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я.  г. БИРЕНБАУМ

Э МО Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь  И ЭК С П Р Е С С И В Н О С Т Ь  
В ПР ОСТР АНСТВЕ ВВОДНОСТ И

1. В пространство  вводности (П В ) мы вклю чаем  м одальн ы е сло-х 
ва и другие вводные единицы ( B E ) , парентезы  веж ливости, сою зные 
парентезы , парентезы , с л у ж а щ и е  д ля  вы деления  темы или ремы, о б 
ращ ен ия , м еж дом ети я  и их эквиваленты , вставки  и обособления. 
BE со д е р ж а т  р яд  семантических сегментов: кроме модального, 
эмоциональны й, эм фатический, относительный, ф орм альн ы й, ад- 
ресантный, адресатны й и др. [2 ] .  У ж е перечень основных сфер и 
сегментов ПВ п о казы вает , что оно яв л яется  одной из основных 
(но не единственной) областей вы р аж ен и я  чувств (эм о ц и о н ал ь 
ность) и усиления частей в ы сказы ван и я  (экспрессивность) в п р ед 
лож ении, т а к  как  в нем в больш ей мере осущ ествляется  а к т у а л и 
зац и я  п ередаваем ого  сообщ ения в конкретны х условиях  общения. 
О б р ащ ен и я  и парентезы  веж ливости  (p lease ,  sorry , excuse  me, 
pa rdon ,  no offence, w ith  the  g re a te s t  respect,  in  m y hum ble  s u b m is 
sion) обычно п ередаю т чувства  говорящ его, особенно его отнош е
ние к  собеседнику: G et off, there ,  you old devil (A. C ro n in ) .  С ам  
ф акт  сильного обособления вы деляет  эту часть  п ред лож ен и я  [20]. 
М одальн ы е слова  и другие BE относятся  обычно к содерж ан и ю  
всего предлож ени я. О дн ако  они могут за м ы к а т ь с я  на одной его 
части, что служ и т  средством ее вы делени я  [15]:  O u r  ne ighbour,  
l iv ing  a lone  a n d  with, a p p a re n t ly ,  a  r e s t r ic te d  circ le  of fr iends,  
seem ed d isposed  to  an  acq u a in ta n ce sh ip  (A. C r o n i n ) . jСою зные п а 
рентезы  сл у ж а т  д л я  связи частей текста внутри и вне п р ед л о ж е
ния и передачи отнош ения связуем ы х  частей к целому. М ногие из 
них вы деляю т присоединяем ы е части, например, w h a t ’s more, 
w orse  th a n  th a t ,  a p a r t  from th a t ,  in to  the  b a rg a in .  У ж е  давн о  о т 
мечалось, что вставки  имею т значительно больш ий смысловой 
вес, чем синонимичные им части предлож ени я, не относящ иеся  к 
П В  [18], что легко п роверяется  субституцией. Н о и по с о д е р ж а 
нию вставки  бы ваю т  весьма экспрессивны ми и эм оциональны м и, 
например, ...at th e  t im e  th e  q u a r re l  be tw een  us  w a s  so b i t te r  th a t  I
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did not — to my sh am e  I say  it ( a n d  he s ig h ed  deeply) — offer to do 
a n y th in g  (R. H a g g a r d ) .  Очевидно, нет ни одной сф еры  или сег
мента П В, в которых т а к  или иначе не находили бы проявления 
экспрессивность и (или) эмоциональность. Н о в п редлагаем ой  
нами системе П В  вы деляю тся  сегменты, в которых вы р аж ен и е  
эм оциональности  и экспрессивности явл яется  сущностью их со дер 
ж ан ия . П оэтом у в настоящ ей статье  мы подробнее освещ аем  эм о 
циональны й и экспрессивный сегменты BE, м еж дом ети я  и тема- 
рематические парентезы .

2. Э моцион альны е BE передаю т чувства, испы ты ваем ы е гово
рящ им и в связи  с основной мыслью  предлож ени я, п ереж и вания , 
в плане которых описывается  сообщ аем ое  (сож аление , огорчение, 
радость, смущение, ож и дани е , н ад еж д а ,  беспокойство, боязнь, 
изумление, одобрение, безразли чи е, (не)удовлетворенность , д о с а 
д а  и пр .) ,  оценку сообщ аем ого  с точки зрения общих категорий 
счастья  и несчастья, р азн ы е  впечатления, вы званн ы е с о д е р ж а н и 
ем п редлож ени я, стрем ление вы звать  у слуш аю щ его  (читаю щ его) 
ж елательн ую  реакцию  или предупредить неж елательную : по
w onder ,  s t r a n g e  to  say, to  m ak e  the  m a t te r s  w orse ,  to  do smb. 
justice ,  se riously ,  i ron ica lly ,  c h a ra c te r is t ic a l ly ,  pecu lia r ly ,  s t ra n g e ly ,  
oddly, cu rious ly ,  re g re t ta b ly ,  a la rm in g ly ,  s u rp r is in g ly ,  unbe lievab ly ,  
(u n ) fo r tu n a te ly ,  (un ) lu ck i ly ,  (u n )h a p p i ly ,  to  s m b ’s su rp r is e  ( a m a 
zem ent, a la rm ,  a s to n ish m e n t ,  horro r ,  sorrow , joy, reg re t ,  de ligh t,  
d isa p p o in tm e n t ,  confusion, sham e, grief, m isfo r tu n e ,  d isg u s t ,  luck, 
p leasu re ,  re l ie f) ,  jokes a p a r t ,  etc. No w o n d e r  m y feet kill m e each 
n ig h t  (E. O ’N e il l ) ;  «And jo k in g  a p a r t ,  quite  a p a r t» ,  he began.. .  « m en 
t io n in g  no n a m e s  a n d  in te n d in g  no offence, I s a y  i t ’s t im e  the re  were  
a few m ore  ca se s  in th is  town». (J. P r ie s t le y ) ;  To m ake  m a t te r s  
w orse, the  a ir  h ad  tu rn e d  sultry .. .  (A. C ro n in ) ;  . . .suddenly , to my 
so rrow  a n d  to  his  u n fe ig n ed  de ligh t ,  m e found ourselves.. .  p lu n g ed  
in to  a p rob lem  at our ve ry  doors... (A. C o n an  D oyle) ;  S u rp r is in g ly ,  
the  two m a id e n s  ( J a n e  S ey m o u r  and  Nicold P a g e t )  a re  m a d e  m ore 
t re a c h e ro u s  th a n  the ir  re spec tive  m a te s  (M o rn in g  S t a r ) ;  R e g re t ta b 
ly, the  life of a police officer can n o t  be a l low ed  to  s ta n d  in th e  w ay  
of p ro te c t in g  the  p re s id e n t  of F ra n c e  (Fr. F o rs y th ) ;  Luckily for us, 
In fadoos  and  the  chiefs knew  all the  p a th w a y s  of the  g re a t  tow n 
perfectly... (R. H a g g a r d ) ;  H o lm es  w a s  accessib le  upon  the  s ide  of 
f la tte ry ,  a n d  also, to do h im  justice ,  upon  the  s ide of k indness .  
(A. C o n a n  D o y le ) ;  . . .S chopenhauer  — tries...  to describe a s im ila r  
p a ir  of eyes, an d  m akes , I’m d e l igh ted  to  say, an  en t i re ly  c o m p a 
rab le  h a sh  of it. (J. S a l in g e r ) ;  ...so here  I cam e. But s t r a n g e ly  
enough , I ’ve h u n g  on. And s t r a n g e ly  en ough ,  I h a v e n ’t d i s in te g r a 
ted . (J. O ’H a r a ) ;  In  la te  M ay  of 1942, the  p ro g en y  — seven in n u m 
ber... w'ere f lung , e x t r a v a g a n t ly  sp eak in g ,  all over the  U n ited  S t a 
tes. (J. S a l in g e r ) .  О снователи  теории вводных и модальн ы х слов
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вы д еляли  в первую  очередь д в а  значения  — м одальн ое  и эм оци о
нальное: «...необходимо проводить принципиальную  четкую грань  
м еж д у  разн ы м и  эм оци ональны м и ф о р м ам и  в ы р а ж е н и я  реакции 
на действительность и модальной  оценкой отнош ения в ы с к а з ы в а 
ния к  действительности, хотя обе эти сф еры  речевых явлений, в 
которы х о т р а ж а е тс я  о б ъ ек ти в н ая  действительность в ее п р ел о м 
лении в общ ественном сознании лю дей , н ах о д ятся  м еж д у  собой 
в сам ом  тесном взаим одействии»  [4].

