  riequer sa v ie 
русск. рисковать жизнью, нем. sein Leben r iskieren. 

Большинство глагольных галлицизмов латышского языка 
•:зт соотносимое существительное: исчезновение из латыш

>го языка за последние 70 лет ряда глаголов (aiarmēt, 
tažēt, fJanet, pera i f l ē t , plafonēt, Sikanēt, maltre tē t ) , 
;асти связано с тем, что вместе с этими глаголами выш

из употребления соответствующие существительные (a lar

. pers i f l āža ) . Только около 10 глаголов встречаются в 
аГОЯЬНОЙ форме (anonsēt, kotēt ies , predominēt.rembursētl 

Некоторые глаголы образовались на почве языковпосред

ников, и по отношению к французским глаголам они являются 
псевдогаллицизмами. К таким глаголам относятся šantažēt 
из русск.шанта^ровать, фр. chantage; rež isēt из русск. 
режиссировать от основы займет в. имени существительного 
режиссер < франц. régisseur;dežurēt от русск. дежурить с 
франц. de+jour. 

В течение XX века отдельные галлицизмы подверглись 
семантическим изменениям. Редукция значений наблюдается 
у глагола dresēt. Ещё к 30 годам данный глагол имел два 
различных значения а/ дрессировать, напр. животных и 
б/ придать форму  термин кулинарии , что соответствовало 
значению глагола dressieren "Speise ge f ä l l i g formen u. 
anrichten." В настоящее время в латышском языке сохрани

лось только первое значение с точным соответствием в обоих 
языкахпосредниках ( дрессировать,dressieren). 



- & -
Фактический материал глагольных галлицизмов показывает, 

что исследуемые единицы укореняются в латышском языке, если 
они имеют аналоги либо в русском, либо в обоих языках

посредниках одновременно. В случае, если глагольные гал

лицизмы проникли в латышский язык через немецкий и отсут

ствуют в русском,то наблюдается тенденция либо к устране

нию данных единиц, либо к их стилистической дифференциа

ции. В последнем случае эти слова нередко относятся к не

литературной разговорной лексике /напр.: amizēties, bla

mēties, brodēt, panēt/. 

Под влиянием языковпосредников наблюдается частичное 
или полное изменение семантики глагольных галлицизмов ла

тышского языка по отношению с соответствующими глаголами 
языкаисточника, что приводят к образованию т.н. между

язычных аналогизмов, т . е . слов аналогичных или близких 
по звучанию и буквенному составу, но не совпадающих по 
значению L4.C.437J . Будучи этимологически связаны, они 
в зависимости от степени различия смысловой структуры раз

деляются на две подгруппы: 

а/ абсолютные междуязычпне аналогизмы /пары с пол

ностью различными значениями/: avansēt  avancer; montēt

nonter; remontēt  remonter; prepsrēt  préparer; 
б/ частичные междуязычные аналогизмы /пары слов с 

некоторым ограничением или расширением объема понятия/:, 
•ar i e t "маршировать."  marcher "идти, шагать"; forsēt 
"ускорить; преодолеть, форсировать"  forcer "принуждать". 

Систематизация глагольных галлицизмов по тематическим 
группам позволяет сделать вывод о сферах воздействия язы

каисточника через языкипосредники на заимствующий язык, 
о характере и областях употребления заимствованных глаго

лов, о количественном соотношении исконных и иноязычных 
глаголов, о специфике одной тематической группы по срав

нению с другими тематическими группами. Фактический ма

териал позволяет глагольные галлицизмы латышского язы

ка распределить по следующим основным тематическим 
группам: 



- общественно-политическая и административно-официальная 
лексика: dekrrtēt, demisionēt, dezavuōt, akreditēt, рога-

fē t , Volonizč'i, natural izēt , eobotiJt, reprezentēs,ao-
c i a l i z ē t , t e ror i zē t , t i ran izē t , reglamentēt; 
- военная лексика: bombardēt, debloķēt, debordēt, de f i lSt , 
demaakēt, dca^rtēt, dislocēt, ešslonēt, forsēt , komandēt, 
kai ibrēt, manevrēt, mi l i ta r i zē t , patrulēt, p i l o t ē t .piketēt ; 

- научная и техническая лексика: opretēt, bianšēt, bron

zēt, f i l t r ē t , f rēzēt , niķelēt , t i t r ē t , paster izēt , taopo-
nēt.(de)karbonizēt, trepanrt, veģetēt ; 

- коммерческая лексика: avizēt , ekonomēt, kreditēt , koopo

rēt , plānot, prof i tot , patentēt, subeietēt, romburoet; 
 отмеченная, книжная лексика:, i den t i f i c ē t , konstatēt, 

favor izēt , moaernizēt, vulgarizēt, žonglēt; 
 "иходная Лексика: intereoet ies, f r i z ē t , kolekcionēt, 

•ableit:, marinēt, o r g R n i z r t , r iekēt , ookēt. 

Вышеприведеш1ая систематизация показывает, что на

•:' :е широко глагольными галлицизмами представлена об

геннополитическая, военная и паучнотехническал лек

I . Случаи, когда по своим значениям глагольные галли

ииали могут быть отнесены к различным тематическим группам, 
иогочкеленны. так как они обычно однозначны /около 80#/, 

узначны Л4#/. Так, например. Словарь современного ла

лпекого литературного зыка £ 5 , с.527528) указывает че

. аре различных значения у глагола f i t s ē t , соответствующих 
значениям существительного f iksāci ja и связанных с 
различными сферами употребления /научная, техническая, об

щеупотребительная/. Однако не каждое значение глагольного 
галлицизма соотносится со сходным значением соответствую

щего именного галлицизма. Чаще всего именной галлицизм 
имеет более развернутую семантическую структуру, чем гла

гольный галлициам.Например, существительное adrese 
имеет в латышском языке два значения I / местожительство 
когол. или название места нахождения; 2/ письменное при

ветствие в красивом оформлении [5^ c.4Tj . Соответснупщий 
же глагол adresēt употребляется лишь в значении "послать 
по какомун. адресу". Схематически это изображается сле

дующим образом: 



adrese adresēt 
1 * 1 
2 

Аналогичная соотносимость наблюдается и у других 
галлицизмов (delclsrēt, dekorēt, iTāzēt и др. ), И ТОЛЬКО 
в отдельных случаях глагольный галлицизм имеет более слож

ную семантическую структуру, нежели соответствующее су

ществительное. Например, глагол aranžēt употребляется 
в значениях I / переложить музыкальное произведение для 
другого вида исполнения; 2/ готовить мизансцены /на ре

петициях театральных спектаклей/. Соответствующее имя 
существительное (aranžējums) обозначает результат, закон

ченное действие первого значения глагола eransēt{5,c.305j. 

Как следует из вышеизложенного, глагольные галлицизмы 
органически входят в лексическую и словообразовательную 
систему латышского языка. В ходе исторического развития 
они подверглись фонетическим, грамматическим, лексикосе

мантическим изменениям и пополняют интернациональный пласт 
лексики современного латышского языка. 
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aranžēt aranžējums 
1 I 

2 
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О.В.Буш 
Рига 

ДЕНОТАТИВНЫЕ К К0НН0ТАТИВ1ШЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
В СШНТИКЕ СЛЕНГИ КлОВ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА 

Чтобы судить о семантических явлениях, связанных с 
употреблением сленгизаов в устной речи (предметом данной 
статьи является семантика коммуникатора при устной форме 
общения), необходимо иметь представление о контексте и 
ситуации речезого акта. Объем имеющегося в распоряжении 
автора соответствующего^ материала не позволяет считать 
УСС выводи ИСТИНО;* в последней инстанции, однако главные 

... ;ти вырксозываются довольно отчетливо. 
К таким закономерностям относятся пропорции денота

;вных и коннотативных элементов значения в лексике слен

(под этим термином понимается вся одиозная недиалек

•альная нелитературная лексика), т . е . соотношение между 
оывсховьш содержанием сленгизма и дополнительными коыпо

,(внтами его значения. Эти дополнительные компоненты или 
коннотативные семы являются обязательной принадлежностью 
слеигизиов, большую часть которых можно было бы назвать 
коннотативко полисеническнмн Словами. Как и Е случае 
смысловой полисемии, коннотативные семы сленгизма реали

зуются не все одновременно. В зависимости от функции 
сленгизма, а также от среды общения, в каждом частном 
употреблении на передний план выдвигается одиндва до

полнительных компонента значения, иногда три, но возмож

но и такое употребление, при котором все коннотативные 
семы остаются за экраном и функционирует только денота

тивное значение сленгизма. 

Этот последний случай не соответсвует распространен

ному мнению об эмоциональной экспрессивности как необхо

димом признаке сленгизмов. Чтобы из семантического со
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держания сленгизма реализовать только смысловое ядро, 
необходимой предпосылкой является игнорирование требова

ний кодификации, использование сленгизма, не осознавая 
несоответствие данного слова кодифицированной норме (в 
дальнейшем такое употребление названо неосознанным, а ис

пользование сленгизма, осознавая его несоответствие нор

не — осознанным употреблением). 

Неосознанное употребление сленгизмов возможно в двух 
основных ситуациях. Вопервых, такое стилистически и 
эмоционально нейтральное (в восприятии говорящего) ис

пользование слов сленга характерно для среды, в которой 
слабо известны требования кодификации. Вовторых, упо

требление сленгизма может быть неосознанным непосред

ственно в момент речевого акта, хотя в принципе несоот

ветствие данного слова норме говорящему известно. 

Ближе рассмотрим второй случай. Нелитературные слова, 
которые используются в этой ситуации, можно разделить на 
три основные группы. Первую группу составляют сленгизыы — 
"модные словечки". Это широко распространенные в языке, 
употребляемые часто и многими нелитературные слова, экс

пансия которых не связана с семантическими факторами или, 
во всяком случае, семантические факторы не являются глав

ной причиной упомянутой экспансии^ В латышском языке са

мым распространенным сленгизмом этой группы является" 
vot, чуть менее популярен bleķi и некоторые нелитерарные 
формулы вежливости. "Модными словечками" можно считать 

также некоторые часто используемые прилагательный 
и наречия, например, f o r š i , ге1Щ.Если мужчина 25—30 
лет, ведя за руку через улицу трехлетнего ребенка, гово

рит ему: f i k s i , f i k e i i j то ясно, что в данном употребле

нии реализуется только денотативная сема. Чем активнее 
слова этой группы используются, тем меньше становится 
ассортимент их коннотативных сем, и, например, у упомя

нутого vot в устной форме общения очень редко может реа

лизоваться дополнительный стилистический компонент зна

чения, а эмоциональным "обертоном" это слово, повидимо

му, вообще не обладает. 
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Втору?) группу сленгизмов, которые часто используются 

неосознанно, составляют те нелитературные слова, литера

турный эквивалент которых в устной коммуникации исполь

зуется реже соответствующего сленгизыа или, по крайней 
мере, но намного чаще. Несколько примеров: зуакз, 51Ъе

г1в, 3ir..i3, ЬгеМ;ег1з. При осознанном употреблении у 
этих сленгизмов мс.гу? реализоваться и эмоциональные 
коннотативние семы, однако экспрессивность этих слов не

велика. 

Третью группу сленгизмов, используемых неосознанно, 
составляют слова, которые не имеют синонимов в литера

турной лексике; В.Хомяков предлагает их назвать моно

сленшамами или моноэлементами сленга ( I , с.43; 2, с. 
10) Для латышского языка наиболее характерны такие ыопо

;ленгизмы, денотативная часть семантики которых отлича

ется от близкого по смысловому содержанию литературного 
слова относительно небольшим нюансом значения. Чаще все

•0 зто глаголы или прилагательные, например: йиогЗ!;, 
гид!ег6*:, еаипег51;1ез, с±трег11£в, с£г1Х£8, тетНцз. 

конечно,каждый моносяенгкзм можно употребить и осознан

но, реализуя одновременно со смысловым содержанием и 
стилистическую коннотативную сему. Однако, как правило, 
глазной для этих слов остается номинативная функция. Дот 
полнительные эмоциональные компоненты значения, как и в 
предыдущем случае, обычно малоэкспрессивны. 

Номинативная функция сленгиэиов значительно более ха

рактерна для т.н. малых' языков. Это связано с тем, что 
большая часть используемых главным образом в этой функ

ции сленгизмов являются нелитературными заимствованиями, 
а этот слой лексики значительно больше по объему в малых 
языках. Поэтому неудивительно, что многие лингвисты, из

учающие сленг больших языков, не отмечают использование 
сленгизмов без дополнительных эмоциональных компонентов 
значения (особенно, если рассматриваются слова общего 
сленга). 

Для экспрессивной реализации коннотативных сем чаще 
используются те сленгизмы, у которых имеются литератур

http://3ir.--.i3


ныв синонимы; При осознанно!! употреблении такого сленг

изна обычно реализуется как стилистическая, так и эмо

циональные коннотатнвные сены, которые бывают связаны 
причинноследственным отношением (3, с.109). У слезгиз

мов, образованных на базе латышской лексики, перзичкой 
часто является эмоциональная сема, в то время как у не

литературных заимствований первична почти всегда стилис

тическая сема. 

Употребление сленгизмов, связанное с реализацией до

полнительных эмоциональных компонентов значения, в линг

вистике (особенно в англистике) достаточно известно и 
изучено. Отметим лишь одну характерную для данного слу

чая семантическую особенность. Когда сленгизм употребля

ется с целью реализации эмоциональной коннотативной семы, 
с увеличением экспрессивности возрастает удельный вес 
этой семы в семантической структуре слова. При этом упо

мянутое возрастание определяется не только экспансией 
эмоциональной семы, но и одновременной редукцией комму

никативной значимости смыслового ядра. На то, что эмоцио

нальная окраска может стать определяющим, главным в сло

ве, указывала , в частности, И.Арнольд. Наиболее ярко эта 
тенденция проявляется в вульгаризмах и ругательствах, где 
возможна реализация одних коинотативных сем при полной 
редукции денотативных. 

В семантическом содержании сленгизмов денотативные и 
коннотативные элементы как бы не терпят друг друга. Чем 
экспрессивнее коннотативная сема, тем менее значимо номи

нативное содержание слова. Похожая тенденция, хотя и не 
столь наглядно, наблюдается и в литературной лексике." . 
Вторая же сторона этой взаимосвязи кажется более характер

ной и типичной именно для сленга. Она заключается в том, 
что с увеличением значимости смыслового содержания сленг

изма (в процессе устной коммуникации) идет на убыль реа

лизация дополнительных компонентов значения этого слова. 
Взаимную нетерпимость денотативных и коинотативных эле

ментов слова в литературной лексике можно наблюдать спо

радически, в сленге же она становится правилом и доходит' 
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до взаимного истребления. 
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Н.Н.Данченко 
Рига 

НОВАТОРСТВО ДД.Г.БАЙРОНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПОЭМЕ 

"ДОН ЗУ АН" 

Ни в однои? из произведений Дд.Г.Байрона /17881824/ 
употребление фразеологии не представляется столь ярким, са

мобытник и неожиданным, как в поэме "Дон £уан". Фразеологи

ческий словарь "Дон 1ьуана" насчитывает 515 употреблений, из 
них 380 узуальных и 135 окказиональных, в среднем три фра

зеологические единицы /ФЕ/ на сто строк. Богатство фразео

логии в "Доя Луане", ее значимость в художественном строе 
поэмы,, а также новаторство ее применения не могло не обра

тить на себя внимания исследователей творчества Байрона. 
Н.Я.Дьяконова, например, пишет о поэме "Дон 2уан": "Одним 
из стилистических нововведений'Байрона является широкое ис

пользование в поэтическом языке более или менее устойчивых 
фразеологических сочетаний просторечия для того, чтобы их 
задорнонепринужденный, бытовой, реалистический характер 
послужил отрезвляющим контрастом к господствующей системе 
фальшивых претензий" Д , с. 124/. 

Действительно,.если мы обратимся к тексту, то обнаружим 
немало примеров того, как творческое преломление и обновле

ние фразеологических образов способствует раскрытию замысла 
поэта. Расширение стилистических возможностей фразеологиз

мов в тексте идет различными путями: это и использование 
семантической двуплановости фразеологизмов, и замена или 
обыгрывание значения отдельных его компонентов, и вскрытие 
внутренней формы фразеологизмов, и так далее. Каждый 
из этих приемов имеет свою семантике—стилистическую функцию. 
Однако соеди разнообразных функций, выполняемых фразеологиз

мами в тексте, выделяются сатирическая и юмористическая фун

кции, что соответствует общей сатирической направленности 

поэмы. 



Из стилистичессих приемов, служащих средством передачи 
сатиры и юмора посредством фразеологии, основными являются 
зевгма, контаминация, антифразис и замена компонента ФЕ. 
Механизм действия этих приемов различен, но есть в них и 
много общего. Вопервых, все они отличаются лаконичностью, 
ёмкостью, способностью скупыми средствами обновить привыч

ные формулы речи; вовторых, они построены на эффекте об

манутого ожидания и поэтому особенно выделяются в тексте. 
Эти приемы служат автору ярким стилистическим средством 
разоблачения фальшивых ценностей и нравов порочного, нена

вистного поэту британского общества:; страна стянута "Гор

диевым  Георгиевны узлом" /Gordian or Oeordlan knot, XVI

Lxxiv/ королевской власти 1; христианская заповедь, кото

рой руководствуется английская знать,  "посеять недо

верие, чтобы пожать ад" /sow eceptioiem to reap hell,IXXXV/, 
для своекорыстного английского пэра "все то золото, что 
блестит" / t i e gold that g l i s t e r s , XII  XXXIV/ и т.д. 

Наряду Ь фразеологическими сочетаниями Байрон часто 
пользуется устойчивыми сочетаниями слов нефразеологическо

го характера в тех же стилистических целях. Константность 
компонентов и их значения внутри устойчивого сочетания 
слов позволяет так же живо и непосредственно ощущать из

менения их привычной формы, как и в случае с ФЕ. Приемы их 
введения в речь аналогичны стилистическим приемам исполь

зования фразеологизмов. Особенно часто встречаются эевгма

тические конструкции, а также стяжение антонимических вы

ражений в одном синтагматическом ряду, например: 

but Pane (capricioue etnunpet) 

• I t seems, has got an ear ae_well ae_tru4pet. 

/VII  XI/ 

. , the heedless gentleman who gada 

I.Имеется в виду английский король Георг 17 Д820  1830/. 



Upon the road, unless he proves the f ighter, 

Kay find himself, within that i s l e of riches, 

Exposed to lose his Ufa aa_weLi a,s_b£eech,es.. 

/XI  XI/ 

But here Katinka intefered, end said 

She also had compassion and s bed. 

/VI  XLVII/ 

without regard to church or state, 

A wife makes or takes love in upright earneat. 

/XII  LXIV/ 

But whet with keeping soise and breaking others. 

HIS .word had the ваше value as anothers. 

/XVI  LXXJ/ 

Juan was a bachelor  of arta T and parts, end hearts 

/XI  XLVII/ 

Необычность, неожиданность сцеплений' и распространений 
устоЯчивых сочетаний слов в тексте позволяет Байрону глубже 
проникнуть в структуру их значения, оттенить, усилить наибо

лее известные илз, напротив, скрытые его стороны. Результа

том подобных преобразований является мощное выдвижение в тек

сте привычных, малозаметных языковых средств. 
Сопоставление значений компонентов ФЗ или устойчивых со

четаний слов в рамках стилистического приема приводит к не

ожиданным комическим или сатирическим по своим контрастам 
эффектам, которые производят особенно сильное впечатление 
вследствие того, что они создаются скупыми средствами и ла

коничны по своей природе. Сцепление противоположных или да

леких значений в едином речевом комплексе вообще является 
одной из самобытных черт авторского стиля БаНрона. 

В художественной манере Байрона в целом есть того 'ново

го и необычного, он тяготился привычными, устоявшимися речо
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выми формулами в привычном окружении. Ему вообще чуждо было 
все привычное. Здесь уместно вспомните слова А.С.Пушкина из 
письма к П.А.Вяземскому /2425 июня 1824 г ./ по поводу смер

ти Байрона  "он весь создан был навыворот". 
Стремление Байрона нарушать привычные языковые связи, 

получившее свое наиболее яркое воплощение в поэме "Дон Жуан? 
интересно прослеживается в сравнении с его собственными ран

ними стихами и поэмами. В этой связи заслуживает рассмотре

ния эволюция употребления выражения t o break one's ( sab ' s ) , 

(the) heart ( o f )  разбИТЬ Сердце. 

Tie this which breaks the heart thou grievest, 

Too well thou lov*Bt  too вооп thou leavest. 

/Thou art not fa lse, but thou art f i ck le/ 

When late I eaw thy favourite child, 

I thought my Jealous heart would breeJH 

/Veil! The* art happy/ 

And e t i l l thv heart, without partaking. 

One pang, exult*  while mine i s breaking. 

/Translation of a Romaic love song/ 
Or any other thing that brings regret, ' ' 
Or breaks ЗДвДХ Ь^ы'Я, or hearts, or heads., or necks.. 

/Don Juan, I I  XXXI/ • 
В первом примере фразеологизму сопутствует самое при

вычное окружение, во втором,выражение получает большую вы

деленность, а следовательно и значимость в стихе благодаря 
инверсии компонентов и рифме, в третьем примере привычность 
окружения нарушена разрывом синтаксической протяженности /2, 
с . 117J. И, наконец, в последнем примере, взятом из 
поэмы "Дон Еуан", в один стихоряд укладываются сразу три ФЕ. 
Контаминации фразеологизмов /3, с.273/ на основе общего 
компонента "break" сопутствует их зевгматическая соотне

сенность с переменным сочетанием слов "to break one'a hopes? 
Семантическая насыщенность строки, достигаемая благодаря 
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слияния в одном стихоряду семантически разноплановых выра

жений, спосособствует оживлению их стершейся образности. В 
этой связи уместно привести слова русского поэта В.Брюсова: 
"Оживленное слово  вот результат творчества поэта; оживить 
слово  вот его.задача"/5, с.379/. 

Значительные изменения претерпело и контекстуальное 
окружение фразеологизма " to be по тоге"/у,ч:ереть, уйти из 
жизни/, который в ранних стихах и романтических поэмах Бай

рона встречается 12 раз. Зто эвфемистическое выражение прида

ет повествованию печальновозвышенный ток. 

I l e f t my bleak home, and my visions are gone; 
The mountains are vanish'd, my youth is no more. 

/When I roved a young Highlander/ 

3 поэме "Дон Нуан" тональность этого згражекия значи

тельно снижена. Оно обретает контекстуально пародийное и 
шутливое звучание благодаря игре слов: " to be no more4 

скончаться, "so no more"  об этом хватит. 

But Tom's no more  and £о_пд more_of Tom. 
/Don Juan, XI  XX/ 

Если в раннем творчестве Байрона " t o be no more" зву

чит привычно и не привлекает особого внимания, то в "Дон 
Жуане" эта привычность нарушена выразительным стилистичес

ким приемом, фразеологизм и его значение остались прежними, 
но его экспрессивность и значимость сильно возросли. 

Пристальное внимание Байрона к слову в "Дон Дуане", 
включая слово  компонент ФЕ, вскрытие его внутренних по

тенций является проявлением изменения отношения автора к 
языку своих произведений. В зрелой поэзии Байрона разруше

ние привычных смысловых ассоциаций, как следует из наших 
примеров, стало ведущей тенденцией авторского стиля. 

Обращает на себя внимание не только то, как остро, са

мобытно и уместно звучат байроновские трансформы ФЕ, но и 

весь фразеологический фонд поэмы как таковой, включающий 
многочисленные фразеологизмы в узуальном употреблении. Тен

денция упрощения поэтического языка, особенно обнаружившая 



себя в пародийношутливой поэме "Беппо", получает в "Дон 
Жуане" дальнейшее развитие. Так, Рональд Ботралл пишет, на

пример, что "поразительное разнообразие тона и огромная рит

мическая сила "Дон Еуана"есть результат глубокого знания ' 
Байроном разговорного языка" /5, с.221/. 1 

Стремление сблизить поэтическую речь с разговорной, сде

лать ее общелитературной и более понятной, выражается, в ча

стности, во введении в поэтический текст таких обыденных ФЕ, 
как: a devil of a, heade or t e l l e , in a crack, neck or noth
ing, odd6 and ends, to play the dev i l , to play the f oo l , to 
save one's skin, stories of a cock and bul l , to chut up shop, 

восклицаний: by God! for God's sake, Heavens knows; by Jove, 
вульгарных проклятий: Damn your eyes! Go to the devil, а так

же образных народных выражений и поговорок: to cry out be

fore one is hurt, as mad as a March hare, used to anything 

like an eel to skinning, pigs can see the wind, etc. 

, Зсе эти многочисленные фразеологические средства делают 
язык Байрона самобытным, красочным и выразительным. Об их 
значимости в системе художественных средств, передающих за

мысел автора свидетельствуют следующие факторы: а/ среднее 
количество фразоупотреблений на 100 строк составляет 3 ФЕ; 
б/ почти половина фразеологизмов находится в сильной рифму

ющейся позиции строки; в/ одна четвертая часть ФЕ подверга

ется различным структурносемантическим преобразованиям; 
г/ целые строфы строятся на обыгрывании значения отдельных 
ФЕ; д / 35 ФЕ употребляетсяв двух последних строках строфы, 
тем самым подводя итог сказанному.2 Таким образом, фразеоло

1. Перевод наш. 
2. См., например, В.Н.Викери "Параллелизм в литературном 
пазвитии Байпона и Пушкина", где автор, в частности, отмеча
ет, что "в октаве Байрона и оаегинской строфе Пушкина заклю
чительное двустишие /при помощи или без помощи предыдущих 
строк/ образует своеобразную афористическую, эпиграммическую 
концовку, нередко отмеченную переходом от возвышенного к 
смешному. И у Байрона, и у Пушкина, это заключительное дву
стишие служит отличным /хотя и не единственным/ средством 
для достижения иронии"^6, с.392393/. См. также B.Smith. 
Poetic Closure fi7» 



гия является, не просто одним из выразительных средств поэмы, 
а средством, в значительной степени характеризующим индиви

дуальный стиль Байрона, средством, которое он любит и кото

рым блестяще владеет. 
Мы уке отмечали, что поэма "Дон Жуан", как ни одно ранее 

написанное автором произведение, вобрала в себя богатство 
народного языка. Обращение Байрона к простой, общедоступной 
народной фразеологии свидетельствует наряду с другими язы

ковыми и идейными факторами о появлении нового реалистиче

ского начала в творчестве поэта. 

Следует непременно заметить, однако, что фразеологичес

кий пласт поэмы неоднороден по своей стилистической направ

ленности, как неоднородна и неоднозначна сама поэма. Упо

требление чисто разговорной или дане бранной фразеологии 
соседствует у Байрона слитературнымифразеологическими обо

ротами и выражениями. К последним относятся, прежде всего, 
фразеологизмы, восходящие к истории Древнего мира, его обы

чаям и мифам. Это такие, например, выражения, как Att ic Salt, 

to do in Rome as Romans da, Gordion knot, Homer sometimes 
sleeps, to pass the Rubicon, Promethean flre,Sisyphian labour. 

Следует заметить, что, несмотря на свою литературность, 
они редко употребляются в тексте в качестве средств, прида

ющих возвышенность и строгость поэтическому слогу. Напротив, 
мы, г к правило, встречаем их в шутлизом контексте, например, 
ФЕ "Attic Salt"  остроумие. 

Her fsvourite science was the mathematical, 
Her noblest virtue was her magnanimity; 
Her wit (she sometimes tried at wit) was Attic a l l . 

/Don Juan, I  XII/ 

Перечисленными достоинствами награжрает Байрон Донну Инез • 
мать Жуана, намекая при этом на прискорбные добродетели своей 
жены. ' . 

Другой пример <Ш "platonlc love" платоническая любовь. 
The noblest kind of love is love Platonics.! 
To end or to begin with; the next grand 
I s thst which may be christen 'A love canonical. 

/Don Juen, IX  LXXVT/ 



В пугливой рассуждении автора о любви платопнческая 
любовь означает начало, и конец чувства. 

Как уже отмечалось выше, повторное употребление фразео

логизма влечет изменение его окружения. Обратимся, например, 
к ФЕ "Homer sometimes sleeps". В тексте поэмы это выражение 
встречается дважды. 

We learn from Horace, "Homer sometimes sleeps* 
We f ee l without him: Wordaworjh.same.time.e_wafcee, 
To show with what complacency he creeps, 
With his dear "Waggoners" around hie lakes. 

/Don Juan, I I I  XCVXII/ 
Зозвншенный тон начала строфы пародируется непосредст

венно в последующей строке. Параллелизм форм, их структур

ное сходство позволяет остро ощутить их семантическую про

тивопоставленность. Благодаря буквализации выражению воз

вращается его прямой смысл, фразеологизм, таким образом, 
воспринимается одновременно в двух планах, что способству

ет сатирикоюмористическому звучанию начала строфв. Эти 
стооки являются одной из многочисленных пародий на глаша

тая романтизма  поэта В.Вордсворта. 

В следующем примере автор также пользуется оуквализаци

efl, но стилистический эффект иной. Беззлобный, шутливый 
комментарий Байрона обращен к читателю. 

Let tliis f i f th canto meet with due applause, 
The eixth shall have a touch of the sublime: 
Meanwhile, as Homer sometimes Bleeps^ perhaps 
You'lb pardon to my muse a few short nape, 

/Don Juan, V  CLIX/ 

Подводя итог нашим примерам, еще раз заметим, что обра

щение Байрона к литературной фразеологии, восходящей к ми

фологии и истории Древнего мира, никогда не является данью 
высокому стилю, а, напротив, пародирует его, создает шутли

вые или разоблачительные, забавные или досадные ситуации. 
К другому пласту литературной фразеологии относятся ФЕ, 

восходящие к библии. В "Дон Иуане" встречаются слвдующие 
библеизмы: to cast pearls before swine, i t ia easier for a 
camel to pass through the eye of a needle than, Jacob's lad. 



der, the land flowing with milk and honey, Noah's Ark, etc. 
Очень часто Байрон привлекает библейские выражения для 

создания иронической ситуации, которая, з своя очередь, мо

жет стать средством разоблачения ненавистных автору модных 
теорий и светских нравов. 

Had Adeline read Malthus? I can 't t e l l : 
I wish she had; his book's the eleventh commandment. 
Which ssys, "Thou shalt not marry", unless wel l : 

/Don Juan, XV  XXXVIII/ 

В приведенном примере автор сознательно заменяет перзий, 
традиционный компонент ФЕ "ten commandments"  "ten" поряд

ковым числлтельннм "eleventh". Наличие замены моментально 
воспринимается читателем к предполагает безусловное его зна

комство с узуальиой формой фразеологизма. Конкретное объяс

нена замены, данное в следующей строке, завершает ирониче

скую ситуацию, разоблачающую модную в то время теорию Маль

туса о росте народонаселения. Обратимся к другому примеру: 
Therefore 1*11 make Don Juan leave the ship soon, 
Because the publisher declares, in sooth, 
Through needles' eves I t easier for a camel la 
To pass, than those two cantos into famil ies. 

/Don Juan, IV  XCVII/ 
Незамкнутость устойчивой фразы1• i t i s easier f o r a camel 

to go through the eye of a needle than позволяет 
автору использовать эту ФЗ в весьма злободневной для него 
ситуации. Читатель узнает, что поэма "Дон 1уан" не очень при

ветствуется издателем и поэтоку едва ли станет достоянием чи

тателей. На материале отдельных ФЕ библейского происхождения 
строятся целые октавы /I I  У Ш . ХСУ; У Ш  ХХУ, ХХУ1/. 

Третьим слоем литературной фразеология, самым малочислен

ным, являются фразеологические обороты, восходящие к Шекспиру. 
Это такие выражения как every inch, the time i s out of jo int , 
the milk of human kindness, sweets to the sweet. Следует заме

I . Термин "незамкнутая устойчивая фраза" введен В.Л.Архангель
ским. См.: Апхангельскии В.Л. Устойчивые фразы в современном 
русском языке.  РостовнаДону, 1964, с.191. 
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тить, что Байрон, прекрасно знавший произведения великого 
английского драматурга, все выражения, восходящие к нему, 
ощущает как цитаты. 00 этом свидетельствует тот факт, что 
они, как правило, заключены в кавычки. Неоспоримо, однако, 
что в эпоху Байрона они давно уже были достоянием нацио

нального языка. Это подтверждается данными многочисленных 
лексикографических источников. К тому же, сам способ упот

ребления шекспировских выражений,не есть простое их повто

рение, их значение обыгрнвается в тексте даже тогда, когда 
автор специально оговаривает, что это цитата: 

And Juan wept and much he sigh'd, and thought. 
While hie sa l t tears dropp'd into the sa l t sea, 
"Saeeta bo tha яиявЬГ, ( I l ike so much to quote; 
You must excuse this extract  ' t i e where ehe, 
The queen of Denmark, for Ophelia brought 
Flowers to the grove) ; 

/Don Juan, XI  XVII/ 

Дважды повторенное слово "aa l t " в предшествующей фра

зеологизму строке семантически противопоставлено также по

вторяемому в выражении слову "sweet"* Таким образом стано

вится понятна ирония автора в оценке положения дуапа. Его 
трагедия предстает мнимой на фоне истинной трагедии Офелии. 

Другое шекспировское выражение the time ia out of j o in t , 
произносимое Гамлетом в серьезном, полном трагических разду

мий монологе, также предстает в тексте поэмы в шутливой фор

ме г 

But I am apt to grow too metaphysical: 
"The time 1я out of Joint"  and. fio_ag I . 

/Don Juan, IX  ХЫ/ 

Выражения, восходящие к Шекспиру, живо и органично вли _ 
ваютсяв авторскую речь, служат Байрону одним из средств рас

крытия слокного ч многоликого художественного замысла. 
Широта замысла поэмы "Дон ауан", вместимость ее художе

ственного пространства, многообразие форм и средств, при

влекаемых автором, не сравнимы ни с одной другой поэмой, 
написанной Байроном'. Действительно, возвышенные, лирические 
эпизоды в поэме перемежаются с прозаическими, сатирические 
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с трагическими, комедия нередко превращается в фарс, а 
легкий юмор в' разящую сатиру. В соответствии с художест

венным заданием меняются языковые средства воссоздания 

образов и ситуаций. Немалая роль в системе этих средств 
отведена фразеологии. 

Фразеология поэмы разнообразна как по своей стилисти

ческой направленности /разговорная, бранная, литературная/, 
так и по стилистическим функциям, выполняемым в тексте. 
Фразеологизмы вносятся в текст как в привычной, словарной 
форме, так и в обновленной, сопряженной с их структурно

семантическими изменениями. Обновление фразеологизмов в 
тексте, расширение и усиление их значения является харак

терной чертой творческого стиля автора. 
Обновление поэтического языка в "Дон 2уане" сказалось 

на общем звучании поэмы. Обращение Байрона к простым народ

ным выражениям и оборотам дает нам основание говорить о по

явлении новых реалистических мотивов в его творчестве. 
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Ю. В.Карклиньш 
Рига 

0СЛ03ПЕНИЕ СТРУТПУРНЬК СХЕМ ПРОСТОГО ПРЕДООНЕНИЯ 
с (тушто-тщт.ттж КОШОНЕНТАМИ 

Для интерпретации форматьного и семантического по

строения простого предложения объяснительная сила традици

онных членов предложения и особенно прямолинейное их деле

ние на главные и второстепенные члены во многих случаях мо

жет оказаться недостаточной. С помощью указанных членов пред

ложения невозможно раскрыть ЕСЮ формальную гибкость и осо

бенно семантическую глубину устроенности простого предложе

ния. Углубленное изучение формальной и семантической струк

туры предложения убеждает в том, что в языке существуют и 
промежуточные явления между предикативными (главными) и не

предакативвыми (второстепенными) компонентами предложения. 

Существенным для интерпретации формальной п семанти

ческой организации простого предложения является выделение 
ос ого типа елнтактикосемантических связей  связей се

к.1. дарко-предикатпв1ШХ- в связанных с этим соответствующих 
секундарнопредикативных компонентов (членов) предложения. 

Одним из теоретических обоснований выделения в осо

бый разряд секу ндарнопредикатя иных связей и им соответ 

ствующиТТекунд'арночтрецикативных компонентов является до

вольно распроотраненная в современном синтаксисе концепция о 
глубинной семантической структуре предложения и о ее разных 
проявлениях в поверхностной структуре. 