3. Экспрессивны е BE за к л ю ч а ю т  в себе способ зав ер ен и я  со 
беседника, подтверж ден ие  истинности, достоверности или у к а з а 
ние на сомнительность, недостоверность в ы сказы ван и я ,  у в ер ен 
ность или колебание, усиление, подчеркивание, акцентирование, 
придание  особой значимости. К а к  бы отходя  в сторону от самого 
в ы сказы ван и я ,  автор вновь у б еж д а е т с я  в верности вы сказанн ой  
мысли или, наоборот, не реш ается  п ри знать , что его слова  а д е к 
ватно  о т р а ж а ю т  ситуацию : indeed , for t h a t  m a t te r ,  for th e  m a t te r  
of th a t ,  to  sa y  th e  lea s t  (of i t ) ,  s p e a k in g  in  a ca n d id  w ay ,  to  say  
(tell, speak )  th e  t ru th ,  f ra n k ly  (s incere ly ,  r igh t ly ,  h o nes t ly )  s p e a 
k ing ,  to  sp eak  c a n d id ly  (qu ite  p la in ly ) ,  to  be s in ce re  (honest ,  p la in ,  
c a n d id ) ,  t ru ly ,  h o n es t  ( l y ) , v e r i tab ly ,  p la in ly ,  d is t inc tly ,  precisely , 
c lear ly ,  frank ly , a l leged ly ,  ad m it ted ly ,  l i te ra l ly ,  pos itive ly ,  c o n fe s 
sedly , decidedly , em inen tly ,  r e a l ly  a n d  t ru ly ,  defin ite ly , abso lu te ly ,  
exactly ,  a c tua lly ,  above  all, of a ll  sm th , no t a t  all, in  no wise, no 
m is ta k e  abou t it, n eed le ss  to  say , by all (no, any )  m e a n s ,  a s  a 
m a t te r  of cou rse  ( f a c t ) ,  in p o in t  of fact, a s  a fact, in  t r u th  (effect, 
rea l i ty ,  a ll  can d o u r ,  s tr ic t  f a c t ) ,  etc: In  fac t,  I ’m th in k in g  of ta k in g  
h im  off the  ro a d  (J. P r ie s t le y ) ;  But w h y  w ould  you no t let me 
n e a r  you, s ince  th e re  w a s  in t ru th  no in fec tion?  (A. C o n a n  D oy le ) ;  
N eed less  to  say , you a re  a ll  sw o rn  to  to ta l  silence... (F r .  F o r s y th ) ;  
If the  fellow com es you will fo llow  him  home. B u t no ind isc re t ion ,  
a n d ,  above all, no v iolence. (A. C o n a n  D o y le ) ;  I t  is e m in e n t ly  a c a 
se for p e rso n a l  in v e r s t ig a t io n  (A. C o n a n  D o y le ) ;  All I c an  r e m e m 
ber is... a h u g e  ru ff ian ,  w hose  eyes seem ed  l i te ra l ly  to  be s t a r t i n g  
ou t of his  h ead .. .(R . H a g g a r d ) ;  Indeed  th e  g u n  is read y ,  a n d  f r a n k 
ly I r e g a r d  it a s  one  of m y  m as te rp ieces . . .  (F r .  F o r s y th ) ;  B u t  i t ’s 
w a te r t ig h t ,  no m is ta k e  a b o u t  th a t .  (J. P r ie s t le y ) ;  A nd  a r e n ’t  you 
lo ok ing  well? T en  y e a rs  y o u n g e r ,  hones t!  (J. P r i e s t l e y ) ;  No, M iss ,  
r ig h t ly  sp eak in g ,  it i sn ’t over.. (J. P r ie s t le y ) ;  The reco g n i t io n  of 
V e n ab le s  by th e  chem ist. . .  w a s  in te re s t in g ,  to  say  the  le a s t  of it. 
(A. C h r is t ie ) ;  W ell, ju s t  a f te r  th e  tu r n  of the  c e n tu ry  — O ctober, 
1902, a s  a m a t t e r  of fact.  O c tober  th e  fourth ,  to g ive you the exac t  
da te .  T w en ty  m in u te s  p a s t  th re e  in  th e  a f te rnoon ,  to  g ive  you the  
ex ac t  tim e. (J. O ’H a r a ) ; W hy, of all p laces  on th is  w ide  ea r th ,  does 
he, of all m en  alive, h a u n t  m y  house  like a shadow . (H. C a in e ) .

4. М еж д ом ети я  по п раву  считаю тся  ядром  эм оциональной  лек-
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сики [14].  И х вы д ел яю т  к а к  часть  речи с общим значением  пере
дачи эмоций и волевых импульсов и способностью п р и д ав ать  
всему вы сказы ван и ю  эм оци ональную  и волю н тативную  окраску . 
Ф о р м альн ы м и  п р и зн акам и  этой части речи явл яю тся  н еи зм ен яе
мость и способность о б р аз о в ат ь  отдельны е п редлож ени я. Б удучи  
частью  речи, м еж дом ети я  вклю чаю т в свой состав  только слова ,  
а сочетания  слов и п редикативн ы е единицы, которы е нередко п р и 
водятся  к а к  м еж дом ети я , следует  р а ссм атр и в ать  к а к  их э к в и в а 
ленты.

Б ольш ин ство  язы коведов  считает  м еж дом ети я  чистыми з н а к а 
ми эмоций и волевы х побуж дений, лиш енны м и сигнификативной  
ф ункции [6 ],  другие авторы  н аходят  в них предметно-логическое 
с одерж ан и е  [3 ] ,  а третьи при чи сляю т таки е  м еж дом ети я ,  к а к  
о! ах! ф-ф! к зн а к а м  непосредственных эмоций, а такие, к а к  увы! 
баста!, к в ы р ази тел ям  понятий и суж дений [ И ] .  П ри  лю бом ре -»  
шении этого спора остается  очевидным, что м еж д ом ети я  с л у ж а т  
д л я  передачи  эмоционального  реестра  в ы сказы ван и я .  А нглийские 
м еж д ом ети я  хорош о описаны [24],  поэтому мы ограничим ся  о д 
ним примером: I w a s  ta k e n  dow n — ow  — ouch — la s t  n ight.. .  
(O. H e n ry ) .  ' ' #

Е щ е  А. А. Ш ах м ато в  причислял  к  м одальн ы м  о б р азо в ан и ям  
( некоторые бран ны е в ы р а ж е н и я  и закл и н ан и я ,  потерявш и е перво

начальное- значение и у п отребляю щ и еся  к а к  простые воскли ц ан и я  
[22]. Все апелляции  к богу, к черту и их эвф ем истические  и ди- 

v сф емистические зам енители  м ож н о причислить к  э к в и в ал ен там  
меж дометий. Они обычно строятся  по отстоявш им ся  в язы ке  
структурно-сем антическим  м оделям  с бесконечно вар ьи р у ю щ и м ся ,  
но обозрим ы м  лексическим наполнением : God, G oodness ,  Goose, 
C h r is t ,  J e s u s ,  Lord , H e a v e n ts ,  Devil,  H ell,  Woe, boy, etc; M y  G od 
(G um , w ord ,  au n t ,  eye, h a t ,  e tc ) ;  G ood g ra c io u s  (heavens ,  e tc ) ;  
God a lm ig h l ty ,  by G od (G ar ,  G ad ,  golly , gosh , gu m , gow, gee, 
g ra b s ,  g ra ry ,  Ju p i te r ,  Jove , j in g o ,  G eorge , g in g e r ,  jeez, J im in i ,  
J u d a s ,  C hr is t ,  th e  Lord , h eav en s ,  heck, th u n d e r ,  C a e sa r ,  m y  h a n d ,  
etc) [1 3 ] ;  in the  n a m e  of G od (g o o d n ess ,  t ru th ,  e tc ) ;  for sh am e ;  
for G o d ’s ( H e a v e n ’s, P e te ’s, go o d n ess ,  p i ty ’s, etc) sake ;  for th e  love 
of G od (Mike, e tc ) ;  ( u p )o n  m y  w o rd  (honour ,  soul, oa th ,  c red it ,  
e tc ) ;  G o d ’s life. Z o u n d s ;  G od fo rg ive  (help, save , b less ,  etc) m e  
(you, us, e tc ) ;  D a m n  (eurse , dash , h a n g ,  b la s t ,  etc) y o u r  eyes (it, 
it all, you, th e  w orld ,  e tc ) ;  s h a m e  up o n  you; B less  m e  (you, us ,  
e tc ) ;  m e rcy  on th e  m a n  (you, me, e tc ) ,  th a n k  G od (g oodness ,  h e a 
vens ,  e tc ) ;  d ea r  me. My, etc, etc: H eavens ,  I h e a r  h is  s tep  up o n  th e  
s ta i r  (A. C o n a n  D o y le ) ;  T h e a t r ic a ls  su it  you, M iss  T ra n t ,  m y w ord  
th ey  do... (J. P r ie s t le y ) ;  I w a s  l i s te n in g  to  you p la y in g  the  banjo...  
A nd by j ingo ,  it w a s  good too. (J. P r ie s t le y ) ;  F or  P e te ’s sake, if 
w e ’re goin 'g to  p lay  ca rd s ,  le t’s p lay . (E. O ’N e il l ) ;  « F o r  the  love of
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Mike», cried  In igo , «d o n ’t  te ll  m e  th e r e ’s so m e th in g  w ro n g  w i th  h e r  
too!» (J. P r ie s t le y ) ;  O n  m y  so lem n  oa th ,  E d m u n d ,  I ’d g la d ly  face  
no t h a v in g  an  acre  of fa n d  to  ca ll  m y  own... (E. O ’N e il l ) ;  T h is  is  
no  o rd in a ry  concer t  p a r ty .  I c an  te l l  you. H a n g  it, I o u g h t  to .k n o w  
(J. P r ie s t le y ) .

Э м о ц и о н аль н ая  и эксп ресси вн ая  лекси ка  о тли чается  недолго* 
вечностью. Е е  вы рази тельн ы е  в озм ож н ости  часто связан ы  с но
визной. То, что стан овится  о б щ епри няты м , не у д овлетворяет  вы 
р ази тел ьн ы е  потребности, поэтому стар ы е  в ы р а ж е н и я  м оди ф и ци
рую тся  по форме, лексическом у содерж ан и ю , по структуре, либо  
новым л ексем ам  при дается  м е ж д о м е тн ая  с и л Ц  либо стр о ятся  но
вые с а к р а л ь н ы е  ф орм улы , наприм ер, by G o d ’s a rm , by cock’s body, 
by  the  g re a t  C a e s a r ’s ghost ,  H e a v e n  sa v e  th e  lad ies ,  d o g  m y  c a ts  
[19]. H e  w a s  too  old  to  s t a r t  a t  th e  bo ttom , su f fe r in g  J .  (Br. M o o 
re)  ; V ince  h a d  felt g u i l ty  ab o u t  th e  c o n t in u e d  a sso c ia t io n  a n d  now , 
p ra ise  be, he could  a g a in  co n so r t  w ith  Jo e  fru ly  a n d  m i th o u t  g u il t  
(T h o m p so n ) .

К огда  эм оц и он альн ы е  слова  с л у ж а т  д ля  вы делени я  отдельны х 
членов п р ед лож ен и я ,  они п р и б л и ж аю тся  к частицам . Н ап р и м ер , 
th e  hell, the  devil, on e a r th ,  in th e  w o r ld  часто уси ли ваю т  вопроси
тельны е слова: W h a t  in  the  whole  w ide  w or ld  can  be the  connec tion  
be tw een  th is  d ead  p a in t in g  m a n  a n d  th e  a f fa ir  a t  B ir ls to n e?  (A. C o 
n a n  D oyle) .

В эм оци ональной  о бласти  трудно р азгран и ч и ть  отнош ение к  
в ы сказы вани ю , к  мысли об объективной  данности  и к самой 
объективной данности  [1 ] .  М етаязы к о во сть  в дан ном  слу чае  см ы 
кается  с р азн оп лан овостью  вообщ е, а м еж д о м ети я  и их э к в и в а 
л е н т ы — с эм оц и он альн ы м и  BE, в с тав к а м и  и обособлениям и  [7 ] ,  
например, T hen  I h e a rd  of th is  p lace  — cu rse  th e  h o u r  t h a t  the  n a 
m e f i rs t  fell upon  m y ea rs!  — a n d  I c a m e  to  b e t te r  m yse lf  (A. C o 
n a n  D o y le ) ;  V ince, son, is th e re  h o n e s t  — to  — God a n y  use  in  m e  
w a s t in g  a d e p u ty ’s t im e  to  ta k e  f in g e rp r in t s  (W. T h o m p so n ) ;  
.. .heaven know s,  th e re  h a d  been  e n o u g h  of them... (E. G a r d n e r ) .

Т аки е  эм оц и он альн ы е  единицы, к а к  see (h e re ) ,  look (here)» 
come, p ray ,  behold , say ,  l is ten  и др., сохранили  в язы ковом  с о зн а 
нии носителей я зы к а  ассоциацию  с глаголом  [8] и могут бы ть  
интерпретированы  к а к  усеченные вводны е п р ед л о ж ен и я  [10].  О д 
нако  они при обрели  свойственную  м еж д о м ети ям  д и ф ф узн ость  
значения  [19] и могут р ас с м ат р и в а т ь с я  к а к  их экви вален ты  или 
д а ж е  к а к  м еж д о м ети я  [12].

М еж д о м ети я  и их эк ви вал ен ты  д аю т  оценку сообщ ению  не 
только  с точки зрени я  собственных чувств говорящего,- но и с 
точки зрения  эмоций собеседника, третьего  ли ц а  или коллектива . 
Т а к а я  оценка часто п ри обретает  значение Ьоциальной х а р а к т е р и 
стики явления  [17].
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5. К тема-рем атическим  п арен тезам  мы относим элем енты  П В, 
сл у ж а щ и е  д л я  вы деления  единиц актуального  членения (к о м м у 
никативного уровня) вы сказы ван и я :  либо  темы  (данного, исход 
ного пункта, логического с у б ъ ек т а ) ,  либо рем ы  (того нового, что 
сообщ ается  о теме, я д р а  вы сказы ван и я ,  логического п р е д и к ат а ) .  
•Актуальное членение в известном смы сле стоит вне самой опи сы 
ваемой ситуации и о т р а ж а е т  динам ическую  перспективу р азви ти я  
событий или описания, к а к  ее п р ед ставл яет  говорящ ий. Это с в я 
зы вает  актуальное  членение с метаязы ковостью . В то ж е  время, 
подчеркивая  тему или рему, мы описываем  с а м у  ситуацию  it ее 
участников, обстоятельства , действия и качественны е х а р а к т е 
ристики.

Если м еж дом ети я  — это парентезы , тесно св язан н ы е  с эм о ц и о 
нальны м и B E, то тем а-рем атические  парентезы  при м ы каю т к э к с 
прессивным BE.

Тема в английском  язы ке  м ож ет  вы деляться  следую щ им и 
средствами:

1) «И м енительны й темы » [16],  который в английском  язы ке  
в ы р а ж а е т с я  не именительны м п адеж ом , а именной группой, в ы н е
сенной в н ач ало  п р ед л о ж ен и я  и не связан н ой  с ним. Это п о строе
ние х ар ак тер н о  д л я  н еф орм альной  разговорной речи: M rs. Chil- 
l in g fo rd  she te l ls  it  to  A gnes ,  a n d  A g n e s  te l ls  it to  y o u n g  C rip p s  
a s  b r in g s  th e  m ilk  (J. P r ie s t le y ) ;  Myself, I never  believe in  ta ly n g  
a n y  m a n ’s dollars .. .  (O. H e n ry ) .  К ром е начального  обособления, 
встречается  более  редкое и более  эм ф ати чн ое  конечное п о л о ж е 
ние [5]: . . .had she  no d ign i ty ,  the  w o m an ?  (Br. M o o re ) .

2) As for smb., a s  to  sm b. 23: As for Mr. O akroyd ,  he w a n d e re d  
th ro u g h  an  e n c h a n te d  coun try .  (J. P r i e s t l e y ) ; As to you, C o rru th e rs .  
you w ould  h ave  done to  keep you r  p is to l in your pocket (A. C o n a n  
D oyle) .  -

3. for one, for s m b ’s p a r t ,  on s m b ’s side: ...I, for one, h av e  no 
an x ie ty  to  t r a c e  its course . (R. H a g g a r d ) ;  F or  m y p a r t ,  I sh o u ld  be 
so rry  to  th in k  th a t  th e re  w a s  n o th in g  be tw een  A n th o n y  a n d  C leo 
pa tra . . .  (S. M a u g h a m ) ;  You’ve h o n o u red  m e by do in g  som e r e 
sea rch  on m y pub lica t ion . I, on m y side, h av e  co llec ted  som e 
ex ce rp ts  from  yours.. .  (A. C ro n in ) .

4) S p e a k in g  ( ta lk in g )  of sm b, a s  r e g a r d s  sm b: ...I a sk ed  Bim 
B lackw ood, bu t  he d id n ’t  w a n t  to  m ak e  th e  jum p. S p e a k in g  of Bim, 
h e ’s ce r ta in ly  com e a long .  (J. U p d ik e ) ; As r e g a r d s  the la t te r ,  I can  
on ly  sav  t h a t  it does not p re te n d  to  be a full accound  (R. H a g 
g a rd ) .

И. Г. Ч ередниченко р а зб и р а е т  русские придаточны е типа что 
к асается  меня, что до меня, соответствую щ ие английским т е м а т и 
ческим парен тезам , и 'н а з ы в а е т  их придаточны ми к асател ьства ,  
предварительн о  сообщ аю щ им и, относительного кого или чего из-



л а гае т с я  с о д ер ж ан и е  главного  предлож ени я , причем это лицо или 
предм ет  в главном  предлож ени и  в ы р а ж а е т с я  местоимением [21].  
Эти придаточны е соответствую т тематическим  п арентезам . В а н г 
лийском слож ноподчиненном п редлож ени и  такую  ро л ь  в ы п о л н я 
ют некоторые при даточн ы е с союзом if: H u n te r  Q u a r te rm a in
shou ld  be ab le  to  tell  you abou t e le p h a n ts  if a n y b o d y  can  (R. H a g 
g a r d ) .

И ногда  основное с о д ер ж ан и е  в ы сказы в ан и я  заклю чен о  в п р и 
даточном, так  что средством вы деления  темы  служ ит , по сути д е 
ла , главное предлож ение: If ever a m a n  w a s  ha ted ,  he w a s  (D u  
M a u r ie r ) .

Р е м а  м ож ет  в ы д еляться  теми ж е  п ар ентезам и , что и тема: As 
for i ts  be ing  silly  — well w e ’re all  a bit silly, a r e n ’t me? (J. P r i e s t 
ley ) ;  D uke is g re a t ly  a g i ta te d ,  and  a s  to  me, you h ave  seen  y o u r 
se lves  the  s ta te  of n e rv o u s  p ro s t r a t io n  to  w h ich  the  su sp e n se  a n d  
th e  re sp o n s ib i l i ty  h av e  red u ced  me. (A. C o n a n  Doyle) [9 ] .  As r e 
g a r d s  ab so lu te  proof, th e re  is none  (F. F o rs y th ) .

Особенно часто  рем а подчерки вается  с помощ ью  вводных п р и 
даточны х предлож ений: T h a t  Convoy, I ’m  th in k in g ,  h e ’s a b u g g e -  
roo if ever  th e re  w a s  one. (St. B a r s to w ) ;  I t ’s poss ib le  of course ,  
t h a t  he w a s  fee ling  dep ressed ,  a s  he well m ig h t  be (R. K nox).

К тем а-рем атич еской  п ар ентезе  следует  отнести т а к ж е  конеч
ные репризы с глаголом -зам ести телем  или репрезентантом : 
S p e n d s  ha lf  h is  t im e  in t ’p ic tu res ,  o u r  W illy  does (S t.  B a r s to w ) ;  
H e ’s rea l  g e n n ed  up, Mr. V an  H uyten  is, a n d  he m a k e s  is in te r e s 
ting .. .  (St. B a r s to w ) .

6. Э м оцион альность  и экспрессивность ш ироко п редставлены  в 
П В , и их детальн ое  описание ещ е предстоит.
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М. Г. Б ОНДАР ЕНКО

О НЕКОТОРЫХ Л Е К С И Ч Е С К И Х  С Р Е Д С Т В А Х  Э К С П Р Е С С И И  
В Н О В Е Л Л А Х  М. ЭМЕ

Э кспрессия — явление  многообразное, многоплановое. Вопросы 
язы ковой экспрессии бы ли р а зр а б о т а н ы  в т р у дах  Ш. Б а л л и ,  к о 
торый п ротивоп оставлял  экспрессивность ин теллектуальн ом у  в 
язы к е  [3].