Глубинная семантическая структура, будучи содержатель

ным отражением определенного отрезка действительности, в 
поверхностной структуре может репрезентироваться разными 
формальными способами, т . е . формально неодинаково построен

ными конструкциями. Так, например, ситуации, которой соот

ветствуют два субъекта действия и два производимые ими дей

ствия, будет соответствовать глубинная семантическая струк

тура с таким же вабором семантических компонентов, во на 
поверхностней формальной структуре (при определенных струк

турносемантических условиях) упомянутая глубинная семанти
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ческая структура может бить манифестировала разными спосо

бами  структурой сложного предложения, например, Ые rodsē

ju ,ka viņš nāk (Я видел, что он приходит), и структурой 
простого предложения, например,lis redzēju viçu nākam (Я ви

дел его приходящим). Обе упомянутые конструкция имеют преди

кативную структуру. Различие этих конструкций в том, что кои-

поненты предикатавных связей оформлены поразному. Разно 

оформленность обеих конструкций представляет собой два спо

соба манифестации предикативной связи на поверхностной струк

туре предложения при их одной глубинной семантической струк. 
туре. Именно поэтому конструкции типа viņu nākam целесооб

разно толковать как предикативные. Имея в ЕИДУ, ЧТО подоб

ные им конструкции отодвинуты на второй план, выявлением пре

дикации правомерно их толковать Kait секундарнопредакативные. 

Синтаксис латышского языка весьма богат разными кон

струкциями простого предложения, структурная схема которых 
осложнена секундарнопредикатяЕНыми ко?лпонеятами. 

СекундарвопредикатиЕные компоненты делятся на две ос

новные группы  секундарнопредвкатнЕВые компоненты с субъ

ектным и секундарвопредикатиЕкае компоненты с предикатным 
значением. Соответственно их и будем называть  секундарно

предакативные компоненты субъектной сферы и секундарнопре

дикативнне компоненты предикатной сферы. В синтаксической 
литературе большое внимание уделено последним, но для адек

ватного и полного представления о секундарной предикации ве 
менее характерными и существенными являются и секундарные 
субъекты. 

Секундарнопредакативные комповенты субъектной и пре

дикатной сферы можно разделить еще на две группы: 1)сёкун

дарвопредикативвые компоненты, прямо относящиеся к одному 
из компонентов примерных предикативных связей или ко всему 
предикативному минимуму в целом  это секундарвопредикатив

пые компоненты примарносо преднкатиЕНОГо плана; 2 ) секундар

вопредикативвые компоненты, к о с в е н н о относящиеся к 
одному из компонентов примаряых.предикативных связей, преи

мущественно  к примерному предикату,  это с е к у н д а р 

н о  п р е д и . к а т и в н ы е к о м п о в е н т ы fie



п р е д и к а т и в н о г о состава структуры простого 
предложения. 

В зависимости от способа и возможностей ОСЛОЖНЕНИЯ 

структурной схемы (предикативного минимума) простого пред

ложения, секундарнопредикативные компоненты м о г у т 
б ы т ь р а з н ы х с т у п е н е й (первой, второй 
и т . д . ) , т.е. секундаднопредикативные компоненты могут 
быть не только о д н о с т у п е н ч а т ы м и , но и 
м н о г о с т у п е н ч а т ы м и . Так, например, в кон

струкции Viņi gāja sarunādamies (ОНИ ШЛИ раЗГОВЭРИЕая) 
деепричастие sarunādamies (разговаривая) является секун

дарным предик, .ом первого типа и относится параллельно (пря

мо) к примарному субъекту  v iņi (они). Секундарный преди

кат saiunādamies (разговаривая) при этом функционирует 
как секундарный предикат первой ступени. В конструкции Ыап 
šodion laiks l iekas s i l t s (Мне сегодня погода кажется 
тептой) компонент нап (мне) функционпрует как секундарный 

'субъеот первого типа (относится прямо ко всему предикатив

ному минимуму) и первой ступени. В конструкции Es lūdzu Jā

ni uzaicināt viņa draugu Kārl i r ītdien atbraukt pie mums 
ciemos (я просил Яниса пригласить его друга Карлиса 

завтра приехать к нагл в гости) компонент Jāni (Яниса) яв

ляется секундарным субъектом второй группы ( так как входит 
в состав секундаряопредикативного комплекса, зависящего в 
целом от примарного предиката lūdzu (просил), а компонент 
Ka . l l (Карлиса)  секундарным субъектом (также второй груп

пы), но второй ступени, так как секуидарнопредикативная 
группа Kārl i atbraukt (Карлиса приехать) в свою очередь 
выступает в зависимой позиции от секундарного предиката пер

вой ступени uzaicināt (пригласить). 
Ступенчатый характер секундарнопредикатных компонен

тов определяется структурными и также семантическими возмож

ностями соответствующих схем простого предложения. Сама 
возможность включения в структурную схему простого предло

жения разного рода секуядарнопредикативных компонентов и 
особенно их ступенчатый характер ярко характеризует г и б 

http://Ka.ll


Разрядкой в примерах выделен секундарный субъект, а также 
секунпздный предикат. 

к о с т ь структуры простого предложения и ее большую 
с е м а н т и ч е с к у ю емкость. 

Структурообразующая и семантикисмысловая роль / а 

тем самым и функциональная значимость не одинакова для нсех 
секундарнопредикатиЕных компонентов разных типов, разных 
групп и разных ступеней. 

Из факторов общего порядка, способствующих проявлению 
секундарной предикатиЕНости, особенно в предикатной сфере', 
несомненно надо признать о б о с о б л е н и е 1TJ. 

С е к у н д а р н ы й с у б ъ е к т п р и м а р 

н о г о п р е д и к а т и в н о г о п л а н а в латыш

ском языке в основном выражен д а т е л ь н ы м паде

жом и может быть соотнесен со всем основным ( нераспростра

ненным или распространенным) предикативным минимумом, т . е . 
как будто бы образует вторичный предикативный план со всей 
остальной конструкцией. Такой секундарный субъект может 
"сопровождать" структурные схемы всех морфологических т и 

пов, хотя более характерен для схем именного и абвербиаль

ного типа. 

I . Глагольный тип 

M a n 1 granāta aizmirsās mājās (Книга забыта МНОЮ 
дома). M a n šīs piezīmes noderēja (Мне эти записки при

годились). 
Характерно, чтотак употребляются в основном глаголы 

"неактивного действия", т . е . статальные, имеющие добавочную 
левую валентность с дательным субъекта. Эти глаголы, по сво

ей семантике в большинстве случаеЕ квалифицирующие, могут 
не образовывать полной личной парадигмы по линии примарной 
предикации, но свободно образуют ее по линии секундарной 
предикации. Ср.: M B I I , tev, viņam šie pūliņi atnaksSjās 
(Мне, тебе, ему эти усилия окупились). Субъект в этих кон

струкциях, как правило, связан с примарным предикатом', 8 не 
со всем предикативным минимумом. 
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2. Именной тип 

V i ņ a m š ī grāmata l ikās interesanta (Ему эта 
книга показалась интересной); V i ņ a m palīdzība vairs 
nav vajadzīga (Ему помощь больше не нужна). Для именного ти

па характерно, что дательные секундарного субъекта хотя в 
какойто мере и определяется семантикой копулатяввнх глаго

лов ( глаголами быть, казаться, показываться и т . п . ) , а от

части и семантикой именного члена (напр., interesants  ин

тересный, vajadzīgs  нужный и т . п . ) , всетаки соотнесен 
• со своим примерным предикативным минимумом в целом. 

3. Адвербиальный тип 

M u m s Seit strādāt bija interesanti ( н а м з д е с ь 

Работать было интересно);Uūsus pazlŗām dažādu grāmatu i r 
ļ o t i daudz (У наших знакомых очень много разных книг). Про

явление в конструкциях адвербиального типа секундарного субъ

екта в основном определяется теми же самыми факторами, что 
и в конструкциях именного типа. 

Секундарный субъект описываемого типа, как это убеди

тельно показано Г.А. ЗолотовоЯ ¡J¿, 265278J , выполняет 
функцию а в т о р и з а ц и и высказывания. 

Секундарная предикация рассмотренного типа основывает

ся на д в у с у б ъ е к т н о с т и структурной схемы 
предложения. 

С е к у н д а р н ы й п р е д и к а т примерного 
преликативного плана в латышском языке может быть г л а 

г о л ь н ы м и и м е н н ы м . 
Г л а г о л ь н ы й секундарный предикат монет быть 

выражен с у б ъ е к т н ы м и н ф и н и т и в о м (при 
глаголах движения и глаголах соглашения или содействия £з, 
73743 . с у б ъ е к т н ы м п р и ч а с т и е м 
и л а д е з п р и ч а с т и е м , в том числе и в составе 
обособленного оборота (при глаголах движения, говорения^ 
восприятия и состояния). 

И м е н н о й с е к у н д а р н ы й п р е д и 

к а и в латышском языке представлен в виде прилагательного, 



реке Е формедругих ш.:ен. Иьгенной секундариый предикат,как 
и в русском языке Г2 , 261"] обыкновенно является спут

ником тлаголов движения и состояния. Именной секундарный 
предикат выступает не только как согласованный (точнее 

сопряженный) член конструкции, но и Е форме (Е падеже), от

личной от примарного субъекта, к которому относится секун

дарный предикат. В этой несогласованной форме преимуществен

но употребляется существительное в творительном или Е мест

ном падегз. 

В отличие от секундарвого субъекта, который делает кон

струкцию простого предложения д в у с у б ъ е к т п о и , 
секундарный предикат делает конструкцию не только д а у 

п р е д и к а т н о й , но особенно Е случаях с именным се

кувдарвым предикатом и секундарным предикатом, выраженным 
причастием или деепричастием, также п п л и п р е д и 

к а т в ы м . 
Разноплановость предикативной структуры простого пред

ложения нагляднее выступает в конструкциях с секундарным 
субъектом, так как имеено з этих конструкциях одна модель 
(секундарно предикативная) прямо наслаивается на другую мо

дель (примарной предикации). В конструкциях с секундарным 
предикатом такое наслоение ярче выражено в конструкциях с 
несогласованным секундарным предикатом. 3 остальных случаях 
секундариый предикат (или предикаты) в основном только се

мантически раслиряет основной предикативный план предложения. 

С е к у н д а р н ы й с у б ъ е к т н е п р е д и 

к а т и в н о г о состава структуры простого предложения 
манифестирован во вторичном секундаряом комплексе г л а 

г о л ь н о г о и и м е н н о г о типа. 
Г л а г о л ь н ы й т и п в латышском языке пред

ставлен в основном двумя моделями. 
Одна из них, как и в русском языке, модель с о б ъ 

е к т н и м и в ф и в и т и в о ы и реализуется при гла

голах побуждения или запрета, т . е . при к а у з а т и в 

н ы х глаголах, ср. , например, Es uzaicināju v i ņ u 
a t n ā k t (Я пригласил его прийти);ES V i a a a a i z l i e 

dzu Soit l a z a s t i в а(д запретил ему здесь появляться), 



Вторая глагольная модель в латышском языке представле

на о б ъ е к т н ы м партииипом на  ат , реке на  ot 
и не имеет прямого соответствия в русском языке. Объектный 
партиция в качестве секундарного предиката в основном под

ключается к глаголам восприятия. 
Секундарный субъект а конструкциях с объектным инфини

тивом выражен или дательным, или винительным падежом,а в кон

струкциях с объектным партииипом исключительно винительным 
падежом. 

И м е н н о й т и п в латышском языке представлен 
согласованными (точнее сопряженными) и несогласованными се

ку ндарными предикатами. 3 именной части более распространен 
адъектив, но возможны и другие именные части речи, а также 
местоимения. В функции несогласованного секундарного пре

диката функционируют исключительно косвенные падежи (особен

но т: "рительный, местный падеж) субстантива. Конструкции с 
твгщал секундарным предикатом прикреплены или к глаголам 
i МЯ5ЯЯ или. к глаголам каузативного значения £ 4 , 24^. 
Кау .тинное значение имеют и те глаголы предельного дейст

ви которые прямо или скрыто содержат сему каузации, ср. , 
например,Es izdzēru g l ā z i t u k š u (Я выпил стакан 

дна); Jānis noķēra z a ķ ē n u d z ī v u (Мальчик 
;.чал зайчика живым). Секундарный субъект в упомянутых кон

струкциях с именным секундарным предикатом в основном.пред

ставлен в винительном падеже. • 

Конструкции с рассмотренными секундарннми субъек

тами в секундарннми предикатами яепредикативного состава 
структуры простого предложения отличаются от конструкций с 
секундарной предикацией примарного секундарного плана неко

торыми особенностями

Вопервых, управлявши дательный или винительный па

деж, которыми выражены секундарнке субъекты, наводят на 
ложную мысль, будто бы глаголы связаны не только с датель

ным и винительным падежам, но и с глагольными формами ин

финитива, партишша или именного члена. Так как между датель

ным и винительным и относящимся к ним глагольным и именным 
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членом также .нельзя отрицать определенную связь, в грамати

ках латышского языка делается ЕЫВОД, будто бы глагольный и 
именной члены находятся в двойном подчинении. Поэтому, на

пример, в латышском языкознании упомянутые глагольные и имен

ные члены трактуются как двойные члены ( аиЬиЩосекИа ) • 
Но это не так! Глагольные и именные члены этих конструкций 
структурно и семантически предикаты, только, сскундарные. 
Между глагольными и именными членами, с одной стороны, и им 
соответствующими дательным и винительным падежами,с другой 
стороны, устанавливаются связи двоякого рода: ф о р м а л ь 

н о с и н т а к с и ч е с к и е  это (предикативное) 
с о п р я ж е н и е форм, ~и с т р у к т у р н о  с и н 

т а к с и ч е с к и е  это с е к у н д а р н о  п р е 

д и к а т и в н а я с в я з ь . К глаголу примерного пре

диката присоединяется не каждый из комгонентов секун

дарного комплекса в отдельности, а весь секундарнопредика

тиБный комплекс в целом. Хотя и форма секундарного субъекта 
определена главным глаголом  предикатом, Е структурном от

ношении указанные субъекта являются левовалентными членами 
соответствующих глагольных и именных предикатов. На примере 
инфинитивных конструкций немецкого и норвежского языков это 
убедительно показано норвежским языковедом Эйнаром Бруаас 

[5 , 3553633. 

Вовторых, именно этим конструкциям больше всего под

ходит предлагаемый Г.А'. Золотовой термин  в к л ю ч е 

н и е м о д е л е й . Конструкциям, рассмотренным в свя

зи с прямыми секундаряопредикативными компонентами, соответ

ствовал бы термин  н а л о ж е н и е м о д е л е й . 
Итак, установлено, что между структурными компонента

ми простого предложения, которые создают предикативный ми

ни глум или структурную схему простого предложения в узком 
смысле, традиционно называемыми главными членами предложе

ния, и распространителями этих членов, традиционно называе

мыми второстепенными членами предложения, Е структуре прос

того предложения функционирует еще п р о м е ж у т о ч 

н а я к а т е г о р и я компонентов формальной и семаи
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тической структуры простого предложения. Это компоненты се

КУндарнопредикативные. СекундарнопредикатиЕные они только 
со стороны поверхностной, формальной и семантической структу

ры простого предложения. Именно как представители поверхност

ной структуры особого порядка эти компоненты помогают аде 

кватнее интерпретировать структуру простого предложения и 

ф у н к ц и о н а л ь н о связать поверхностную и глубин

ную структуру. Следовательно  секундарнопредикатиЕПые ком

поненты целесообразно признать особой категорией компонентов 
простого предложения, основная задача которых осложнять струк

турную схему простого предложения таким образом, чтобы она бы

ла более емкой ь предикативном плане. 



Л.М.Ковалева 

Иркутск 

ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ СИНТАКСИКОСЁЛАНТИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКЕ 

Инновация в грамматике всегда опирается на уже суще

ствующие а языке модели, и поэтому при авали се конкретных 
фактов не всегда легко решить вопрос, имеем ли мы дело с 
редкими, но регулярными случаями употребления, которые 
являются реализациями существующих моделей, или перед на

ми действительно новое явление. Данная статья представля

j е * собой попытку рассмотреть этот вопрос на примере так 
называемой интранзитивации переходных глаголов в англий

ском явы.се. Для анализа выбрана конструкция типа The shirt 
washes easi ly ;6andstone cute easily;The dress buttons down the 

back. В английских грамматиках' появление в этих конструк

' циях глаголов, которые не зарегистрированы в ней в Окс

фордское словаре ( 1 6 ) , трактуется кок интранзитивация гла

гола в одном ряду с транзитизацией и кауаативецией (17 ; 
13; 1 1 ; 9 ; 12 ; 4 ) , т . е . рассматривается как своего рода 
инновация. Гак, например, Д.Г.Хэтчер ( 9 ) отмечет как но

вую тенденцию Б языке появление и широкое употребление 
таких глаголов В рекламах: couches convert easi ly into beds; 
bedlamps attach and adjust easi ly ; drawera pu l l out and trays 
l i f t out eas i l y ; faucets turn on and off eas i ly ; the clock 
winds eas i l y ; l ingerie tubs quicKly and irons easi ly ;machinery 
insta l l s , operates,r^pares eas i ly ; bond paper eraaee neatly, l i 

noleum wipea off eas i ly ; the nai l po l ish removes easi ly (A.Hat

cher ) . " 
Анализ должен ответить прежде всего на вопрос, про

исходит ли при этом образование нового лексикосеманти

ческого варианта слова или имеет место употребление одно

го и того же слова ( его варианта) в разных синтаксических 
конструкциях. В зависимости от этого дальнейшее исследо

вание ятого явления должно иметь место на лексическом . 

• 



или на синтаксическом уровне. Следует отметить, что по от

ношение к данному явлению утверждать, что в двух разнкх 
предложениях реализуются разные левейкосеиантические ва

рианты одного глагола,мы можем только тогда, когда их се 

мантические значимости в лексикосемантической системе 
языка разграничиваются моделью субьектнообърктной направ

ленности действия ( 1 , 4 2 8 ) , то есть они имеет разные семан

тические валентности в переходной и непереходной конструк

циях. Например, непереходный глагол to sta nd имеет толь

ко субъектную семантическую валентность, а переходный гла

гол to stand имеет и субъектную и объектную семантичес

кую валентности, при реализации которых образуется кауза

тивная конструкция Не stood his r i f l e there . Деривациош

вые отношения между этой конструкцией и непереходной Hie 
r i f l e stood there таковы, что первая образуется от вто

рой в результате синтаксических и лексических преобразова

ний. На основании вышесказанного ьауэатй <ый глагол to 
stand и непереходный глагол to stand считаются 

двумя дексикосеыантическиик вариантами ( 2 ) . 

Обратимся теперь к анализу конструкции The shirt 
• weshes easi ly . Следует отметить, что эта конструкция всег

да была предметом споров в английской грамматике. Впервые 
из сферы морфологических залоговых противопоставление ее 
вывела Е.Н.Ярцева, писавшая, что в этой конструкции "пас

сивное значение не может зависеть от морфологических форм 
сочетающихся слов и возникает в данном контексте как с е 

мантикосинтаксическая категория" ( 4 , 6 3 ) . Чтобы понять 
значение и место этой конструкции в синтаксической систе

ме, необходимо определить, каким конструкциям она проти

вопоставляет ся и с какими находится в деривационных отно

шениях. Правильно" интерпретации этой конструкции в анг

лийских грамматиках препятствует ее объединение с непере

ходной конструкцией. Только в некоторых современных иссле

дованиях они противопоставляются. Так, М.А.К.Хэллидей ( 3 , 
167183), а вслед за ним и Р.Хаддстон (10,70) выделяют 
одноместную и двухместную конструкции: первая имеет так 
иаэываемое среднее (по Хэллидею) или истинно непереходное 
(по Р.Хаддстову) значение и единственный именной актант 



Аффектируемый (Объект) ( 7 , 4 7 ) , она образует ряд: the door 
opened,tue etoue ooved; вторая конструкция двухместна, она 
имеет Аффектированный (Объект) и неопределеннкй Каузатор 
(Деятель) в своей семантической структуре, М.4.К.Хэллидей 
называет ее процессуельноориентированной, Р.Хадлстон 

квазинепереходной. Она образует ряд:the door opens easi ly , 
tue cotton washes easi ly . Ы.А.К.Хэллидрй приводит примеры 

нейтрализации этих значений в предложении: The door doesn't 
open in bad weather: 1 ) i t stays closed (одноместная 
Конструкция); 2 ) i t cannot bo opened,e.g.because of the damp 
(двухместная). Различие между ними он видит в том, что пар

ТИЦИП8НТ В средней форме the door opened,the window broke, 
поскольку здесь нет внешней причины, имеет две функции 

Аффектируемый и Каузатор, а в конструкции the door opens 
ebdily  одну  Аффектируеиый. 

М.Холлидей, противопоставляя данную конструкцию пас

сивной (и объединяя их в один разряд рецептивных конструк

ций) , усыатр'ляал отличие L'рвой от второй в той, что зна

чение обсуждаемой конструкции имеет семантический признак 
"характеристика процесса как такового, или его квалифика

ция, или генерализация относительно его выполнимости, так 
что этот тип можно назвать "ориентированным относительно 
процесса" ( process — oriented ) в отличие от типа, "ориен

тированного относительно агента" ( ugent  oriented)  the 
clothes were vashed" ( 7 , 4 7 ) . 

Представляется, что процессуальная ориентация у рас

сматриваемой конструкции не толы 5 не сильнее, но, наобо

рот, ослаблена по сравнению с процессуальной ориентацией 
пассивной конструкции, и вот почему. Объектный характер 

н в этой конструкции, постулируемый в современных иссле

дованиях, согласуется с мнением о ее деривационной связи 
с переходной, объектносубъектной конструкцией NVI^ (14 , 
366; 3 , 152153) и об импликации Агента в ее семантической 
структуре (8 ,187; ' 0 , 7 0 ) , причём характер это^о Агента 
особый. M.A.K.Хиллидей пишет, что он "не т лько не опреде

ленный, но и не может быть определен" ( 8 , 187 ) . К сожале

нию, эта интересная мысль не получила у него дальнейшего 



развитии, хотя речь идет, по сути дела, о не референте он, 
обобщающем характере Агента в семантике этой конструкции 

он не ио*ет быть установлен ни из самой этой конструкции, 
ни из широкого контекста. Агент^здесь "каждый, кто; любой, 
кто; все, кто будет выполнять это действие", но определенно

го референта у него нет. 3 таком случае и самое совершение 
действия становится проблематичным. Это согласуется с за 

мечанием Р.Даферти о том, что отличие предложения The door 
was opened with a key or the door opened with a key С О С Т О 

ИТ в том, что в первом есть пресуппозиция о том, что дверь 
была какоето время закрытой, во втором случае эта пресуп

позиция отсутствует ( б , 519520). Другими словами, в пер

вом предложении обозначается действие открывания как факт, 
а во втором  только как возможность, ср . : 

1. A so ld ier eat ojtside the door that opened onto the garden 
(E.Hemingway). 

2 .The door opened and Moore саше in (W .C lark ) . 

В отрицательной конструкции тоже отрицается не факт 
действия, а способность к нему, ср . ; 

a. The door opens eas i ly . 
b . The door won't open easi ly . 

Таким образом, разница между этими конструкциями заключа

ется еще и в том, что The door opens easily*^ предполагает 
совершения действия. Наречие здесь определяет не действие, 
а свойство ( 4 , 6 3 ) , признак существительного в позиции 
подлежащего, Н.Д.Арутюкова говорит по этому поводу: "Лю

бопытно, что устранение референтности Субъекта точно так 
же семантически преобразует относительный предикат в аб

солютный по отношению к субъекту. Всякий раз,когда Субъект 
или Объект нереферентен, действие превращается в качество 
контрчлена, т . е . указывает на свойствоспособность выпол

няхь действие или быть его объектом. Это видно и по спосо

бу номинации предметов, ср. курильщик  курево. При этом 
всегда относительный предикат становится абсолютным".* 
Семантически эта конструкция сближается с конструкциями 

С именным сказуемым, cp.rrhe g lass breake easi ly  The g lass 

1. Устное замечание Н.Д.Арутюновой. 



 «•• . 

le f r a g ü e . 1 bese pears áo not coo* wel l  a hey are net gooa coo

kers (оВи)}1'Ь.е cot'oa washes  She cotton is wuafcaile. 
Более того, предикат этой конструкции вступазт в 

сочинительные отношения с предикатом именной ^инструкции: 
Too blunt, to begin withjnext, i,o barb, tco sfiooth, ana f ina l ly , 
the thing tenas too easi ly , hairpins should be made of ateei 
. (<1. Gregory ) . 

Наличие собственной семантики у этой конструкции под

тверждается ее тенденцией к формальному отделению от обыч

ной непереходной конструкции: она ограничена в модальном и 
временном аспекте  глагол в ней употребляется в индефи

нитных временах, в отрицательной форме употребляется 
doesn't или won't , которое, с '.HSKO, не может быть замене

но на can't : The glass won't ыеак easi ly The g lass can't 
break eas i ly . 

Все вышесказанное позволяет считать рассматриваемую 
конструкцию самостоятельно* по сравнению с обычной непере

ходной конструкцией и восходящей деривационно к субъект

нообъектной переходной конструкции. В парах jane tears 
the dress i The draus tears eas i ly ¡ Jane washes the drees • The 
dress washes easi ly ; Jane breaks the g lass i The glass breaks 

eaeily . вевде употреблен один и тот же лексикосе

мантический вариант глагола, имеющий субъектную и объект

ную семантические валентности. Противопоставление конст

рукций имеет место по признаку "определенный/обобщенный 
субъект действия".и осуществляется формальными синтакси

ческими средствами  з а счёт запрета реализации субъект

ной валентности в одной ив конструкций. Противопоставле

ние это носит синтаксикосемантический характер, и о лек

сической инновации здесь говорить не представляется воз

можным. 

Можно ли в таком случае считать тенденцию в употреб

лению в этой констпукцик все большего числа глаголов грам

матической, в данном случае семантикосинтаксической инно

вацией? К этому вопросу следует подходить дифференцирован

но» Поскольку, как было показано выше, семантика рассмат

риваемой конструкции связана с выражением субъектво



объектных отношений, ее первичным лексическим наполнением 
будет V глагол физического действия и ы  конкретное 
имя существительное. Поэтому любой глагол физического дей

ствия в вей будет понят однозначно, его употребление в этой 
конструкции заранее предопределено системой, ибо "элемент, 
относящийся по какомулибо признаку к данному ряду,стремит

ся получить все важнейшие признаки этого ряда и пойти в не

г о , создавая максимальную полноту'в цепи форм" ( 5 , 5 2 ) . В 
данной конструкции интран8итивацию, следовательно, следует 
рассматривать не как появление новой глагольной лексемы и 
не как употребление глагола одного класса в функции глаго

ла другого классе, а как участие одного и того ке глагола 
в разных семантикослнтаксических преобразованиях синтак

сических конструкций. Эти преобразования совершаются регу

лярно я не затрагивают ни лексическое значение глагола, 
ни его семантические валентности. Поэтому все "значения" 
глагола не отмечаются, да и не должны отмечаться в слова

р е , но они потенциально существуют в системе. 

Отсутствие той или иной конструкции с глаголом, ко

торый по своей семантике должен был бы употребляться в 
такой конструкции, зависят от ограничений, накладываемых 
нормой и системой. Изза сложности языковой системы зако

номерности разных уровней постоянно пересекаются и пре

пятствуют реализации друг друга. Например, ОЕВ отмечает 
значение breait "делить" : The shopkeeper would not break 
the eet . Образованию же конструкции The set breaks easi ly 

в значении "Сервиэ легко разделить" препятствует наличие 
значения "разбиваться" у это,.'о глагола, если он употреб

ляется с конкретным именем существительным. Однако в кон

кретном тексте возможно употребление в этой конструкции 
почти любого глагола физического действия  достаточно 
просмотреть богатейшее по материалу исследование интран

зитивации и тран8итивации английского глагола К.Ф.иунде

ва. То, что у него отмечено как упитреолявшееся еще в 
прошлом веке, нам и сегодня может показаться новым. При

ведем ТОЛЬКО ОДИН Примерна^ Jrhl .H.AgriC.Soc. On inquiry 
of butchero . . . I f ind out that one character ist ic of a beast 



whichkille well,1в to have a l i t t l e stomach ( 9 , 2 0 2 ) . Вне 
контекста предложение a beaat which иШвиожет быть скорее 
понято как "животное, которое убивает", нежели как "живот

ное, которое убивается", 

К группе глаголов физического действия грамматически 
примыкает ряд глаголов, которые не обозначают физического 
действия в прямом смысле, но которые какимто образом с 
ним связаны и трактуются языком так же, как ати глаголы, 
например, t 0 w r i t e , t o read,to aell.HÖo здесь также выделяет

ся субъект, а главноеобъект некоторого комплекса дейст

вий. С ними подобные конструкции также широко употребляют

ся: The English translation readB very wel l (Foundatipns of 
Language); Hie poems don't translate well (Lingua); once thoee 
houeea are fiuiahed t h ey ' l l ae l l l ike hot cakes (K.wouk). 

Что же является ПОДЛИННОЙ инновацией в развитии этой 
конструкции сегодня? 

Обратим внимание на т о , что во всех рассматриваемых 
примерах поаицию подлежащего занимает неодушевленное кон

кретное имя существительное'; что вытекает из семантики 
этой конструкции, обозначающей возможность совершения 
действия над определенным объектом при обобщенном, нере

ферентном субъекте этого действия. Появление же в послед . 
ние десятилетия3конструкций с Одушевленным.существитель

ным в позиции подлежащего является резким нарушением это ! 
закономерности и связано с "выходом" данной конструкции 
за пределы своих первичных предикатов физического дейст

вия. Имеется в виду употребление в этой конструкции гла

голов каузации психического состояния: they wanted 

2 . Составленные Ы.А.К.Халлидееы примеры типа The men don't 
give presente easily и приведенный выше пример 
К.4.Сундена двузначны. 

8 . А.Г.Хэтчер даже отмечает дату  14 ноября 1941 года, 
когда она впервые услышала фразу Mr.Howard amuses easy 
по радио ( 9 , 1 6 ) . 



.. surprise iie.but I don't surprise eo easyjbetter be careful: 
. ..e tihoeke awful еабу;»е11,1 must say tnat far.Howard аливеа ea

uier tnan any one I know ( « .hatc.i6r J ; "Jacoo .may I t e l l you aome

tnio£Y"MJkghT' "J doft't scare eas i l y " ( * she ) ¡1 don't fr ighten eaei 
iy (Е.йигалвг);John doesn't р1еаье easi lyjthey encourage too ea

s i l y U&l i iday . . 

А.Хэтчер объясняет появление таких форм экстралинг

вистическиыи причинами: тенденцией к подстановке persona 
pro re в этой грубом материальном мире, подчиняющемся 

рекламе, но нас интересует здесь собственно лингвистичес

кий аспект инновации. Употребление в это* конструкции 
глаголов каузации психического состояния связывает ее д е 

ривационно не с субъектнообъектной перехсднои конструк

цией, а с каузативнопереходной или пассивной конструк

циями, в которых обязательными актантами оказываются сле 

дующие: событие  причина каузации (если это личностное 
событие, то в предложении может быть представлен только 
кпуаатор) и субъект кауаируемого состояния, например: 

John's behavior / John frlgthened магу. По какому ке приз

наку противопоставляются рассматриваемые конструкции кау

аативнопереходныы и трехчленным пассивным конструкциям 
типа t a a t r i c e ' s reticence did not surprise me ( k . Drabble );v»hy 
did you encourage ше?(J.Murdoch);Doru's being there did not 
trouble him at a l l ( i l3 . ) ;Dore was uhuken by these communications' 
Противопоставление имеет место по признаку "обобщенная/ 
определенная причина каузируемого состояния". Двучленное 
пассивной конструкции рассматриваемая нами конструкция 
противопоставляется по прхвпаку "обобщенвая/неопределен

ная причина каубируеиого состояния", ср . противопостав '. . 
лейке первого предложения второму и третьему в нижепри

веденной отрывке: 1«и not a damned bit afraid of getting hurt. 
( 1 ) 1 don Jt frighten easi ly . Olenn Falkner was murdered. You 
went out and bought up three blocks of stocks beoause ( 2 ) the 
stockholders were f r ightened. (3) Garvin i sn ' t frightened and 
I 'm not frightened. (B.Gardner). 

Однако пассивные конструкции с этими глаголами тоге могут 
•мет* прИ8иак"обобщениая прччина психического состояния", 



что свидетельствует о той, что это противопоставл«кие ощу

щается не всеми носителями языка, ср . : не а а у Ь е exactly l i 

ke everyone else  a man, perhaps, who la" easi ly frightened ( a . 
Christ ie ) ;Tuo Oaa, however, was not eas i ly diecou .&ed (R.yan Gu

i i k i • „ 
все вышесказанное позволяет нам считать, что употреб

ление в рассмотренной конструкции новой семантической 
группы глаголов представляет собой синтаксикосемак" эс

кую инновацию, которая опирается на существующие в ыке 
тенденции и модели, но характеризуется изменением сеиан

ТИКИ старой конструкции в связи с ее новым лексическим 
наполнением. Системным основанием для такой инновации яв  . 
ляется семантическое сближение субъектнообъектных t* кау

зативных конструкций к Vif ̂  , отмечаемое многими исследо

вателями ( 15 , 490) . 
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Т.В.Корсшь 
. Рига 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКСЩШЩ'СШШШ / ОККАЗИШАЛЬ

НЫХ / СЛОЖНЫХ НСМШАТИВНЫХ ЕДИНИЦ ПО " ПОЛЯМ ПРИЗНАКА" 

Возвращаясь к теме описания поля признака / Ш / х , 
следует заметить, что последнее постоянно пополняется но

вями образованиями, как результатом индивидуального отбо

ра того или иного признака. Поэтому в структуру Ш входят 
окказионализмы, за счет которых в самом ПП расширяются от

дельные сегменты и выделяются новые потенциальные сегмен

та* Приведем сначала таслицусхсму ксдафишроваиных компо 
зитов немецкого языка / таблица I / , а затем таблицу

схему окказиональных образований / таблица 2/.Таблица 
показывает, что н окказиональным образованиям также при

менима классификация по ПП, исходя из природы  перво

го компонента  и  второго компонента. Следует заме

тить, что, как правило, на окказиональность того или ино

го композита указывает именно К т , т . е . обозначение особого 
признака, выделенного только этим , а не другим автором. 

Таблица I 

Поля Признака 
ПП 

Словарная единица Опорное словосочета
ние /внутренняя син
тагма, синтема / 

I . 2. 3. 

ПП действитель
ного или мнимого 
качества 

2 
ПП цели или при
чины 

BlauMmmel 
Gebrauchtwagen 

Schreibfeder 

blauer Himmel 
gebrauchter Wagen 

Feder вша sch re i 

ben 



giftgrün 
schamrot 

• 3» 
g i f t i g e s Grün 
rot aus Scham 

ПП щшнадлекностм Tischbeine 
Dornbusch 
Kartoffelsuppe 

Beine eines Tisches 
Busch mit Dornen 
Suppe aus Kartoffeln 

ПП обстоятельст
венных отношений 
места ( l o c i ) 
времени (temp ) 
процесса (proa ) 
социальвых( sos ) 
ЛИЧНОСТНЫХ( intim ) 
релятивных ( re lat ) 

5 
ПО признакового 
сравнения ( сотрет ) 

Alpenflug 
Jul ihitze 

Staubregen 

Flug Uber die Alpen 
Hitze im Jul i 

Regen wie staub 

ПП усилителя 
( e la t iv ) 
posit iv« 
negativ: .' 

bombensicher 
Hundekälte 

Таблица 2 

Поля признака 
. . . Ш : 

Словарная единица 
/ окказионализм/ 

Опорноз словосочета

ние/внутренняя сян

тагка, синтема / 

2. 3 . 

I Zitterhand(Zech) 
Ш , ^ * , r o t b e m ü t s t (Lene ) 

д в й с т в и т е л ь н о  1 о ( 1 у 1 о 1 в г г ^ в 8 п ) 

ТО или мнимого ка

чества 

zitternde Hand 
mit »oter Mütze 
Tod(oringendos ) 
V io l e t t 



iL 2. 3 . 