Р а з в и в а я  учение Ш. Б а л л и ,  многие ученые уточнили термин 
«экспрессия». Так , Е. М. Г ал ки н а -Ф едо р у к  п и сала  о необходи
мости р азл и ч и я  экспрессивны х и эм оци ональны х  элем ентов  в я з ы 
ке, о п р ед ел яя  экспрессию  к а к  «усиление вы разительности , и з о б р а 
зительности, увеличение воздействую щ ей силы сказан ного»  {5, 
107].

А. И. Ч и ж и к-П о л ей к о  п и сала :  «Речь, в ы р а ж а ю щ у ю  (кром е 
логического со д ер ж ан и я )  внутреннее состояние говорящ его , в о з 
действую щ ую  на чувства  и волю сл у ш ател я ,  н азы ваю т  эк сп р ес 
сивной» [9, 15].

Р а з л и ч а ю т  экспрессивны е средства , которые присущи самой 
системе язы ка ,  т. е. я зы ковую  экспрессию , и речевую экспрессию^ 
В данной статье  д ел ается  попы тка рассм отреть  некоторые л е к с и 
ческие средства  экспрессии на м а те р и а л е  новелл ф ранцузского  
пи сателя  М ар сел я  Эме.

П ри  ан ал и зе  лексической экопрессии возн и кает  необходимость 
р ас с м ат р и в а т ь  сем антическую  структуру  слов, предметом  о б о зн а 
чения которых я в л яю тся  неп осредственны е эм оци ональны е и во
левы е побуж дения  человека. П оследн ие  р асц ен и ваю тся  к а к  части 
реального  мира. Эти оценки человеком  предметов и явлений д ей 
ствительности « м атери альн о  обоснованы  сам им и оцен иваем ы м и 
предм етам и  и всем культурно-историческим развитием  лю дей, з а 
крепивш им в язы ке  общ ественное отнош ение к  об ъ ектам  и я в л е 
ни ям  реальной  действительности» {7, 30].

П ри  ан али зе  лексических экспрессивны х средств в ы явл яется  
роль экспрессивного значения  в семантической структуре  слова.
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Д о  сих пор дискутируется  вопрос, яв л яется  ли. экспрессивное з н а 
чение компонентом значения  слова  [3], [6].

Больш ин ство  исследователей  считаю т, что «значим ы м  в слове 
яв л яется  не только  его предметное значение (понятийное со дер 
ж а н и е ) ,  но и его экспрессивно-стилистическая  о кр а с к а  в ш ироком  
см ы сле»  [10, 254].

А н ал и зи р у я  некоторые средства  лексической экспрессии в но
в ел л ах  М ар с е л я  Эме, мы употребляем  при определении эксп рес
сивного значения  слова  метод  идентиф икации, предлож ен н ы й  
Ш. Б ал л и .

В творчестве  М. Эме, интересном, разн о о б р азн о м , пестром, 
сам ое  зам етн ое  место зан и м аю т  новеллы. Д л я  него х а р а к т е р н а  
позиция бесстрастного  н аб л ю д ател я .  Герои Эме — либо забиты е, 
униж енны е, часто  ограниченны е «м аленьки е  люди», не уд о влетво 
ренные своей ж изнью , либо  сам одовольн ы е, тупы е б у р ж у а .  В его 
новеллах  р е а л ь н а я  ж и зн ь  и ф ан тасти к а  причудливо  п ер еп л етаю т
ся. Автор исходит из сам ы х невероятны х ситуаций, логично р а з 
вивая , д оп олн яя  их бытовыми д етал ям и , подробностями. И ногда  
М. Эме д ел а е т  вид, что встает  на точку зрени я  своих персонаж ей, 
поним ает  их, д а ж е  сочувствует им, но в то ж е  врем я он смеется 
над  их тупостью, самодовольством , ограниченностью . Н овеллы  
Эме динамичны, искрятся  галльск и м  юмором.

А нализ лексики  новелл п о к азы вает , что автор использует  ин- 
герентную и адгерентную  лексическую  экспрессию.

«Экспрессивность, внутренне п ри сущ ая  дан н ом у  слову  (или 
вы р аж ен и ю ) к а к  элем енту  (единице) я зы к а ,  н а зы в а е т с я  инге- 
рентной лексической экспрессивностью » [1, 523]. К  словам  с инге- 
рентной лексической экспрессивностью  м ож н о отнести u ne  b a lade ,  
un  ro u b la rd ,  u ne  g o u rg a n d in e ,  u n  sa lo p a rd ,  u n  b o u g re  d ’imbecile, 
u n  vieux b irbe ,  la gueu le ,  la g arce ,  e ff lanque, u n  g red in .

P. ex. L ’a g e n t  h a u s s a  les e p a u le s  et g ro m m e la  en s ’e lo ig n a n t :  
« B o u g re  d ’imbecile... feriez m ieux  de r e n t r e r  chez vous, au  lieu 
d ’em b e te r  le m o n d e  avec  vos  h is to ire s  de sou lo t»  [10, 74].

«Vieux b irbes , il n ’a p a s  tenu  a v ous  que m on  fre re  ne m eu re  
de fa im  et de m ise re»  [10, 135].

« R e g a rd e  — la, ta  g o u rg a n d in e ,  dit M a th i ld e .  E lle  en  a trou -  
ve un...» [10, 52].

П еречи слен ны е слова  помимо «предметной» инф орм аци и  в ы р а 
ж а ю т  отнош ение говорящ его  к о б означаем ы м  д ан ны м и словам и  
явлениям , известным об разом  х ар а к т е р и зу я  сам ого  говорящего. 
Они часто ок азы в аю тся  и стилистически окраш енны м и. Т аки м  о б 
разом , п ри знаки  стилистические и экспрессивны е часто п ер есека 
ются в слове. Так , в « N ouveau  petii  L a ro u sse»  v ieux  b irbe  имеет 
помету p o p u la ire  и p e jo ra t i f  и объяснено  следую щ и м  образом : 
v ie i l la rd  in c a p a b le  de s ’a d a p te r  a la vie, aux  idees ac tue lles .
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С ледует  отметить, что слой слов с ингерентной экспрессив
ностью невелик. В но вел л ах  эти слова  использую тся главны м  о б 
р азом  в прямой речи или в /несобственно прямой речи, которая  
со хран яет  х а р актер н ы е  особенности речи персонаж ей.

В н овеллах  М. Эме н а р я д у  с ингерентной экопрессивностью ис
пользуется  адгерен тн ая  экспрессивность, которая  пр о явл яется  в 
результате  употреблен ия  слов в речи. Н ап р и м ер ,  слово faucher  в 
предлож ени и  S a  c a n n e  le g en a i t ,  en t o u r n a n t  a u to u r  d ’une  tab le ,  il 
fau ch a  un  v e r re  v ide  [10, 53].

С ем ан ти ческая  структура  слова  fau ch er  no «N ouveau  pe ti t  La- 
ro u sse»  такова :

F au ch e r  — couper  avec  u n e  faux: fau ch er  l’he rbe  d ’un  cham p  
(fig. a b a t t re ,  de tru ire :  e tre  fauche  p a r  la m itra i l le )  pop. voler, de- 
rober:  on lui a fauche sa  m on tre .

В данном речевом контексте на первый план  вы ступает  п ер е 
носное экспрессивное значение слова. Это ж е  явление  мы н а б л ю 
даем  в следую щ их п редлож ени ях :

1. «M ais  le desir  de rev an ch e  qui b o u i l lo n n a i t  en son  coeur lui 
fit a b a n n d o n n e r  le to n  d ’ironie».
B ouil lonner:  s ’e lever en bouillon  (fam. avo ir  des ex em p la ire s  
in v endus ,  en p a r l a n t  d ’u n  jo u rn a l ,  d 'u n e  rev u e ) ,  
fig. s ’a g i te r :  bou i l lo n n e r  de colere.

2. « Е 1 le p la n ta  son  r e g a r d  d a n s  celui de son  m ari» .
P la n te r :  m e t t re  u n e  p la n te  en t e r re  pou r  q u ’elle  p re n n e  raci-  
ne: p la n te r  des f leu rs  (enfoncer  en te rre ,  poser, p lacer:  p la n te r  
une bo rn e  (fixer, e lever: p la n te r  des te n te s )  d resser .

А нализ подобных примеров п о казы вает , что адгерентное э к с 
прессивное значение входит в еемантическую  структуру  слова. 
И сточником возникновения адгерентны х экспрессивны х значений 
яв л яется  полисемантичность слова . В речи происходит а к т у а л и з а 
ция значений. Зн ачен и е  полисемантичного  слова  св я зан о  с его 
употреблением  в разли ч н ы х  лексико-семантических позициях, то 
есть в сочетании с р азлич ны м и группам и слов.

Н о экспрессия не всегда об условлена  семантической с тр у кту 
рой слова. Слово м ож ет  вы ступать  ярким  экспрессивны м ср едст 
вом б л а го д а р я  употреблению  его в определенном стилистическом 
контексте.

В контексте ' всего произведения нейтральное  слово м ож ет  п р и 
обретать  дополнительны е см ы словы е оттенки, тр а н с ф о р м и р о в а ть 
ся в экспрессивное.