ПП цели ИЛИ причины 

ПП принадлежности 

Ш обстоятельстввн

них отношений: 
места ( l o c i ) 

времена (temp) 

процесса (proa) 

социальных(вок) 

ЛИЧНОСТНЫХ ( Intim) 

релятивных ( r e l e t ) 

regenmüde(semml) müde von Regen 
Uondxausch(Borch) Kausoll von Monde 
frostgri in(str ) grün In Frost 

Kellnergesicht 
(Segh) 

Gesicht des Kel l » 
ners 

smaragdäugig(Borch) mit Augen wie 
Smaragd 

Süderdo(Laaker) Erde Im Süden 
Klavierhände 

Septem 

Hände auf den 
Klaviertasten 

(AaZwelg) Vlnd Im September 
QamalaSekunde 

(ll.Walaer) 
Ш 

kleinleutig 
(A.Zweig) 

Evelyngrün(Boroh) 

eine Art wie bei 
den kleinen Leu
ten 

ПП признакового 

сравнения (сотрет) 

ПП усилителя 
( e lat iv ) 

Haart) lstlmae(Tuoh) stimme wie HaaröJ 
mädohenaugenblau blau wie die Au« 

(Semml)gen eines Käd
ohens 

tausendpistolen ooharf wie der 
sonarf (M.Walser) sohuö aus Tausend 

Pisto len 

Нстшэчание; К ПВ3 " . принадлежности" относим также слова 
нлн даже ряды слов, образованные писателями, следующего . 
шла : 



 Waseer  wand, g itter , »etabe ( Wand,Gitter,Stäbe aus 
Waeser); 

 Or 11  wlmper,pore,bewegungen; ioh Лпзе1т (и.Walser) 
ЕЛИ 

» millionenfenstrige Stadt (Borch)  eine Stadt mit 
Millionen Fenstern 

m schaliädchen(Welnert)  das Mädchen mit einem sohal 
( um den Hals ) 

Пояснения к таблице деления некодисЬишгованных 
/ окказиональных / композитов по полям признака 

К группе слов, относящихся к ПП1, принадлежат окка

зиональные композиты различного типа: 
1. окказионализмы, соотносящиеся с опорным словосо

четанием типа ( А + Sg ) ~ 2artseele ( (Ehrenste ln ) ,UUd

schrlttf Liebmann) ,3lauhauch(Däubler) ,Uoralmen3Ch(A.Zweig), 
Tiefschlaf , Neugierhande, Огаиэспвее, I r raugeu (s t r ) , 
Grautag (Ehrenstein) , Grauhlmmel( Friedländer ) . 

Как следует из приведенных примеров, окказиональные компо

зиты данного типа допускает преобразования в словосочетание* 
Цемент окказиональности в данном случае заключается в струк

туре композита по сравнению его с словосочетанием, т . е . с ло 

восочетание отвечает нормам словообразования современного 
немецкого языка, но композит  окказионален. Семантические 
же отношения между компонентами как словосочетания, так и 
композита тождественны. Например: Roteonnedie rote sonne. 

2. композиты, где Kj указывает н а д е й с т в и е , кото

рое производит денотат, обозначенный вторым компонентом,или 
жо состояние, в котором пребывает денотат второго компонен

та. Названное действие или состояние являются х а р а к 

т е р и о т и к а м и денотатов. Иными словами: первый 
компонент композита /Kj/ является основой глагола, все же 
слово допускает еше и секундарное преобразование.например: 
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Zwitschertier ( s t r ) • zwitscherndes Tier,das Tier zwit

schert; 
Zitterl ioht(Däubler)  e i t t r igea Licht , das Licht z i t t e r t . 

3. Третью группу композитов, относящихся к ПП1 об

разуют так называемые " лонкые причастия" или scheinpar

t i z i p i a Типа rotbemützt (Lenz),blaubesohnelt(Borch ) . 

4. К четвертой группе следует отнести прилагательные, 
в которых Kj указывает на м н и м ы й признак,приписыва

емый предмету или явлению.Например, в прилагательной 

todviolett ( segh ) . 
К ¡ШI относятся также окказионализмы, в которых К т 

и Kg соотносятся с одним и тем же денотатом, т . е . К̂ — Kg. 
Например, в окказионализмах Т.Манна : xonlgsknabe  фа

раон  мальчик, Göttin  witwe  богиня  вдова. 
В прилагательных данного типа это может быть даже соедине

нием двух синогамов, как,например,в слове  verruokttoi i 
(Boren ) . 

В группе слов, относящихся к ПН2, выделяем окказио

нализмы, которые называют признак цели ИЛИ причины нали

чия денотата iU. Формально таким композитам соответствует 
предложная группа  Kg + Pr (zumjgegen.aus.vor ) + Kj • 
Среди окказионализмов, образованных согласно данной моде

ли, можно выделить только прилагательные типа oohaorot 

rot aus Sohan,angetbla* (Boroh)  blau aus Angst. 

Некоторые окказиональные существительные, хотя по овоей 
семантике и соотносимы о ПН2, по своей структуре являются 
результатом контаминации, как,например, в слова  yotge

epinat (Th.Maan) • H o ^ L U g e  ^ Hirnge^pinat

Gee'ÇlneT aus Hot » 
Kotgeapinat 

или элиминированием контекста, как в следующем слове «• 
Raupengeld ( s t r ) • verdientes Geld fUr das Lesen der 
Raupen im Garten. Geld fUr das Raupenlesen  Raupengeld. 
Количество таких окказионализмов мало. 
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Окказиональные композиты, относящиеся кПП3, показы

вает п р и в а д л е х н о с т н ы е отношения между К т 

• Kg . Среди окказионализмов данного вида выделяем некото

рые группы: 
I . " двуплановые" композиты, опорные словосочетания 

которых в зависимости от контекста могут указывать на 

 непосредственные принадлежностные отношения, как в 
словах  Greisenhandtstr),Kellnergesicht (segh) ' 
die Kand des Greisen, das Gesicht des Kellners. 

 или же на компаративнопринадленностные отношения 
между Kj и Kg, и тогда опорное словосочетание рас

шифровывается как s 2 wie s ., > как в следующих при

мерах: eine Hand wie die Hand eines Greisen 

Greisenhand; ein Gesicht wie das Geeicht eines 
Kellners  Kellner3geslcht. 

Такие соединения встречаются часто. Реже образуются окка

зионализмы по модели Ргоп + 5 2
р г о р » как в следующих сло

вах: ichAnaein, mlchAnselms, mlrAnselm (U.Walser). 
К этой же группе окказионализмов мы считаем возможным 

причислить и такие композиты, в которых Kj обозначает ха 

рактерннй предмет, принадлежащий денотату Kg к определяю, 
щему значение всего композита, как в следующих примерах: 
Samtbandmädchen (str)»üädchen a l t einem Samtband in den 
Haaren, Schalmädchen (Welnert) Mädchen mit einem schal. 

HC4 состоит из композитов, отношения между компонентами 
которых отрагают положение или направление / где,куда/, 
в котором находится или соотвэтетвенно движется денотат, 
обозначенный, вторым компонентом; темпоральную зависимость 
денотатов первого и второго компонентов / когда / , или жо 
образ действия / каким образом / . Например: steppensohneo 
( S t r ) * Schnee in der steppe; Uainachtluft ( Lötz) • Luft 
in der Mainacht; septemberwind (A«Zweig )  der Wind im 
September; Hovemberfonoter ( Str)  Sie Fenster im Hovembex. 

Примечание: Сюда же следует отнести и такие композиты,се— • 
маптика которых раскрывается только в более широком контекс

те, например: DamaleSefcunde ( U.Walser). 



К условно обозначенному ПП6 относятся окказиональ

ные композиты, в основе которых л е п т с р а в н е н и е . 
Носителем to ( tert lua conparationla ) всего композита в 
целом может стать любой предмет, любое явление и окружа

ющей среды, которое воспринимают ваш органы чувств, т . е . 
обозначение формы, звука, цвета, температуры «движения м т .д . 

ПП6 / усилителя / . Таких соединений, как кодифициро

ванные КОМПОЗИТЫ ТВПа Hundekälte,boabenalohar н т . В. , 
где Kj полностью потерял свою денотативную соотнесенность, 
среди окказионализмов не встречается» 
Примечание: К сложным словам в немецком языке относятся 

м так называемые сдвиги. Среди сдвигов окказионализмы об 

разуются практически в неограниченном количестве.В. идей— 
шер 2 определяет сдвиги, как обычное для немецкого языка об

разование сложных слов. В отношении семантики данных обра

зований В.Флейшер не видит существенных различий между сло 

варной группой / или предложением / , из которой образовал

ся сдвиг, в самим сдвигом. Подробный анализ сдвигов пока

зывает, что это явление многогранное • имеет существенные 
отличия. Распределение сдвигов по ГШ «очевидно, зависят от 
семантики всего сдвига в целом. Поэтому следует,ва вам 
взгляд, при распределении сдвигов по ПП прежде всего гово

рить о формальных /структурных/ в семантических приз инках, 
всходя нэ классификации которых может быть построено бинар

ное поле признаков сдвигов. 
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L.Leikuma 

tautu vso-turiokejiem, • ģeogrāfiskajiem, ekonomiskajiem un 
kultūras sakariem^ bagātina vārdu krājumu. 

Par ikvienas valodas a t t ī s t ī bu interesantas zinas ' 

Latgalisko izlokšņu Tiešo 3ni.itXbu a r krievu, poļu, 
baltkrievu un l e i šu valodu i r noteikuši ģeogrāfiskie un 
vēsturiskie apstākļ i . īpaši daudz Sd izlokšņu lek3ikā i r 
slāviemu. 

Pētot latgal isko izlokšņu aizguvumun, parast i tiek 
runāts par substantīviem - ar iedzīvotāju lauku saimnie
cību, amatniecības rīkiem, kultūraugu nosaukumiem utt . 
s a i s t ī to leksiku. IJe mazāka loma valodas sistēmā i r v e r 
biem. Kā t ie iekļaujaa dzi ļāc nesglinkfln augšzemnieku 
Izvaltas izloksnes vārdu krājuma kopējā 3iatSmā, mēģināto 

izsekot ša i rakstā. 
Lie lākā daļa lzlokanea s l ā v i s k o 1 verbu pieder pie 

I I konjugāoijaa. Tie l i e l ākot i e s apzīmē kādu darbību, ne 
s tāvok l i . Pavērosim, kā aizgūtie verb i Iekļaujas verba 
formu sistēmā. 

1 Tā kā Izvaltas izloksnes aizgūto verbu l i e l ākā da ļa 
i r slāvismi, t iks runāta galvenokārt par to ickļnuūunon 
mantoto verbu sistēmā. Aizguvumi no citām ^ lodām ( l e i š u , 
vficu) mingti tad, j a t i e iekļaujaa aplūkotajos celmos. 

"varam gūt ar i no izlokšņu dotumiem.• 



Sļo un oio oelmos Ienākušie aizguvumi. 

Izva l tas izloksnei raksturīga a l o - un ō^o- celmu sa 
krišana, pie tam tagadnē S ļ o - celmi nomakuši ō ļ o - се1лшз. 
Vienkāršās tagadnes paradigma tagad i r šāda: 

9 t a ig°34 gudroj". 
2 * 3 t a i g o i ' ^• gudroļ 
3. s t a i go ļ 3. gudroļ 
4* gjaigojņa 4. gudrojam 
5. atžtigoilSā 5. gudro±iii 
Savukārt ō ļo - celmiem raksturīgā seniskōkā pagātne 

ar -ayfi- ieviesta a r ī senajos ā ļ o - celmos. 
Aizgūtie verbi tiek konjugēti tāpat kā mantotie darb ī 

bas vārd i . Turklāt nav nozīmes aizgūšanas laikam. Vienāda 
paradigma i r , piem., senam aizguvumam dabuof 'dabūt* (ME I 
429 no кг.добить) un par to daudz jaunākam - jibļovuSl; 
•ēve lēt ' ( a r le išu ab i iavot ļ starpniecību no poļu heblottac 1 ) . 
Pēc rādītā locīšanas parauga konjugējami vsl Jaunāki aizguvu
mi - prasavuSf) ' g ludināt* , dy3kavu6< ' š ķ l v o t ' , •ķomnndavuSČ 
•komandēt', pi-janctavu8i 'p ļēgurot ' u .c . 

ā ļ o - un ō ļo - celmos ieplūdušie aizguvumi savas valodas 
sistēmā l ie lākot ies i r beigušies ar izskanu:-ать_ krievu 
valodā, -ac* poļu valoda un -aub baltkrievu valodā. Pēc 5ā 
modeļa lokāms ori verbs dabuot 'dabūt* ( no кг. Добить). 
Salīdzināsim tā konjugāciju ar kapvnuol ' p i l i n ā t ' ( no Ъкг. 
капаць, капать vai р. ķagaj) un čaravuof ' berzt * (no bkr. 
шара во ць, р. а zo го .тас vai кг. шаровйть) vienkāršajā tagadnē: 

1. dabūju 1. карупоДи 1. saravoju 
2. daboj^ 2. kapvnoļ 2. šaŗavoļ 
3. daboi 3. kapvnoļ 3. oarnvoļ 
1. dabojftm Л, kapynojam l'. sarnvojam 
2. daboj^ā " 2. kapvnoi^u 2. oaravo^fa 

1 Л.Покспа. Amatniecības leksika dažās Latgales dienvi 
du izloksnēs un tās sakari ar atbilstošajiem nosaukumiem * 
slāvu valodās. Rlgn, 1975, 109.lpp. 
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Aizgūtajiem tagadnes ā j£ - un o j o - celmiem pagutne 

konsekventi darināta ar ^av - , Mantotajos vārdos l i e to 
a r i - ov - . Piemgri: jtlvavu ' šūpo ju ' , •sbrtavovu ' š ķ i r o j u ' , 
dabavu 'dabūju ' , kbļavavu. ' ē v e l ē j u ' , bet mozg;avu//moz^ovu 
' aazpā ju ' . 3Ždayu//jfdovu 'dziedāju» u.tini. Liekas, ka i z -
valt iešu runā sāk dominēt vienkāršās pagātnes formas ar 
- a v - . 

Pie ā j o - respektīvi ō ļ o - celmu grupas pieder šādi 
aizgūtie ve rb i : abļavuo i ' ēve l ē t ' ( sk . i ep r i ekš ) ; balavuSj 
' r o t a ļ ā t i e s ' (? no кг. йгловаться vai bkr. балазать); 
brakuvupt: ' b rāķēt ' (no p. brakov/ac, bkr. браковать V Q ļ 
kr. браковать); bušayu6t ' dauz ī t ies , b l ēņot ies ' (? no 
bkr. бута гать vai kr. бушевать); c^ravuoj ' l ā p ī t bez i e l ā 

pa, piem., zeķ i 1 (? no bkr. циранбць); garņvuotS ' b u r t ' 
(? no p. czarov/ac vai kr . чаровать); dabuot 'dabūt ' ( s k . i e 

p r i ekš ) ; daravufll 'dāvināt* (no p. darpv/ac', kr. даровать 
va i bkr. даровацъ); dvnkavužč 'Sķ lvot ' (? no bkr. дискв_-

заць yai kr . диоковять); drapak(av)u&1; ' k u l t i v ē t ' ( ? , s a l . 
bkr. драттйк); Goŗavu6jj 'dzīvot trūkumā, vārgt » (? no bkr. 

гараваць v a i ^г» горевать); kapynu8l ' p i l i n ā t » ( sk . iepr iekš ) , 
IcāčuSj * 1 . pumpēt, 2.gludināt, 3.uūpot' (? no bkr. кзчаць . 
va i . k r . качйтт,); Kivu6l «šūpot, piem., ga lvu ) (no p . ķiv/ac, 
bkr. у1в8ЦЬ vai kr . кивать); \kqmandavuftl; 'komandēt» (? no 
bkr. геа^идазаць vai kr. крнандопать); maļnvuoi 'k rāsot ' 
(no p . malov>ac, bkr. шлявяць vr.i kr. калевать); nnimoyjj3£ 
' l l ŗ t strādātāju kfidair. darbam' (? no. p. najiņoivac , яaj , a r i 
bkr. наймаиь); 'ļžijanctavupl ' p ļ egurot ' (? no bkr. пьянотва-

ваць vai kr . пьянствовать; oa l . ar i p. p i j aņv ) ; pl lnavu8t 
•uzmanīt' (EH I I 233 p l lnovut 2 no p. pi.inoy.a6; na l . ar ī bkr. 
П1льшваць); piflayu8j 'malt r u p j i ' ( s a l . l e i . pJJOiuoti 
• b īde l ē t » ) ; Plazavu6i 'pērt ar kaut ko' (? no p. ŗjluzowaJ); 
noččavažļ 'cienāt» (? no kr . потчевать); praaavuož 'g ludināt» 
(? no p . praaowač vai bkr. прасорбиь); ratavuAt ' g l ftbt ' 
(? no p. ratovvac va i Ькг.ратазадъ); •ņbrtavuoc 'Šķirot » 
(? uo р. в£гДо*ас); uaravufi.t ' b e r z t • ( sk . i ep r i ekš )J 

Šajr2vu8ļ ' a tbr īvot graudus no arsjfl 
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apvalka (dz i rnavas ) ' (? no bkr. шатравэць); ģpaļeravuoli 
• tapsēt ' ( ? ; s a l . Ъкг. шпалера, кг. щпплера, р. s zpa l e r ) ; 
'targavuol; ' t i r g o t i e s ' (no p. targowac. кг. торговать va i 
bkr, таргаваць); tarkavuo'li ' 1 . r ī v ē t , 2. v i lkt » a kaut ku

r i e n i ' (?j oa l . p. tarķa, Ъкг.тарко, kr.Тёрка) ; t ra,juol; 
•atkārtoti pārart zemi pavasari ' ( ? ; s a l . bkr. трояк, 
транк!) ; vajavuoi *1 . karot, 2. izr īkot c i tus , iev ieat 
savu kārt ību ' (no 'p. wojowaj, kr.воевать va i bkr. вая-

ваць); vaķsavuo_p 'pārklāt apavus ar apavu krēmu' ( s a l . 
bkr. вэксаць. kr» ваксить); vaļcavuot: 'malt smalki ' (? no 
bkr. впльцаваць. kr . вальцевать); yinavu$i: 'vainot* ( s a l . 
bkr. BHiiaEaniub. kr. обвинять). 

I I S  un~ā celmos ienākušie aizguvumi . 

Izva l tas izloksne atšķirā no daudzām citām l a t g a l i s 
kajām izloksnēm tagadnē nav sakrituši C ļo - un I},o- celmi. 
Diferencē, piem., mākjiej 'meklēt* un miļeti 'midzināt ' 
konjugēšanu: 

2. rfīākļāļ 2. &±ļe% 
3 . mukļā^ 3 . mijeļ 
1. bākjājam//^m 1. mijējam 
2. rfiukļāļtā 2. mifet la 

l i o - celma verbu skaita izloksnē i r pa l i e l i nā j i e s uz 
daudzu aizguvumu rēķina. Ka tagadnes I ļ o - celmus loka šā 
dus aizgūtus verbus: ieļelU 'bals ināt* (? no kr. белить, 
vai bkr. OjuiiUbJ; blutfoll 'maldīties* (no p. bladzičj., bkr. 
блудз11Ц, vai k r - блудить); bļužgeltj 'runāt muļķības' 
(? no bkr. блпзнщь); bŗošiļelj * 1 . be i g t , 2. a t s t ā t ' (? no 
kr . бросить); bujelj! 'modināt* (no p. budaic.. kr . будить 
vai bkr. будз/гпр; dražņelj »1 . kait ināt l ī dz asarām, 2.kār
dināt* (? no p. dmaņa^ vai kr. Дразнить); dubašell! 'dau

zīt a r plakanu priekšmetu, piem., drēbes ve l ē j o t ' (? no 
bkr. дубаС1ЦЬ vai kr . Д^бйсить); g l n i e ļ j 'skaust • (? no kr . 

СГЛаЗИТЬ); grajeljj ' s p ē l ē t ' ( s a l . p. Igrac", kr. Игра'ть, 



bkr. 1граць); eļļfļetj *1» zaudēt, 2. pazudināt* (no p .gu-
b ļ o . кг.гу_бить vai bkr. губ£ць); kapcelt 'kāpināt , piem., 
gaļu» (? no p. kopci¿ va i кг.Крптиуь); ķurelti 'smēķēt* 
(? no bkr. к;рыць vai kr . Курить); fobelt * 1 . mī l s t , 2. pa

t i k t , 3. garšot* (no bkr.люб!цъ, кг.любять vai p . l u b i ó ) . 
mlerell *m6rlt* (ME I I 619 no kr. мгърить); mučalji 'mocīt ' 
(? no Ькг.м^чыць vai кг.M¿4KTb); paje l* »lod6t* ( a a l . bk r . 
паяльник, kr. паяльник); p_ŗuovelj « labot» (? no bk r . np j -
BÍa¿; a a l . a r l kr. исправлять); prysalti »poat, imdatļot' 

(I3H I I 316 pr iŠ l t no v . f ŗ i ach? ) ; pudrelt 'pūderēt* (? no 
bkr. пудрыць val kr . П^дтэить.); ( - ) smaļell ' 1 . sveķot 
piem., diegu, 2. pārkurināt krāsni , 3. s t i p r i smēķēt' (no 
p. gmalié ' s v i l i n ā t ' , amolla 'Bveķot ' , bkr. С>дал£ць 
• sv i l ināt , sveķot' vai k r . смолить ' s v e ķ o t ' ) ; s v l e l e l l 
• s vē t ī t ' (ME I I I 1155 no kr. святить); Su¿elj «Jokot» (? 
no k r . шутить) ; t a ra f e l i «steidzināt» (? no kr. T^pojMTb) ; 
truéel í ' i ndē t ' (? no bkr. Труц^дь v a i p. tŗuc ' i n d ē t ' ) ; 
varažal j ' bu r t i e s , z i l ē t » f? no bkr. мражыць vai kr . 
вороккть); zvajel< ' ļ aut » f? no kr. позволить); ž a r g l ļ 
' 1 . cept, 2. s t i p r i 11t» (? no k r . жарить; s a l . a r i р . Дат, 

bkr. жав); žaoelfļle «precēt ies ' ( s a l . р . žeņicBie., kr. 
жениться, bkr. жан1ид8); j u l j i í a l í ' krāpt ies • (? no bkr. 
жулкччацъуа! kr. я^лштдть). 

Cilmes ziņā va i rāk i I ļ o - celma verb i i r seni aizguvu
mi, piem., ar-baznīcas r ituāl iem (óvleíeit! ' s v ē t ī t ' ) , 
lauku saimniecību (mlerelí 'mēr ī t ' ) u t t . s a i s t ī t i e darbības 
vārdi . Lielākā I ļ o - celmu daļa tomēr i r jaunāki aizguvumi, 
piem., gva ļe l l ' J au t ' , bro^geli ' a t s t ā t ' , bu^elj 'modināt ' , 
&y¿e.%i ' j c k o t ' , j o šiem un dažiem citiem verbiem vecākās 
paaudzee runātāji saglabājuši agrāko, mantoto ekvivalentu. 
Izva lt ieSi l i e to a r l darbības vārdus jkui ' ļ a u t ' , pamaaJ 
' a t s t ā t ' , mudynu8< 'modinftt* jukuōj ' j oko t * . 

Aizgūtos verbus konjugē tāpat kā augstāk minēto 
aļļeli •midzināt', p rot i . 



1. gra je ju 1, ļuteju 1. ргуаэДи 

2 * jBSŽSg 2 ' E^ii 2 * ES££i 
3 * g_ r a j e r . 3 * ¥*Ье% 3. P S S t i 
1. graj^jžm 1. ļhtjejhra 1. prvsajLn 
2 * §£SiSil£. 2 ' *uJ?fA-- 2 * SSĒŽilS. 
Latviešu valodas vēsturiskajā gramatikā b iež i vien 

blakus t iek runāts par ī ļ o - un j(U« celmiem, jo abas celmu 
grupas beidzas ar izskanu - I t , vgrcjama a r i l i o - celmu 
tendence pāriet ā - celmos. Arī Izva ltas izloksne i r daži 
mantotie ve rb i , kurus loka gan pēc l i o - . gan jā- celmu pa
rauga, piem., ruomeij ' r ūn ī t * : 

1. ŗuomu // ŗuomeju 
2. ru.om // ruomgļ 
3. ruoma // JuoAeļ 
4. Hjomom // ŗu.omejhm 
5. ruomot // Hjorfieita 

Šāda tipa aizguvumu pagaidām fiksgts maz: kuoļell: 
• 1 . l i e l ī t , s l avēt , 2. i e t e i k t ' ; mu5>ltj 'mocīt ' ; p ruo^e^ 
• labot » ; draŽDel^ »1. kait ināt l īdz asarām, 2. kārdināt» . 
Paradigma i r tflda pat i : 

1. muku // rņučaju 
2. miiķ // m ^ j ^ 
3. muka // mučaj 
4. mbkim // ¡¡¿^¿^3 
2. mūkot // mučaļjiu 

Pēc n- celma tipa lokāmu aizgūtu verbu nav daudz: 
vuic'elf 'mācīt» (ME IV 676 * vuikt no s s l . verba caur 
в ш ^ т ь ; e a l . ar i bkr. вучить, кг. учить, р. "SHi . ) » 
ķr id j e l j « k r i s t ī t » (ME I I 281 no кгГкрьстити) ; ķ r a j e l j 
•krā3ot» (? no bkr. KpāCiUb, kr . KpOCHTpT^īad'ett » i . tērp 
poot,2. kār tot ' (? no- bkr. ла^З^ЦЬ ' l abo » » vai кг.ладить) 
zvaņelj ' z van ī t ' (ME Ī4 no кг . звонить) un jau minētie -

kuojc l t , mučaļg. р^ио^е^Ь', dražnol i . 

Aizrf)tos rt_ celmus lokn tāpat kā mantotos vārdus: 



uažas piezīmes par jauninājumiem verbu 
galotņu sistema. 

Izvaltas izloksnes runātāji groza savu sākotnējo 
galotņu sistēmu, prot i , sāk jaukt vienkāršās tagadnes dsk. 
1. personas galotnes, o - celmos v isa i bieži parādās ā_- c e l 
ma galotne-ņasam II ņjīgcm II ņajoām no veE?;a noajč 'nes t ' , 
vadhm /1 vadom || yadyim no verba vfiglj ' vest* . ft_- celma verbos 
gan retāk, bet dažkārt l i e t o o - celma galotni -am (gonbm// 
gonam no verba gaņell! ' g a n ī t ' ) . Par šo parādību kā t i p i s 
ku likumību runāt vē l nevar. 

Ari I I konjugācijas vienkāršas tagadnes dsk. 1.perso
nas verbu galotnes noformēšanā noteiktas normas vairs nav. 
Tā, piem., izloksnes runātāji l i e t o kuooajam // kuoóajbm no 
I^o- celma verba küoáieí 'kasēt*. Ari aizgūtajos verbos i z 

va l t i eš i l i e t o abas galotnes: myurajnm || myurajom (no l i o 

celma verba myuriejti 'mūrēt ' ) . 

Tāpat ājo un ō ļ o - celma darbības vārdu dsk. 1 .per 
sonā var uzirdēt, p íen. , ¿£JynojJw II l<ijtynojJ>m, gudrojam |ļ 
gudrojom (no verbiem éitynuSí ' kut ināt ' , gudru6"t! ' gudro t ' ) . 
Tas pats i r arī aizguvumos, piem. , 'vinavoļam |(-vijjavoj&m 
(no verba-vjjiavuSÍ ' v a i n o t ' ) , pi ļo-ivojōm 11 piļņovojbm (no 
verba Íi¿§avu9í 'uzmanīt»). 

Vislabāk saglabājusies aenā dsk. 1.personan galotne 
i r IjŗO- celma darbības vārdos, j o še i t galotne -am un -^m_ 
palīdz atšķirt tagadnes formu no pagātnes, piem., tag. 
jÜí3zi2E (no verba mljett 'midz ināt ' ) , pM^ejķm (no ver
ba P¿3¿ei¿ »pateikt ies ' un pag. rfiijejom, pM^^ļkm. A t ± 
aizgūtos verbus konjugējot, šī likumība- t iek ievērota, 
piem., tag. blWejJun (no verba bludeitļ ' -na ld l t i ós ' ) , pag. 
blU!Íejbm¡ tag.bu^ejjm (no verua buļoii 'modināt*),pag.bujej^ra. 

1. zvgņu 
2. zvpn 
3. zvona 
1. zvonbm 
2. zvonot 

1. krosu 
2. ķrgs 
3. krosa 
1. kro3om 
2. krosot 
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ВССПР0:13ВСД1ШСТЬ ПРИЕМОВ ОККЛЗИОКАЯЫЮГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В РЕЧИ 

Изучение окказионального стилистического использова

ния фразеологических единиц (ОЕ) в речи как в синхронном, 
так н в диахронией плане представляет большой научный инте

рес. За последние годи фразеологическая стилистика получила 
дальнейшее теоретическое развитие. Она обогатилась обянршм 
исследэвательскнк материалом, характеризующим стилистичес

кие свойства -.-2 их функционирование в речи па отдельпих 
этапах развития язнка. Однако диахронические аспекты отой 
проЧлеми в плане исторической фразеологической стилистики 
изучены далеко не полностью, что диктует необходимость даль

нейших диахронических исспедований фразеологической системы 
ц ее функционирования п речи, поскольку "марксистское язико

эпанис рассматривает люэое синхропное состояние язикз как 
результат длительного диахронического развития" [I, 257. 

Окказиональные изменения ФЕ  ото диалектический про

цесс преобразования лайкового знака в речевом потоке. Путем 
противопоставления окказионального фразоупотребления языко • 
оой форме в ироцоесс декодирования текста получатель гзчи 
вооппинялает дополнительную сшеловую и стилистическую 'ин

формацию, доставляемую сам(ш стилистическим приемом и его 
коферетним воплощением ¿2, 1637. Под фразоупотребленнем ми 
понимаем конкретный случай актуализации ФЕ в речи как вирту

ального язикопох'О знака. Окказиональное использование ФЕ в 
речи, раскривал взаимоотношение между, фразеологическим фондом 
яэнка а особенностями: его речевой актуализации, отражает дп

алектическую связь между языковой и речевой системностью во 
Фразеология. Системность проявляется в наличии внутренне ор

гшязоввввбЯ совокупностя приемов окказионального использо

вания Фразеология, свойственных данному фразеологическому 



фонду языка я определяющее характер окказионального функцио

нирования ФЕ в речи /3, 187; 4/. Текой подход к изучен™ фра

зеологического глатериада дает исследователю возможность за 
о^омным разнообразием реальных окказяон&чьнчх фразоупотреб

лений, встречающихся в текстах, увидеть яз:псовую систему прие

мов окказионального преобразования ФЕ. 

Средства окказионального использован?л ФЕ, зафиксировая

ние в произведениях различных авторов, выступают как часыое 
проявление системы приемов окказионального преобразования ФЕ 
языка данного периода. Системность окказиональных стилистиче

ских приемов, исторически сложившаяся в процессе развития ан

глийского язика, сохраняется в течение многих столетий, обога

щаясь и усложняясь. Приемы окказионального использования ФЕ 
представляют собой развнваю'цуюся систему, которая отличается 
стабильностью в истории языка. 

Окказиональные преобразования >Е представляют собой сти

листически значимое отступление от языковой нормы, они норма

тивны з системе речи. Языковая норма и речевая ьорма  две 
стороны жизни ФЕ, это относительные противоположности, функ

ционирующие в единстве в речевом процессе. В окказиональ

ном использовании ФЕ проявляется закон единства противо

положностей. 

В ходе исторического развития языка сохраняются не толь

ко сами ЗЕ как единиц* языка, по и приемы, на основе которых 
окказиональные преобразования ФЕ построены. Именно прием 

объясняет пг1вра;цение ФЕ в окказионализм в данном речевом ак

те. Противопоставление окказионального фразоупотрсбления как 
факта речи, с одной стороны, и фразеологической единит и 
приема ее окказионального преобразования как факта языка, 

с другой, приводит нас к пнчоду о воспроизводимости приемов 
окказионального преобразования ФЕ. Под воспроизводимостью 
приема мы понимаем функциональную повторяемость одного и то

го же языкового стилистического приема в речи с различном ре

чевым наполнением. Прием окказионального использования 
как воспроизволяшй элемент язнковой систем" х'пак'! сризуется 
постоянством упо.ребления и являете* конст.™ ппм по отношению к 



бесконечно разнообразный окказиональный реализациям ФЕ 
в речи, в которых он предстает как основа преобразова

ния. Повторная реализация приеиа также порождает эффект 
окказиональности благодаря новой речевой форме. Каждый 
прием отличается рядом формальных признаков, обязатель

ных для построения новых окказиональных фразоупотребле

ний. Воспроизведение приеиа означает воспроизведение оп

ределенных общих привил преобразования ФЕ по отношению к 
ее структурной организации, компонентному составу и се

мантике с целью достижения необходимого стилистического 
эффекта. Понятие приеиа является чрезвычайно важным в де

кодировании построения окказиональных фразоупотреблений 
любого периода. Нормативность и окказиональный характер 
данных преобразований ФЕ не противоречат друг другу, так 
как термин "окказиональный" относится только к материаль

ному воплощению приема, сам же прием  общензыковой. Ок

казиональные фразоупотребления характеризуются функцио

нальной одноразовостью. Они синхронно относятся к конкрет

ному речевому акту. Окказиональность речевой формы созда

ется языковыми средствами. 

Системность и нормативность окказиональных изменений 
ФЕ в речи, а также воспроизводимость приемов, лежащих в 
основе этих изменении, являются основополагающими теорети

ческими положениями в фразеологической стилистике. Изуче

ние окказионального приеиа как языкового элемента и его 
функционирования в рочи дает паи основание одолать вывод, 
что окказиональное использование ФЕ характеризуется сис

темностью и нормативностью как в плане языка, так и в пла

не речи. 

Приемы окказионального использования ФЕ исторически 
воспроизводимы, они имеют многовековую историю. Воспроиз

водимость обусловлена их свойством диахронической устой

чивости в системе языка. В функционировании окказиональ

но преобразованных ФЁ воспроизведение присутствует по от
> 



1 Под исходной формой ФЕ мы понимаем ФЕ как единицу 
языка, как виртуальный элемент языковой системы независи
мо от формы его актуализации в речи. 

2 По свидетельству словаря К.Уайтинга ФЕ в*о *ш1Гав 
употреблялась в древнеанглийском и среднеанглийском пери
одах, но является устаревшей в современном английском язы

ношению к приему и к самой ФЕ, которые характеризуются 
многократным употреблением и языковой непрерывностью. 
Окказиональное фразоупотребление синхронно относится к 
конкретному речевому акту и носит индивидуальноавторс

кий характер. Приемы окказионального преобразования ФЕ, 
как элементарные, так и сложные, характеризуются истори

ческой преемственностью, они принадлежат к системе язы

ка. Окказиональное использование ФЕ в речи уходит корня

ми глубоко в историю языка. Изучение соотношения конкрет

ного окказионального фразоупотребления и механизма вос

произведения приема окказионального преобразования ФЕ 
в речи позволяет также раскрыть закономерности соотно

шения и тесную связь между синхронией и диахронией в фра

зеологии. 

Проиллюстрируем идею воспроизводимости приемов окка

зионального преобразования ФЕ иа приеме вклинивания. Вкли

нивание является одним из наиболее продуктивных элементар

ных приемов. Этот прием засвидетельствован уже в древнеан

глийском периоде. Например, сравним исходную форму* ФЕ 
swo wolfаз с преобразованной речевой формой: 

awa wulfas 
Hi sind . . . cristenre manna ehteias, and realeres, 
awa re&e_ v;all'аз. 

Ae l f r i c . Homilies I I (1000) 
Вклиниваемый элемент reäe (совр. англ.  f ierce ) 

рассматривается нами как часть ФЕ в данном речевом акте, 
ее окказиональный компонент, который объединяется с ФЕ 
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единой образностью. Значение вклиниваемого окказиональ

ного компонента ге£е непосредственно включается в зна

чение ФЕ, расииряя объем во семантики. 
В среднеанглийской языке вклинивание находит все 

большее применение. Среднеанглийские тексты свидетельст

вуют как о количественном, так и о качественном росте 
данного явления. Так, например, в произведениях Чосера 
вклинивание является самым распространенным приемом окка

зионального преобразования ФЕ и составляет 177 фразоупо

треблений (из общего количества 1164 окказиональных фра

зой потребления в чосеровских текстах). 

Рассмотрим один среднеанглийский пример: 

the swan singeth avene ble deth^ 
Ther was the douve, with hir eyon веке» 
The jalous swan, ayens hie deth that olnpretht 
The oule eek, that of dethe the bode bringeth. 

G.Chaucer. FF, 3413 
Эти строки из аллегорической поэмы Чосера "Парламент 

птиц". Вклинивание Jalous 2 вписывает дополнительный 
штрих в образ фразеологической единицы, оно мотивировано, 
так как производится в целях создания аллегорического 
образа члена парламента Природы. Чосер известен как мас

тер портрета, окказиональное использование Ш является 
частью его портретного мастерства. Данное конкретное 
фразоупотребление  образование чосеровское, но прием 
вклинивания_=_яаы!^о^^гп^ речевую форму. 

В ранненовоанглийскоы периоде прием вклинивания 
получает дальнейшее развитие и распространение. 

Пример из данного периода: 
(sa) brypsht 88 the ds.v 

Shynynge es brvght as the ¿onn^ dey. 
 — Bsrcley. Ship I I (1509) 

^ Coop.англ.  swan song. 