В новелле М. Эме «La саппе» р асс к а зы в а е т ся  о м елком  с л у 
ж а щ е м ,  господине Сорбье, который, взяв  о д н аж д ы  тросггь у м е р 
шего дяди, почувствовал  вдруг  себя настоящ и м  мужчиной. Н о  это 
«сам оутверж дени е»  привело к печальны м  последствиям . В р а м к а х  
сравнительно  небольш ой новеллы слово 1а сап п е  — трость и
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местоимения, зам ен яю щ и е  слово, употребляю тся  55 раз. Н е й 
тр альн о е  слово становится  экспрессивным. В н ач але  новеллы  
трость — предмет, который господин С орбье страстно хочет иметь, 
затем  то, что при дает  господину С орбье значительность , то что 
позволяет  ему сам оутвердиться , в конце новеллы  после р я д а  
злоклю чений трость  п р ев р ащ ается  в груз, от которого господин 
С орбье хочет избавиться . Н о в е л л а  зак ан чи в ается  словами' госпо
ж и  Сорбье: «R endez  la c a n n e  a v o tre  рёге. С n ’est  p a s  u n  jeu  pou r  
des en fan ts . . .  P u isq u e  tu  l’as  so r t ie  de l ’a rm o ire ,  a p a r t i r  de m a in -  
te n a n t ,  tu  la p r e n d ra s  to u s  les d im an h es»  [10, 57].

. Э кспрессивны е наслоения  на рассм отренн ое  выше слово с о з д а 
ются всем контекстом новеллы. Экспрессивность возни кает  иногда 
в р езу л ьтате  скопления синонимов. В одной из сцен той ж е  но
веллы  автор описывает, как  господин С орбье на г л а за х  ж ен ы  и 
детей п р ев р ащ ается  в дон -ж у ан а ,  ф ли ртую щ его  с вош едш ей в к а 
фе ж енщ иной, о профессии которой госпож а Сорбье с р азу  д о г а 
д ал ась .  О п и сы вая  эту сцену, автор расц веч и вает  ее д етал я м и ,  
подробностями. И нтересен  синонимичный р я д  наименований в о 
ш едш ей в ка ф е  ж енщ ины : u ne  femme, la c re a tu re ,  i ’in tru se ,  une  
d evergondee , u ne  jo lie  femme, la belle  p e rso n n e ,  la  je u n n e  femme, 
la g o u rg a n d in e .

Х арактерно , что в сиспгеме я зы к а  у к азан н ы е  лексические еди 
ницы синоним ам и не являю тся . З д есь  речь идет о ко н текстуаль
ных синонимах. Э кспрессивными я в л яю тся  не отдельны е единицы, 
а весь речевой отрезок, вклю чаю щ и й в себя у казан н ы е  контексту
альны е синонимы.

Р я д  - контекстуальны х синонимов строится  на  д и ф ф е р е н ц и а 
ции и выделении разн ы х  оттенков значения. Он п еред ает  разн ое  
восприятие: u ne  jolie  femme, la belle  p e rsonne ,  la je u n e  fem m e о т 
р а ж а ю т  точку зрения  господина Сорбье; la c re a tu re ,  l ’in tru se ,  u n e  
devergondee ,  la g o u r g a n d i n e —-точку зрения  его супруги. U n e  
fem m e — нейтрально  в этом ряду. Это слово  употребляется , когда  
автор говорит о вош едш ей женщ ине: «U ne  fem m e p e n e t ra  su r  la 
te r ra sse» .

П одобны х синонимических рядов  в новеллах  очень много. Э к с 
прессивно ней тральны е слова при обретаю т  в них экспрессивность, 
окк ази о н ал ьн ы е  коннотации.
. Экспрессивны м д ел аю т  повествование термины , о к к а з и о н а л ь 
ные слова , создан ны е автором. Г лавны й п ер со н аж  новеллы  «Le 
p a s s e  m ura i l le» ,  неож идан но  обнаруж ив , что он о б л а д а е т  с т р ан 
ным' д ар о м  проходить сквозь стены, о б р ащ ается  к  доктору. Д о к 
тор после тщ ател ьн о го  обследования  приш ел к выводу, что причи
на болезни ...un d u rc is se m e n t  he lico ida l  de la pa ro i  s t r a n g u la i r e  du 
corps  thyro 'ide и предписал : «le s u rm e n a g e  in tens if  et, a r a iso n  de
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deux cache ts  p a r  ans ,  l ’a b so rp t io n  de p o u d re  'de p ire t te  te t r a v a le n te ,  
n e l a n g e  de fa r in e  de r iz  et d ’h o rm o n e  de ce n ta u re »  {10, 22].

З д есь  p ire t te  — слово, по-видимому, придум анное  автором.
В сказк е  « L egende  P o ldeve»  автор созд ает  вы м ы ш ленны е н а з 

ван и я  страны , города. Встретив по дороге  в рай  свою н абож н ую  
тетуш ку , Б о б и сл ас  говорит: «Tiens... v o ila  la viocque». Автор о б ъ 
ясняет: «La viocque, e x p re ss io n  po ldeve  qui s ign if ie  l i t te ra le m e n t  la 
vieille , co m p o rte  une  in te n t io n  p e jo ra t iv e  des p lu s  i r re sp ec tu eu ses»

П о вествован ие  при обретает  экспрессивность в р езу л ьтате  соче
тан и я  слов, которые о б озн ачаю т  понятия, логически несовм ести
мые. Это особенно ярко  п р о явл яется  в новеллах , где автор соче
т а ет  реальн ое  с нереальны м . Так , в новелле «Le p e rcep teu r  
d ’epouses»  М. Эме р а с с к а зы в а е т  о ж и те л я х  городка, которы е по 
первому требован и ю  «вносят» в к азн у  своих ж ен . П оэтом у п о я в 
л яю тся  v e rse r  т а  fem m e, v e rse r  l’ep o u se  au  gu ichet, l’e n c a is se m e n t  
des epouses, percevo ir  des epouses  (pe rcevo ir  в значении «соби рать  
налог» ) .

Д а н н ы е  сочетания на первый в згл я д  я в л яю тся  типичными м е
таф орам и . Н о в контексте новеллы, где реал ьн о е  сочетается  с 
нереальны м , глаголы  v e rse r ,  percevoir ,  en c a is se r  в сочетании с 
сущ ествительны м  des ep o u ses  о к а зы в а ю тс я  употребленны м и в п р я 
мом значении.

Т аки м  образом , ан ал и з  лексической системы новелл  М. Э м е  
пок азы вает ,  что чавтор использует  ингерентную экспрессивную  
лексику, но слой слов с ингерентной экспрессивностью  невелик. 
Ш ироко  использует  М. Эме возм ож н ости  адгерентной эк сп ресси в
ности, когда  на первый п лан  вы ступ ает  экспрессивное значение 
слова. Н аи б о л ее  широко, многообразно, интересно использует  
.М. Эме возм ож н ости  контекстуальной экспрессии, когда  у нейт
р альн ы х  единиц в контексте новеллы  возни каю т добавочны е ко н 
нотации, не свойственные дан ной  единице в системе язы ка .  И м е н 
но в использовании возм ож н остей  контекстуальной  экспрессии 
п р о явл яю тся  и н ди видуальн ы е особенности стиля  автора.
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Э. М. ВОЛЬФСОН

С МЫС Л ОВ ЫЕ  ОТ НОШЕ НИЯ ПРИ В Л О Ж Е Н И И  
В Е Д У ЩЕ Г О  КОМПОНЕ НТА

В статье  р ассм атр и в аю тся  сочетания типа «сущ естви тельн ое+  
+  (сочинительный союз) + су щ еств и тел ь н о е»  (парны е сочетания) в 
современном английском  язы ке. Л екси ческое  наполнение парн ы х  
сочетаний ограничено: оба  члена входят  в см ы словую  о б ласть  
мысли, чувства и состояния. М е ж д у  член ам и  парных сочетаний су 
щ ествую т сем антические отнош ения влож ени я : значение одного 
члена парного  сочетания входит в состав  значения  другого  
члена. П ервое  значение  Названо входящ им , последнее — п р и н и м а
ющим. В ан ал и зи р у ем ы х  парны х сочетаниях  входящ ее  значение  
яв л яется  ведущ им  компонентом в составе  принимаю щ его. С е м а н 
тические отнош ения м еж д у  членам и парного  сочетания мож но х а 
рак тер и зо вать  к а к  влож ени е  ведущ его компонента тогда , - когда  
один член парного  сочетания входит в аловарное  толк ован и е  д р у 
гого члена в кач естве  синтаксически независим ого  элем ента  на 
той или иной ступени тр ан сф о р м ац и и  объясн ения  [1 ] ,  не позднее 
четвертой.

Н апри м ер , в парн ом  сочетании the  s t i r  a n d  exc item ent [8, 365] 
второй член exc item en t входит в то лкован и е  первого члена s t i r  
к а к  синтаксически независим ы й элемент.

Т! S t i r  — 2 public  exc item ent;  a s e n s a t io n  or d is tu rb an ce .  С л е 
довательно, exc item en t яв л яется  ведущ им компонентом значения  
s t i r2.

С м ы словы е отнош ения будут  р ассм атр и в аться  в н ап равлени и  
от входящ его  значения  к п р и ним аю щ ем у  независимо от п орядка  
членов парного сочетания в тексте, в приведенном примере — от 
exc item ent к stir . С м ы словы е отнош ения при влож ении м ож но о п 
редели ть  к а к  отнош ения р азвер ты ван и я .  Н. А. Ш ехтм ан  поним ает  
под семантическим р азверты ван и ем  переход  от менее емкой се 
мантической структуры  к более  емкой, при котором последую щ ее 
не только повторяет  преды дущ ее в семантическом  плане , но и 
содерж и т  дополнительны е сем антические м нож ители  [3].

С м ы словы е отнош ения в ан ал и зи р у ем ы х  парн ы х  сочетаниях
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оп ределяю тся  связям и  входящ его  значения  с другими ком понен
там и  приним аю щ его  значения. В ходящ ее  значение и другие к о м 
поненты приним аю щ его  значения  вступаю т в синтаксические 
связи , п ред ставляю щ и е  собой структуру  р азвер ты ван и я .  С вязь  
входящ его  значения  и других компонентов приним аю щ его  з н а ч е 
ния имеет содерж ание , о п ред еляю щ ее  семантическую  функцию  
р азвер ты ван и я .  -

В ходящ ие значения  неоднородны: среди них есть ш ирокие и 
узкие значения  см ысловой области  мысли, чувства  и состояния. 
Ш ирокие значения  — это значения  слов fee ling , th o u g h t  и s ta te .

Узкие значения  — все остальн ы е значения  данной смысловой 
области. П ар н ы е  сочетания с ш ирокими входящ им и зн ачениям и  и 
п ар н ы е  сочетания с узким и входящ им и зн ачен и ям и  будут р а с 
смотрены  отдельно. А нализ проводится  методом тр ан сф о р м ац и и  
объяснения .

1. С н а ч а л а  р ассм атр и в аю тся  парн ы е сочетания с ш ирокими 
входящ им и значениям и. В парном  сочетании fee l ings  a n d  em otions  
[8, 7] первый член имеет ш ирокое значение смы словой области  
мысли, чувства и состояния, второй — узкое  значение этой см ы с
ловой области. Т р ан сф о р м ац и я  о бъясн ения  показы вает ,  что з н а 
чение первого члена парного  сочетания fee l ings  входит в состав 
значения  второго члена em o tio n s  в качестве  ведущ его  компонента.
Т ь E m otion  — s t ro n g  fee ling ; ex c item en t a r i s in g  from  th e  h ea r t ,  not

from  th e  m ind .

В значении em otion  компонент fee l ing  определяется , уто чн яет 
ся компонентом s tro n g .  С точки зрени я  структуры  развер ты ван и е  
п р ед ставл яет  собой уточнение. С ем ан ти ч еск ая  ф ункц ия  р а з в е р т ы 
в а н и я — х ар ак тер и сти ка  интенсивности чувства. З н ач ен и е  em otion  
содерж и т  р яд  компонентов помимо s t r o n g  и fee ling : exc item ent 
a r i s in g  from  th e  h ea r t ,  not from  the  m ind . Эти компоненты п р и со 
еди няю тся  к сочетанию компонентов s t ro n g  feeling.

В парном  сочетании feelings.. .  o p t i o n s  [13, 127] значение fee
l in g  т а к ж е  уточняется  в значении opinion.

Т ь O p in io n — 1 a belief or ju d g e m e n t  th a t  is not so s t r o n g  as  
know ledge ;  a v iew  th a t  s o m e th in g  is p ro b ab ly  true .

T 2. B e l ie f— 1 the  fee ling  th a t  s o m e th in g  is rea l  a n d  true; 
fa ith ;  confidence.

В отличие от преды дущ его парного сочетания уточняю щ ие 
компоненты th a t  so m e th in g  is rea l a n d  t ru e  х а р актер и зу ю т  не и н 
тенсивность чувства, а его содерж ание .

В м атер и але  исследования  отнош ения уточнения при ш ироком  
входящ ем  значении н аб л ю д аю тся  при входящ ем  значении feeling , 
в одном случае  — при входящ ем  значении s ta te .
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Во всех парных сочетаниях  с в ходящ и м  значением  th o u g h t  
имею т место структурны е отнош ения присоединения, когда д а н 
ный компонент входит в р я д  однородны х компонентов или групп 
компонентов, например, ideas...  t h o u g h ts  <[9, 168].

Ti. Idea  — 2 a th o u g h t  or p ic tu re  in  th e  m ind.

К компоненту th o u g h t  в значении idea  присоединяется  группа 
компонентов p ic tu re  in  th e  m ind . С о д ер ж ан и е  связи  м еж д у  th o u g h t  
и p ic tu re  in  the  m in d  — отнош ения вы бора, о чем в толковании  
idea  свидетельствует  союз or.

О тнош ения присоединения имею т место и в некоторых парн ы х  
сочетаниях  с входящ им  значением  feeling, например, m ood  a n d  
fee l ing  [14, 13].

Т ь  M ood — a s ta te  of m in d  or feeling.

О тнош ения  присоединения м еж д у  компонентом fee l ing  и ко м 
понентами a s ta te  of m in d  носят оттенок вы бора. И нтересно отм е
тить, что во всех п арн ы х  сочетаниях  с ш ироким входящ им  зн а ч е 
нием в случае  отнош ения присоединение р азвер ты ван и е  вы полняет  
сем антическую  ф ункцию  выбора.

2. Д а л е е  р ассм атр и в аю тся  парн ы е  сочетания с узкими вх о д я 
щ ими значениям и. В парном  сочетании a t te n t io n  a n d  respec t  
[15, 34] значение первого члена a t te n t io n  — ведущ ий компонент 
в значении второго члена respect.

Т ь  R espect — 3 re g a rd ;  a t ten t io n .

С труктура  р а зв е р т ы в а н и я  яв л яется  присоединительной: a t t e n 
t io n  присоединяется  к  компоненту  r e g a rd .  С ем ан ти ческая  ф ункция  
р а зв е р т ы в а н и я  — ф ункц ия  дополнения: r e g a r d  дополняет  a t ten t io n .

В ходящ ее  значение д ополняется  другими компонентами п ри ни
маю щ его  значения  в целом ряде  п арн ы х сочетаний с узким и вх о 
д ящ и м и  значениями. Н а р я д у  с этим н аб л ю д ается  развер ты ван и е  
с присоединительной структурой  и семантической функцией в ы б о 
ра , ср. freedom... im m u n i ty  [17, 227].

Т ь I m m u n i t y — 1 sa fe ty  or freedom  (from  d isease ,  a t tack , etc.)

Зн ачен и е  первого члена freedom  входит в состав значения  вто 
рого члена im m u n ity  в качестве  ведущ его компонента, при соеди
няется  к компоненту sa fe ty  и находится  - с ним в отношении 
выбора.

В некоторы х п арн ы х сочетаниях с узким и входящ им и зн а ч е 
ниями имеет место разв ер ты в ан и е  с уточняю щ ей структурой. С е 
м антические функции такого  р азв ер ты в ан и я  довольно р а з н о о б р а з 
ны: в при ним аю щ и х значениях  д аю тся  р азн о о б р азн ы е  х а р а к т е р и 
стики чувств, мыслей, состояний. В парном  сочетании joy...
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t r iu m p h  [ 10, 232] значение joy входит в состав  значения  t r iu m p h  
и уточняется  всеми остальны м и компонентами последнего:

Т ь T r iu m p h  — 2 joy b ecau se  of v ic to ry  or success.

У точняющ ие компоненты х ар ак тер и зу ю т  причину чувства.
С ем ан ти ческ ая  ф ункц ия  уточняю щ их компонентов в парном 

сочетании a n  idea... an  in s p i ra t io n  [9, 7 9 ] — причина, в ы зв а в ш ая  
мысль:

Ti. In s p i ra t io n  — 2 a th o u g h t  or idea  w hich  com es in to  the  m ind  as  
the  re su l t  of such  in fluences.

В ходящ ее  значение idea  уточняется  группой компонентов which  
com es in to  the  m in d  as  the  re su l t  of such  influences .

Д а л е е  приводится парное сочетание em otion  a n d  exc item ent 
[5, 104], где уточняю щ ие компоненты х а р актер и зу ю т  состояние:
Т,. E m o tio n  — s t ro n g  fee ling ; exc item en t a r i s in g  from th e  the  h ea r t ,

not from  the  m ind.

Компоненты a r i s in g  from th e  h ea r t ,  not from  the  m ind , уточн яю 
щ ие exc item en t в значении em otion , у к а зы в а ю т  на причину д ан н о 
го состояния: место, где возникло возбуж дение .

В ряде  случаев уточняю щ ие компоненты говорят  о н а п р ав л е н 
ности чувства, например, love a n d  ch a r i ty  [16, 410].

Т ь  C h a r i ty  — 3 w i l l in g n e s s  to  believe th e  bes t  abou t -other people;
b ro th e r ly  love.

Зн ачен и е  первого ч лена парного  сочетания love уточняется  в 
значении второго члена ch a r i ty  компонентом bro ther ly ,  который 
х а р а к те р и зу е т  н ап равленн ость  чувства.

В парном  сочетании th e  s t i r  a n d  exc item ent [8, 365] уточн яю 
щ ий компонент у к а зы в а е т  на лица , исп ы ты ваю щ ие д ан н ое  со
стояние.

S t i r  — 2 public  exc item ent;  a s e n sa t io n  or d is tu rbance .
E x c i tem en t  входит в состав  значения  s t ir  и уточняется  ком п о

нентом public. К омпонент public  у к а зы в а е т  на тех, кто и сп ы ты ва
ет состояние возбуж дения .

У точняю щ ие компоненты могут т а к ж е  х а р а к т е р и зо в а т ь  интен
сивность чувства , об означаем ого  входящ им  значением, к а к  в п а р 
ном сочетании a n g e r  a n d  ra g e  [11, 47].

Т ь  R a g e — 1 fu r io u s  an g e r .
T2. F u r io u s  — full of fury; v io len t;  s t ro n g ;  no t con tro lled .

Компоненты v io len t,  s t ro n g ,  no t con tro l led  в составе  значения  
второго члена r a g e  у к а зы в а ю т  на силу чувства, обозначаем ого  
первым членом an g e r .
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К а к  п о казы ваю т  приведенны е примеры, структура  р а з в е р т ы 
вани я  м ож ет  вклю чать  и элем енты  уточнения и элементы  присо
единения. В ряде  сл у чаев  одни компоненты п ри ним аю щ его  з н а ч е 
ния уточняю т входящ ее  значение, д руги е  присоединяю тся к нему, 
ср. fear  or . . .a la rm  [6, 163].

Т ь  A la rm  — s u d d e n  fea r  a n d  ex c i tem en t  c a u se d  by d an g e r .