*~ Co Bp. ангЛ.  jealous. 
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Зклиниваниз sonny вносит дополнительный смысл в 
сеиантику ФЕ. 

Динамика языкового нриема вклинивания заключается 
в обогащении стилистических возмозностей этого приема. 
Вклинивание представлено неисчислимыми фразоупотреблени

ями в последующих столетиях, особенно li XX веке f6j, как 
в худонесвенных, так и в газетных текстах. Например: 

to ait on the fence 
Same old story. Sit on the bloody_ 
English fence. Vote for Adolf. 

J.Powlea. The Ebony Tower. 

to put a l l one'a eggs in one basket 
While the Americans are putting 
£в_вг1у a l l their apace egreo in 
one basket . . . . the Soviet programme 
keeps i t s options open. 

MS, Mov.26, 1968 
Во всех этих случаях вклинивание изменяет структуру 

ФЕ в речи при помощи окказионального расширения ее ком

понентов и влечет за собой семантические и стилистические 
изменения. Языковой прием вклинивания проявляется в мно

гочисленных частных окказиональных фразоупотреблениях. 
Воспроизведение приема вклинивания предусматривает нали

чие вклииваемого элемента как окказионального компонен

та в данном акте речи. Прием инвариантен по отношению к 
окказиональным фразоупотреблениям, создаваемым по данной 
модели. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что приемы ок

казионального преобразования ФЕ в речи  языковые, они 
являются воспроизводимыми, как и другие элементы языковой 
системы. 

Воспроизводимость приемов окказионального использова
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ния ФБ  одно из правил, которым подчинено порождение 
фразеологического материала в речи. Систему данных при

емов следует рассматривать как динамическую, саму себя 
создающую по определенным правилам. Процесс этот лвляет . 
ся универсальный, так как правила продуцирования выска

зывания включают в себя не только лексический и фразео

логический состав языка и грамматические законы, выде

ленные в общей системе языка, но и определенные стилис

тические законы воспроизведения речевой деятельности ФБ. 
Динамика функционирования системы приемов окказионально

го использования ФБ отражает тесное взаимодействие син

хронии и диахронии в фразеологии и обнаруживает в кон

кретных фразоупотреблениях диалектику общего и частного, 

абстрактного и конкретного, сущности и явления. 
При окказиональном использовании ФБ обнаруживается 

внутренняя, неразрывная связь и взаимная функциональная 
зависимость ФЕ и фразеологического контекста: окказиональ

ное преобразование обусловлено требованиями контекста и 
художественной формы произведения, а декодирование преоб

разованной формы возможно только в контексте благодаря 
воздействию окружающих элементов. Анализ конкретных фра

эоупотреблений дает возможность выявить дополнительную 
смысловую и стилистическую информацию, порождаемую прие

мами окказионального преобразования ФЕ. Воаникновение до

полнительной смысловой и стилистической информации поз

воляет поставить вопрос об информативности приемов окка

зионального преобразования ФЕ. 

Новаторство писателя заключается в том, что он уме

ет реализовать те потенциальные возможности, которые зало

жены в самой фразеологической системе языка, и использо

вать уже существующие приема окказионального преобразова

ния ФЕ как стилистическое оредотво, создавая новые худо

жественные ценности. 
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О.Л.Озолинь 

Рига 

ФУНЩИОНАЛЬНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОДНОКОРЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СТАРОФРАНЦУЗСКОМ 
И В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ /НА МАТЕРИАЛЕ ВЕЩЕСТ

ВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ/ 

Диахроническое изучение однокоренкых вещественных 
прилагательных /ВП/ свидетельствует о жизнеспособности и 
продуктивности подобных образований на протяжении всей ис

тории французского языка. В связи с этим значительный ин

терес представляет изучение функциональносемантических и 
структурных особенностей данных единиц в разные языковые 
периоды, установление предпосылок и факторов их возникно

вения и разрушения. Освещение этих вопросов и служит изла

гаемый в статье материал. 

Для исследования выбраны два языковых среза: старо

французский язык /Х1ХШвв./, начальный период формирова

ния французского литературного языка, и современный пери

од его развития /ХХв./. Сопоставление двух крайних точек 
эволюции языка позволяет определить общие и разные харак

теристики интересующих нас ооразований, проследить тенден

ции развития французского языка, выявить новое в его грам

матической системе и лексическом составе. 

Анализ одкокоренных ВП двух языковихсрсзов показал, 
что их количественные характеристики совпадают /см.табл.1/. 

 __. Таблица 1 
Цсторич.среэ Колво парлей Коляо однокор.ВП лот воех ЗП 



Одинаковы также семантические группы ВП: для обоих 
срезов характерны четыре типа однокоренных параллелей /рав

нозначные, синонимические, смешанные и разные/, включающих 
три основные категории ВП: однокоренные словообразователь

ные варианты /ОСВ/ï однокоренные синонимы /ОС/2 и полнос

тью дифференцированные ВП. Рассмотрим р качестве примеров 
наиболее интересные случаи вариативности, синонимии и .юж

ной дифференциации в каждом из сопоставляемых срезов. 
' PCB XIXIII вв. 

fraisninfresnisfresnain  однозначны, свое тождест

венное значение "ясеневый" реализуют в идентичном лексиче

ском и синтагматическом окружении, встречаются в основном 
в поэзии, употребляются одним автором:espiel fraisnln £ I , 
4661 I , espies f ra isa is , espiel fresnaln I 2,1У,С.1ч1142 I . 

PCB XX в. 

hyaloldehyalin  однозначны, свое значение "прозрач

ный, как стекло", реализуют в сочетании с вещественными 
существительными:des liquides ecarlates ou blêmes, ou hya

l i n ; humeur hyelot.de £ 3,111,0.2481 I . Характеризуясь 
тождеством значений, ВП различаются своими синтагматичес

кими свойствами. Hyalin обладает более ыирокой лексичес

кой сочетаемостью: pâleur hyaline. glaïeul hyalin Г 3 1 , 
употребляется как в литературнохудожественной речи, так 
и в минералогии, тогда как его семантический коррелят 

медицинский термин. Таким образом, формы, обладая семанти

ческим тождеством, различаются дистрибутивными и стилевы

ми характеристиками. 

Анализ этимологически родственных ВП первого типа 
позволил Еыделить основные свойства ОСВ исследуемых пери

одов. Сравним их. 
XIXIII дв. ' XX в. 

У образование по одной струх У образование по двум 

О̂СВ  этимологически родственные, совпадающие по значении 
единицы, находящиеся i отношении полной эквивалентности. 

20С  этимологически родственные, близкие по значению еди
ницы, находящиеся в отношении неполной эквивалентности. 

http://hyelot.de


турноЯ модели "исконное су структурным моделян"исконное 
цест,+синонимич.суффикс"; сущ.+синонимии.суффикс","книж

ное сущ.+синонинич.суфрикс"; 
2/ однозначность; 2/ основной контингент ОСВ од

нозначен; 
3/ образуют параллели толь 3/ преобладают параллели с 
ко с исконными ВП; книжными и заимствованными ВП; 
ч/ полная семантическая и */ характеризуясь полной семан 
синтагматическая эквивален тической эквивалентностью,ОСВ 
тность; противопоставляются,как прави

ло, по синтагматическим, функ

циональностилистическим и чао 
тотным признакам абсолютное со 
впадение по всем параметрам ха 
рактерно для терминологических 
ЗП; 

5/ взаимозаменяемость ОСВ 5/ взаимозаменяемость ОСВ огра 
ограничивается факторами ничивается их принадлежностью 
ритмического характера ; к .определенным сферам употреб

ления; 
б/ стилистическая нейт б/ могут вступать в синоними

ральность. ческие отношения с супплетив

ными формами других паралле

лей /hyaloldevitreux/ и с 
этимологически неродственными 
/duvotovoloute' /* 

Как явствует из сравнения, изменения произошли как в 
структурном плане, так и в семантическом. Различия наблю

даются также в предпосылках возникновения ОСВ и в факто

рах, обусловивших их функционирование в языке. 

XIXIII вв. XX в. 
I/ активизация социально I / наличие двух разных типов 
культурной жизни,потреб словообразования  на искон

ность в новых понятиях и их ной и книжной основе; 
материализации в языковой 

^отсутствие фиксированных 2/ сосуществование нескольких 
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словообразовательных норм; подъязыков в рамках общенародно

го языка; 
3/ широкие возможности для 3/ возможность соединения в язы

активного вмешательства ковой системе разных по времени 
творческой личности в про происхождения элементов; 
цесс создания новых слов; 
4/ участие в формировании ч/ наличие диалектов; 
лит.языка разных диалектов; 
5/ незначительная семанти 5/ синонимия, временная и струк

ческая и функциональная турная десемантигация аффиксов; 
дифференциация аффиксов,их 
синонимия и временная десе

мантизация; 
6/ интернационализация языков; 

Фактор функционирования ОСВ 
I / бурное развитие поэзии. I/ взаимодействие частных под

систем. 
ОС XIXIII вв. 

mlelleucmiellemelide  производные от miel . ВП miel

leus, реализуя два значения производящего существительно

го, образует два синонимических ряда. Первый с molide по 
прямому значению, мотивированному отношением к конкретно

му веществу,  "производящий мед"; les cheanea mieleus 
Г А.20133 I . идя mellde royon Г 2 ,У , с . ¿231 . В отличие от 
своего коррелята mielleus обладало переносным значением по 
сходству внутренних признаков предмета "сладкий,как мед", 
которое являлось дифференцирующим для данной пари ВП.Сле

довательно, ЛСВ mieleus находились в отношении включения 
с ЛСВ mellde. По своему переносному значению mieleua кор

релирует cmielle : 1* dulce гее píen mellosea E2,X,C. 
152 2 , dolcora mielee Г. 2.У.С.325 3» une rose que on «pele 
miele. Ib. Совпадая в одних ЛСВ, ВП дифференцируются по 
другим, вступая тем самым друг с другом в отношения пере

сечения. Дифференцирующим ЛСВт1е1# в данном случае яв

ляется характеристика предмета по цвету: л* grant baroe 
SSiifiS И 1,15991. 

ОС XX в. 



В группе cuivreuxcuivriquecuivre семантически соот

носятся лишь cuivreux И cuivre'. Оба ВП употребляются как в 
прямом значении "содержащий одновалентную медь", принадле

жа подъязыку химии:oxyde cuivreux, oxyde cuivre' , так и в 
переносном "цвета меди": sea cui3soa cuivrées Е 5,с .3361, 
lea пиаеез cuivreux Е 3,11,с.10891. Но и первом значении 
ведущим по частоте употребления является cuivreux,тогда 
как во втором  cuivre'. Обе формы обладают дифференцирующи

ми значениями. Cuivre развивает второе переносное значение 
"звонкий, как медь":1а voix cuivre'e Е 3,11,с.1039 1 . Cuiv

reux присуще еке одно терминологическое значение "содержа

щий медь": l e s al l iages cuivreux Е 6,397,с28 1. Совпадая 
в'одних JICB и дифференцируясь в других, соотносительные ВП 
представляют собой частичные синонимы и находятся друг к 
другу в отношении пересечения. 

Сопоставим характеристики ВП данной группы в обоих 
срезах. Общее обнаруживается прежде всего в тон, что осо

бенности значения и функционирования ВП данного типа обус

ловлены преимущественно их разной мотивированностью. Все 
ВП характеризуются частичной семантической эквивалентнос

тью. Однако, если в старофранцуэский период отношения кор

релирующих ОС были основаны на тождестве смысловой, стили

стической и дистрибутивной сторон, так как ОС были стилис

тически и эмоционально нейтральны /palais marbrincolonnos 
marbroes  palais morblnols  perron meubrior  fenestra 
marbruea/. то в современном языке семантическое тождество 
сопровождается, как правило, противопоставлениями времен

«ого , локального, стилевого и дистрибутивного порядка:ос

la t diamantin /у старевшая форма/, une eau äiaraantee /наибо

лее употребительная форми/, pierre diamantaire/фразеологи

чески связанная форма, сочетается только ç pierre/, eel 
aurique /химия/, sable aurifère /геология/, fond vas eux/об, 
щеупотребителыю/, fond vasard /диалектальное образование/. 
Взаимной субституции эквивалентных единиц в Х1ХШвв, 
препятствовали факторы ритмического характера, в XX в.— 
различие в стилевой принадлежности, дистрибуции и терми

нологизация значений. 



 74 

В XIXIII вв. преобладало взаимодействие ВП по двум 
/Ы% ВП/ и более ЛСВ. В XX в. основная масса ВП /15%/ кор

релирует по одному ЛСВ, что вытекает из преимущественно 
терминологического характера современных ВП, обусловливаю

щего их однозначность, эмоциональную и стилистическую ней

тральность и ограниченную способность ч окачествлению, а 
также свидетельствует об активизации процесоа семантичес

кой дифференциации ВП. 

Однокоренные ВП в современном языке не представляют 
столь многочисленных по составу групп, как в старофранцуэ

ском, что вполне закономерно, так как XIXII I вв. — пери

од лексического ооогащения языка, когда количество преоб

ладало над качеством. 
Однородность рядов XIXII I вв., обусловленная слово

производством на исконной основе, сменилась разнородностью 
параллелей XX в., находящей свое объяснение в наличии двух 
типов словообразования — народного и книжного. 

Анализ причин, обусловливающих полную дифференциацию 
ВП, выдвигает в каждом из периодов целый ряд факторов, из 
которых лишь первые четыре являются общими. 

XIXIII вв. XX в. 
I/ образование по разным коде I / отыменная модель: l a t e r 

лям /отыменным:arpentais est re poudreuae , отгла

r i f или отглагольным: argentée гольная модель:le visaße 
colour /: poudre"; 
2/ мотивация разными прямыми 2/ humeur, f ruits aqueux 
значениями производящего слова: /aqua» жидкость/, animal, 
tour perine/pierre « камень/, plante aquatique /aqua 

elmea perre/pierre « драго водное пространство/; 
ценный камень/; 
3/ развитие разных значений об 3/ прямых значений ^ d u s t 

aero источника ВП /прямых:past r j . e cotonnlôre .перенос

carbonelприготовленний на уг ных значений: voix coton

лях; переносных: осЬеч charbo ££иве; 
niera • черный,как уголь; 
А/ специализация суффиксов: */ lque  в химии,  f è 

"полнота.изобилие качества" г в  в минералогии, vo
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/ruisseau vlneus/,eresso  re  в зоологии, coló 
"назначение"/гие fonderesse/. в ботанике. 

Остальные факторы свойственны только современному пе

риоду: 
5/ реализация разных переносных значений исходной еди

ницы: diamant, brillant glaceux/glaco = матовое пятно/,mer 
Rlsciale/Klace = холод/; 

б/ лексикахизация различий в терминологии. Tait,напри

мер, в химии модели служат для дифференциации химических 
элементов no Ba/,eHTHOCTflM:chloréchloriquechloreux; 

7/ разные значения словообразовательных формантов^ac

eitero /ягодоносный/, bacclforme /ягодообразный/. baccivo

ге /пожиравций ягоды/. 
Как видно из примеров, различие обусловлено большим 

абстрагированием значений современных ВП и социальной диф

ференциацией общенародного языка. Но более существенны из

менения,проявляющиеся не только в качественном,но и в коли

чественном выражении и отражающие всевозрастающую в процес

се язы:совой эвоищии тенденцию к функционалыюсеыантичес

кой дифференциации /см. табл. 2/ 
Таблица 2 

Исторический 
срез 

Параллели 
с ОСВ 

Параллели 
с ОС 

Смешанные 
параллели 

Разные ВП 

Кво % Кво % Кво % Кво % 
XIXIÏ I вв. 15 28 10 18 17 32 12 22 
XX в. 13 6 71 % 37 18 88 ч2 

Разряд ОС и разных ВП увеличился вдвое. Источником 
его пополнения является разрушение словообразовательной 
вариантности и модификация значений ВП. Данные анализа 
подтверждают мысль Н.С.Гурычевой Е 7,0.74 1, что возмож

ность равнозначных производных от одной основы почти утра

чена в современном французском языке. Абсолютная семанти

кофункциональная равнозначность свойственна главный обра

зом терминологии /р1ап»ёо вазсаЩоа, оах1со1оа/. тогда 
как в Х1Х1П вв. она являлась неотъемлемой чертой зарож

дающегося общенародного языка и предопределялось развити

ем всей его лексикограмматической системы. Проведенное 



исследование наглядно свидетельствует о том. что вариатив

ность, трактуемая обычно как множественность способов пе

редачи одного и того же содержания, на разных этапах раз

вития языка может обнаружить разное конкретное наполнение, 
а именно если в национальном языке мы имеем соотношение 
функциональнообусловленных единиц, то. для эпохи складыва

ния национальных литературных норм характерной была множе

ственность номинации, обусловленная отсутствием общеприня

тых способов обозначения одного и того же содержания. 

Из 5ч однокоренных параллелей старофр^нцузского языка 
ч2 распались, 12 сохранились. Основные преобразоьания.про

исведоие в сохранившихся параллелях, могут оить обобщены 
в следующих типах соотношений: 

1. ОСВ ОСВ /2 параллели/. В Х1*Ш1 вв. condreux

cendré характеризовались однозначность!) /сходство по цве

ту/, полной эквивалентностью семантических и дистрибутив

ных свойств. XX век расширил семантический ооьеи ЗП и их 
сочетаекостные способности. ВП приобретаот значение "нали

чия вещества": den terrains cendreux Г З Д . с . б ч И , sur pla

te condréo.Ib. Форме с еих в отличие от своего коррелята 
присущ компонент обилия характеризующим признаком. ВП же 
с е' более употребительно. Таким образом, обладая семанти

ческой эквивалентностью., формы дифференцируются функцио

нально. 

2. ОСВ ОС /I параллель/. Будучи тождественны в XI

XIII вв., poilupoiloux дифференцируются в процессе язы

ковой эволюции: poilu развивает терминологическое значение 
свойственности: aigret te poilue £ З.У.с .'13991 /ботаника/. 
В данном значении ВП употребительно и в обиходной речи, 
сочетаясь с существительными, обозначающими конкретные 
предметы личного, домашнего и общественного обихода: une 
étoffe pollue.В исходном значении "содержащий" р о 1 1 в и з г 

устарело /le menton polieих.MaupoBBont /, уступив место 
своему корреляту /cet nomme pollu/E 8,с.2051, но, как из

вестно, снятие грамматических оппозиций но всегда ci про

•окдаетоя полным исчезновением форм, их выражающих Е 9, 
0 .521 . 



3. OC í ОС А параллели/. ВП osseuxossu в старофраи

цузском языке находились в отношении неполной эквивалент

ности. Osso как более ранняя форма отличалась многозначно

стью / I . сделано из, 2. костлявый/, широкой употребительно

стью и коррелировала со своим более поздним эквивалентом 
по переносному значению. В процессе развития модель с и 
утрачивает свою продуктивность, osseux абсорбирует оба зна

чения cssu и развивает новое, терминологическое значение 
"относящийся к": système.tuberculose osseux Г 3.1У.С.794 I . 

4. ОС •* разные ВП А параллели/. В XIXII I вв. terrest

re , te r r i en , terreux являлись частичными синонимами, вза

имодействуя по JCB "земной", которое восходит к terse 

планета. В XX в. terrostren terreux полиостью дифференци

ровались по семантике: первое ВП сконцентрировало в себе 
значения, восходящие к terre  планета, суша: la croûte ter 
restre , le globe, animaux terrestres , второе развило 

значение t e r r e  вещество: matière, odeur, chaussures, v i 

sage terreux. Terrestre и terrien сохранили неполную эк

вивалентность. Коррелируя по ЛСВ "земной", они находятся 
в отношении дополнительной дистрибуции. Первое ВП сочета

ется с существительныминазваниями животных: oiseaux t e r 

rostres второе  с существительныминазваниями лиц и су

ществительными, обозначающими пространственные и географи

ческие понятия: population terrienne. l 'Orient t e r r i en . 
5. Разные ВП * разные ВП /I параллель/. Различаясь 

ранее по семантическому объему, grovelégraveloux являют

ся таковыми поныне. Первое употребляется в терминологии и 
характеризуется фразеологической связанностью: cendre кга

vele'e Г 3,Ш,с.2300 1, второе имеет развитую систему зна

чений и широкую сочетаемость: t e r re , f r u i t , .urine, propos 

graveleux L 10,111 ,0.3461. 
Результаты сопоставительного анализа позволили выде

лить следующие (ректоры, способствующие разрушению одноко

ренных параллелей: 
I / нарушение связи значений образующей основы с ВП; 
2/ непродуктивность словообразовательных элементов 

и моделей; , 
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3/ развитая омонимия образующих основ и явление анало

гии /фонетической, морфологической, семантической и слово

образовательной/ ; 
4/ омофония суффиксов; 
5/ субстантивация ВП; 
б/ стилистическая и эмоциональная.нейтральность ВП; 
7/ исчезаит быстрее ВП, проявляющие зависимость от за

конов поэтического стиля; 
' 8 / функциональносемантическая дифференциация и спе

циализация суффиксов и моделей; 
9/ наличие синонимичных синтетических и аналитических 

структур. 
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L.Orlovska 
Rīga 

FRAZEOLOĢISKIE OKAZIOHĀLISMI 
3.SALENIEKA ROMĀNĀ "TĀ VIJU STRĀDĀJA" 

Frazeoloģiskās vienības (FV) pēta valodas un runas 
līmenī. Frazeoloģijas laukā i r s va r ī g i atšķirt uzuālas pa 
rādības no okazionālām parādībām. MŪ3dionu padomju va lod 
niecībā i r l o t i p l a š i pēt ī t s jautājuma par okazionālām i z 
mainām frazeoloģiskajās vienībās. Par to l i ec ina l i e l s 
skaits š a i problēmai v e l t ī t u zinātnisko rakstu un- d i s e r t ā 
c i ju , š ī tēma i r aktuāla a r ī zinātniskajās konferencēs. 

Kā zināms, l i t e ra tūras tekstā FV t iek modificētas, 
l a i radītu vēlano s t i l i s t i s k o efektu. Okazionālas t r ans 
formācijas frazeoloģiskajās vienībās i r noizalkctoSs avots 
mākslinieciskai t ē l a i n ī b a i , jo t i o š i tē l a in ība i r rakstu
r ī ga FV īpašība. V.Vinogrndovs konstatē, ka valodas jaun
rades māksla slēpjas frazeoloģisko vienību izmainās un 
pārgrupē jumos, jaunu kontekstu veidošanā ar tām /1,46.lpp../. 
Frazeoloģisko vienību komunikatīvās r ea l i z āc i j a s procesā 
rakstnieks apzināti pastiprina to tē la in ību un iedarbību. 
Frazeoloģiskā vienība, j a to l i e t o runā noteiktos s t i l i s 
tiskos nolūkos, b i e ž i iegūst papildu ekspres iv i tāt i un 
emocionalitāti , un notiek i t kā frazeoloģiskās vienības 
atjaunošanās, kas i r ovaiga un dažkārt negaidīta emocionā
l i mākslinieciska efekta avots. Kontekstuālao FV t rans for 
mācijas rada jaunas somantiskas sa i tes un s t i l i s t i s k a s no
krāsos, kas neapšaubāmi padara bagātāku l i t e r ā ra s valodas 
l eks i sk i frazeoloģisko sistēmu. Okazionālau FV i lus t rē 
funkcionēšanu valodā ¿2, &.lppj, kā a r ī komponentu l eksē 

misko raksturu {ļ, 66.1pp^7. Dažādu okazionālu FV t ipu pē 
tīšana rakstnieku darbos palīdz etklāt tās parādības, kā
das vērojamas f razeoloģi jas a t t ī s t ī bā : piemēram, kādam FV 
grupām i r potenciālas ioBpejas modlflcōtiee un deformē
tiem, kādos apstākļos okazionālas izmainos FV struktūrā 



var kļūt par uzuālām u.tml. A.Kuains savos pētījumos i r 
p i e r ād ī j i s , ka, l a i gan okazionālas izmainās f r azeo loģ i s 
kajās vienībās i r novirzīšanās no valodas normas,tomēr t a 
jās i r vērojama noteikta sistēma, tās i r runas procesa l i 
kumsakarīga un normatīva parādība un t i ek rad ī tas pēc no
teiktiem principiem /h, 632.-634.lpp./.-

Bagāt"gi un sav l a i c ī g i E.Saleniek3 izmanto f r a zeo l o 
ģiskās vienības savā romānā "Tā v i ņ i strādāja"/5/.Šajā 4C6 
lappušu romānā l i e totas 4J0 dažādas FV un to frekvence i r 
648. Sastopam gan daudzveidīgas uzuālās, gan okazionālas 
transformācijas frazeoloģiskajās v ienībās . Pie FV izmanto
šanas īpatnībām pieder, piemēram, FV konverģence, kas i r 
bieža parādība romānā: 

Tante Leonora ar savējiem dzīvo, kā 
saka, ro rokas mutē . . . dažreiz i l g i 
lauza galvu, kā sas iet nalus kopā 
/"j46.1?p.7. 

Dažreiz tekstā t iek dotas FV nozīmes: 
Bet personīgo sāpju un l iks tu p r i ek 

šā mēs nenokaram galvu . . . Bet ko tos 
nozīmē - "nenokaram galvu"? Strādājām -
ja b r ī v ' t ā sacīt - io_nikņāķ /2%lpP<7« 

Bibl ismi doti kontekstā, kas norf-ia uz leģendu, no 
kurae b i b l i sk i e protot ip i tapuši par frazeoloģiskām v i e 
nībām: 

Es šaujos augšā, keru grāmatu . . . 
• un eastin£stu_ķā Iāta_sļeva_Zodomas— 

kalnos par sāls stabu £\93-lpp-J--
FV izmantotas neparastā kontekstā: 

01, kādu bicjzputru b i j a levāri . ļ ic 
pirmais velosipēda /"139-lpp-7-

( Pa ras t i šo FV- l i e to , j a teikuma priekšmets i r c i lvēka, 
nevis l i e t a ) . 
Autors izmanto a r ī krievu FV burtiskus tulkojumus: 

tam jā l asa Apsīšu Jēkabs. Viņu g a l 
vas smīnēdamas pavērfias uz manu pusi . 
Ausis uztver čuksta: "Bnškovatijs t u -

http://632.-634.lpp./.-


l i n apsēdīsies uz dibena peļķē!' 
/321.lpp .7-

(Кг. Сесть В луку  g a l ī g i (smalki) i z gāz t i e s ) . 
FV var iant i t iek dot i , l a i rād ī tu moderno un arhais

ko komponentu līdzāspastāvēšanu mūsdienu latv iešu l i t e rā 

ra j ā valodā f&, 28.1pp^7: 

Lūk, š i s naivums piespiež mani 
dzert no negaidīt i rūĶta kousa ( t a 
jās dienās kausa v ietā gan sacī ja -
b iķe r i s ) /237- lpp./. 

Vērojamas a r ī daudzas c i tas īpatnības FV l ietošanā. 
Šajā rakstā i r aplūkotas galvenās FV okazionālās iz

mainās E.Salenieka romānā. 

Komponentu aizstāžana (substitūci. ļa ) FV sastāva 

Komponentu aizstāšana ar citiem vārdiom v a i vārd
kopām FV struktūrā var būt sa i s t ī ta ar zināmiem s t i l i s 
tiskiem uzdovuniem, taču ne vienmēr. Ja frazeoloģiskajā 
vienībā notiek komponentu sub3titūcija ar vārdiem,kas i r 
tuv i pēc savas semantikas, tad tas neizsauc būtiskas i z 
mainās tās ekspresivitātē. Piemēram, komponentu ' s a l i k t ' 
f razeoloģiskajā v ienībā ' s a l ik t galvas kopā' E.Salecieks 
a izs tā j ar vārdu ' s a bāz t ' . 

Tad sabāžam Kalvas kopā, un nu 
Jau t r i j a t ā spriežam, kas varētu 
būt vainīgais /533.lpp,J. 

Frazeoloģiskajā vienībā, ' sapinies kā v ieta ( a r ī 
g a i l i s ) pakulās' komponentu ' v i s t a ' va i ' g a i l i s ' v i e t ā 
f igurē ' p i l u tēv iņš ' t 

Toties es netieku no no v le taa , 
kā •pakulās nopinies oī ļutēvinš 

Komponenta ' a i z i e t ' frazeoloģiskajā vienībā ' a i z i e t 
uz v iņpasaul i ' i r a izstāts ar vārdu ' s k r i e t ' , l a i pasvīt 
rotu invalīda dzīvotgribu» 

Zaborjoo sādžā es redzēju v ī ru , 
kam japānu karā norauta kāja un 
roka. bet viņš i j nedomā okrie/fc 

file:///321.lpp.7-
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uz viņpasauli. ViaS strādā un 
smejas /"338. lpp./. 

Komponentu substitūcija frazeoloģiskajās vienības 
var notikt ar vārdiem, kas nav tematiski s a i s t ī t i . 
Piemēram, vārda 'deguns' vietā atrodam vārdu 'olnīca* f r a 
zeoloģiskajā vienībā 'deguna g a l ā ' : 

Tepat olnīcas galā jau ziem
svētki ¿"151.lpp./. 

Frazeologismā "kādam kā zvīņas nokrīt no acīm' kompo
nenta 'zvīņas' v i e tā t i ek l i e to ta vārdkopa 'melnas b r i l 
l e s ' : 

Man kā melnas_bŗilles nokrīt 
no acīm /113.lpp.7-

Vārdkopa 'vasarsvētku piparkūka'' ciek l i e to ta kompo
nenta 'asaka' v ie tā FV " i zka l t i s kā asaka": 

Tu jau tā es i I zka l t i s kā 
vasarsvētku piparkūka /"39-lpp./-

Analizētais materiāls rāda, ka komponentu substitūci-
ja nerada izmainās FV sintaktiskajā struktūrā. Jāatzīmē, 
ka i r iespējamas a r ī v ē l citas modifikācijas, kas nav sa
stopamas šajā romānā. 

flo 177 okazionālajām FV tranformācIjām 70 ir gadīju
mi ar komponentu substitūciju. Šī okazionālu izmainu gru
pa l r v is l ie lākā. 

Vārdu vai vārdkopu iespraudumi FV struktūrā 

FV leksiskajā sastāvā var būt iesprausti ( i es tarp i 
nāt i ) atsevišķi vārd i , vārdkopas un pat teikumi, kas s t i 
l is t iskos nolūkos precizē, pastiprina, vājina frazeolo
ģiskās vienības nozīmi va i arī kontrastē ar t o , taču ne
izmaina tās būtību /k, 636.1pp.y. Frazeoloģiskā vienība 
paliek kā valodas vienība, jo tās nozīme un struktūra ne
tiek izmainītas. Izmaisa komponentu sastāvā noris va lo 
das normas pieļautās robežās (34 gadījumi no okaz io r ī l l s -
•n kopējā oki.ita). 

file:///113.lpp.7-
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a) FV nozīmea precizēšana 

Ekur l i e l ā s , kā kaimiņu g a i l i s /7.lpp./-

Pirmā grāmata . . . Varbūt i r autori ar 
t i k biezu ķrokodila ādu, kam - kā Cep
l i s kādreiz zobojās - vsjo na svetje 
trin-trava A i . lpp./. 

Bet, āre, K i r i l s Gruzdos guļot kā 
siena maiss f262. l p p . ] . 

b ) FV nozimes pastiprināšana 

Labāk jau būtu piekāpušies,citādi jums 
noies oavlsam gre i z i /" l i . lpp./. 

Ūja? Es tavā dzīvē esmu spēlē j is neno
vērtējami l i e lu lomu /77.lpp./. 

Viņu i j negantnieks lūsinš apiet ar 
l i e l u līkumu /341. lpp./. 

Vārdu iespraudumi FV struktūrā, kas vājinātu FV no
zīmi va i kontrastētu ar to analizētajā materiālā, netika 
a t ras t i . 

FV komponentu sastāva paplašināšana 

FV sastāva paplašināšana notiek, pievienojot vārdko
pas va i teikumus FV saltumā vai beigās, š i s okazionālu i z 
mainu veids t i ek l i e t o t s tēlainības pastiprināšanas nolū
kos. E.Salenleks i r paplašinājis 33 FV leksisko sastāvu. 

tlenokar degunu £āri_vēderam /63. lpp. /. 

. . ka arī Saloniekus vecais radaga
bals apvedis ap stūri ' " "«ņzulus 
/160.lpp./. 

Saleniekam droši vari *—uizēfc grēkus, 
i zkrat ī t va i izgāzt viņa priokšā savu 
s i rd i ķā_8£aini or_.netIru ūdeni 
/334.lpp./. 

http://or_.net
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Inovācljas vārdu formās un vārdu darināšanā 

Uzuālo FV sastāvā komponenti var zināmā mērā izmainī
t i e s morfologiaki. Tas att iecas, galvenokārt, uz verbāliem 
komponentiem, mazāk - uz nomināliem. 

Romānā i r vairāki gadījumi, kad rakstnieks l i e t o kom
ponentus - substantīvus pamazināmās formās: 

iiputa t r ī s kā apšu lapipa A46. lpp.7 j 
Hm, vecums laikam jauc galviņas i j 
tādiem gudriem kā mūsu vecmāmuļa . . . 
/ 2 1 9 . ipp./ ; 
Par vidusskolām es nesapņoju . . . ma
nai mātei nav tās v is tas , kas dēj 
zelta oliņas /328.lpp./; 
Sak, tu z inā j i , nojauti, bet ne pirk
stiņu nepakustināji, l a i palīdzētu, 
l a i glābtu /341.lpp:/. 

I r novērota ar ī pretēja parādība, p ro t i : pamazināmie 
substantīvi i r transformēti parastās formās: 

Ē, t i e paši v ē ž i lāpītās kulēs 

(Komponents "c i tā " i r aizstāts ar vārdu ' l āp ī tās ' frazeolo
ģiskajā vienībā ' t i e paši vēž i c i tā k u l ī t ē * ) . 

Adjektīvs ' ka i la ' frazeoloģiskajā vienībā 'kai la pa
t ies ība ' i r l i o to ts superlutīvā: 

Tā nu viskailākā patiesība /204. lpp J . 

Substantīvi v ienskai t l ī pāriet daudzskaitlī: 

P ik ie un zēveles, varbūt i e i e t krodzi
ņā, kaut ar kl lngorl norīt siekalas? 
/280.lpp./. 

Adjektīv rs un verbālās frazeoloģiskās vienības t i ek 
substantivizēta3: 

Melnais un_mazinais saprot: š is tiešām 
p i ld īs savus draudus /380.lpp./. 
Citos priekšmetos v iņai būs c i t i īkšķa 
turētāj i /301. lpp./. 

http://A46.lpp.7j
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Elipse 

FV leksiskā sastāva redukcijas rezultātā viens no 
vārdien-koraponentiem koncentrē sevī frazeoloģiskās v i en ī 
bas nozīmi un uzstājas kā tās a izv ie to tā js / 1 0 , 170.Ipp.J. 
Komponents sarežģītās FV redukcijas procesā pārņem kā v i 
sas frazeoloģiskās vienības nominatīvo, t ā arī sinta'rtia-
ko slodzi . Vārda-komponenta nozīme t iek izšķīdināta vese
luma nozīmē. Bet l īdz ar to tā atspoguļo arī veseluma no
zīmi, tādējādi vārds potenciāl i saglabā spēju noārdīt sa
vus sintagmatiskos ierobežojumus un parādīt "atspoguļoto'* 
nozīmi jaunos kontekstos / 1 1 , 266. lpp../. Šādu komponentu 
semantiskā kompaktuma dēl t iek sasniegts lakonisma efekts, 
tāpēc tādi gadījumi i r raksturīgi , galvenokārt, d ia log ls -
kai runai, kur nepieciešams pateikt daudz īsā laika spr ī 
d ī . . 

Ilustrēsim So parādību ar dažiem piemēriem, kur atse
v i šķ i FV vārdi-kompononti t i ek l i e t o t i noteiktā kontekstā 
un kurus uzskata par okazlonāli l i e tot iem vārdiem, bet ne 
par valodas leksiskajām vienībām.Tos saprot uz sākotnējos 
FV fona. 

I r vē l s , ātrāk t i k uz auss 
/361. l pp ./ 1 

Nu es pēkšņi saslejos un sporu: 
-'Mem, bet es tak neesmu traks! 
Man skolā visur p iec in ieki ! 

. / 7 9 - l p p . / 2 

Lingvistikā i r dažādi uzskati par komponentiem, kas 
i z d a l ī t i no FV sastāva. Daži l i ngv i s t i šo parādību uzska
ta par alūzi ju. Piemēram, A.Naciscione ar jēdzienu "a lūz i -
j a " saprot frazeoloģiskā tē la lietošanu kā mājienu uz l a 
b i pazīstamu frazeoloģisko vienību / 9 , 107.1pp._7.Pēc A.Ra-
disčiones uzskata frazeoloģiskā alūzi ja prasa zināmu kon
tekstu, l a i to atklātu. Parasti t i ka i "v i rs f rāzes" kon
teksts atklāj tās semantisko un s t i l i s t i s ko informāciju. 