В составе  при ним аю щ его  значения  a la r m  к в х од ящ ем у  зн а ч е 
нию fear  присоединяется  компонент exc item ent.  F e a r  т а к ж е  уточ
няется  компонентом s u d d e n  и группой компонентов c a u se d  by 
d a n g e r .

П рисоедини тельны е и уточн яю щ и е элем енты  структуры  р а з 
верты ван и я  могут сочетаться  по-иному: входящ ее  значение  уточ 
няется в составе  приним аю щ его, и к  возникш ей таки м  об разом  
группе присоединяю тся  другие к о м п о н е н т ы , 'к а к  в парном  со чета
нии p a in  or ren io rse  [7, 534].
TV R em orse  — th e  p a in  w h ich  a r ise s  in  th e  m in d  from  a k n o w led g e

or re p e n ta n c e  of w ro n g d o in g ;  a sen se  of gu il t ;  th e  p r ick in g  of
conscience.

Зн ачен и е  первого ч лен а  p a in  в с о став е .зн ач ен и я  второго члена 
re m o rse  уточняется  ком понентам и w h ich  a r ise s  in  the  m in d  from  a 
k n o w led g e  or re p e n ta n c e  of w ro n g d o in g .  К группе, состоящ ей из 
p a in  и уточняю щ их компонентов, присоединяю тся  другие группы 
компонентов: a sence  of g u i l t  и th e  p r ick in g  of conscience.

П роведен ное  исследование п о к азало ,  что смы словы е отнош е
ния в разл и ч н ы х  п арн ы х  сочетаниях  сущ ествительны х смысловой 
области  мысли, чувства  и состояния, где имеет место влож ени е  
ведущ его компонента, р азл и ч аю тся  и по структуре  развер ты ван и я  
и по сем антической  ф ункции р азвер ты ван и я .  В ан али зи руем ы х  
п арн ы х  сочетаниях  встречаю тся  четы ре типа структуры  р а з в е р т ы 
вания: 1) уточнение; 2) присоединение; 3) уточнение и при соеди
нение: одни компоненты при ним аю щ его  значения  уточняю т вхо
д ящ ее  значение, другие присоединяю тся  к нему; 4) уточнение и 
присоединение: входящ ее  значение уточняется  в составе  п ри ни
маю щ его, и к этой группе компонентов присоединяю тся другие 
компоненты п ри ним аю щ его  значения.

П ри  узких входящ их значениях  н аб л ю д аю тся  второй и ч етвер 
тый типы структуры  р азв ер ты в ан и я ,  при ш ироких входящ их з н а 
ч е н и я х — все типы.

Компоненты, непосредственно при соедин яю щ иеся  к входящ ем у  
значению  в составе  приним аю щ его, вы полняю т семантическую  
ф ункцию  дополнения при узких  входящ и х  зн ачен и ях  и сем ан ти че
скую ф ункцию  вы бора  к а к  при узких,' т а к  и при ш ироких вх о д я 
щ их значениях.
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С ем антические ф ункции уточн яю щ и х компонентов т а к ж е  ч ас 
тично совп адаю т  и частично р азл и ч аю тся  при ш ироких и узких 
в ходящ их значениях. П ри  обоих типах  значений уточн яю щ и е ком 
поненты х а р актер и зу ю т  интенсивность чувства . Т олько  при ш и ро
ких входящ и х  значениях  определяется  с о дер ж ан и е  чувства. Т о л ь 
ко при узких  входящ их значениях  уточн яю щ и е компоненты
у к а зы в а ю т  на причину чувства , состояния, причину побуди вш ую  
к мысли, на нап равлен н ость  чувства, на лица , исп ы ты ваю щ ие оп
ределенное состояние.
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Э. JW. ВОЛЬФСОН

С МЫС Л О В ЫЕ  ОТ НОШЕ НИЯ ПРИ В Л О Ж Е Н И И  
О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ Е Г О  К ОМПОНЕ НТА

В статье  р ассм атр и в аю тся  словосочетания  типа «сущ ествитель- 
н о е + (с о ч и н и т е л ь н ы й  союз) +  существительное» , где члены п а р 
ных сочетаний обозн ачаю т  чувства  или состояния. С татья  п р е д 
с тав л я ет  собой попытку описать  смы словы е отнош ения в 
словосочетании на основании компонентного а н а л и за  значений 
его членов. З н ач ен и я  чувства  и состояния об язател ьн о  вклю чаю т  
д ва  типа компонентов: о п р ед ел яем ы е  компоненты fee l ing  и s ta te  
н определяю щ и е  их компоненты. З н ач е н и я  могут вклю чать  и д р у 
гие подгруппы компонентов. Так , зн ачение  love2 со дер ж и т  о п р ед е
л яем ы й  компонент fee l ing  и группу оп р ед ел яю щ и х  компонентов: 
a ffection , p a ss io n  o r  d es ire  b e tw een  th e  sexes. В р а с с м атр и в а е м ы х  
парн ы х  сочетани ях  значение одного член а  (входящ ее  значение) 
зходи т  в состав значения  другого  ч лен а  (п ри ним аю щ ее значение) 
в кач естве  определяю щ его  компонента. В парном  сочетании a love 
a n d  a p a ss io n  [3, 46] значение  второго члена p a s s io n  входит в 
состав  значения  первого ч лен а  love к а к  определяю щ и й ком п о
нент.

Во всех р а с с м атр и в а е м ы х  п арн ы х  сочетани ях  с тр у кту р а  р а з 
верты ван и я  я в л яется  уточнительной: вх о д ящ ее  значение о п р е д е л я 
ет компонент fee ling  или s ta te .  М е ж д у  входящ им  значением  и 
другими о пределяю щ и м и ком п онентам и при ним аю щ его  значения  
в озм ож н ы  присоединительны е отнош ения. В одних сл у чаях  вх о д я 
щ ее значение уточняет определяем ы й  компонент при ним аю щ его  
значения  непосредственно, в других с л у чаях  — через пр о м еж у то ч 
ные компоненты при ним аю щ его  значения .

С н а ч а л а  р ассм атр и в аю тся  п ар н ы е  сочетания, ^ д е  входящ ее  
значение  непосредственно уточняет  определяем ы й  компонент п р и 
ним аю щ его  значения. В т ак и х  парн ы х  сочетани ях  имеет место 
противоречие м еж д у  структурой  и семантической  ф ункцией р а з 
в ерты ван ия . П рим ером  м ож ет  сл у ж и ть  парн ое  сочетание dis like  
a n d  d isg u s t  [4, 74].
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Т,. D isg u s t  — a very  s t ro n g  fee l ing  of dislike.

В ходящ ее  значение  d islike непосредственно уточняет  о п р е д е л я 
емый компонент приним аю щ его  значения  feeling . З н ач ен и е  dislike 
вклю чает  компонент fee ling  в качестве  ведущего:

Т2. D islike  — a fee ling  a g a in s t .

Е сли  подстави ть  толк ован и е  d islike в толк ован и е  d isg u s t  
получим

Т}. D isg u s t  — a ve ry  s t ro n g  fee ling  a g a in s t .

Это м ож н о п редстави ть  следую щ им  образом :

Tf. D isg u s t  — a ve ry  s t ro n g  dislike.

С ледовательно , есть основание считать, что отнош ение в х о д я 
щего значения  dis like  с другими компонентами при ним аю щ его  
значения  d isg u s t  состоят в следую щ ем : входящ ее  значение уточ
няется  в составе  приним аю щ его  компонентами v e ry  s t ro n g ;  уточ 
няю щ ие компоненты хар актер и зу ю т  интенсивность чувства. С т о ч 
ки зрения  структуры  р азвер ты ван и я ,  представленн ой  словарны м  
то лкованием  d isg u s t ,  входящ ее  значение d is like  связан о  с о п р ед е
ляем ы м  компонентом приним аю щ его значения  fee ling . С ем ан ти 
ческая  ф ункция р а зв ер ты в ан и я  определяется  содер ж ан и ем  связи  
входящ его  значения с другими оп ределяю щ и м и  ком понентам и 
при ним аю щ его  значения  ve ry  s t ro n g .  О дин член парного  с о ч е т а 
ния d is like  о б озн ачает  определенное чувство, другой член парного 
сочетания d isg u s t  обозн ачает  то ж е  чувство, только  более  интен
сивное.

С ем ан ти ч еск ая  ф ункц ия  р азв ер ты в ан и я  определяется  со д е р 
ж ан и ем  связи  входящ его  значения  с другим и определяю щ и м и 
ком понентам и приним аю щ его  значения  во всех п арн ы х  сочетани
ях, где входящ ее  значение непосредственно уточняет  о п р ед ел яе 
мый компонент приним аю щ его  значения. В данной группе парных 
сочетаний имею т место разли чн ы е  смы словы е отнош ения. С т р у к 
ту р а  р азв ер ты в ан и я  м ож ет  быть к а к  уточнительной (ср. dislike 
a n d  d i s g u s t ) ,  т а к  и присоединительной, например, в парном  со
четании hope... cheer [8, 67].

Т ь C heer — 2 a s ta te  of hope, joy  or g lad n ess .

П р и н и м аю щ ее  и входящ ее  значения  имеют р азны е о п р ед ел яе 
мые компоненты: cheer  компонент s ta te ,  hope — ком понент feeling. 
Тем не менее данное парное сочетание м ож н о р ас с м ат р и в а т ь  н а 
р яду  с другими парны м и сочетаниями, где при н и м аю щ ее  и в х о д я 
щ ее зн ач ен и я  имею т одинаковы е определяем ы е  компоненты, по
скольку  значение fee ling  вклю чает  компонент s ta te .
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В ходящ ее  значение hope вступает  в отнош ения присоединения 
с другими определяю щ и м и ком понентам и в составе  п р и н и м аю щ е
го значения  joy и g la d n e s s .  С ем ан ти ч еская  ф ункц ия  присоедине
ния — ф ункция дополнения. П рисоедини тельны е отнош ения м еж д у  
ком понентам и joy  и g la d n e s s  носят х ар ак тер  вы бора. В ходящ ее  
значение hope у к а зы в а е т  на определенное чувство. П р и н и м аю щ ее  
значение cheer у к а зы в а е т  на то ж е  чувство, а т а к ж е  другое чувст
во или состояние.