1 Pilna FV i r ' l i k t i e s uz auss•. 
Pilna FV i r 'spert p r e t ī * . 
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FV tē la in ie komponenti spēj konteksta implicēt c i tu kompo
nentu nozīmi, un tas pierāda, ka sa i tes starp atsevišķiem 
komponentiem un visas frazeoloģiskās vienības pārsemanti-
zēto nozīmi i r noturīgas, s tab i las / 9 , 108 . - 1 0 9 . lpp./ . 

I lustrēsim minēto ar dažiem piemēriem: 
Mī ļ i e , l a b i e , vai tad es nebrēcu: 

aecel iet āzi par dārznieku! Jūs t i k a i 
pasmaidījāt . . Tad nu, lūdzu, n o s l ī 
c iniet to āzi Salenieku / 3 2 . - 3 3 . l p p . ] . 

Šajā piemērā "v i re f rāzes " kontekstā frazeoloģiskā vienība 
' c e l t āz i par dārznieku' atklāj tās komponenta " ā z i " noz ī 
mi. 

Piemērā rakstnieki patur atmiņā savu pirmo, "kucēnu" 
v a i "gara bērnu" -

Kā jums patīk. 0 j ā , t i e "kucēni" 
i l g i top s l ī c i n ā t i , kamēr beidzot 
kāds pal iek dz īvs , tas i r , top i e 
spiests / I 8 3 . l p p J . 

Pēdiņās i e l i k t a i s un no frazeoloģiskās vienības "pirmie 
kucēni j ā s l ī c i na " i zda l ī t a i s komponents "(kucēns) kucēni" 
impllcē v isa frazeologlsma nozīmi ne t i k a i caur makrokon-
tekstu, bet a r ī caur transformētiem komponentiem "pirmo" 
un ' top s l ī c i n ā t i ' , kā a r ī da ļ ē j i caur vārdkopu "gara 
bērnu". 

Kā redzamo, dotajos piemēros no FV oantāva i zda l ī t i e 
komponenti noapzīmē jaunos parādības. Tie saglabā oākot-
nējo frazeoloģiskās vienības nozīmi, t i k a i izsaka to kom
paktā formā / 1 2 , 46 . - 4 9 . lpp ./ . 

FV burtiskās nozīmes atdzīvlnāžona 
(burtiskojumo) 

Šajā paņēmienā notiek divkārša FV aktual izāci ja -
vienlaikus t iek uztvertu kā pašas FV pārnestā nozīme, tā 
a r ī b r īvās vārdkopas komponontu (v i su v a i atsevišķu) t i e 
šā nozīme. Brīvajai vārdkopai noteikti jāsakr ī t ar FV l ek 
sisko sastāvu /13, 27.-r9-lpp-/. Iluotrēoim šo paņēmienu 
ar nekojošiem piemēriem no analizētā materiāla: 

http://108.-109.lpp./


Sākotnēja FV i r ' i zgāzt ž u l t i ' . 

Pelēkais berž plaukstas, imitē roku 
mazgāšanu pēc leģendārā Poncijas P i l ā 
ta parauga. - Draudziņ āz ī t , es esmu 
ber: vainas, manis dēl tev ast i neno
raus /33-lņp./. 

Vārdkopa 'roku mazgāšana' l i e to ta t iešā nozīmē, un tā i r 
brīva vārdkopa. Par faktu, ka 'roku mazgāšana' saistās ar 
internacionālu, labi pazīstamo FV "mazgāt rokas nevainībā", 
l iec ina FV izcelsme - bībeles personāžs "Poncijas P i l ā t s " 
un nākošajā teikumā vārdkopa "bez vainas". 

Bet man pirms gadiem nejauši paga
d ī jās i z l a s ī t Jaunsudrabina domas: 
latviešu rakstnieks vienmēr esot c i e 
š i oa.ļoziB b ikses , l a i tās nenokristu 
no vēdera /59-lpp-/-

Minētajā teikumā, atdzīvinot burtisko nozīmi, autors pa
svītro latviešu rakstnieku nožēlojamo nabadzību. Tādējādi 
real izēta divkārša FV 'sajozt vēderu' (komponents 'vēders ' 
i r aizstāts ar vārdu 'b ikses ' ) aktualizāci ja. Uz to norā
da ar ī palīgteikums " l a i tās (bikses) nenokristu no vēde
ra". 

Bez minētām galvenam okazionālām FV transformācijām 
romānā sastopam to dažādas kombinācijas, kā, piemēram: 
vārdu iespraužami FV struktūrā un FV komponentu sastāva 
paplašināšanu: 

Ja pārāks būs JSnītio, tante smai
dīs kā pavasara saulīte pēc Metus 
/91.1ppjT * 

I r arī komponentu aizstāšana, vārdu iespraušona un 
FV komponentu sastāva paplašināšana: 

Sākumā es tā kā pretojos, neesmu 
tak izspļāvis v isu žu l t i , 1 ķao t ik 11-
gl_vlrmpļusi_manā dvēselē f97-lpp-7 

un daudzas citas kombinācijas. 



Okazionālo FV analīze E.Salenieka romānā "Tā v i ņ i 
strādāja" ļ au j aprakstīt tos FV veidus.kas i r raks tur īg i 
autoram. Visbiežāk viņš i r l i e t o j i s komponentu subst i tū -
c i ju FV sastāvā (39,55% ao kopējā okazionālo FV ska i t a ) , 
tad seko vārdu va i vārdkopu iespraudumi (19,215 no kopē
j ā ska i t a ) . Trešo vietu skaita zinā ieņem FV komponentu 
sastāva paplašināšana - 18,64% no visām okazionālām FV 
transformācijām. 

Jāsecina, ka E.Salenieks savā romānā i r p l a š i izman
t o j i s okazionālās FV, l a i paplašinātu FV emocionāli eks
presīvās iespējas mākslinieciskajā runā, un ka FV okazio
nālo transformācija i r sa i s t ī ta ar ovtora radošiem uzde
vumiem katrā konkrētā s imāc i j ā . 
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В.П .Репа 
Рига 

ТЕНДЕНЦИЯ ГЕРУНДИАЛЬНОГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
К ТЕРМИНОЛОГИЗАЦИИ 

При изучении семантических особенностей герундиаль

ного существительного /Г, 0.56469; 2, с.46507 нам уда

лось выявить определенные направления, по которым идет 
развитие семантической структуры этих существмтсльных, а 
именно: 

1) специализация действия,. 
2) опредмечивание действия; 
3) терминологизация значений. 
В данной статье рассматриваются некоторые особеннос

ти терминологизации герундиальных существительных, а 
именно: 

1) типы терминов, созданных на базе герундиальных 
существительных; 

2) развитие терминологических лексикосемантических 
вариантов в семантической структуре герундиально

го существительного (данные синхронного и диа

хронного анализа). 
Терминологизация является одним из ярких процессов 

а развитии семантической структуры герундиальных сущест

вительных в современном английском языке. При этом необ

ходимо отметить, что терминологизация теснейшим образом 
переплетается с специализацией действия и опредмечивани

ем действия: специализация действия и опредмечивание 
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действия могут носить терминологический характер. Рас

смотрим некоторые примеры. 
. . . there are wildflov/егэ indigenous to the Sydney 
region which have attained their perfection by na

tural selection, without the cult ivat ion and cul

ling that produced the roee from the briar. £5, 
c.47 

I want you to go into that Hearing with a l l the ev i 

d ence, . . . a l l the witneeses you can get . . . but no 
lawyer can do a job for you i f your Hearing'a today. 
ft, C.IO47 

В терминелэтаческих значениях* cul l ing  " с . х . вы

браковка, отбор" и hearing  "пр. слушание дела, допрос 
(в суде  особ, судьей без присяжных)" проявляется специ

ализация действия. 
В таких случаях, как 

Maclehone in I838 remarked that George Street . . . 
"has late ly had" etc . eurface covered with a sub

stantial coating of excellent g ran i t e . . . " ¿3, c.1207 

. . . a l l she oould see was coi l ing above, . . . orna

mented in the centre where a l ight f i t t i n g glowed. 
Dust had accumulated on the f i t t i n g . . . o.Mj 

герундиальные существительные coating  "спец. обмазка" и 
f i t t i ng  "тех. осветительные приборы" являются результа

том опредмечивания действия. 
Важнейшая функция термина  выражение специального 

понятия. " 
Из общего комплекса вопросов, связанных с проблемой 

термина, для данной работы существенно остановиться Ни 
двух моментах. Первый из них связан с тем, что не всо 
части речи в одинаковой мере терминологичны. На наш 
взгляд, наиболее терминологичная часть речи  существи

тельное. 

Перевод здесь и в дальнейшем дан по /5/. 



О.С.Лхманова подчеркивает, что во всех европейских 
языках легко образуются отглагольные существительные в 
нет необходимости употреблять глаголы в функции терминов 
¿7, с.1367. 

По всей вероятности, целесообразно согласиться с 
В.М.Овчаренко, который определяет термин как автосеман

тичное /8, с.131_7 имя существительное или его эквива

лент (субстантивное словосочетание или сокращение), 
употребляющееся в научнотехнической речи и выражающее 
специальное понятие /5, с.567. 

Второй момент заключается в следующем: в научно

технической литературе редко встречаются термины в соб

ственном смысле слова. В подавляющем большинстве случаев 
ми имеем дело пе с абсолютными терминами, а с терминоло

гическими лексикосемантическими вариантами. Е.И.Чупили

на права, когда она говорит о том, что лсксикосеманти

ческие варианты общеупотребительных слов с терминологи

ческими значениями следует рассматривать как термины на

ряду с абсолютными терминами на основе одного общего 
признака  принадлежности к данной научной терминологии 
¿10, с.317. 

Учитывая все это, представляется возможным разгра

ничивать следующие три типа терминов: 
1) моносемантические термины, например: 

аго1па  п. эл. перекрытие, дуговой разряд; 
о^огоррЗде  п.  геол. обнажение, выход, голо

.ва пласта. 
Необходимо отметить, что герундиальные существи

тельные очень редко функционируют как моносемантические 
термины. 

2) полисемантические термины, например: 
Ыалк1пй  пД« 25' запирание (злбктроннолуче

• воН трубки); 
2. физ. гашение; 
3. тех, вырубка или штамповка из 

листа. 
аЬгааМпя  п. спец. I . истирание; 

2. пескоструйная очистка 



 S4  поверхности; 
3. эрозия почвы. 

3) терминологические лексикосемантические варианты 
полисемантических общеупотребительных слов, например: 

t i l i n g  п. I . покрытие черепицей или плитками; 
2. I ) собир. черепица; 

2) архит. черепичная кровля; нас

тил из плиток, 
wheeling  п. I . езда на велосипеде; 

2. поворот, оборот; 
3. состояние дороги, шоссе; 
4. горн, откатка тачками. 

Если проанализировать в синхронном плане семантичес

кие структуры герундиальных существительных, таких как 
bleeding, bridging, coping, dreesing, fu l l ing , holding, 
ic ing, loosening, moulding, mounting, northing, rating, 
rigging, t i l i n g , tuning и др., бросается в глаза следую

щее обстоятельство: в семантической структуре герундиаль

ного существительного мы часто встречаем терминологичес

кие лексикосемантические варианты, как например: 

hie engineering vicepreaident . . . ordered a 
mechanical modification affect ing oarburetor icing 
in f l i g h t . . . / I I . С.40/ 

В этом случае ic ing употребляется как авиационный 
термин  "обледенение". 

. . . the headlight would have to be repluced and i t s 
mounting repaired temporarily. /Б, 0.244/ 

Здесь mounting фигурирует как технический термин 

"подставка, цоколь". 
В таком предложении, как 

The ра1э eeaa had heightened further. But Joining 
 them had. eased Linda Loe'a motion, and quieted the 

wind in her r igging. ¿12, 0.328/ 

rigging употребляется как термин в морском деле  "таке

лаж". 
Терминологические лексикосемантические варианты 



герундиального существительного ?логут относиться к одной 
области науки, производства, или культуры, например: 

coping  п.  стр. I ) перекрывающая плита; 
2) парапетная плита; 
3) гребень плотины. 

northing  п.  продвижение на порд, Дрейф 
на норд; 

2. нордовая разность широт. 
Образование терминологических лексикосемантических 

вариантов внутри семантической структуры герундиального 
существительного мояет идти "многоканально", т . е . одно и 
то же существительное может употребляться в различных об

ластях науки и техники. 
dressing  п.  1« архит. орнаменты (на потолке и 

т . п . ) ; 
2. воен. равнение; 
3. тех. заправка (режущих инструмен

тов); 
4. правка, рихтовка: 
5. текст, шлихтование, аппретирование; 
6. горн, обогащение (руды); 
7. метал. I ) доводка (плавки); 

2) зачистка (отливок); 
3) приготовление (формовоч

ной земли). 
holding  п.  I J_D> имущество, особ, арендованное 

(недвижимое имущество); 
2. фин. I ) вклад; 

2) вклады, авуары; 
3. воен. удерживание, занятие (пози

ции) ; 
'|. тех. I ) крепление, фиксация. 

2) выдержка (при термообра

ботке и т . п . ) . 
Итак, семантическая структура герундиального сущест

вительного нередко включает лексикосемантические вариан

ты, относящиеся к самым разным областям науки и техники. 
Ото связано с тем обстоятельством, что потенциально диа



пазон специализации значения у герундиального существи

тельного необычно широк. 
Анализируя тенденцию герундиальных существительных 

к терминологизации, помимо синхронного анализа весьма 
показателен диахронный подход. 

При анализе семантической структуры герундиальных 
существительных в диахронном плане ми пользовались дан

ными словарей, покрывающих период с 1933 по 1977 годы 
/б, D2'i/. 

В качестве примера возьмем герундиальное существи

тельное boxing. 
В OED ЛЗ/ . изданном в 1933 г . , были зарегистриро

ваны следующие лексикосемантические варианты существи

тельного boxing  vbl .sb. 
1. The putting into , or providing with, a box. 

b. Lav/. The lodgement of pleadings and other 
documenta in court. 

2. The applying of 'boxes' or ouppingglaeaee in 
surgical treatmenti cupping. 

3. Haut. Boxhauling. 
4. A structure or work of boxes. 
5. Shipbuilding. A square piece of dry hard wood 

used in connecting the frame timbers of a ahipi 
also a acarf j o in t . 

6. The two cases, one on earth side of a window, 
into which ehutters are folded. 

В словаре WNID fW, который был издан в 1959 г . , семан

тическая структура boxing представлена следующим обра

зом: 
boxing  п. 

1. Act of enclosing something in a box. 
2. A boxlike enclosure or recess. 

. 3. Material used in making boxes, casings. 
4. Arch. The external case of the material used 

to bring any material to a required form. 
5. Clv.Kng. A mold for concrete. 
6. p i . Mill ing Course flower separated in bolt ing. 
7. Haut. The acarf jo int uniting stem and peel. 
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8, Shoemaking.A leather or canvas st i f fening used 
in shoes to give permanent shape. 

Как видно из сопоставления семантической структуры 
герундиального существительного boxing в OED и WHID, В 

последнем зарегистрированы 5 лексикосемантических ва

риантов ( 3 . , Ч., 5., 6., 8 ) , не зарегистрированных в 
OED четыре из них  терминологические ( ч . . 5., б . , 8 ) . 

3 SOED /Д7/. изданном в 1972 г . , зафиксированы 
следующие дополнительные лексикосемаитические варианты 
герундиального существительного boxing: 
boxing  vbl .ab. 

I . Various technical senses. 
Mech. the f i t t ing of the shoulder of a 
tenon in the surface of the timber, whioh 
ia mortised for the reception of the t e 

non. 
Coal and Metal Mining, a method of secu

... ring shafts solely by alabs and wooden 
pega. 
ahoemaking. a term used to designate the 
st i f fening material placed in the toe of 
a shoe to support i t end retain the 
dhape; auoh aa leather, oompoaition of 
leather and paper, wire net, eto . 
4.Ъ. A wooden casing, conduit, eto . cons

tructed after the manner of a box; the 
l ining of a wel l . 

7 . Auatr.u M.Z. boxing  when your sheep 
go and jo in another mob feeding oloae by, 
and you can't t e l l one from another ex

cept by the brand of the earmark. 
Все новые лексико.семантические варианты, зарегист

рированные в SOED, имеют определенную терминологическую 
ориентацию. Необходимо отметить, что терминологический 
характер лексикосемантических вариантов не всегда чет

ко лексикографически отражается в толковых словарях. В 
связи с этим при анализе терминологических значений г е 

рундиальных существительных мы считаем целесообразный 
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привести данные специализированныхтерминологических сло

варе 1. 
Так AFŒ /21/, опубликованный в 1972 году, регистри

рует boxings (случай двойной лексккализаиии) /2, с.51/ 
как сельскохозяйственный термин: 

boxings  грубые выссэкк (после отсеза отрубей от 
муки.). 

В ШС /22/, изданном в 1973 году, зарегистрированы следу

ющие лексикосемантическяе варианты boxing: 
boxing  I . тара; ящик; кожух; 

2. дед, соединение в косой замок (напр. 
форштевня с килем); брус; соединявшие 
ветви шпангоута. 

Итак, мы видим, что филиация значений у герундиаль

ного существительного boxing идет, в значительной мере, 
за счет развития терминологических лексикосемантических 
вариантов. Аналогичное явление наблюдаетея у таких герун

диальных существительных как bearing, drawing, dressing, 
finding, heading, holding, landing, rating, reading, set

t ing, winding. 

Филиация значений за счет терминологических лексико

семантических вариантов у герундиальных существительных 
проходит весьма интенсивно, что подтверждается изучением 
данных словаря SOED /Î7/, который издавался с 1972 года 
no 1976 год. 

Целый ряд лексикосемантических вариантов герунди

альных существительных, зарегистрированных вSOED /17/, 
носят терминологический характер. Так, например, в 1947 
году у герундиального существительного breeding зарегист

рирован терминологический лексикосемантический вариант, 
относящийся к области ядерной физики: 

breeding  vbl.sb. I о. Nuclear Engin. The produc

t ion of f i s s i l e material. 1947. 
В 1957 году у герундиального существительного i n 

dexing зафиксирован терминологический лексикосемантичес

кий вариант, относящийся к вычислительной области: 
indexing  vbl .sb. Computers. The automatic increas

ing or decreasing of the address portion 
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I . Герундиальные существительные могут функционировать 
как 

а) моносемантические термины, например: arcing  эл. 
Перекрытие, дуговой разряд; 

б) полисемантические термины, например: blanking 

1. эл. запирание (электроннолучевой трубки);2. <_иэ. га

шение; 3. тех. вырубка или штамповка из листа. 
в) терминологические лексикоссмактические варианты 

общеупотребительного слова, например: 
loosening  I . ослабление; 2. с.х. рыхление (поч

вы); 3. мед.. послабление. 
Герундиальные существительные, функционирующие как 

моно семантические и полисемантические существительные, 
встречаются сравнительно редко. В большинстве случаев мы 
имеем дело с терминологически!.™ лексикоссмантическиыи 
вариантами, которые функционируют как термины наряду с 
абсолютными терминами на основе одного общего признака 

принадлежности к терминам данной науки. . ' 
2. а) Терминолгические лексикоссмантичсские варианты у 
одного и того же герундиального существительного могут 
относиться к одной области науки и техники. 

б) Герундиальные существительные, функционирующие как 
термины, могут охватывать самке разные сферы науки, тех

ники, производства и культуры. 
3. Данные синхронного и диахронного анализа семантичес

of instruction, following each execution 
by means of an index register so that a 
succession of operands i s operated on. 
1957. 

Моиосемантичкый термин haloing развился от глагола 
halo в IS67 году и относится к области полиграфии: 

haloing  vbl.sb. Paper/Ink Terms for Lettororeaa 
Printinr;. the appearance of vehicle from 
the ink round halftone dots or charac

t e rs . 
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кой структуры ряда герундиальных существительных позволя

ют сделать вывод о той, что в современной английском язы

ке обогащение семантической структуры герундиальных су

ществительных происходит в значительной мере за счет раз

вития терминодогических лексикосемантических вариантов, 
ч. Процесс терминологизации подчеркивает сугубо субстан

тивный характер герундиального существительного, так как 
существительное наиболее четко может выразить понятие и, 
следовательно, функционировать как термин. 
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Я.К.Рашкевич 
Рига 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ 
ИННОВАЦИЙ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКАХ • 

В предлагаемой статье рассматриваются I ) проблемы 
пополнения групп английских существительных типа сЬяск

ир, в^1д, »огк1п. 2) определение пространства и 
времени нового слова и 3) отражение лексических иннова

ций в лексикографических пособиях. 

1.0. Развитие языка, его обогащение связано прежде 
всего о появлением новых слов, значений л устойчивых 
словосочетаний [13 , поэтому изучение этих лексических 
единиц имеет большое значение в лингвистическом, общест

венноисторическом и культурнопознавательном аспектах 
особенно в наши дни, когда все языки, в том числе ш 
английский, переживают так наз.пнеологический бум" осо

бенно в области терминологии и сленга. 
В результате бурного развития новых слов я значений 

я всестороннего изучения этих процессов в разных языках 
возникла даже новая отраоль языкознания  неология. 
облаотью изучения которой является описание нового в сло

варном составе языка. В сферу неологии входит выявление 
путей опознания новых слов и значений, анализ факторов 
их появления, изучение моделей их создания, их лексико

графическая обработка С2 3 . 
Всеживые языки пребывают в движении  они развива

ются, совершенствуются, они имеют свое прошлое и настоя

щее, в которых зарождаются элементы будущего. Поэтому 
исследование всох этих проблем имеет болыюе значение 
также для прогнозирования будущего развития оловарногх 
состава и для лексикографии. 

Особенно чутко и многообразно реагирует словарный 
оостав на каждое, даже пезначительное изменении в любой 

'сфере человеческой деятельности, и поэтому каждое время 
рождает свою лексику, овию терминологию, без которой не

мыслима деятельность человечеотва, невозможна науке 
ника, политическая живнь я т .п . 
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1.1. О той, что в наши дни научнотехничеокая ре

волюция и многообразные .процессы и течения в обществен

ной жизни дают мощный толчок развитию и обогащению сло

варного состава разных языков, написано немало статей 
[ 3 ] , монографий CAJ и диссертаций 4 5 ] . Это известно 

каждому, следящему за развитием словарного состава любо

го языка. 

1.2. Так и английский язык за последние десятиле

тия породил большое количество новообразований свмого 
разнообразного характера, в том числе и много существи

тельных типа checkup. s i t  in . workin. 
Для образований этого типа характерно их серийность 
(например, buyIn, steged buying of something not needed 
ss s kind of protest, loveIn.gathering of hippies, 
speskin. discussion, conference, И др. )> 

которая выражается в создании структурно однотипных слов 
особенно с повторяющимся вторым компонентом (напр., down. 
 i n . up и т . д . ) . Эти новообразования активно 
пополпяют уже имеющиеся группы слов, таким образом превра

щая их в открытые для дальнейших однотипных образований 
данной серия. 

1*3. По принципу серийности образования (часто по 
аналогии) создаются и неподдающиеся количественному учету 
окказиональные образования (напр., bogin. demonstrative 
begging, col lect ing of money, claimin. demonstration 
claiming the rights of filmin,demonstrative shoo, 

t ing of a f i lm, streakin.streaking (through the streets, 
e t c . ) nsked in protest ageinst . . . и Др.). 
Такое серийное образование как узуальных, так и окказио

нальных слов имеет большое практическое значение, поскол» 
ку оовдаются целые группы олов, которые вб многих случая» 
имеют логически мотивированные значения, т . е . , которые 
являютоя "оамообьяснимыми" словами. 

Интересно отметить, что эта (теперь уже довольно 
иногочиоленная) группа существительных типе cheokqp. 
s i t  i n . worklnOQo6eHHO обогатившаяся в 19601970 г г . , 
продолжает увеличиваться и в настоящее время, хотя и не 



так быстро, как в указанные годы. 
Численное накопление однородных факторов, в данном 

случае существование и дальнейшее пополнение групп суще

ствительных выое указанного типа, может быть определена 
как одна из тенденций развития словарного состава сов

ременного английского языка СбЗ . 

2.0. Для так наз. "объемного" описания языка L7] • 
его развития и функционирования часто используйся обще

философские понятия пространство и время [ 8 ] . 
2.1. Современный английский язык принадлежит к чио-

лу наиболее развитых языков нашего времени, и он предста

вляет собой очень сложную систему, объединяющую как рав

ные его варианты, так и различные формы его существова

ния  литературный язык, обиходноразговорный язык в 
другие функциональностилистические разновидности, а так

же елаиг, диалекты и др. Носителя английского языка яв

ляются разными по величине и внутренней структуре социа

льными, профессиональными, возрастными и др.группами, я 
поэтому при исследовании современного английского языка, 
особенно его словарного состава, очень важно учесть как 
географическое, так и социальное пространство. Так, час

то появляются новые лексические единицы, преимущественно 
функционирующие в том или ином государственнонациональ

ном варианте английского языка ( см. , напр., американизмы 
burr  in . burying of Negroes in segreKated cemeteries, 
f l i p  ou t . becoeioK out of touch with r e a l i t y , r i d e  i n . 
r id ing in segregated buses, австрализмы b a l l  u p . 
holdup, armed robbery, f i z z  o u t . unrel iab le person, 
loveup. lovemaking, и д р . ) . С другой стороны, многие 
новые слова зарождаются в недрах небольших коллективов 
носителей языка  в социальных, профессиональных, да ? 
подпольных р др.группах. Так появляются новыо слова 
(особенно много сленговых слов я жаргонизмов), которые, 
особенно в начале своего существования, г, известны за 
пределами соответствующих групп носителей лзыко (ом. , 
напр., слова сленга наркоманов j  ' j  o u t .withdrawalfrom 
drug use'." f reakout , bod experience, bad t r i p , и Д р . ) . 
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Но в отдельных случаях слова этого типа могут стать 
общеизвестными, особенно'благодаря современным средствам 
массовой информации — прессе, радио, телевидению, кино, 
рекламе и др., если и другие группы носителей языка ощу . 
щают в них социальную необходимость. Так, например, сло

ва сор—out, withdrawal from involvement, IS teochin. exten

ded c r i t i c a l discussion of a public issue, стали уже из

вестными для всех носителей языка. 

2.2 . При изучении лексики, особенно неологизмов,час

то возникает проблема впеиони. т . е . необходиио определить 
время появления нового слова или значения слова. И, если 
только имеется такая возыожность, лингвисты, естественно, 
обращаются к историческому (календорноиу) времени, изме

ряеиоиу ИЛИ астрономически (год, месяц), или фактами ис

тории общества носителей языка (эпоха, историчеекгэ, со

циальнополитические, культурные и др.события и т . д . ) . 
Так, зафиксировано, что слово bein, large, usually 
peaceable gathering of young people, esp. hippies, поя

вилось в 1967 г . , слово fryuo. easi ly prepared end cooked 
food  в 1967 Г . , слово workin. ateying end going on 
working in a factory, etc. after i t 3 closure  в 1971г. 
C93 и т.д. 

Но иногда точное вреия (абсолютную датировку) появ

ления нового слова или зиачепия невозиожно установить. 
Тогда приценяется так наз.относитплышя датировка, при 
которой данное слово и событие, вызвавшее его появление, 
соотносятся с другими событияии, которые можно датировать 
абсолютно. Так, например, о многочисленных словах типа 
chainin.protoat demonstration in which particípente chain 
or t i e themselves, fishin.demonstrotion against f ishing 
end conservation laws that ignore Amerioan Indian r ights , 
owlmln. swimming at segregated swimming pools, и др., 

можно екпзоть.что они возникли в основном после I960 г . , 
когда по апологии о 3 i t  l n . demonstration of protest i n 
which participonts refuse to aovo unt i l their demands are 
met, начало появляться много новообразований 



 106 

с  i n как вторым компонентом С10"3 . 

3.0. Работа по собиранию, систематизации и лексико

графическому описанию нозых слов, значений и устойчивых 
словосочетаний ведется во многих странах ыира CII3 . В 
странах английского языка эту работу осуществляют, в пер

вую очередь, такие крупные лексикографические центры, 
как Издательство УэррианЗесстер (Merriemwabster, 
Springfield, Uses., USA ) и Издательство Оксфорд

ского университета ( Oxford university Press, Oxford ) . 

3 .1 . Лексикография занимает особое место среди всех 
филологических дисциплин. Это обусловлено той важной об

щественной ролью, той практической значимостью, которую 
лексикография играет в культурной жизни любого обществе. 
Лексикографы отвечают на возросшие требования общество и, 
используя новейшие достижения современной теоретической 
лексикографии, создают словари разных типов  толковые, 
переводные, терминологические и др., в том числе и сло

вари неологизмов, цель которых  регистрация и толкова

ние новых слов,значений и устойчивых словосочетаний. 

3.2. Новые лексические единицы фиксируются сначала, 
как правило, в научных статьях, диссертациях и т .д . , и 
только потом включаются или в специальные словари неоло

гизмов, или в другие типы словарей. 
Введение нового слова, значения или устойчивого 

словосочетания ь общий толковый словарь говорит о важнос

ти этой лексической единицы и может осуществляться тремя 
способами: I ) выпуском дополнительного тона  приложе

ния к большому словарю (см.,напр.. Supplement to the OSO. 
Vole. XXl. London, 1972t 1976» 6,000 Wordei A Supplement 
to Webster's Third Hew International Dictionary, 19У6); 
дополнительные тома, содержащие новые слова, значения и 
словосочетания иногда выпускаются и к большим пореводным 
оловврям (см.,напр., Дополнение к Большому англорусскому 
словарю, l i . , 1980) ; 2) включением в словарь новых слов, 
значений и словосочетаний при его переиздании ; 3) вклю

чением новообразований в специальные приложения (addondo) 
при перепечатке словаря. 



СПИСОК ЛРТЕРАТШ ^ • 

I . Предпринятые в лингвистике попытки определить понятия 
новое слово, неологизм, новообпазование дали, к сожа

лению, лесьиэ несовпадающие результаты. Об этом см.: 
Котелова Н.Э. Первый опыт лексикографического описа

ния русских неологизмов.  В кн.: Новые слова и сло

вари новых слов. Н.,1978, с.526. 

3.3. Но поскольку обычные толковые словари, какими 
всеобъемлющим они не были, не поспевают за появлением в 
языке новых слов, значений и устойчивых словосочетаний, 
необходимы и специальные словари неологизмов, сравни

тельно небольшие по объему, которые быстро и оперативно 
регистрируют эти новообразования. 

Среди лексикографических работ по неологии совре

менного английского языка (напр., Berg P.O. A Dictionary 
of New Words in English.London,1953j Heifer M.Dictionary 
of New Words. New York,1955» Taylor U.U. The Language of 
World War I I . New York, 1948| Zaadvoort B.W. and ass.War

time English. Groningon,1957» Kay V., Gtrevena P. Beyond 
the Dictionary in English. London, 197*» Pel U. Double

speak in America, New Tork, 1973l Hudson K. Dictionary 
of Diseased English. London, 1977 и др.) 
одним из лучших является словарь К.Барнхарта ( Barnhart С., 
Steiametz S., Barnhart Н.К. A Dictionary of New English i 
19631972), который был издан в 1973 г. Термин New English 
здесь ИСПОЛЬЗОван вместо New Words. meanlnga and stable 
word collocations , этии подчеркивая, что сло

варь охватывает самые разнообразные явления в английском 
языке 19631972 гг . В словаре около 5000 словарных статей 
 лексических единиц, которые по мнению составителей сло

варя стали достояниеи общенародного английского языка. 
Этот словарь является важный лексикографическим пособием 
и дает нам очень ценную информацию о новых словах, значе

ниях и устойчивых словосочетаниях английского языка, по

явившихся в 19651972 гг . CI23 . 
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Гак В.Г. О современной французской неологии.  В кн.: 
Новые слова и словари новых слов . . . , с.37, и др. 

Так, например, статьи об обогащении словарного состава 
современного английского языка регулярно печатаются в 
журналах American Speech. Lebende Sprachen. Orbia 
и др. 

Barber Ch. Linguistic Change in PresentDay English, 
•Edinburgh, 1966) Poster B. The Changing English 
Language, London, 1968» Potter S. Changing English, 
2nd revised ed. London,1975» Brook G.L.Variotles of 
English.London, 1977 и др. 
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да о 19ч6 по 1957 г.SI., 1971 ; Иванов А.11. Пополнение 
словарного состаьа современного английского языка.М., 
1971 и многие другие диссертации, защищенные в 1961

 1980 гг . 

Результаты э?:тх исследований опубликованы ь следующих 
изданиях: HaSkoviSa J.YoruAdvorb Uouna in Modern Engr 
 В кн.! Вопросы германской филологии. Рига,1969,с73

50 ; Salkevl6s J. Longevity or the Occasional Charac

ter of VerbAdverb ffoune in Modern Eng.  В кн.: Воп

росы германской филологии ; Проблемы лексикологии.Рига 
1970, о.5171; ReSkevioa J. Substantives of the s i t  in 
type in Modern English. 
 В кн.: Вопроси английской филологии'. Рига,1973 fc.77

87 ; Рашсевач Я.К. Роль аналогии при образовании су

ществительных, типа workin в современном онглий 
ском языке.  В кн.: "Инновации на разных языковых y^.jc 
вях. Рига, 1978, с . 7 7 ез . Автором этих отатой опубли

ковал также специальный словарь: Dictionary of 
VarbAdrerb Ношш. Рига,1971. 

Matora' 0. La »ethoda an l ex l co log i e . Par le , 19531 
Мартина А. Структурные вариации в языке.  В кн.: Но

вое а лингвистике. Вып.4. м.,1965; Гулыга Е.В.,Ро
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зен E.B. Новое и стерое в лексике и грамматике немецкого 
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Розов Е.В. и др.  си.ссылку 7) при исследовании раз

вития словарных единиц выделяют и так ноз. лингвисти

ческое (или внутреннее) время, в которой прослеаивает

ся дальнейшее развитие возникшего слова в процессе его 
функ цио ниро вания. 

9. Год появления данных слов дается по: Supplement to 
the OED. V o l s . I  I I . Oxford,1972, 1976, Bernhert C , 
Steinmetz S., Barnhart H.K. A Dictionary of Njw Eng
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словари французского языка. —Иностранные языки в 
школе, , 1981, К;1, с.70-75 ; Barnhart C.L. American 
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Малаховский л.В. О принципах построения "Словаря анг

лийских неологизмов" К.Л.Барнхарта.  В кн.: Новые 
слова и словари новых слов . . . , с.6471 ; Гинзбург Р.С. 
Позднякова ii.Г. Словарь новых слов Барщарта и некото
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E.Soida 
Rīga 

PAR DAŽIEM JAUNINĀJUMIEM UN PAR SUFIKSU -ATU-

ADJEKTĪVU DARINĀŠANAS SISTĒMĀ 

0. Adjektīvu kā vārdšķiras īpatsvars mūsdienu latviešu 
l i t e rā rās valodas vārdu krājumā i r diezgan l i e l s , kaut a r ī 
šai vārdšķ i ra i raksturīgo s intaktisko, t . i . , apzīmētāja 
funkciju daudz biežāk nekā radu un kaimiņu valodās veic 
l ietvārda ģen i t īvs . 

Ievērojamu daļu adjektīvu veido atvasinājumi ar su
fiksiem. Tomēr salīdzinājumā ar radu un kaiuiau valodām 
adjektīvu d "urinēšanai izmantojamo sufiksu skaits l a t v i e 
šu valodā i r m a z ā k s ^ s a l . I 0 . 5 5 0 . - 5 8 6 . 1 p D . ; I I . 2 G 9 . - 5 C W - . l p n . J 7 . 

•Produktīvie adjektīvu darināšanas su f iks i mūsdienu 
latviešu valodā i r p i ec i : - a i n - , - I r - , -ō . i - . - i s k - , - o t - . 
/ sa l . 3 . I9.1pp./. Minētie su f iks i izmantoti gnlvenokārt 
oubstantīvu motivēto adjektīvu darināšanai . Vienīg i su
f ikss _^Ī££_ pievienojams a r ī verbu un c itu vārdšķiru c e l 
miem, - 5 j - parast i izmantots adjektīvu darināšanai no ad-

I . Adjektīvu darlnosanas suf iks i ar daZādu p r ec i z i t ā 
t i uii dažādu pilnīguma pakāpS aplūkoti jau veclafcviuSu oa -
rekst ī ta jās latvieSu valodas gramatikās, Retrospektīvam 
salīdzinājumam no visām tā l a ika gramatikām nozīmīgākā 
i r 1348. gadā iznākusi O.Rozenbergera "Pormenlehrc der 
lettischen Spracbe in neuer Darstel lung" , kur vārdu a t 
vasināšanai v e l t ī t s diezgan daudz uzmanības un v ietas 
/j:ri tieku ES darba vērtējumu sk. 6. 555.lpp.7-

O.Rozenbergera darbs nozīmīgs t i e š i ar konkrēto v a 
lodas materiālu. Atvw ināt ie ad jekt īv i O.TJozonbergera 
formu mācībā eolūkoti konā ar atvasinātajiem subatonbī-
viem, kārtojot valodas materiālu pēc vartldarinīi^nn.-in 
sufiksiem. Tādējādi ša i darbā jo s p i l g t i saskatāmas v a i 
rākas nomeniem raksturīgo sufiksu grupas. I,Td/.ās su
fiksiem, kurien doti t i k a i suhr.banbīvu vui art t ikai ad 
jektīvu piemēri, i r ar ī badi, kuri pārstāvēt i kā vS.e-

verbiem. 

http://555.lpp.7-


- I I I -
nas, tS o t ras vārdšķiras morfoloģiskajā BaetSvfi. T ie 
i r sufikss - J-i skum-j-oe, k r a u - j - a ? sā-J-a un 

skum-j-S, ļjSSB j ļ " j » a _ ^ j ? a u ~ j J r ^ C i ^ ? ^ i l l ? j ^ J ^ ^ 3 ^ * » 
degj^l^isj kap^l^is^ u. c . un J c a i j B - 1 - s e ķ - l - t ī k - 1 - s - , 
•e ik^^sj__^3n^^^al^n^a ; i p l - n - e , tek-n-e un rā t -n -a i 
-t-_i, d z im- t -a , l f ia-t7g ^ g e i - t - a , g u l - t - a , j o s - t - a^ 
v S r-1 - i L j u m -1 - a un s p i r g - t - a , s i l - t - a , dzimj-t-ej 
a t f i -v - i (aužamie) , . c i r - v - i s un st f i -v -B u . c . x 

Mūsdienu la tv i ešu valodas vārddarinaSanas sistēmā 
su f iks i - j - , - ļ ^ j - n - , - t - , - v - nav produkt i v i/ l . 3 7 3 . -
388.lpp._7- Gramatikās t i e pat nav pieminēti,kaut a r i ar 
tiem dar inā t i e substant lv i un ad j ek t ī v i v ē l i r d z ī v i 
un runā t i ek l i e t o t i . Tas l i e c i n a , ka l a t v i e š u valodas 
nomenu darināšanas sufiksu sistēmā i r not ikusi pārkār
tojumi , ka substantīvu un adjekt īvu darināšanas s i s t S -
mas i r savrupinājuēās, nošķīrušās. Katrai va loda i i z 
ve ido jus ies sava diezgan patstāv īga vārddorinfišanas I I ' 
dzekļu sistēma, bet senākie kop īg ie vfirddarināšanas au' 
f i k s i kļuvuši neprodulctivi. 

2 . Latv iešu l i t e r ā r ā s valodas adjekt īvu dar ināša
nas sistēma nepārtraukti pārve ido jas , i z l ī d z i n o t un 
p r e c i z ē j o t robežas starp produktīvo sufiksu funkcijām, 
kas valodas normētajiem sagādā diezgan daudz ra i žu 
/ " 8 . 2 3 3 . l p p / . 

Pavērosim p ā r v i r z o s , kuras skārušas produktīvā su-
f ikBa___ain- funkcijas l a t v i ešu va lodā. Tae in t e r esan t i 
gan t ā d ē ļ , ka - a i ņ ~ joprojām sastopam kā ad j ek t ī vu , tā 
substantīvu morfoloģiskajā sastāvā, gan a r i t ā d ē ļ , ka 
šā sufiksa funkcijas l a ika ga i tā diezgan k ras i p ā r v e i 
dojušās, vienā v irz ionf i pap laš ino t i e s , c i t s atkal sa
šaurinot i o s . 

2 . 1 . 1 9 3 4 . gadā publ icētā pētījuma "Adjekt īvu p i e 
dēkļa -a ina - uzvaras g a i t a " sākumā J.Kauliņš t ē l a i n i 
raksta: "Tāpat kfi galotne - I b a - l i e t u vārdus atvasinot 

x O.Rozenbergera izmantotie valodas p iemir i r a k s t ī t i 
a t b i l s t o š i mūsdienu l a t v i e šu valodas o r t o g rā f i j a s 
normām. 

http://388.lpp._7-


plēšas neapredzamā plašumā, pāriedama v i sas at ļautās 
un neat ļautās r o b e ž a s . . , tā a r ī ga lotne -a ins adjek-
t ī vus dar inot , v e ļ savus v i ļņus pa visām valodas ārēm, 
noārdīdama vecos iežogojumus un noplicinādama augl īgus 
novadus. Tautas valoda mums v ē l v i e tu vietām pa l ī d z 
vecāB s t i g a j saskat ī t H/2.70. lpp./.Raksta turpinājumā 
tā autora parāda, kā - a i n - izskauž adjekt īvu izskaņas 
- i J s , -ē J s , - o j s un a r ī -fi js , kuras Sausnējas i z loksne 
vēl i r dzīvas un di ferencē dar ināto adjektīvu nozīmes. 
J.Kauliņš a t z ī s t , ka ar -a ins atvasināto adjektīvu sā
kotnējā funkcija b i j u s i i z t e i k t "kāda priekSmeta redza
mo, "tikai ar v i rspus i ( Izcēlums mans. E .S . ) s a i s t ī t o 
īpaš ību, " bet " a r ausīm, garžu un ožu uztveramas īpa
šības nav izsakāmas ar - a i n s " /2. 70. lpp./. 

K5 nepareiz i veidotus ad jek t ī vus , prouams, no Saua-
nējao iz loksnes runātāja v i edok ļa , J.Kauliņš minēj is 
dziesmains, te iksmains, d īva ins ( l ī g a v a i n i s ) , mīklaina, 
.vigņsabalaiņs. B m a r ž a i n a L pasakains, untumains u . c . 
Šai paāā rakstā J.Kauliņā norāda, ka " subs tant ī v i ar 
ga lo tn i -a ine nav ne tuvu t i k a u d z e l ī g i . Rugaina, au
za ine , miezaine nebūt negr ib p i e sp i e s t l inā ju saukties 
par " l i n a i n i " " / 2 . 74.lpp./. 

Ar E-Mīlenbaha un J.Endzelīna Latv i ešu valodas vārd
n ī c a s 1 Piemēriem J.Kauliņā rāda, cik daudzveidīgas i r 
tur r e ģ i s t r ē t o ar -aj-na darināto ad jek t ī vu attieksmes 
ar pamatvārdu, grupējot š ī s att ieksmes pēc uztveres 
Bfērān» /2.74.lpp,/. 

2.2. Izmantojot 1£E vārdnīcas dotumus, bez tam va
ram konstatēt , ka iz loksnās un rakātu valodas sākuma 
periodā sufiksa ^fcjn^ spējas adjektīvu darināšanā i r 
bi jušas p lašākas. LīdzāB adjokt īv iem ar - a i n - , kam i r 
l i e t vārdu motivāci ja un kas l i e t o j am i a r ī mūsdienu 
la tv i ešu l i t e r ā r a j ā va lodā, ME vārdnīca r e ģ i s t r ē Ifcš a r ī 
tādas leksSmas, kuras mūsdienu valodā nav paras tas . 
Pirmkārt, te i r diezgan daudz ad jekt īvu ar ^ i n ; l ī 
dzās tās pašas saknes pa ras t i primārajiem ad jekt īv iem, 

Turpmāk sa ī s inā t i - UE vārdnīca . 



kur i tagad l i t e r ā r a j ā va lodā v i e n ī g i e l i e t o j a m i , p i e m . , 
d e g l - a t d ^ l - a i n - a , drūm-at drūm-a in-3, dzedr-Bi 
d^.ej_r^i^cB J^VSX^J_E?iliyj' 

_kupl-8 i kup l - s i n^ s , kve^ l ^ s j ^kvō l - a i n - a • , l ī kdm-8 : l ī k sm-
a i n - s , me ln - s : melnj^ain-s, p a l s - 3 : p a l a - a i n - s , r a u d - B i 

, r a u d - a i n - s t r a u p - s : raup-a in-Sj r u d - s : r u d - a i ņ - a f _ 
n a l n - s : s a l n - a i n - s , akarb-^sj^ s ķ a r b - a i n - s , s k ā b - s : skāb 
a i ; n - s , _ slim-s_:_jBlinŗ_aiņ^8j^8ta ign-s: s t a i g n - a i n - B j 
jBūr -s : sūŗ^aiņ^Sj_šj£idr^s_:J»ķ^dr^ain-8j_Jimaug^8:āmaug-
aJLn-a, tā ļ - s . t t f i l - a i n - s , t rak-Bt t r a k - a i n - s , t u a s - s t 
t u m s - a i n-8 } ve<z-s ?__vecj^ain-a u. c. 

Mūsdienu l a t v i e š u l i t e r ā r ā s va l odas runā tā j s ne 
v ienā no minētajiem piemēriem darinājumu ar - a i n - vaira 
n e a t z ī s par runā l i e t ā j amu . Ko UE vārdnīcā dotā t u l k o 
juma un skaidrojuma redzams, ka minētajiem darinājumiem 
a r - a i n - nozīme b i j u s i identa a r a t b i l s t o š ā pr imārā 
v a i mor fo loģ i sk i v ienkāršāka ad j ek t ī v a nozīmi. Dažos 
gadījumos atvasinājums ar__ j * in - l i o t o t s , i z sakot pamat
vārda nosauktās pazīmes i n t e n s i t ā t e s pavāj inajumu, ko 
mūBdienu l a t v i e š u va lodā veic dar inā jumi ar j - ī g ^ , p i e m . , 

J?P.5r8» Jf.oc-ī§-B, sarkan-Bi s a r k a n - ī g - s , kā a r i a r maz 
produktīviem suf iks iem: - a n - , piem. , Smaug-s: fimaug-
a n - s , - e n - , p i em. , _ s ā ^ s ^ j s ^ r t j ; e n-Bj - g ; a n - , p i e m . , z i l - s : 
z i l - g a n - s . 

Dažos gadījumos UE vārdnīcas dotumos j~_ai_n- p i e v i e 
nots vārddar inSšanas celmam, kurš v a r ē tu būt kā aub-
s t a n t ī v a , tā ad jokt īva celms, p i em . , ^soln^a_un sa ln - a t 
s a l n - a i n ^ s , tumsas un tums-a: t u m s - a i n - s . 

Varētu domāt, ka šādos gadījumos -ain- v e i c i s ad 
jektīvu kā v ā rd šķ i r a s celmu norobožošanu no . subs tant ī vu 
celmiem. La ikā , kad va lodā šādu ad jokt īvu un s u b s t a n t ī 
vu pāru ar mor fo loģ i sk i identiem celmiem b i j a p u l k a , š ī 
s u f i k s a - a i n ^ funkci-ja v a r ē j a būt v i s a i p l a š a . 

O t r k ā r t , UE vārdnīcā i r r e ģ i s t r ē t s nedaudz a d j e k t ī 
vu ar - a i n - , kuros vfirddarinStfiJam celmam va r ē tu būt» 
v e r b ā l s r a k s t u r s . Tfldo secinājums i z r i e t a r ī no v ā r d n ī 
cā atvasinājumam dotā nozīmes ska id ro juma ,p iem. , s k o l -
ain - a - s i e t i spa l ten lanoond 1 zu JSķelt . Verbu nozīmē, 



šķiet , sakņojas a r i ad j ek t ī vu b i r z u ļ - a i n - s ^ d r u p - a i n - B , 
u r b u I - a i n - 3 nozīmes. 

Z īm ī g i , ka O.Rozenbergers i l u s t r ā c i j a i doto ad -
j ek t ī vu ar - a i n - nozīmi s k a i d r o j i s a r verb iem, p i e m . , 
gaža ina - b a u f a i l i g von gaz; ķ ap a ina - wo man auf und 
n ieder zu s t e i gen hat von^kžp.; sprSgaina - z e r p l a B t , 
von^spreg Risse bekommen, s e in ze rp laBan . 

Ke ad j ek t ī vu , ne verbu mot ivēt ie a d j e k t ī v i a r - a i n -
mūsdienu l a t v i e š u va lodā net iek d a r i n ā t i . Tas nozīmē, 
ka š a i v i r z i enā su f iksa - a i n - p r o d u k t i v i t ā t e nav i z 
v ē r su s i e s . 

3 - Mūsdienu l a t v i e S u l i t e r ā r a j ā va l odā ^ a i n ^ i r 
produkt īvs substant īvu motivēto ad j ek t ī vu dar ināšanā 
Ž5.830.1pp.y. So adjektīvu nozīmē l ī d zā s mot ivētā ja y a r 
da priekšmetiskuma nozīmei , kas i r i n d i v i d u ā l a un ša i 
ziņā v i s a i daudzve id īga , kā o b l i g ā t s un v i s p ā r i n ā t s de 
r i v a t i v a s nozīmes konponents i r k v a n t i t a t ī 
v u m s . Tas a t b i l s t gan nozīmei ' l i e l ā s k a i t ā ' , gan 
a r ī ' l i e l ā mērā ' . A t t i e k s a ē s , kas v e i d o j a s s t a rp pr iekš
metiem, kuru nosaukumi motivē ad j ek t ī vu s a r -ain^_, un 
t iem, kuru nosaukumiem š i e a d j e k t ī v i p i ev ieno jami pa r 
saskaņotiem apzīmētāj iem, k v a n t i t a t ī v ā s att ieksmes var 
r e a l i z ē t i e s gan kā ā r ē j i k v a n t i t a t ī v a s , gan kā i e k š ē j i 
k v a n t i t a t ī v a s . Š ī s att ieksmes i r t i k r a k s t u r ī g a s , ka 
tās izmantojamas pa r ad j ek t ī vu ar ~ai a - k l a s i f i k ā c i j a s 
paz īmi . 

ī r ē j i k v a n t i t a t ī v ā s att ieksmes ad jekt īv iem a r -a i r ŗ ; 
i r v i s a i p a r a s t a s . Šo ad j ek t ī vu nosaucamās pazīmes pa 
matā i r t a s , ka raksturojamam priekšmetam l i e l ā 
s k a i t ā p i e m ī t m o t i v ē t ā j s u b -
s t a n t ī v a n o s a u k t a i s p r i e k š 
m e t s . V i s a i dažžiaB i n d i v i d u ā l ā s nozīmes a d j e k t ī v i 
pakārtojami v i e n a i v i s p ā r ī g a i nozīmei» ' l i e l ā ska i tā 
k l ā t s ar pamatvārda nosauktaj iem p r i ekšmet i em ' , p i em . , 
a lkSņaiņa , ā b o l a i n s , m e l d r a i n s } n ā t r a i ņ s , t āpa t a r ī 
SÍSfiiSSi-jFíftSaiSSj^^^SÍS8' gudura ins , va i ai za ina , 
akača iņs , avota ins t ka lna inS j l e j a i r i s , p ļ a v a i n s , p u r 
vains . 



Tai pa ša i v i s p ā r i n ā t a j a i vārddar ināšanas nozīmei 
pak ļau jas a d j e k t ī v i i b u r b u ļ a i n s e i l p a i ņ s , i e l ā p a i n s , 
mezg la ins , r ū t a i n a , spanga ias . Šī a d j a k t ī v u ,grupa 
s k a i t l i s k i i r p l a š a un a r - a i n - da r inā to ad j ek t ī vu . . 
mikrosistēmā ieņem centrā lo v i e t u . Ar šiem adjekt iv iem 
i z t e i k t ā pazīme i r ā r ē j a , ar r edz i uztverama. 

Arē jas un ā r ē j i ( a r . r e d z i ) tveramas k v a n t i t a t ī v a s 
att ieksmes i r to -adjektīvu nozīmes pamatā, kuru motir 
V ā c i j a i izmantoti s īku dzīvnieku nosaukumi ,p iem. ip lu -
S a i ° 8 - » ^ rča^ns_ , _mu£a ins ^ o d a j n s u . c . 

Citā dimensi jā ( s e c ī g i , l a i k ā ) r e a l i z ē j a s k v a n t i t a 
t ī v ā s a t t i eksmes , kas i r i e t v e r t a s d e r i v a t ī v a j ā .nozī 
mē ad jekt īv iean- auka ins , brāzmains., l i e t a i a S j ^ p u t e 

ņ a i n s , v ē t r a i n s u .o . 
Piemēram^minēto un daudzo c i t u šā t i p a ad j ek t ī vu 

nozīme i r diezgan vienveidīga un skaidra. To da r ināšana i 
p a r a s t i izmantots l i e t v ā r d u daudzska i t ļ a celms,un vārd -
dar ināāanas modelis j e b shēma i r r e g u l ā r a . 

Ad jekt īvu ar - a i n - nozīme var pamatot ies a r ī uz 
dz i ļākam, i e k š ē j i kvant i tat īvām attieksmēm ar pamatvār
da v a i mot ivētā ja vārda nosaukto priekšmotu. Šās g r u 
pas ad jekt īvu mot ivētā j i suba tant iv i i r nosaukumi t ā 
diem priekšmetiem, kuriem pastāv ne t i k daudz S r ē j i 
tverama, be t daudz d z i ļ ā k a s t r u k t u r ā l a saskare a r a p 
zīmējamā l i e t v ā r d a nosaukto pr iekšmetu, piem.,^akmoņ^ 
a i n - s , d u ļ ķ - a i n - S j d ū m - a i n ^ s ^ j l ū ņ - a i n - s , d v i n g - a i n - s , 
g r a z t t - a i n - ^ J t i d r rAJSdSUSlž iA i f c » t - o ļ - a i n - s , pelov,-
a.iņ- s ^ p _ u _ t e ķ ļ r a i ņ - s ī s ā rm -a in - s , s k ā b e k ļ - a i n - s t 

j ļ ā ^ e k ļ - a i n - s , s O k a l - a i n - s t s v e k - a i n - s , t y a n - a i n - B , 
Qdeņ - a in - s . 

Ar - a i n - d a r i nā t i e a d j e k t l v i mēdz būt tflaas p a z ī 
mes nosaukumi, kas norāda uz apzīmējamā l i e t v ā r d a n o 
sauktā priekšmeta s t ruktūras v e i du , p i em. , Jlrumatalains, 
g aba l a in s ^ j ŗ rauda ias ^šūjaains ^ zv i rgzda ina_ u . o . 

Citu pa t s t āv ī gu grupu veido t i e a d j e k t ī v i a r ;^ain-, 
kurua motivē subs tan t ī v s , kas i r kādas apzīmējamā l i e t - * 
vārda nosauktā pr iekšmeta de t a ļ s a nosaukums. A r ī šo da
rinājumu nozīmē note ik ta loma i r kvan t i t a t ī va j am f a k -



to raa . Tikai tas r e a l i z ē j a s n e v i s s k a i t a v a i d i , bet 
gan apjomā, p i e a . , a a t a i n a , ā d a i n s , ceku la ina , gu » a ina , 
kuprajyis_J_JçûkjimaiM , s e k s t a i n s , v ē d e r a i n s , 
žaanains u . c . Kā redzams no piemēriem, šās grupas ad

j ek t ī vu de r i v a t i vo nozīmi motiva s u b s t a n t ī v i , kuru 
nosauktās ķjrmeaa d a ļ a s r e ā l a j ā ī s t e n ī b ā s k a i t a zinā 
nemēdz ma in ī t i e s . Darinājumā i z c e l t s pamatvārda nosauk
tās d e t a ļ a s k v a n t i t a t ī v a i s pārākums p a r p a r a s t o , t ā s 
izteiksmīguma. 

P i e sāti grupas p iev ieno jami t i e a r - a i n - d a r i n ā t i e 
a d j e k t ī v i , kurus motivé l i e t v ā r d i - tādu priekšmetu no
saukumi, kaa t i k a i konkrēta jā runas s i t u ā c i j ā i r r a k 
s t u r ī g i un a t v a s i nā t ā ad j ek t ī va apzīmējamā l i e t v ā r d a 
nosaukto priekšmetu i z c e ļ s ta rp daudziem c i t i e a , p i e m . , 

^ i k a ^ - a i n - s ^ b r i l j - a i n - a ^ g r e d a e n - a i n j M i , s e g l - a i n - a , 
jBoa^a in - s^u .e . T ie b i e ž i i r p o t e n c i ā l i dar inājumi un 
t iek aubstant i vē t i . 

Mūsdienu l a t v i e š u va lodā a d j a k t ī v u a a r ^ a i n ^ , t i a -
ea , daudz r e t ā k , motivē a r ī nemate r i ā l a s dabas p a r ā d ī 
bu nosaukumi, p i a n . , a i z s p r i e d u a - a i n - a t d e k - a in - a jkon -
j t r a s t - a i ņ - 8 j m ieg - a in -S j jmurg-^ain-Bj_ n o a l ē p u n - a i n - a , 
aapn-ai.nj78, t ŗ a u ķ a a - a i n ^ a ^ ^ ^ , untum-a in -a^ 

- a in^ j vā rdda r inešanas f unkc i j a s jau p a p l a š i n ā j u š ā s . 
Sufikss tiek pievienots abstraktas nozīmes l ietvārdu c e l 
miem. Taču vā rddar inešanas tipam r a k s t u r ī g ā shēma i r 
s ag l abā t a , darinājuma nozīmē s a g l a b ā t a ar ī kvan t i t ā t e s 
eēaa. Tomēr šie a d j e k t ī v i j au p ā r s t ā v su f i k sa .__ain^ 
dar ināšanas mikrosistēmaa p e r i f ē r i j u un robežo j a s ar 
su f i k sa - ī g - a ik ros i s tēmu. Ab s t r ak t a s nozīmes substan
t ī v i mūsdienu l a t v i e š u valodā p a r a s t i motivē a d j e k t ī -
vua a r - I g - , p i e a . , l a i m - ī g - s , p r i a c - ī g - s , e k u a - I g - s 

nozīmi ieapējana v a r i ē t , a t b i l s t o š i runas saturam i z -
oa ļot v ienu , otru v a i t r e š o pamatvārda paz īmi . P iemē
ram, ad jekt īvu ūdeņains p i e v i e n o j o t dažādas nozīmes ap 
līmējamam subs tant i van , d e r i v a t i v a nozīme v a r i é j a s . 

u . c . 
Runas kontekstā ad jekt īvu a r - a i n - vārddar ināšanas 



Savienojumā ^de ŗa^a j ļ ^n ļ avas r e a l i z ē j a s ā r ē j i tverama 
k v a n t i t a t ī v i pamatota pazīme. Savienojumā _ūdeņaini 

ad j ek t ī v s i z t e i c i ek šē j u paz īmi . Bet s a v i e 
nojumā jMej^ajLņjs^^nojums ad j ek t ī va nozīmi motivē n e - -

v i s vārda pamatnozīme, be t gan pā rnes t s nozīme. A p l ū 
kojamās mikrosistēmas p e r i f ē r i j u pā r s tāv acīmredzot 
a r ī t i e ar j - a i n - d a r i n ā t i e a d j e k t ī v i , kuros a k t i v i z ē 
t a nev i s motivētā ja substant īva nosauktā pr iekšmeta 
r e a l i z ē š a n ā s note iktā kvantumā, bet gan kāda c i t a p a 
zīme, piem. , ve ids , formai krampjains ( t v ē r i e n s ) , ro-
d e ļ a i n i ( z o b i ) , tuksneša ins ( a p v i d u s ) , t āpa t a r ī J L r u j 
i ā a i n s ( s k a t s ) , s t ik l a ina^ ( s k a t s ) , s v ina ina ( g a i s s ) , 
z ī da in i ^ ( m a t i ) , ž u l t a i n s ( v ā r d s ) u . c . 

Tādējādi mūsdienu l a t v i e š u va l odā ar produktīvo su
f i k s u ^ a i n - d a r i n ā t i substant īvu mot ivēt i a d j e k t ī v i . 
P a r a s t i šim nolūkam izmantoti konkrētas nozīmes sub -
s t a n t ī v i . Bet l ī d z ā s t i em, gan šaurākā apjomā, i r ad 
j e k t ī v i a r ī ar ab s t r ak ta s nozīmos un ar n e t a f o r i z ē t a a 
nozīmes substant īvu mot ivāc i ju . Ar - a i n - da r inā to ad -
j e k t ī v u d e r i v a t ī v a j ā s t ruktūrā v i s c a u r r e a l i z ē t a v i e 
na kopīga shēma, be t d e r i v a t ī v ā nozīme v a i r s nav t i k 
monol ī ta . Tā v a r i ē j a s un i t kā veido va i rākus savā 
3tarpā s a i s t ī t u s s l ā ņ u s , no k v a n t i t a t ī v ā raksturojuma 
pāriedama uz ve idu . 

4 . Raksturo jot ad j ok t ī vus , kas d a r i n ā t i a r - a i n -
mūadienu l a t v i e š u v a l odā , nevar ne ievē ro t ar su f ik su 
- o t ^ d a r i n ā t u s a d j o k t ī v u s , kas j o p rodukt ī v i k ļ u v u š i 
t i e š i pēdējā l a i k ā . 

• J.Kauliņš jau pieminētajā raksta i r konstatSji3, ka 
oiddēklis - o ta "a r i sauonējie5u valodā - a ins ir . jau i e 
vedis kapā. Paglābušās t ika i nedaudz at l iokņs "^2.73.1pp._7. 
Turpat viņš i l u s t r ā c i j a i minējis un ska idro j i s daZu 3o a t 
lieku nozīmi.Tā, piomēram,skaidrots ^sudrabots. "Saule i r 
sudrabota nodien, vakar un vienmēr, bet mēneša z ibošais un 
ā t r i zūdošais atspulgs naktī ozerā i r Budrabains 73.lpp./t 
No BS piemēra varētu secināt, ka ar - o t s darinātie adjek
t ī v i apzīmējugi s tab ī lu , pastāvīgu īpašību,turpretim darina-^ 
jumi ar -ainr- zūdošu, nejaušu. Tacu, skaidrojot citus pīomS-
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rus, autora n o r ā d ī j i s , ka starp darinājumiem ar ^g in -
un - o t - starpības nozīmē nav, piem. , s t r ī p o t a un para
l ē l i a r ī s t r īpa ins audekls, b i k s e s , b runč i , l aka t s . 
Tāpat žuburots un žuburains, robots un roba ins , spār
nots un spārnains /^.'/5.1pp_7« 

Latviešu valodniecībā par adjekt īv iem ar sufiksu 
- o t - i r dažādas z iņas , u l l v g u z s v ē r t s , ka šo adjekt īvu 
sākotnējā cilme nav g luž i v i e n v e i d ī g a , j o daž i šās gru
pas ad j ek t ī v i a tvas ināt i no substantīvu celmiem, bet 
starp adjektīv iem ar - o t s , - o ta i r a r ī senas verba no
minālās formas - pagātnes ciešamās kārtas d ivdab j i 
(no nepārejošiem v e rb i em ! ) , kas ar la iku kļuvuši par 
adjekt īv iem ( i e gūs to t ar ī ad jekt īvu gramatiskās ka t e 
g o r i j a s ) , p iem., dūmots,-a (dūmot) , z a r o t s ^ a ( z a r o t ) , 
m i g l o t a , - » ( m i g l o t ) , raso ts , -a ( r a s o t ) u.c./3.289.1pp.7. 

J.Sndzelīna vēs tur i sk i adjekt īvu ar - o t - c i lmi 
sa is ta t i e š i ar substantīviem - aplūko tos kā substan
t ī vu motivētus atvasinājumus f l k . ^ . l ^ ļ . J . 

Mūsdienu l a t v i e šu valodā ad j ek t ī v s a r ^ p t ^ i r d i e z 
gan produkt īvs . Pēc mot ivāc i jas attieksmēm t i e i eda l ā 
mi vairākās grupās. Plašu produktīvu ad jekt īvu grupu 
veido atvasinājumi ar - o t - , kurus motivē substant īvs , 
p iem. , ada t - o t - s , bumbuļ-ot-s, čemur-ot -s , grumbuļ-ot-s, 
kalnrpt^sj.^krtm-otj^s_j_j^žj-^ŗj-§j mustur-ot-s , pakav^pfr-Bj 
pākš-o-t-s, r a g - o t - s , akuJ-o t - s t s n i e g - o t - s , spaļ-ot-a. , 
spur-ot-Bj _zSbak-o t - s , z ī ^ p t - s , zva igžņ-o t^s u. c. Šais 
adjekt ivos izskaņa - o t s i t v i e g l i a i z s t ā t ar -a ins^ne-
pf irveidojot darinājuma nozīmi. 

Adjektīviem grumbots, l a p o t s , l i e s m o t a ^ _ ^ k u m o t 8 j 
ņaglota_,__piparots^ r i e v o t 8j_saķņo11b^ ak ar o t s , s v ī t r o t s j 
j ā rpo t s^ v i ļ ņ o t a , žuburots u . c . a r ī izskanu -o t s i e 
spējama a i zs tā t ar - a i ņ - . Be t , tā kā šiem adjekt īv iem 
l īd zās mūsdienu valodā i r a r ī desubatas t ī v i v e r b i , tad 
analizājamiem darinājumiem izjūtama ciešamās 1-ārt.as pagāt
nes lokāmo divdabju daba un l īdz ar to art t ieš i c i lut lba 
ar vorbu, ko darinājumi ar -ain- neui.ē.j nārņemt.P-cl. Šādas 
attieksmes darinājumiem ar - o t - voidojao t ikai tais gadīju
mos , kad tiem paralēl i valodā i r cubntantTva motivSto pār
ejošs verbs. Turpretī gadījumos, knd a d j o k t l v B der iva t l v i 



s a i s t ī t s ar nepārejošu verbu , izskanu a i z s t ā š ana i e 
spējama, p i em. , l apo to un l apa ins koks , pumpurots un 
pumpurains zars , _sakņots un sakņains cers , _ .vārpots un 
vā rpa ins tīrums^ v i ļ ņ o t a un v i ļ ņ a i n a j ū r a u . c . T ā d ē j ā 
d i mūsdienu l a t v i e š u valodā a r i z s k a n u _ ^ a i n - s , - a no 
jauna sāk konkurēt izskaņa - o t - s t - a , bet s t a rp šiem 
vārddar ināšanas t ip iem ve ido j a s c i t ādus saskares nekā 
i r n o r ā d ī j i s J .Kau l iņ š . 

5. L i e tvā rdu mor fo loģ i ska jā sas tāvā s u f i k s s ^ a i n ^ 
funkcionē kā divu pa t s t āv ī gu izskaņu - a in^e_un - a i n - i s 
komponents. I z s k a ņ a ^ a i n ^ e j p r o d u k t i v i izmantota v i e tu 
vardu dar ināšana . Taču inve r sa j ā s vā rdn īcās to nav s e 
v i š ķ i l i e l s s k a i t s : p r i e d a i n e , r u g a i n e , g r iķa iņe , mā-
l a i n e , z ā l a ine , e g l a ine , j > l a i ne , ābolaine_, o z o l a i n e , 
mēs la ine , k a l n a i n e , n i e d r a i n e , kūdra ine , sm i l š a i no , 
k l i n t a i n e , bē rza ine u . c . Šo darinājumu nezīme b a l s t ī t a 
uz pamatvārda nosauktā priekšmeta s k a i t l i s k o p i emi t ī bu 
Tiem l ī d z ā s iespējams ad j ek t ī v s ar t o pašu su f iksu 
- a i n - . V i en ī g i vārdus vecaine un muklaino motivē adjek 
t ī v i _ v e c s _ u n mukls^ 

Izskaņa - a i n - i s ^ i r nedaudzu personu nosaukumos, 
p i e m . , . sk randa in i s , b ā r d a i n i s , r a g a i n i s , _ dēka in i s , p i n -
k a i n i s , ū s a i n i s , l ī g a v a i n i s , d ī v a i n i s u . o . Ar" " >b sub 
s tant īv iem p a r a l ē l i iespē jami a d j e k t ī v i ar - a i n - . Šo 
substont īvu d e r i v a t ī v ā ana l ī ze var r i s i n ā t i e s d ivos 
v i r z i e n o s . No v ienas puees , va r a t z ī t v i s u izskaņu pa r 
vārddar ināšanas formantu, no o t r a s puseB, var u z s k a t ī t 
ka š a i s aubstant īvoa v i en īgā akt īvā vārddar in f i tā ja i r 
g a l o t n e . Š i s p ē d ē j a i s ce ļ š j o p l a š i t i e k p r a k t i z ē t s 
t e rm ino l oģ i j a s ve idošanā . Tā, piemēram, daudz terminu 
da r inā t s z o o l o ģ i j ā un bo tān ikā , p iem. i a p o r a i ņ i , &au-
n a i ņ i , S o k l a i ņ i , h o r d a i ņ i . 

Tā ar terminiem pap l a š inās s u f i k s a - a i n - i z p l a t ī b a 
1 i jstantīvu celmos. Bet šo vārdu mor fo l oģ i ska j ā s a s t ā 
vā - a i n - ne k a t r r e i z ienāk kā a k t ī v a i s v ā r d d a r i n ā t ā j s 
formants, j o mūsdienu valodā ^ i rmkā r t j t a s i r s ab s t an t i 
vu motivēts « d j ek t ī vu d a r i n ā t ā j s s u f i k a . 
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В.П.Скуиня 
Рига 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕИЕНТОВ 
В ЛАТЫШСКОМ СЛОВОТВОРЧЕСТВЕ 

Как всем хорошо известно, заимствования, проникнув в 
обиход заимствующего языка, становятся полноценными чле

нами системы данного языка, язык распоряжается ими как 
и любыми другиии единицами лексической системы языка, 
используя их в дальнейшем словотворчестве, включая в 
новые словосочетания и т.п. 

Среди заимствований последних десятилетий большое 
место занимают интернационализмы. 

Морфологический состав интернационализмов разнообра

зен. Заимствуя интернационализмы с одинаковыми префик

сальными и постфиксальными элементами, эти элементы в 
языке активизируются и со временем приобретают функцию 
самостоятельных словообразовательных формантов. 

В латышской словотворчество в функции самостоятель

ных словообразовательных формантов чаще всего использу

ются префиксальные интернациональные элементы, о чем 
наглядно свидетельствуют гибридотернины, в которых ин

тернациональный префиксальный элемент присоединен к ла

тышской основе, иаприиер, апиу1е1з. (антивещество), 
оквйгаз^ауа, (экстраток), п1оегкодо11 (гиперъядра), 
1пГгаокааа (инфразвук), 1говау1епо.1итп1 (ИЗОСООДИНОИИя), 
пакторагаа1Ьа (макроскопическое явление), га1ктс^ауок11а 
(микросостояние), г»тоааепгад1в (пораводород), р!гоока

Ъе. (пирокислота), вегуораа*1рг1п&Ча.1.з_ (сервоусилитель), 
вгегес^а1вка1;1в (стереотруба), иЦ:газкада (ультразвук). 
Эти примеры более наглядны потому, что среди образова

ний с интернациональным как префиксальным, так и ос

новным элементом труднее определить слова, образованные 
именно в латышском языке, так как эти образования могут 



быть заимствованы целиком из других языков, например, 
слова antiokaidanļa. (антиоксидант, антиокислитель), ekg

trapoiacl ja (экстраполяция), hiperfraginenti (гиперфраг

иенты), i z o n i t r i l s (изонитрил), mnkrostruktūra (макро

структура), mikromiaiattrrtzscija (микроминиатюризация), 
paraaagnētikls (парамагнетик), plroļķenēze (пирогенез), 
servómehanisma (сервомеханизм), atereoformula (простран

ственная формула), ul tramitaoskopa (ультрамикроскоп). 
В последнее время лексика латышского языка пополни

лась большим числом слов с интернациональными постфик

сальными элементами  e l s , йг1до, or i j js ,  isms, 
 i e t s ,  i k a ,  i t a t e , ade,  ( i z ) a c i j a и др. Некоторые 
примеры новообразований, которых нет, в словарях 60х го

дов ( I , 2 ) : biturnáis (битумный), f rakc ia l s (фракционным), 
perimetrala (периметральный), dep_o^itars_ (депозитарный), 
e l i t ā r s (элитный), gravitara (гравитационный), pr ior i tā rs 
(приоритарный), de l f lnar i j s (дельфинарий), depozitār i js 
(депозитарий), qkeanarljа (океанарий), depozitoŗ l ja (де 

ПОЗИТОрИЙ), moiiomIml3m3 (Лйспинпщшнпсгь) , Pj^SliSE (пиа

низм), akurculatorists (аккумуляторщик), ra in i s t s (исследо

ватель трудов Я.Райниса), takeíazieta (такелахист), yJt?n' 
ÜiSSiSÍS (спортсмен одного из видов санного спорта), 

bist lķa (арабистика), sub l i s tat ika (сублистатика), v a ŗ i -
ab i i i t a te (вариабельность), dinamiado (дашмиада), ŗ a i n i -
fide (райниаДа), dispeSerlzacl ja (диспетчеризация), g_ra-

femacija (графемация), refonemacija (рефономация). 

Часть упомянутых слов имеют подобные аналоги в других 
языках и являются интернационализмачи ( depoz i tā r i j s , de-

pozitor i js , ojceajļ&ŗiļa, subl lstut ika и Др. ) . Но Здесь 
имеются и такие слова, которые созданы в латышском языке 
без наличия образца .удобных деривативов в других языках 
(Mtumāls, moņonlgiiemo. aķum.Iatórlate, t^ķnluaists И 
др . ) . В отдельных случаях интернациональный постфиксаль-

ный элемент присоединен дохо к латышской основе ( v l eņ -
2ÜS£i5Í5i r a i n i a t s . ralniade) . 

Одно из новейших образований с интьрнациональним 
постфиксаль.чым элементом в латышском языке — это имя 



прилагательное grupals (групповой). Заметим, что к сло

вообразовательная основа (корень) этого слова çrup — 
интернациональная. Прежде в случаях, когда какойнибудь 
процесс или другое явление нужно было отнести к целой 
группе объектов, использовался родительный падеж един

ственного или множественного числа grupas, grupu или 
сложное слово з родительном падеже  grupveida (букваль

но: грулпообразный). Некоторые примеры из терминологи

ческих словарей, утвержденных Терминологической комисси

ей АН Латвийской ССР (3 , ч, 5 ) : Grupas kratīšana (груп

повой обыск), grupas darba līgums (групповой трудовой 
договор), grupu nodarbības (групповые занятия), grupu 
normas (групповые нормы), grupu tabula (групповая табли

ца) , grupveida kontrole (групповой контроль), grupveida 
izlaupīšana (групповое хищение), grupveida fotour.sknite 
(групповой фотоучет). Были высказаны обоснованные возра

жения по поводу несоответствия названий, включгющих слово 
grupveida, с обозначаемым объектом, так как в подобных 
случаях трудно установить наглядный "образ" данного про

цесса, например, grupveida apstrāde (групповая обработ

ка) , grupveida informācija (групповая информация), grup

veida instrukcija (групповая инструкция). Чтобы избежать 
семантически дезориентирующих обозначений, иногда создава

лось сложное слово с основой grup в первом компоненте, 
например, grupanalizo (групповой анализ) — если анализ 
проводится по группам в отличие от случаев, когда анали

зируется одна группа (grupas analīze  анализ группы) 
или несколько групп (grupu analīze  анализ групп). Все

хаки ни один из вариантов не удовлетворял языковой прак

тике и для выражения ^значения 'распределение по группам' 
было высказано предложение использовать новообразование 
из интернациональных элементов — имя прилагательное 
Ķruofilo, которое создано по аналогии с интернационализ

мом individúalo (индивидуальный); Сравним: grupa  gru

pftls — относящийся к группе, indivīds  individúala — 
относящийся к индивиду. Нередко, особенно в педагогичес

кой терминологии, один и тот же процесс или одно и то же 



явление относился как к индивиду, так и к группе: i n d i 

viduāla un grupai а konsultaci.1a( консультация), individu

ālos un Ķrupalaa nodarbības (занятия), individuālas un 
jruoālfia pārrunas (беседа), individuālo un grupai а 
instruktāža (инструктаж), individuālu un grupaia analīze 
(анализ). Конечно, свое ывсто в языке имеют также преж

ние определения grupas, grupu, grupveida (для выражения 
соответствующих значений). 

Новые слова, которые созданы в латышском языке, ис

пользуя интернациональные префиксальные и постфиксаль

ные элементы, свидетельствуют о расширении словообразо

вательных средств латышского языка на базе интернацио

нальных элементов. 
В каждом конкретном случае при наличии интернацио

нальной словообразовательной основы не всегда можно точ

но определить, является ли новое слово деривативсм в ла

тышском языке или оно целиком заимствовано из других 
языков. Например, в словаре по радиоэлектронике и вычис

лительной технике (6 ) имеются интернационализмы antiko

incldence и superreženeracija. которым в русском языке 
соответствуют гибридные образования антисовпадение, 
сверхрегенерация. Так как при создании латышских терми

нов русские термины обычно используются в качестве об

разца, имеется основание полагать, что слова ant iko lnc i 

deņce и superreļķeneracija образованы непосредственно в 
латышском яз.уке. Но возможен и другой путь — путь заим

ствования подобных интернационализмов из английского, 
немецкого или других языков. Но даже при наличии адек

ватных интернационализмов в какомлибо из мировых языков 
всетаки еще нельзя было бы с уверенностью утверждать, 
который из мировых языков является языкоморигиналом 
данных интернационализмов и являются ли они заимствова

ниями в латышском языке или исконными образованиями, ис

пользуя продуктивные интернациональные элементы. Для 
определения истинного пути создания конкретного интерна

ционализма неоиходимы специальные исследования. 

В латышском языке сделан еще один шаг вперед в ис

пользовании интернациональных элементов, а именно: новые 



слова i. 'разуются не только при помощи продуктивных ин

тернациональных элементов, но и вообще из различных ин

тернациональных элементов (в том числе — и корневых ) 
независимо от их продуктивности в слопообразован.и. Так, 
например, образуются сложные слова из интернациональных 
основ при помощи соединительного гласного о: от латин

ского ļūx ( 'свет ' ) . , греческого phorgs ( 'носитель' ) и со

единительного гласного _о_ создано слово luksofora (свето

фор). Также от латинского īod (ļodus — 'игра', ļflļtggg — 
•играться'), греческого thēkē ('хранилище; п и к ' ) и со

единительного гласного о_ — слово ļudoteķa (игротека) — 
•помещение (или комплекс помещений), а котором хранятся 
игры и где с ними занимаются'. Для современного латыш

ского языка характерно, vid корневые интернациональные 
элементы но о_ (первые компоненты сложных слов) обычно не 
сохраняют долготы гласных языкеоригинале. Сравн. дв.м.чые 
интернациональные элементы lūkaо и ludo с ьего (от 
греческого ģgŗ- - - 'воздух ' ) , atero- (от греческого 
a there — 'кашка'), bakteŗio-' (от греческого baķtōrla — 
'пал/оч/ка') Ц др. ( 7 , с. 123—152). |0т латинского 
sclent1з {'знания; наука'), греческого logos ( 'слозо; 
учение') » соединитолыюго гласного о_— название козой 
отрасли, "науки о науке" во1епио1ой11а(иауковедение). 
Новообразования luksofors, ludotēka, sclentiolpgi ja 
являются гибридными словами, так как они состоит кз эле

ментов разионзнчисго (латинского и греческого) происхож

дения. На современном этапе развития языков гибридные 
слова заняли свое место в литературных языках И но вызы

вают возражений (8, с. 215—238 ) . 

Для латышского языка не характерно образрзенао слож

ных слов при помощи соединительного гласного. (Зтот спо

соб используется, например, в русском языке: светофор. 
сенокос, красноармеец). В латышской языке соединительный 
гласный о на стыке компонентов сложных слов встречается 
только в заимствованных словах, например, b.loelaktroalkc 
(биоэлектроника), kosmografija (космография),.leksiko

l oģ i ja (лексикология), а также в таких латышских сложных 



образованиях, первый компонент которых — интернацио

нальный элемент, оканчивающийся на о.: ele ktrоv i l с lena 
(электропоезд), radiosakari (радиосвязь), velobrauciens 
(велопробег). Но в новообразованиях luksofors, ludoteka, 
scientoiofcijarласиыД £ использован для соединения ин

тернациона. ьных элементов, и эти слова свидетельствуют 
об активизации соединительного гласного о в латышском 
словообразовании, хотя для соединения элементов латыш

ского происхождения в литературном языке _о не использу

ется. 

Наряду с новообразованиями типа bitumala, grupgis, ta

kelažists. ludotčka, scientblqftl.la в латышском языке по

является проблема о номинации этих слов. А именно: можно 
ли эти слева считать интернационализыани. Заимствованы 
лишь элементы слов, но целиком слова не заимствованы, а 
образованы в латышском языке. Значит: может ли слово 

"быть интернационализмом, если оно не заимствовано? 

В книге латышского языковеда доц. А.Лауы читаем (ци

таты даны в переводе): " . . интернационализмом в латыш

ской языке будем считать каждое ' з а и м с т в о в а н 

н о е (разрядка — В.Ск.) слово, которое употребляется 
хотя бы в трех языках больших народов Европы . . " и далее: 
"Главными источниками инторнационализмов в европейском 
ареале являются классические языки — греческий и латин

ский, из романских языков — французский и итальянский, 
из германских языков — английский и немецкий, из сла

вянских . языков — русский язык" ( 9 , с. 125—126). Далее 
А. Дауа упоминает также другие языки, ставшие источника

ми интернационализмов. 

В обстоятельствах современных обширных языковых кон

тактов интернационализмами становятся слова многих язы

ков, в том числе — л латышского. Так, в спорте между

народный термином признан буллит, который соответствует 
латышскому bu l l ī t i s ( 'бычок') и по мнению некоторых спе

циалистов заимствован из латышского языка (10 ) . В гео

графической терминологии за пределы нашей республики 
распространилось слово кланы (латышское klani — 'боль



шив луга или другие территории, которые при большой по

ловодье заливаются водой от ближних водных объектов'). 
Слова латышского происхождения буллит, кланы и им подоб

ные, которые входят в лексику различных мировых языков и 
становятся (или уже стали) интернационализыами, в языке

оригинале — латышском языка — не заимствования. Таким 
образом, интернационализмом (в языкеоригинале) может 
быть слоьо, которое не являэтся заимствованием. Необхо

димо только, чтобы это слово встречалось в лексике хотя 
бы трех языков больших мировых народов. 

Но как обстоит дело со словами bitumala, grupaiз, ļu-
doteka, scientiolofrija и т.п.? Язык создания, т.е. ' язык

оригинал этих слов (целиком) — латышский. Словотворче

ство, используя корни или другие элементы слов классичес 

ких языков, во всемирном масштабе не представляет собой 
чегото небывалого или необычного.А.Лауа утверждает, что 
часть интернационализмов с греческими и латинскими кор

нями образована в языках искусственно в новейшем времени, 
например, слова барометр, микроскоп, телефон, телеграф, 
национализировать, коллективизировать, коллективизация, 
социализм, активист и др. (9 , с. 127). Значит, использо

вание греческих и латинских элементов в образовании но

вых интернационализмов уже стало обычным способом слово

творчества во многих мировых языках. В последние годы 
этот способ активизировался также в латышском языке. И 
всетаки, если новообразования bitumala, grupalp, ludo

tēka, 3cientiolofti3a и т.п. в отличие от названных А.Лау

ой интернационализмов барометр, микроскоп и др. имеются 
только в латышском языке, правильно ли квалифицировать их 
интернационализмами? Возможно, более подходяоде'м было бы 
обозначение и н т е р ' н а ц и о н а л и з м о и д ы или 
т.п. (сравним: в ли: гвистической терминологии употребля

ются подобные образования префиксоиды, суффиксоиды). Щя-

тепязцко&дшшоидн имеют иного общего с интернационализ

мами. Элементы интернационализноидоЕ взяты из классичес 

ких  i ^еческого к латинского  язнксв.Также фонетически, 



морфологически, семантически и графически они близки ин

тернационализмам греческого и латинского происхождения. 
Различающий признак — сфера распространения. Но уже ра

нее (СМ.комментарий СЛОВ апикд1пс!_.епсе, аивеггееепега

с!_5а) указывалось на трудности в определении и ,'инного 
положения, создания и употребления подобных образований. 
Все это затрудняет проведение строгих границ между интер

национализыами и интернационализмоидами. 
Чтобы оценить место и значение национального слово

творчества с использованием интернациональных элементов, 
необходимы специальные исследования по этому вопросу. 
Лучших результатов можно достичь, осли проделать 

исследование не только на базе словообразовательной сис

темы одного языка, но и в сравнительном аспекте. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРЯМОЙ И КОСВЕННОЙ 

НОМИНАЦИИ ПРИ ОБОЗНАЧЕНИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В последнее время вопроси ыомипацик привлекают все 
более пристальное внимание исследователей, т.к. любое 
описание лексической семантики не может бить полним без 
обращения к номинативнному аспекту лексического значения, 
к механизму и принципам связывания словесных знаков с 
внеязыковым рядом. 

Особый интерес представляет явление вторичной номи

нации, т . е . использование ухе готовых, имеющихся в языке 
номинативных средств с новым значением, в новой функции 
наименования. В.Н.Телия выделяет два принципиально раз

личных способа вторичной номинации: 
I . Номинация, при которой признаки "предшествующего" 

значения играют роль внутренней формы при переходе в но

вое смысловое содержание,'т.е. имеет место непрямое ото

бражение внеязыкового объекта. При этом новый смысл соот

носится с внеязыковым рядом автономно. 
I I . Второй способ заключается в том, что, наряду с не

прямым характером отображения действительности / преемст

венности некоторых элементов из предшествующего значения/, 
формирование смысла нового наименования протекает под не

посредственным воздействием смыслового содержания другого 
наименования, которое задает ракурс рассмотрения действи

тельности и тем самым опосредует это отображение. Новое 
значение при этом соотносится с внеязыковым рядом косвен

но. Поэтому слова, обладающие значением, сформированным 



таки, образом, обладают несамостоятельной номинативной 
функцией, что проявляется в синтагматической обусловлен

ности их выбора и комбинации в ходе построения предложе

ния и , с . 129130] . 
Ь настоящей работе анализу подвергаются прямые и кос

венные наименования пространственновременных отношений. 
Интерес к косвенной номинации объясняет.'ся тем, что посред

ством анализа косвенных наименований можно понять сам про

цесс формирования имени, поскольку механизм наименования 
в этом случае более логичен и понятен, чем при прямой но

минации, а признак, дающий название предмету, выражен экс

плицитно и кс :ет быть понят без особых усилий. 

Особенно интересно проследить различия в значениях од

носоъектных прямых и косвенных наименований, составляющих 
шмический ряд. Объектом предлагаемого анализа стало 
зняе языковой реализации пространственновременных от

нсвений. 
Необходимо отметить, что говорить о прямой и косвенной 
нации можно только в синхронном плане, т.к . этимологи

ей все анализируемые образозаккя созданы способом вто

ричной номинации, и только забвение имеобразугацего призиа

 заставляет говорить о прямой номинации. Процесс демоти

ации, которому неизбежно подвергаются все мотивированные 
лова, приводит к тому, что в определенный момент паимено

;ания, называемые косвенными, начинают восприниматься как 
прямые. . . 

Создание слов с переносным значением для обозначения 
преметов к явлений, уже тлеющих названия в языке, является 
избыточным, следовательно, основной стимул создания таких 
имен есть не называние, а оценка, субъективное восприятие 
предмета или явления, выражение эмоционального отношения 
говорящегг Так. наряду с выражением "в молодости" воз

никает образование "в расцвете СЕЛ" ИЛИ "во цвете лет" ; 
наряду с выражением "в конце жизни"  "на закате жизни" или 
деже "на окраине жизни". 

На возникновение косвенных наименований оказывает вли

яние коммуникативная задача, стремление воздействовать не 
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только на разум, но и на чувство слушающего, эстетические 
представления говорящего. Как писал М.Бреаль "Le langage 
ne s'adresse pes seulenent è la raison, il veut émouvoir, 
il veut persuader, il veut plaire [2, p . 1 9 4 ] . 

Существование в языке прямого и косвенного наименова

ния одного и того же отношения объясняется тем, что прямое 
наименование предмета в своей семантической структуре имеет 
общие семы с прямым значением того слова, которое дает кос

венное Емт называемому предмету, что в свою очередь объяс

няется сходством отношения дающего и отношения, принимаю

щего имя. Т . о . происходит процесс метафоризации слова или 
словосочетания, дающего имя, т . е . употребление слова в но

вом значении, возможное на основе сходства предметов, се

мантический феномен, состоящий в изменении семантической 
структуры значения, при котором часть сем, отражающих сход

ство предметов, одного значения становится ядром другого. 

Так, ВОЗМОЖНОСТЬ сказать "Ils se sont arrêtés au seuil 
de leur amour вместо "» u commencement de leur amour" 

т . е . обозначение временных отношений через пространствен

ные! показывает, что по существу эти отношения являются од

нопорядковыми: их функция состоит в структурировании обоз

начений времени и пространства, а конкретно в данных струк

турах, подобная возможность объясняется сходством части 
сем в структуре одного и другого значений: " seuil "  по

рог, то, что перешагивают, входя в дом, в помещение, то, 
преодоление чего дает возможность попасть кудато, перейти 
в другое пространство, "commencement"  начало, часть, на

ходящаяся впереди чегото, сходного с ней по структуре, со

ставу , функции. Смешение двух значений рождает мысль о чер

те , которую надо пройти, чтобы вступить в новое качество. 
Т . о . значение, получаемое при метафоризации, и, следователь

но, косвенный способ номгнации, семантически более насыще

но и сложно, чем прямое значение. 
Вторичная номинация может иметь как языковой, так и ре

чевой характер. При этом в самих процессах вторичнй номи

нации существенной разницы нет, все вторичные наименования 
образуются на базе того значения слова, чье имя исгользо
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вано в новой для него функции называния [ l ,c. I29¡ . Очевид

но, что первичннми является речевые образования. Если такое 
речевое новообразование является удачным, ярким, отражаю

щим действительные особенности называемого предмета, такое 
образование может проникнуть в язык и социально в нем за

крепи, ься. Более того, удачное косвенное наименование мо

жет не только сосуществовать с прямым, но к вытеснить по

следнее из употребления. Так, в я,зыке существует ряд мета

[горкческих по происхождению имен пространственноструктур

ных отношений, не имеющих аналогичных прямых наименований: 
pieu du œur, ce l lu le du pa r t i , tête du miss i l e . 

Указанные слова при частом повторении в речи под

вергс^гся грамматикализации, которая устраняет из структу

ры £.:ачения все лексические семы, оставляялишь самые об

щие .сокпоненты: для анализируемых слов таковыми являются 
об :ачения положения в пространстве или времени, простая 
ер датировка в пространстве кли времени. Так, в такой, на

эр , сор;:;;: au pied de l a maison 
eu oied de l a tour 
eu pied de la cûte 
au pied de l ' e s c a l i e r 
su pied des torreases 
au pied d'oeuvres 
au pied de grande arbres 
eu pied ù'un chêne 

СЛОВО piec ьриСлкжается к• значению "находящийся в самой 
гкжней части". Б то время,как аналогичное русское "у 
:;одноиья'г свое Елоциокальнсе значение сохраняет. 

Указанные французские обозначения на данном этапе 
развития языка не могут быть названы вторичными, т .к . ука

занные отлошения не могут быть названы иначе, первичное 
прямое напмексвагхе утеряно, поэтому подобные наименования, 
не обладая никакой коннотацией, создают потенциальную воз

можность обозначения данного отношения другим словом, име

ющим образное значение. Таким образом само забвение образ

кости служит стимулом ее создания. 
Так, появляются, например, такие синонимические па

ры: 
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le domaine de la science  la branche de la science 
le commencement de la vie  l'aube de la vie 

,1a rue principale de"la ville  1' artère principale de 
la ville 

au centre de le ville  au coeur de la ville. 
Слова, образованные по способу прямой номинации об

ладают нейтральным значением, которое является нерасчленев

ным, более общим, потерявшим конкретные семы вместе с об
разностью. 

Так, le domaine de la science означает "раздел, 
часть,деление" науки и употребляется, в основном, в об

щетеоретических текстах без конкретизации значения. "La 
branche de la scienceTianpoTHB, обладает значением кон . 

кретным и определенным. Т . о . различие внутри данной сино

нимической пары основано на разграничении общеечастное. 
В другой паре "comiiehcement  aube de la v'e" 

первое обозначает "начало" в самом широком смысле, как 
точку отсчета. Второе se предполагает эмоциональное отно
шение говорящего, это "начало" предполагает наличие чего

то положительного, имеющего ценностное значение для гово

рящего. Т .о . различие в этой паре  это отсутствие или на

личие коннотативного элемента в структуре значения."^ rue 
principale de la ville" Оодержит только указание на кон
кретный предмет действительности с указанием его места в 
иерархии ЗначИмОСТеЙ. "L'artère principale de la ville" 
включает в свою структуру те же семы, что и первое значе
ние, плюс сема, указывающая на фунютчю предмета, которая 
и определяет его место в иерархии значиностей. Т.о . раз

личие состоит в отношении отсутствиеналичие выраженности 
функции предмета. 

Четвертый пример характерен тем, что семантические стрк

туры прямого и переносного значения абсолютно идентичны, • 
все словари дают их как абсолютные синонимы. Однако, они 
таковыми не являются, т.к . первое выражение свойственно 
нейтральному тексту, когда для говорящего сообщаемое не 
является субъективно значимым. Поэтому выражение "au centra 
de" является словом официального языка, лишенного всяко

го эмоционального оттенка, невозможного, например, в по— 
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JAUNĀKAS TENDENCES LIETVĀRDU-DARBĪBU NOSAUKUMU 
VEIDOŠANĀ ANGĻU UN LATVIEŠU VAJ.ODĀS 

Ikdienas leksika veido noteiktu sistēmu. Taču leksikas 
sistēma i r va ļē ja , nenoslēgta, p re tē j i r e l a t ī v i s l ēg ta i 
sistOnai gramatikā un i t seviaķi fonētikā. Valodas leksika 
nepārtraukti a t t ī s t ā s , bagātinās ar jauniem vārdiem, kā pa*" 
mats i r kādu vārddarināšanas modeļu a k t i v i t ā t e . Pa laikam 
;. struktūras modelis kļūst der ivat iva aktlv3, pie kam, 
jo iktivgks kā'is struktūra?) modelis, j o vairāk jaundarinā-

U a r to rodas. Pat vērojama zināma mij iedarbība starp 
v das leksikas bagātināšanos un vārddarināšanas l īdzekļu 

•vatlvo a k t i v i t ā t i . 
I epr iekšte ikta i s attiecināms a r ī u¿ l ietvārdu grupu 

li blbu nosaukumiem, kas veido savstarpē j i s a i s t ī t u l e k s i s 

vienību kompleksu. 
Rakstā aplūkotas pēdējo gadu desmitu tendences darbības 

osaukumu veidošanā aiijļu un l a tv iešu va lodās . Novērojumu 
i lus t rāc i j a i ir.irontoti galvenokārt piemēri no periodiskiem 
izdevumiem, kur, pēc autora domām, visupirms • redzami jaun-
aarinājūrai valodā. 

Jaunu darbības nosaukumu izveidošanās kā angļu, tā l a t 
viešu valodās nav saistāma ar kādu p i l n ī g i jaunu struktūras 
modeļu raženos. I r vērojama jau lcāda esošā modeļa d e r i v a t i 
va ak t i v i t ā t e . It sevišķi tas izpaužas, su f iksāoi jā un sa
l ikteņu veidošanā. 

Vispār zināms, ka v i s l i e l āko i zp l a t ī bu darbības nosau
kumu veidošanā gan angļu, gan l a tv iešu valodā guvusi suf ik -
sāc i j a . 

V i s i zp l s t i t eka i s struktūras modelis abās valodas i r 
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V+üUF, pie kam angļu valodā darbību nosaukumos visbiežāk 
sastopamie sufiksi i r - ion/, - t i on , -at ion/ un - ing . bet 
latviešu valodā - izskaņa -sena. Ar sufiksu - i ru angļu va 
lodā un iz3kaņu -šana latv iešu valodā potenciāl i iespējams 
atvasināt darbību nosaukumus no jebkura verba in f in i t iva 
celma. 

PCdejā laikā angļu valodā augstu derivativo akt iv i t ā t i 
uzrāda sufikss -at ion ¿6, 103.1pp»7 I r sastopami neskaitā

mi jaunda ināt i darbību nosaukumi ar sufiksu a t ion. 
" . . . changes in the Labor Act to make unionisation 
of a l l workers ea s i e r . " /Canadian Tribune, 1979,. 

1979.5 March/ 
"Communists condemn privatization of food research 
and development." /Canadian Tribune, 1979,5 March/ 

Iespējams konstatēt, ka l i e lāko t iesu t i e š i no darbības 
vārdiem ar sufiksu  i ze sa i s t ībā or l ietvārdu sufiksu 
at ion atvasināti jauni darbību nosaukumi. 

Bet gan verbāla is sufikss  i z e . gan sufikss  ion 
/  t ion , a t ion/ abstraktu l ietvārdu darināšanai uzrāda eug

stu produktivitāti mūsdienu angļu valodā / 9 .C.81; 12,0.25/. 
Zināms, ka viens no spēcīgākajiem valodas pārmaiņu fak

toriem i r pārvērtības reāla jā īstenībā. Tieš i sociālo ( ā r ē 
jo ) apstākļu ietekme i r viens no iemesliem, l a i rastos Jau
ni darbību nosaukumi pēc struktūras modeļa V - i z e + SUF' 
- a t ion . 

Piemirām, tā radies vārds "Canadianizatlon": 
"The forces ranging on both ^-ides of Petrocan ob
ject ive ly re f lect two contending l ines - one i s the 
l ine of Canadianization of energy reeources.. 

/Canadian Tribune,1979,2 October/ 

Domājams, ka vārds "Canadianization" radies pretrunu 
saasināšanās rezultātā starp Kanādu un ASV, l a i izteiktu 
jēdziena, ko Knnāiai nepieciešams saglabāt neatkarību un 
izsargāties no A3Y iejaukšanās tarj iekšējās l i e t ā s . L īdz ī 
gā voids nrl izveidojušies tādi Vārdi, kā "Airer-iconi7.ation" 
/19.gs. BBkiimfl/, "Afr icanizat ion" /19.c s - vidū/, kā a r i 



"Vietnomization" /20.gs.vidū/ u .c . "Americanization" jau 
ieņēmis stabi lu vietu angļu valodas vārdu krājumā, kļuvis 
pat polisemontisks ar pamatnozīmi "p iešķ i r t spec i f i sk i ame 
rikāniskas īpaš ības" un kalpo par paraugu l ī d z ī g a rakstura 
jaunvārdu darināšanā. 

Vārds "Vietnaraizetion" radus, kad Vjetnamā p los ī j ās 
ASV i z r a i s ī t a i s agres īvais karš, kā pretstata amerikonizā-
ci jas po l i t i k a i Vjetnamas neatkarības Un vienotības sag l a 
bāšanai un st ipr ināšanai . 

Paietu materiāls ļauj i z te ikt domu, ka substantiváis su 
f ikso at ion sa i s t ībā ar verbālo sufiksu  ize i r der ivāt i 
v i aktīvs darbību nosaukumu darināšanā mūsdienu angļu valo 
dā. 

Latviešu valodā vērojama tendence l i e t o t struktūras mo 
dē l i ar derivativo galotni -_o /retāk ar - a , - s / un l ldzska 
b. . piedēkļiem deverbālo substantīvu ar izskaņu -Sana vietā 
/ •, lóo . lpp , 7 -
] -'mēram, 

izpēte /Padomju Jaunatne, 1979, 1 3 . H l / , 
iedarbe /Zvaigzne, 1979, Nr.197, 

apstrāūe /Zvaigzne, 1979, Nr.19.7, 
izklaide /Lieama, 1979, N r . l l / , , 
atraise /Literatūra un māksla, 1979, 20.IV.7, 
augsme. /Lite -atura .un māksla, 1979, 23 -X17 , 
vēlrvv. /Padomju Jaunatne, 1978, 17.XI• 

Interesan Li atzīmēt, ka ar der ivat ivo ga lotn i -e_ darinātie 
darbību, nosaukumi l ie lāko, t iesu a tvas ināt i no priedēkļa 
verbu celmiem. 

/ I r atsevišķi gadījumi,.kur š ī tendence vērojama a r ī 
sal ikteņos, plenēram, atkalredze/. 

Visumā š e i t varam novērot struktūras modeļa V + SUF 
- šan - aizstāšanu ar V + SUP - e . 

/izvērtēšana - i zvēr tē , 
epbūvēšona - apbūve, u.c./'. 

Taču šie deverbālie oubstart lv i b i e ž i vien kā sinonīmi 
aizstājami ar sufiksa - šan - darinājumiem /7, l l l . l p p : 7 -
Tas attiecināms ar i uz minētajiem piemēriem. 

http://13.Hl/


Sājā struktūras modeļa aizstāšanā vērojar.ia vfirddarinā-
šanas l īdzekļu ekonomiskuma ispausme, kas saskatāma vārdu 
z i lb ju skaita samazināšanā /4, 12.1pp..7. 

Bet j āp i eb i l s t , ka ne nasāk svarīgs iemesls e i j ev i š ios 
gadījumos i r komunikācijas precizitātes nodrošināšana, 
tieksme padarīt valodu daiļskanīgāku 12.1pp .7, kā a r i 
cenšanās novārsL s t i l a smagnējibu, izva i rot ies no -šsna 
vārdu sablīvējumiem. 

Biež i vien, l a i precizētu jēdziena nozīmi, vieno verba 
celms kalpo par pamatu vairāku darbību nosaukumu atvasinā
šanai. Tā, piemēram, viena raksta ietvaros sastopami vārdi 
" i e t i e ce " un " sa t i ece " , kas darināti no verba " t i ek t i e s " 
celma. 

" . . . p a l ī d zē t viņam (skatītājam) . . i z p r a s t . . . jaun
rades meklējumu ie t ieces , a t t ī s t ības v i r z ī bu . . " 

/Padomju Jaunatne, 1979, 2^.111/ 

"Jautājums par nozares, veida, žanra norobežošanu 
kļūst aktuāls un reizē apvēršas savā pretmetā -
i r jārunā par sa t i ec i " /Padomju Jaunatne,1979, 

28.111/ 
Redzam, ka no jaundarinājuma " i e t i ece " pēc analoģijas 

atvasināta vārds " sat iece " . 
Līdzīga aina vērojama ar verba "strādāt" celmu. Ho tg 

izveidojusies vesela grupa darbību nosaukumu - " izst rāde" , 
"apstrāde", " i es t rāde" , l a i att iecīgajā gadījumā panāktu 
l ie lāku prec iz i tāt i komunikācijas procesā. 

Tieksme padarīt valodu daiļskanī ļāku saistāma ar tādu 
poētiskas nokrāsas darbību nosaukumu ieviešanu un i z p l a t ī 
bu kā - augsme, ateigsme, vēlme, vē le , ap^ūsnie u .c . 

Piemēram: " . . s ieviete kā pastāvīga auĶi-mes sekmētāja 
vienmēr spēj būtiskāk ietekmēt jaunās paau
dzes ētisko kodolu" ¿5.Liepiņā. Kāpēc, kā
pēc? - Literatūra un KāksDa, 1979, 23.Xļ7. 

^Jaisz.'.na savas vēlmes un tad jāvSrtc t ika i 
jor.5, kiir« pntlk" /Literatūra un Māksla, 

1979, 2.1117. 



Lai san pēc savso izcelsmes šie vārdi kva l i f i cē jon i kā poē-
tismi, ta^Qd t i e ieņem aizvien stabi lāku vietu vi3ā valodā 
un l ietojami ekspresīvi ne i t rā la satura i z te ikšana i . 

Par poētismu statusa zaudēšanu l i e c ina a r ī tas , ka šie 
jaundarinājumi b iež i l ietojami l ī d zā s vārdu neitrāl iem va 
riantiem. 

Piemēram: "?os samazina pasīvo vārdu krājumu, atv ieg l ina 
valodas apguvi . " /Padoniju Jaunatne,1979,14.1117. 

"Jautājums par esošo jēdzienu ietvaru paplašinā
šanos, par to jauna satura ap.^ūsmi i r īpašs t e 
mats. ."/Padomju Jaunatne, 1979, 28.1117. 

Kā viena no spilgtākajām tendencēm jaunu darbības no
saukumu atvasināšanā kā angļu, tā a r ī l a tv iešu valodā mina
ma - a l i k t e ņ u veidošana. 

likteņu veidošanu mūsdienu angļu valodā uzskata par 
Vienu no visproduktīvākajiem vārddarināšanas veidiem /10, 
' I S . l pp . j 12 ,27 . lpp j 

*~: pēdējā laikā angļu valodā aizvien l i e l āku izplat ību 
gū:- der ivat lvais modelis V + Adv /6, 3.lpp../-

""This week's Tory cut . . s igna l led the rundown of 
a l l the youth employment programmes"[ Korning 
Star, 1979» 16 June7. 

" I t would lead to the break-up of the design and 
technical s ta f f " /Ilorning Star, 1979» 16 June./. 

Šis struktūras modelis darbību nosaukumu veidošanā gūst 
sevišķu izp lat ību, sākot ar 20,gs. 60.gadu vidu /3, 
145-1*6. l p p j . 

Nereti vērojams, ka š ī struktūras modeļa ot ra is kompo
nents pat iegūst sufiksa ( va i da ļē ja suf iksa) statusu, kā 
tas not ic is ar elementu - i n vārdos, kas atvas ināt i pēc ana
loģ i j as - s i t - i n , teach-in, work-in u .c . /11, 78-80.lpp._7. 

Ne mazāk i z p l a t ī t s struktūras modelis darbību nosaukumu 
darināšanā mūsdienu angļu valodā i r N + H -inc.: 

"The wa l l - r a i s ing job could be completed in a 
year" /Morning Star, 1979» 21 May7. 



" T h i s a d v e n t u r e i n m a p - d r a w i n r : a n d b l o o d - l e t t i n g 

g o t t h e g r e e n l i g h t i n W a s h i n g t o n d u r i n g Deng 

X i a o p i n g ' s v i s i t t o the USA" / C a n a d i a n I ' r i b u n e , 

1 9 7 9 , 5 Maroh7. 

K ā r e d z a m s , š ī s t r u k t ū r a s m o d e ļ a o t r a i s komponents i r 

- i n g l i e t v ā r d s , u n , t i e š i p a t e i c o t i e s s u f i k s a - i ņ g ā r k ā r t ī 

g i a u g s t a i p r o d u k t i v i t ā t e i , š i s s t r u k t ū r a s m o d e l i s i r d o r i -

v a t ī v i a k t ī v s . 

Šeit v a r p i e b i l s t , k a d a r b ī b u n o s a u k u m i , a t v a s i n ā t i a r 

s u f i k s u - i n ŗ , , a i z v i e n b i e ž ū k t i e k l i e t o t i p a r a l ē l i a r c i 

t i e m s u f i k s ā l i v e i d o t i e m d a r b ī b u n o s a u k u m i e m . 

P i e m ē r a m : " . , t h e B r i t i s h C o l u m b i » P e a c e C o u n c i l w h i c h t h i s 

y e a r m a r k s t h e 3 0 t h a n n i v e r s a r y o f i t s f o u n d i n g ; " 

/ C a n a d i a n T r i b u n e , 1 9 7 9 , 5 M a r c h / . 

(Vārd3 " f o u n d a t i o n " a i z s t ā t s a r - i n g l i e t v ā r d u 

" f o u n d i n g " ) . 

A r i l a t v i e š u v a l o d ā a r v i e n b i e ž ā k j a u n i d a r b ī b a s n o s a u 

kumi r o d a s s a l i k t e ņ u f o r m ā . Šo j a u n d a r i n ā j u m u r a š a n ā s pama

t ā i r i z t e i k s m e s ē r t u m a i e v ē r o š a n a , k a s i r v i e n s no f a k t o 

r i e m , k ā a t z ī m ē L . C e p l ī t i s , j a u n u nosaukumu v e i d o š a n ā / 2 , 

2 0 . l p p . _ 7 . 

N e r e t i s a l i k t e n i s š ķ i e t ē r t ā k s p a r v ā r d k o p u un p a d a r a 

i z t e i k s m i d a i ļ s k a n ī g ā k u . P i e m ē r a m , t ā v i e t ā , l a i t e i k t u 

" t e k s t a v e i d o š a n a " , l i e t o t s s a l i k t e n i s " t e k s t v e i d e " / Ļ a t v i e -

š u v a l o d a s k u l t ū r a s j a u t ā j u m i , - R . , 1 9 7 8 , 1 4 . l a i d i e n s / . 

I r g a d ī j u m i , k a d v ē r o j a m a v i e n k P r š a v ā r d u c e l m u s a p l ū 

š a n a s a l i k t e n i e r n e p ā r v e i d o t u m o r f o l o ģ i s k o f o r m u , p i e m ē 

r a m , 

a t k a l a t d z i r a š a n a / P a d o m j u J a u n a t n e , 1 9 7 9 , 8 .VI17, 
t ā l ā k a t t l s t ī b a / C ī ņ a , 1 9 7 9 , 1 4 . V I I 7 , 

d a r b o t i e s a l k a s / P a d o m j u J a u n a t n e , 1 9 7 9 , 4 . X I 1 / . 

A r i m ū s d i e n u a n g ļ u v a l o d ā - p a s t i p r i n ā s 8 i t e n d e n c e , k ā rezi.O 

t ā t ā s a l i k t e n i er d t ^ i s i a i z s t ā j s a l i k t e n i s k o p r a k . t l j u m ā . 

T a s s e v i š ķ i r a k s t u r ī g s m o d e l i m V + A d v . p i e m ē r a m , 

r u n d o w n / M o r n i n g S t a r , 1979, 16 J u n e / , 

b r e a k t h r o u g h / C a n a d i a n T r i b u n e , 1979, 5 M a r c h / . 

http://20.lpp._7
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takeover /Morning Star, 1979i 2 June/. 

Bet sastopama i r a r i otra grupa sal ikteņu, kuriem p i r 
mais komponents i r reducēts, piemēram, 

koplietošana /Padomju Jaunatne, 1979, 13.111/, 
kopeksistence /Padomju Jaunatne, 1979, 12.VI/, 
koptvērumo /Padomju Jaunatne, 1979, 2 0 . I I / . 

Šī tendence mazāk raksturīga ' angļu valodas salikteņiem. 
Tādējādi mūsdienās gan angļu, gan latv iešu valodā vēro 

jamas tendences jaunu darbību nosaukumu atvasināšanā kā ar 
sufiksu (va i suf iksā lo galotņu) pa l īdz ību, tā a r i , veidojot 
sa l ikteņus. 

Taču raksts nepretendē uz vispusīgu jautājuma izk lāstu , 
bet sniedz t ika i vispārīgus novērojumus par jaunākajām ten
dencēm darbības nosaukumu veidošanā un var noderēt par pa 
mata dzi ļākai jautājuma izpēte i . 
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Б.Э.Узия 
Рига 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ПУШИЦИСТИЧЕСКМ 
ЛИТЕРАТУРЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРИРОДЫ. 

Мы полагаем, что понятие защиты природы не может быть 
сведено к перечню газетной терминологии или полностью 
отнесено к экологии, т .е . разделу биологии как науки,по

скольку это понятие включает деятельность разных наук и 
сложную систему различных аспектов взаимоотношений чело

века и окружающей среды. 
Чтобы дать более отчетливое представление о предмете 

наших исследований, мы попытаемся графически изобразить 
главные проблемы, факторы и категории, которые составляют 
понятие защиты природы (см. Таблицу ) . 

Главным материалом для анализа послужили подборки га

зеты "Moscow news" за 1977  79 г. .периодического изда

ния США "Audubon" за те же годы и периодического издания 
Великобритании " Connections" за те же годы, посвященных 
проблемам окружающей среды. 

Иэ этих источников было отобрано более 500 языковых 
единиц, непосредственно имеющих отношение к защите приро

ды. Нас интересовала морфологическая структура,синтакси

ческая организация и контекстуальная актуализация лекси

ческих инноваций, составляющих понятие защиты природы. 



Environment 

Ground Water 

Pollution 

Land ' ( s o i l ) 

green world 
wi ld l i r e 

P lants - forests 

Town (people) 

Proc 

Clean water shor

tage etc. 

Population growth. 

Food shortage 

Doers 

> Solutions'' 

Involving! 

ecology, botany, zoology, geology, chemistry, agricul

tural sciences, economy, law, pedagogy, psychology, 

a r t , public opinion 

Tabla 
Mature protection (conservation) 



Были выявлены два процесса лексических инноваций: 
терминологизация и деспециализация. 

Было отмечено три вида терминологизации: 
1. Употребление общенаучных терминов для нужд новой 

области: 
conservation grounds территории под заповедник 
a compromise highway configuration  компромисная 

прстройка дорог 
road?ess  area planning  искусственное бездо

рожье 
to remain in wilderness c lass i f i ca t ion  оставаться 

в первоначальной виде 
2. употребление терминов, уже существующих в науке: 

а) известных отдельным наукам: 
pollution  загрязнение 
tox ic i ty  токсичность 
extinction  вымирание 

б) морфологически новых: 
concervancy  сохранение природы 
environmentally  по отношению к окружающей среде 
environmentalist!)  движение по защите природы 
ecological ly экологически 

3. терминологизация словаря общесловарного уровня: 
regreening of urban areas повторное озеленение 

городских территорий 
remnant population of b i rds  оставшаяся попу

ляция птиц 
nature park  ландшафтный парк 

Новые образования достигаются путем 
I . аффиксации: 

environmental ists характеризующий действия по 
защите природы 

concervancy  сохранение природы 
mediator  посредник, помогающий уладить экологи

ческие проблемы 
clubber  сторонник защиты природы 
birder  наблюдатель за птииами 
overhunting  слишком большой отлов зверей 
disrepair  плохое состояние очистителып™ систем 



2. конверсии: 
a site  to s i te an o i l refinery правильно распо

ложить нефтеперерабатывающий 
завод 

a daisy  daisied усеянная ромашками 
3 . идиоматически сложным словообразованием: 

o i l  hungry economyэкономика нуждающаяся в нефти 
racetrack noise  шум транспорта 
grassroot action  кампания по защите природы 
stripmining  бесхозяйственная добыча ископаемых 
noiseki l ler  глушитель звука 
townuser  птица, которая приспосабливается к 

жизни в городе 
4. неидиоматичным словообразованием: 

dr i f t  f loat ing of timber  плавающий без пользы 
лес 

o i l blackened birds измазанные нефтью птицы 
smoginfested areas  подвергнутые смогу территории 
natureoriented writers  писатели, имеющие iотноше

ние к защите природы 
5. конструированием атрибутивнокомплексных слов: 

closetohome recreation areas  находящиеся близ

ко от дома места отдыха 
fil landdredge attitude  бесхозяйственное отноше

. нив 
airpollutionconscious friends  люди,которые 

понимают весь ужас загрязне

ния воздуха 
6 . образованием синтаксической конструкции: 

r i po f f  обеднение земли 
str ipof f  обеднение земли 
fa l lout  осадки 

Деспециализация достигается путем 
1. создания новых фразеологизмов: 

to go bird watching  заниматься наблюдением птиц 
2. создания устойчивых атрибутивных словосочетаний: 

the lungs, of the earth  лёгкие земли 



3 . сояраяения свободного словосочетания: 
conservation clubbers  сторонники защиты природы 

4. использования терминов в переносном смысле: 
eroding of town's youth  порча городской молодежи 

Явления терминологизации и деспециализации характери

зуются богатством синонимов, поиском новых обозначений 
для новых явлений: 

preserve  заповедник 
reserve  резерват 
sanctuary  заповедник для птиц 
nature park  ландшафтный парк 
national park  национальный парк 

Надо отметить, что с развитием общественной заинтере

сованности в процессе выявления проблем и поисков их ре

вений процесс терминологизации ускоряется и усиливается. 
Так, например, уже реже употребляется термин "nature pre

servation ".Вместо него мы имеем "conservation". Такой 
врмин, как,"environmentalist " не просто переводится, 
описывается, что свойственно научной литературе. 
Предлагаем ряд примеров, лингвистически отражающих 

процессы, происходящие в образовании новых языковых явле

ний в данной области: 
H(V,A)+tion 

foss i l i za t ion (of the country side) сохранение 
в первоначальном виде 

' mediationпосредничество между организациями, 
занимающимися защитой природы 

spoliation (of the coast l ine ) калеченье природы 
ugl i f icat ion (of land)калеченье природы 

Adv.+ing 

оverhuntingслишком большой отлов зверей 
overgrazingпозволение скоту (овцам) объедать 

траву и портить почву 
H+ing 

monitoringконтроль за экологическими явлениями 
и деятельностью человека 

N+or (ег ) 
mediatorпосредник, помогающий уладить экологи

ческие проблемы. 



birder наблюдатель за птицами 
clubber сторонник защиты природы 
f looder сторонник искуственного наводнения 

земель, создания водохранилищ 
boater водный турист 
caravaner моторизованный турист 
ijnpoverieher обеднитель почвы 

non+(  ) (A )N 
nonamoggy (area) не подверженная смогу 
nonwaste (tehnology) производство без отходов 
nongame (species) не подвергающийся отлову 

antiH 
a n t i  l i t t e r (groups) люди, занимающиеся убор

кой мусора на природе, 
antienvironmentalistлицо, выступающее против 

мероприятий по защите природы, 
eub+(u)topia 

subtopia плохо планированные и безликие городские 
и сельские местности 

5  А 
a daisy  daisied ( grass ) усеянная ромашками 
an island  islanded (pedestrians) окруженные 

транспортом 
a site  to site (an o i l ref inery) правильно рас

положить нефтеперерабатывающий завод 
marshal  to тдряЬрТ (public opinion) повлиять на 

N  V 
o i l  oi led ( b i rds ) оперение птиц; покрытое нефтью, 

Н • N 
woodland  лесные территории 
mountainsides горные склоны 
scrubland  места, покрытые кустарником, 
parkland  земли под парк 
racetrack  дороги' со сверхоживленным движением 
o u t f a l l s  осадки (химические) 
downland земля  нижняя ее застройка по сравнению 

с гигантскими индустриальными сооружениями 
N+ (  )N * • 

l i f e  l i n e  век отдельной птицы 
f lue gasses  дымовые газы 



no i se k i l l e r  глушитель звука 
townuser  птица, которая приспосабливается к 

жизни в городе 
noisemap шумовая карга города 
o i l  s p i l l  расплыв нефти на воде 
grassroot ( a c t i o n )  кампания по защите природы 

NVerbal N 
d r i f t  f l o a t i ng  плавающий без .пользы лес 
cancercausing  вызывающий рак 
stripmining  бесхозяйственная добыча ископаемых 
plumehunting  охота за перьями 
hedgeuprooting  корчевание живых изгородей 

NA 
windcarried ( po l lu tants )  принесенные ветром 
oilblackened ( b i r d s )  измазанные нефтью 
oilhungry (economy)  экономика, нуждающаяся в нефти 
oi l  fowled (water)  загрязненная нефтью 
birdborne (seeds)  разносимые птицами 
smoginfested ( area )  подвергнутая смогу 

AN 

highr i se (b lock)  небоскреб 
tiprep. 

musclingin  овладение участком силой (у животных) 
cleanup (of water)  очистка воды 
headon ( conf l i c t )  развивающийся конфликт 

Аргер. 
muckedabout land  земля загаженная 
lockedup ( r e s o u r c e s )  труднодоступные ископаемые 

V+prep. 
runoff  утечка (нефти) 
r i p o f f  обеднение земли 
str ipof f  обеднение земли 

Npron.adv. aux. 
Englandthatneverwas b e f o r e  такой, какой (в смыс

ле окружающей среды) Англия никогда не была 

" •air pol lutionconacioua f r i e n d s  ЛЮДИ, которые 
понимают весь угас загрязнения воздуха 



AtoNN 
closeto—homerecreation f a c i l i t i e s  находящиеся 

близко от дома места отдыха 
Yart . N 

plant a  tree scheme (expedition)  программа по 
посадке деревьев 

VoonJ.V 
dredgeand f i l l ac t i v i t i e s  мероприятия по не

координированной системе 
V i t oonJ . V  i t 

use  i t  and  l eave  i t  бесхозяйственное отношение 
к природе 

adv.conj. adv. 
upanddown expanses of bushes  заросли запущен

ного кустарника 
oonj. adv.A 

asyetunnamed ecological approach  экологический 
подход, еще не имеющий точного названия. 
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С.С.Хидекель, Н.Н.Алексеена 
Москва 

К ТИПОЛОГИИ СОКРАЩЕННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

(НА МАТЕРИАЛЕ НОВЫХ СЛОВ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Самими мощными источниками удовлетворения потребности 
в новых наименованиях, отражающих развитие различных сфер 
человеческой деятельности, выступают внутрисистемные средст

ва, реализующие потенции, заложенные в самой лексической 
системе языка  средства продуктивного словообразования и 
словотворчества. Анализ лексических инноваций указывает на 
неуклонный рост сокращенных единиц разного рода как на одну 
из характерных черт словотворчества в современном английском 
языке. 

Научнотехническая революция и бурный поток информа

ции овязвнн с усложнением обслуживающей их лексики и терми

нологии, что находит свое отражение в количественном переве

се о :ди инноваций сложных слов, нередко громоздких описа

•?• ах наименований и терминологических словосочетаний. В 
• •:qü связи получает особое развитие тенденция к повышению 

 чУНИкативной ценности речевого сообщения:, тенденция к 
центрированию информации при номинировании новых объек

тив, явлений и отношений, к увеличению объема информации", 
передаваемого в единицу времени, а вместе с ней универсаль

ная тенденция к преодолению семантической расчлененности 
полного наименования, к конденсации семантически полной рас

члененной формы, создание цельнооформленного слова там, где 
раньше было лишь описание явлений ( I ) . На сильную тенденцию 
к замене первоначально расчлененной формы обозначения еди

ного понятия, предмета нерасчлененной в славянских языках 
указывает и A.B.Исаченко. Он утверждает, что "утрата фор

мальной и семантической расчлененности наименований являет

ся одним из основных законов развития лексики вообще. Исто

рия каждого слова  это история его перехода из разряда "мо

тивированных слозошасаниЯ в разряд немотивированных слов

зпакоь" ( 2 ) . Именно с этим "принципом наименьшего усилия 



или законом экономии речевых средств" ( 3 ) связан значитель

ный рост количества сокращений за последние десятилетия. 
Анализ и сопоставление сокращений, зафиксированных в прило

жениях К " Webster's Third New International Dictionary " , 
1965 года и "60C0 new Words " , 1976 года подтверждает факт 
роста сокращений разного рода. Если в адденде 1965 г. коли

чество сокращений составляло 8,625? всех новых единиц',' то 
в адденде 1976 г . ; т . е . за одно десятилетие, оно возросло 
до 10,77*. 

Проблемам сокращений посвящено немало исследований,но 
несмотря на это до сих пор остается много неясного. Одной 
из основных проблем остается проблема степени словности со

кращений. Эта проблема связана, с одной стороны; с вопроса^ 
ми вариативности слова, а с другой,  с разграничением це

лостных единиц словарного состава слов и односторонних гра

фических представлений разных единиц  слов,' сочетаний слов', 
синтаксических комплексов и т.д. Необходимость решения воп

роса о статусе словности сокращений особенно остро ощущает

ся в тех случаях, когда сокращения являются результатом кон

денсации словосочетаний а разного рода многословных образо

ваний. Исследование тех лингвистических условий; при которых 
многочисленные графические сокращения могут приобретать ста

тус слова, дали бы возможность вскрыть лингвистический меха

низм создания новых сокращенных лексических единиц (СЛЕ) на 
базе многословных образований. 

В имеющихся работах до сих пор нет и последовательно 
проведенной на основе единых принципов классификации струк

турносемантических типов СЛЕ. Крайне скудно разработан лек

си косемантический аспект СЛЕ, их семантические отношения с 
другими лексическими единицами; закономерности их семанти

ческого развития и функционирования. 
В данной статье мы остановимся.только на некоторых ти

пах СЛЕ, на тех', которые .представляют собой самостоятельные 
лексические единицы, являющиеся результатом преобразования 
словосочетаний в многословных образований в отдельное слово. 
Материалом статьи послужили 695 СЛЕ, отобранные из 1036 со

кращений, зафиксированных в словаре новых слов Барнхардта и 



в двух приложениях к словарю Вебстера [ 4 ] . 
Разнообразный характер СЛЕ вызывает большие затрудне

ния внделения их основных типов и разработки принципов их 
классификации. СЛЕ многоаспектны и, таким образом, могут 
быть выделены разные типы аббревиатур по отношению каждо

го из этих аспектов. Поэтому одной обще1" типологии для дан» 
ного многоаспектного явления построить невозможно, она от

разит лишь одну сторону объекта.Следовательно, как отме

чает В.Г.Гак: "первой задачей типологического анализа яв

ляется установление 'типологии типологией', т . е . определе

ние тех разнообразных типологических описаний, которые мож

но создать в отношении данного объекта и которые непосред

ственным образом вытекают из его природы, отражая его раз

личные стороны" (5 ) . 

В качестве таких параметров типологии СЛЕ могут быть 
выделены: 

I . Форма СЛЕ. Данный принцип включает рассмотрение 
 ях сторонструктуры этих слов как: 

а) фоносиллабическую структуру единицы, 
б) графическую форму СЛЕ, 
в) морфологическую и деривационную структуру СЛЕ. 
Рассмотрение деривационной структуры связано и с ха

рактером взаимодействия сокращений с различными способами 
словообразования и деривационными потенциями СЛЕ. 

П. Источник и способ сокращения. Строение аббревиа

тур зависит как от состава исходной единицы, так я от того, 
какие компоненты сохраняются в составе СЛЕ, и в каком виде. 
Совершенно очевидно, что характер сокращения связан и с пер

вым принципом, в частности, с фоносиллабической и графичеол

кои формой новой единицы. 
Ш. Семантика СЛЕ, включающая рассмотрение не только 

характера смысловой структуры новой единицы и степени ее 
мотивированности, т . е . семантических связей с исходными еди т 

яйцами, но также и те семантические отношения, которые эта 
новая единица устанавливает в лексикосемантической системе 
языка. 

В данпой статье мы остановимся только на двух аспек

тах: на фоносиллабической форме аббревиатур и на источни
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ке v. способе сокращения. 
Анализ инноваций, показывании:' основные тенденции раз

вития этого класса лексических единиц и сферы наиболее ак

тивного их использования, позволяет сделать вывод, что аб

бревиации вопреки высказываемому мнению некоторых иссле

дователей подвергаются ке только именные и атрибутивно

именные словосочетания, хотя они и составляют основную мас

су единиц, подвергающихся сокращению, но также и сочетания 
ипого характера  причастные обороты, части предложений, 
целые эллиптические предло,т.еяия, как например, nikbar 
£ 'ni гл ,Ьл. i"JeJHo Independence Before "аJority African Rule, 
SEAS С З Г А ' - ^ ] <Generally recognized as cafe;re;J8so 
Г_ri'd^e i S_J < r e u s e junk: as something e lse ; MA f c m l l ' e f j 

< aissiug in action. 

Сокращение выступает ке только как способ конденсации 
Уха имеющихся наименований," но и как непосредственный спо

соб словотворчества; как ношвация новой единицы', образуе

мой Ш? подвергаемых сокращению слов', обозначающих сущност

ные характеристики новых объектов действительности', т . е . 
не имеющих в языке соотносительных и самостоятельно фулк

ционирующих словосочетанийV как например hel iport у обра

зованный на основе helicopter + airport прп сокращении и 
того и другого компонента? такого же рода СЛЕ являются fido 
r^aiqayjcfrea's,irregularities,defects , oddities , 
выступающее как термин нумизматики", обозначающий монету с 
изъянами чеканки; СЛЕ, обозначающие названия лекарств, хи

мических веществ, например, DDVP [.d^'cir.'^n'^r^x dimethyl + 
dichlor + vinyl + phosphate = an insecticide; phenelzine 
L'ie n» I .ZFIOVL = phenyl + ethyl + hydrazine * an antide

pressant drug; picloram £'pik |э ,rZE n"TJ <.picoline + chlo 

rine + amine = a systemic herbicide И т.п. 
Рассмотрение фоносиллаоическов структуры аббревиа

ций позволяет выделить 3 основных класса: 
I . Фонетический облик аббревиации ничем не отличает

ся от обычных слов современного английского, т . е . это сло

ва,образующие обычную акцентную и слоговую структуру. Как 



правило, ото одно двуслоговые образования, графически об

разующиеся из соединения сооветствующих буквенных сочета

ний, которые мы назовем слоговыми аббревиатурами. Например, 
UDBS ~ft>3J)zQi Fortran L ' i3: rt trčenļ GBU filcmj, ASPļfeio] ,ALGOL 
[x l ( q .JJ » satcom kamļ Syncom ['sin k»rrfļ ; 
сарсош ļTtacp,kiinJ , s c i - f i Г 'Sii '/a.»J 

Слова этого типа образуют значительное количество 
омонимов, однако при этом графическая форма СЛЕ и не пере

секающиеся с4еры функционирования способствуют их разгра

ничению. 
2. Многочисленный класс аббревиаций, которые характе

ризуются многослоговой структурой, в котором, однако, строе

ние самого слога не соотнесено с буквенными сочетаниями,и 
соответствуют алфавитному чтению каждой буквы СЛЕ, таким 
образом каждая буква составляет слог. Такие аббревиатуры, 

нем их алфавмтазмами, приобретают несколько необычную 
.новую форму и неповторимые слоговые соединения, отлича

• они и своей акцентной структурой, например ASP[_e/fcs'pjjļ 
'kju: 'Sifļ , ĪSD [fel'tfi 'cir.J , ŪDI f^ju; ' d i ; ' a . J , 

'C'cir.'clz-.'r.J И ДР. 
3. Третья - алфавитно-слоговая группа СЛЕ, звуковая 

../уктура которых образуется соединением алфавитного чте-

•ля одного или двух букв и слога, который соответствует ос-

альной буквенной цепе;не, как правило, алфавитное чтение 
охраняется за буквой, которая мешает образованию слога, 

например: BMBWS ['hr.'mju-.i) , ļSObļVr. 'ioul] , MACV^naekVijJ, 
ooMuosMACv Q'kornAs 'maik 'vf.J. 

Рассмотрение СЛЕ по другому принципу с точки зрения 
сохранения в их структуре компонентов исходной единицы по

зволяет выделить несколько типов аббревиатур, которые об

наруживают связи с тремя типами их фоносиллабической струк

туры. Типы сокращения и сохранения тех или иных компонентов 
связаны и со степенью мотивации СЛЕ и с типом семантических 
связей с исходными словосочетаниями. 

По способу сокращения можно выделить 4 типа аббревиа

ции: первые два типа (А и Б) связаны с полным ощущднием од

ного аз компонентов, типы В и Г, сохраняя все компоненты 



исходной единицы, связаны с сокращением каждого из них. 
Тип А составляют такие единицы, которые являются ре

зультатом опущения одного или нескольких полных компонен

тов исходного словосочетания без какихлибо формальных из

менений оставшегося слова. Этот тип скорее представляет со

бой чистый случай эллипсиса. В результате такого сокращения 
мы получаем слово, не несущее никаких следов сокращения,но 
семантически оказывающееся равным словосочетанию, например, 
ehuttle •' space shuttle,wir.dovr «* lounch widow ,rover «£ 

Lunsr rover и т.п. Получаемые в результате эллипсиса 
единицы 8 ряде случаен подвергаются лексикограмматической 
перестройке, как например, в случае nuclear ¿.nuclear woa

pon, creafcive <.a crootive person, psychedelic ¿ j a psyche

del ic drug, pop < poporfc, prefceoa 4 a preteen chl ld. 
Эллипсис, повидимому, является результатом информативной 
избыточности одного или нескольких членов словосочетания в 
результате роста частотности употребления словосочетания. 
Сохраняется, как правило, слово, несущее основную семанти

ческую нагрузку и пе обязательно структурное ядро словосо

четания. 
Тип Б также связан с тем, что некоторые члепы слово

сочетания полностью опускаются, однако остающееся слово са

мо подвергается различного вида сокращению: 
а1 остающийся компонент словосочетания, чаще всего пер

вый , сам подвергается сокращению, как правило, до одного 
слога и таким образом по <*опосиллабическому характеру со

относится со слоговым типом аббревиатур ( I ) . Например: Fed 
¿fed J < the Federal governmenfc, атр£ГТРЗ<ошр11Гled gr i tar , 

narc r na .  RKJ < narcotic agent, mash FJMAE^JC mashed"pote

toes, resld С Г1 'z. 1 c/J<residual o i l , radial Г/г Ж el 1 а IJ 
<• radialply t i r e , Jeg F ¿3 « g J < Jaguar sports oar. 

Все СЛЕ этого подтипа, таким образом, по своей дери

вационной структуре, простые слова, образующие нередко но

вые корневые мор$е«ы. 
б) оставшиеся несколько компонентов образуют соедине

ние полного слова с сокращением. Граница сокращения прохо

дит чаще всего на морфемном шве и, таким образом, совпала



ет и со слоговым делением. Интересно отметить, что в слу

чае непростой морфемнодеривационной структуры сокращаемого 
слова префикс, радиксоид и первый компонент сложного сло

ва, несущий семантически дифференциальную функцию, чаще 
всего сохраняется, как например, в stereotape < stereo

phonic magnofcic taре,suIоchanger <, an automatio record 
changer. 

Интересны случаи повторных сокращений, как напри

мер, в superJet , где j e t сам является результатом сокра

щения j e t aircraft . СЛЕ этой подгруппы чаще всего пред

ставляют собой сложные слова. 
в) малочисленная, но наиболее сложная группа аббревиа

тур этого типа образуется опущением тематического ядра сло

восочетания, остающиеся определительные компоненты принима

ют на себя семантическую функцию опущенного слова. В отли

чи*» от вышеописанных случаев сокращение проходит независи

а от морфемного и слогового строения слова. Например: dala

< dialphachlor propionic acid, levallorphan < leyN

i y l  3 hydroxylmorphinan bitartrafce, picloram 4 §mi

i;richloroplcolinic acid. Выбор букв, повидимому,дйк

. .тся возможностью построения слога. 

Тип В и Г отличаются от А и Б, как мы уже указывали, 
.ем, что в их составе сохраняются все компоненты исходной 
единицы, однако форма их представленности в новой словар

ной единице различна. 

Тип 3 интересен тем, что во всех подгруппах полностью 
сохраняется одно из слов исходного словосочетания, чем ча

ще всего, обеспечивается семантическая связь нового слова 
и исходного словосочетания: таким образом все СЛЕ этого ти

па представляют собой частичные сокращения, образующие свое

образную группу сложных слов. 

а ) СЛЕ, в которых сокращению до инициальной буквы, ко

торая произносится по своему алфавитному чтению ( т . е . обра

зует слог ) , подвергается первый компонент, второй  струк

турносемантическое ядро словосочетания остается без изме

нений, например Ь  Dopai.fl Jo"p*0< levoratotary + dopa, 
К  mesic C'ke^mes/lc^ Kaomic mesic, Q  switch t_feJÙ'* VefôÇj 



< quantum switch, T  lymphocyte Г_ 'ti'. Ьщ 
thymus  derived lymphocyte. 

б) СЛЕ в этой подгруппе полностью сохраняют чаще все

го тематическое ядро словосочетания. Первый компонент под

вергается сокращению до одного слога,как в logoorinal < l o 

^aritham + normal, Eurobond < Europe + bond, repunit 

< repeating unit. 

Сокращению может подвергнуться и ядро, особенно в слу

чае многоморфемиой структуры, например, masscult < вайе 
culture, skylab < sky laboratory, lunaruaut L lunar + 
astronaut, datamation < uola + automation , workfnro < 
< work wel l foro. 

• t 

Графическая 4*орма аббревиатур этого типа в отличие от 
первой подгруппы ничем их не выделяет и таким образом воя 
аббревиатура естественно воспринимается как обычное слово. 

Тип Г характеризуется тем, что все компоненты исход

ной единипи представлены в СЛЕ h все подвергаются сокраще

нию. В этом типе выделяются три группы: 
а) Все компоненты исходной единицы сокращены до вни

пиалъпой буквы. Это очень многочисленная группа СЛЕ, неред

ко называемая инициальными. По характеру звуковой структу

ры они представлены в основном двумя типами: I ) слоговым, 
т . е . когда буквенная цепочка образует слог, например FOBS 
£ •fûb'z.D < Fractional Orbital Bombardment Syotoni, PERT^psirt^ 

<Program Evaluation and Review Technique, GEM С с 15 е ' г >3 < Ground 
Effect Machine, MORV £ma:rv*J< Multiple Independentlytar

geted Reentry Vehlclee и т.п. 

2) алфавитвзмами, папр. BAbIfii.ei,eD<basio assembly 
language, BTf/Vr VIJTc reentry vehicle, 1С E /*• ' s '  'J г. i n t e r 

grated c i r cu i t , RPG"E*'r
1p1'' ' ^ ' J c r e p o r t program generator,, 

SST f , « S 'es 1i:J < supersonic transport, ' SZPCeb'ii.-'pr.Jvi psy

ohodabe grug, 2CD£,bi:,st:'di;j£ binary coded decimal. 

Аббревиатуры этой группы характеризуются особой гра

фической формой, они чаще всего состоят из заглавных букв. 



Эта неоднородная группа новых единиц, занимающих промежу

точное положение  слоговне образуют обычные, как правило, 
простые слона, т .е . образуют новые корнеЕые морфемы, и не

устойчивая группа алфавитизмов, которая лишь в некоторой 
своей части приобретает статус слова. Звуковая структура 
их ведет к образованию новых корневых мс^фем и простых слов 
только в том случае,когда СЛЕ приобретает достаточную частот1, 
употребления. 

б) Все компонента сокращаются,какдыК до слога,обра

зуя, собственно слоговые аббревиатуры. Данная группа обра

зует слова, внешне не отличающиеся от обычных слов. Слого

вой способ чтения таких слов способствует закреплению их 
Kai. самостоятельных едипиц словаря. Графически они также, 
кок 1равило, не отмечены. Это слова типа: Telex < fcele

!. exchange, sitcom < situation, comedy, tarr istor 4. 
1 matron + transistor, OpjM < Opposite Edi tor ia l , pro

11 < propionic + sn i l ide , technotronie < fcechnologi

eloctrorilc, bhlDondozolo <^ thlozolo + Denzimidszole, 
;

ocilllr.e < amino + peninoillin, vibro nie < vlbra.

n + electronic, oj^ysone <. ecdysis + hormone. 
в) сокращению подвергаются все компоненты, однако од

из них могут сокращаться до слога, занимающего разное 
•сто, другие сохранять лишь одну из нескольких буюз, на

имер, TACAи[</гeЛ;>nJ<, 'Ctical a i r navigation, melatonin < 
jJLenocyte + nr ' o tonln, goxjjjjksjtgaseous oxygen, kredC< e , ' r *0 

t i lorad. 
К этой группе примыкают так называемые бленды и телес

копные слова. Они представляют собой в отличие от основной 
массы СЛЕ этой группы соединения разных частей слов, входя

щих в исходное сочетание, например, plench < pl iere + 
wrentch, lrnmlttaace < impedance + admittanöe, dawk < do

ve + hawk, SpangliSh <̂  Spsnich + Bhglish. 
Непрестанный рост аббревиатур разного типа связан с 

особыми сферами их активности. Они свойственны разным сло

ям лексической системы, их появление и предпочительное ис

пользование наряду с исходными сножными наименованиями, 
связано с целым рядом экстратгаигвиотических, социальных 
Фпктпров. 



По сферам употребления разные типы аббревиатур рас

пределяются очень неравномерно. Аббревиатуры, характерные 
для нейтральной и стилистически сниженной разгоЕорной лек

сики составляют сравнительно небольшую группу. Основная 
масса аббревиатур представлена в лятературнокнижноЗ лекси

ке, в основном в научнотехнической и политической терми

нологии, где они составляют более половины (62,932) всех 
СЛЕ, представленных Е СЛОЕЭРЯХ новых СЛОЕ . Анализ аббре

виатур в исследуемом корпусе инноваций показывает, что они 
в разной степени свойственны разным наукам  на первый 
план выдвигаются такие области как медицина, химия, биоло

гия, космические исследования, физика, вычислительная техни

ка, т . е . наиболее развивающиеся отрасли человеческой деятель

ности сегодняшнего дня. Сложные комплексные наименования ока

зываются крайне громоздкими и затрудняющими общение, что и 
вызывает необходимость более краткого, конденсированного и 
целостного термина. 

В области медицина аббреаиатуры используются в основ

ном для названия лекарств ( из 134 единиц  122, что состав

ляет 93*) нзпримзр^ oxazopan = tranquilizirig drug, pxaci l 

Ц р = a semisynthetic pen ic i l l in , inoramiae = an antidepres

sant drug И Т.П. 
В химической терминологии аббревиатуры используются 

преимущественно для обозначения различных химических веществ, 
. реактивов, используемых в различных отраслях науки, 

промышленности, сельокого хозяйства, например: azinphospho

methyl = a pesticide used against insects and mites, mech

lorethame = a nitrogen mustard used as a war gas. 
СЛЕ, используемые в области вычислительной техники, 

обозначают преимущественно различные языки машин, например, 
COBOL < Common Business Oriented Language, a computer pro

gramming language for manipulating str ing of symbolsj ALGOL 
< Algorithmic Language, a computer language using slgebraic 

notation, Formular Translator, a computer language used for 
writing programs involving sc ient i f i c and algebraic com

putations. 
СЛЕ  термины, используемые в политической лексике, 



обозначают названия политических организаций, государствен

ных учреждений, документов и : .д. Например, POD <. Peparfcment 
of Defence (of USA). SAbT < Strategic Arms Limitation on 
Talk, c l ient < c l ient s tate , a dependent state or govern

ment, stagf lat ion < stagnation and i n f l a t i on , a stagnant 
economic condition marked by r i s i ng unem. loyment and spi— 
ra l ing in f la t ion . 

Аббревиатуры, относящиеся к разговорной лексике, отра

жают разнообразные стороны жизни и деятельности общества, 
например: parky sj.. = a park keeper, crazy = a crazy person, 
Ldriver = a learner dr iver , laundromat  laundry + automat, 
cashomat = cash + automat moped = motor + pedal , a light— 
wieght motorbike that can be pedalled, nexc. s j . = a federa l 
n' otlcs agent, aquatel = aquatic hote l , autocide = s u i c i 

ommitted by crashing one] s car. 

Для аббревиатур этого класса характерны типы А и Б со 
овой звуковой структурой, а также бленды (тип Г, б ) , 
•зшакщие внесение некоторого экспрессивного, комическо

го эффекта, эффекта неожиданного соединения начала одного 
лонца другого слова, как например: r a d i c l i b < rad ica l + 
i b e r a l , stag f la t ion < stagnation + i n f l a t i on , Japl ish 
< Japanese + Sngll; И Т.П. 

Для всех отраслей науки в техники, т . е . для термпно

систем наиболее типичны В и Г, т . е . представленность всего 
сложного образования инициальными буквами, слогами каждого 
слова, либо набором букв, предетаЕлягощих каждый компонент, 
разрешающих получить удобную для произношения слоговую струк

туру. 
Для медицины типичен и тип Б, т . е . частичное сокращение 

с сохранением полного состава опорного слова исходного сло

восочетания. 
Причины особо бурного развития аббревиатур в этих нау

ках, которые отмечены потоком новых, сложных, состоящих из 
плинных описаний лекарств, различных химических веществ, 
реактивов, новых машин, приборок с множеством функций, но



вых свойств и возможностей носят как лингвистический, так 
и социальный характер . Лингвистические и психологические 
причини, повидимому, лежат и в том, что аббревиация д а е т 
возможность превращения расчлененного сложного описания в 
пелостную, немотивированную лексическую единицу, удобную 
в общении и хранении в памяти человека. Более т о г о , струк

тура аббревиатур не требует йормалького обозначения в з а и 

моотношений разных сущностных характеристик объекта, не 
требует обязательного существования соответствующего оформ

ленного словосочетания. Немаловажным лингвистическим фак

тором является и т о , что большая часть слоговых аббревиа

тур составляет Е каждой данной термпносястеме однозначные 
единицы, чему способствует ( в типе Г  инициатазмы) и г р а 

фическая их форма  написание заглавными буквами. • 

К этому следует прибавить и социальные причины ( 6 ) . 
Большая часть названий, например; названия л е к а р с т в , хими

ческих препаратов не остается в узком профессиональном кру

г у , а становится достоянием промышленности, сельского х о 

з я й с т в а , строительства и становится необходимой для повсед

невного общения широких масс носителей языка . Предпочтитель

ность аббревиатур, как целостных знаков длинным и громозд

ким названиям в этих случаях самоочевидна. 

Подводя итоги вышесказанному, следует подчеркнуть ,что: 
1) аббревиация  представляет собой продуктивный, р а з 

вивающийся способ образования новых СЛОЕ , присущий как р а з 

ным терминосистемам науки и техники, так и нейтральной и 
разговорной, стилистически сниженной речи . 

2) Аббревиация выступает и как способ преобразования 
самостоятельно функционирующего словосочетания, в р е з у л ь т а 

те чего устанавливаются своеобразные синонимические отноше

ния СЛЕ и словосочетания, и как способ формирования новой 
лексической единицы, не имеющей коррелята в лексической 
системе . 

3) Аббревиация ведет к появлению новых корневых морфем, 
образованию деривационно простых новых слов и своеобразной 
группы сложений. 
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