В ходящ ее  значение м ож ет  вступать  в уточнительные отнош е
ния с одними определяю щ и м и ком понентам и при ним аю щ его  з н а 
чения и в присоединительны е отнош ения с другими, например, в 
парн ом  сочетании a n g e r  a n d  re s e n tm e n t  [7, 392].

Т]. R e se n tm e n t  — a fee l ing  of in d ig n a t io n  or anno y an ce ,  esp. w h en  
c a u se d  by som e in s u l t in g  ac tion ; ill-feeling .

T 2 . I n d ig n a t io n  — a n g e r  c a u se d  by c rue lty ,  in ju s t ice ,  w ickedness ,
evil, etc.

В ходящ ее  значение a n g e r  в составе  п ри ним аю щ его  значения  
re se n tm e n t  уточняется  ком п онентам и  c a u se d  by crue lty ,  in jus t ice ,  
w ickedness ,  evil, которы е х а р актер и зу ю т  причину чувства. В х о д я 
щ ее  значение a n g e r  находится  в присоединительны х отнош ениях 
с другим оп ределяю щ и м  компонентом anno y an ce .  С ем ан ти ческая  
ф ункц ия  присоединения — ф ункц ия  вы бора. Т олкован и е  r e s e n t 
m e n t  на Ti п ок азы вает ,  что компонент a n n o y a n c e  и компонент 
in d ig n a t io n ,  со д ер ж ащ и й  a n g e r  на Т 2, уточняю тся х а р а к т е р и с т и 
кой причины: esp. w h e n  c a u se d  by som e  in s u l t in g  ac tion . К п о д 
группе компонентов, с о дер ж ащ ей  a n g e r ,  присоединяется  ко м п о 
нент il l-feeling . С ем ати ческ ая  ф ункц ия  присоединения в дан ном  
случае  — ф ункц ия  дополнения. О дин член парного  сочетания  a n 
g e r  о б озн ачает  определенное чувство. Д ру го й  член парного соче
та н и я  re s e n tm e n t  —  то ж е  чувство или другое (a n n o y a n c e ) ,  п ри 
чину того или другого  чувства , а т а к ж е  ещ е одно чувство ( i l l-fee
l in g ) .

В парном  сочетании love or a ffec tion  [6, 295] в х о д ящ ее  з н а ч е 
ние affec tion  т а к ж е  вступает  в отнош ения присоединения и уточ 
нения с другим и определяю щ и м и компонентами, но присоедине
ние и уточнение вы п о л н яю т  иные сем антические функции.

Т д. Love — 2 a fee l ing  of affection , p a s s io n  or d es ire  b e tw een
the  sexes.

В ходящ ее  значение  a ffec t ion  вступает  в отнош ения п ри соеди
нения с ком понентам и p a s s io n  и desire , м еж д у  которы ми имею т 
место отнош ения вы бора. С ем ан ти ч еск ая  ф ункц ия  присоедине

Ti. F e e l i n g  —  3 a s ta te  of  mind;  an emot ion .
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ния — ф ункция дополнения. Affection  в составе  значения  love2 
уточняется  компонентами be tw een  th e  sexes, которые х а р а к т е р и зу 
ют нап равленн ость  чувства. Второй член данного  парного сочета
ния affection  обозн ачает  определенное чувство, первый член lo 
v e — то ж е  чувство, другое  чувство, ж ел ан и е  и нап равленн ость  
чувств и ж ел ан и я .  Д а л е е  р ассм атр и в аю тся  парн ы е сочетания, где 
входящ ее  значение св я зан о  с о п ределяем ы м  компонентом через 
промеж уточны й компонент или компоненты. С м ы словы е отн ош е
ния в т аки х  парных сочетаниях  в значительной мере определяю тся  
семантикой пром еж уточны х компонентов. П ром еж уточн ы е  ко м п о 
ненты имеют либо ш ирокиё значения, либо значения причины. 
В парн ом  сочетании hope  a n d  d e sp a i r  [5, 56] входящ ее  значение 
hope  связан о  в составе  приним аю щ его значения  d e sp a i r  с опреде
л я е м ы м  компонентом s ta te  через компонент ш ирокой семантики 
b e in g :

Т ь  D e s p a i r — 1 the  s ta te  of b e in g  w ith o u t  hope; th e  loss of hope.
К а к  во всех парны х сочетаниях  с пром еж уточны м и ком п онен

там и  ш ирокой семантики , входящ ее  значение hope, уточняя о п р е 
дел яем ы й  компонент s ta te ,  хар ак тер и зу ет  содер ж ан и е  состояния. 
В данном случае  с о дер ж ан и е  состояния х а р ак тер и зу ется  через 
отрицание  (w ith o u t) .

П одгруп па  компонентов, с о д е р ж а щ а я  hope в качестве  о п р ед е 
ляю щ его, дополняется  подгруппой компонентов th e  loss of hope. 
Ч лены  парного  сочетания обозн ачаю т  р азли ч н ы е  чувства и с о с то я 
ния. D e sp a i r  обозн ачает  чувство и состояние, противоп олож ны е 
тем, которые о б о зн ачаю тся  hope. К ром е того, d e sp a i r  обозн ачает  
изменение чувства  и состояния ( the  loss  of h o p e ) .

В парном  сочетании ab h o rren ce  a n d  fear  [2, 7] промеж уточны й 
компонент c a u se d  имеет значение причины.
Ti. A b h o rren ce  — h o rro r ;  g re a t  hate.
T 2. H o r r o r — 1 a pow erfu l fee l ing  c a u se d  by g re a t  fear  m ixed  w ith

d isg u s t ;  in ten se  dislike.

В ходящ ее  значение fea r  в составе  при ним аю щ его  значения  
a b h o r re n c e  уточняет  оп ределяем ы й компонент feeling , х а р а к т е р и 
зуя  причину чувства. F e a r  д ополняется  компонентом d isg u s t .  П о д 
группа компонентов значения  abhorrence ,  с о д е р ж а щ а я  fear, д о 
полняется  подгруппой компонентов g re a t  hate . Ч лены  парного 
сочетания о б озн ачаю т  р азли ч н ы е  чувства. F e a r  о б озн ачает  и о п 
ределенное чувство и причину, вы звавш ую  другое  чувство ( a b h o r 
ren ce ) .  A bhorrence  обо зн ач ает  еще одно чувство (g re a t  h a te ) .

Н а р я д у  с парны м и сочетаниями , где входящ ее  Значение с в я з а 
но с оп ределяем ы м  компонентом приним аю щ его  через один п р о 
меж уточны й компонент, об означаю щ и й причину, в м атер и але  ис
следован и я  встретились парн ы е  сочетания, где входящ ее  значение
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св я зан о  с определяем ы м  компонентом при ним аю щ его  через р яд  
компонентов, один из которы х о б озн ачает  причину, например, 
re sp ec t  a n d  c o n te m p t  [1, 312].

Ti. C o n t e m p t — 1 tfte fee l ing  th a t  is c a u se d  by w h a t  is un w o rth y ,  by 
th in g s  or a c t io n s  th a t  a re  not to  be fea red  or respec ted ;  scorn.
T 2. R espect — 2 show  respec t  for; be po li te  to.

T J .  C o n t e m p t — 1 th e  fee l in g  t h a t  is c a u se d  by w h a t  is  u nw orthy ,  
by th in g s  or  ac t io n s  th a t  a re  no t  to  be fea red  or  sh o w n  respec t  for.

В ходящ ее  значение  resp ec t  в составе  при ним аю щ его  значения  
co n tem p t  связан о  с определяем ы м  компонентом fee l in g  через р я д  
компонентов th a t  is c a u se d  by th in g s  or ac t io n s  th a t  a re  not to  be 
show n , один из которы х c a u se d  о б озн ачает  причину. R espect у ч а 
ствует в уточнении fee l ing  и уточняет  компоненты th in g s  и ac tions.  
Все компоненты, уточн яю щ и е feeling , х а р актер и зу ю т  причину 
чувства. R espect участвует  в харак тер и сти ке  причины чувства и, 
уточн яя  компоненты th in g s  и ac t ions ,  у к а зы в а е т  на п р и зн ак  я в л е 
ний. Д ан н о е  парн ое  сочетание о тли чается  от преды дущ его  п а р н о 
го сочетания тем, что член парного  сочетания с входящ им  з н а ч е 
нием обозн ачает  не причину чувства, обозначаем ого  членом п а р 
ного сочетания с п ри ним аю щ и м  значением , а один из п ри знаков  
явления , послуж ивш его  причиной чувства.

С м ы словы е отнош ения в парн ы х  сочетаниях  с влож ени ем  оп
ределяю щ его  компонента  определяю тся  некоторыми п р и зн акам и  
структуры  р азверты ван и я .

В п арн ы х сочетаниях, где входящ ее  значение св я зан о  с о п р е
д ел яем ы м  компонентом при ним аю щ его  непосредственно, один 
член парного  сочетания о б озн ачает  определенное чувство, д р у 
гой — то ж е  чувство, но либо  более  интенсивное, либо  вы званн ое  
определенны м и причинами, либо  им ею щ ее определенную  н а п р а в 
ленность. П рин и м аю щ и й  член парного  сочетания в р я д е  случаев  
об о зн ач ает  то ж е  чувство, что и входящ ий, без уточн яю щ и х х а р а к 
теристик или с ними, а т а к ж е  другое чувство, состояние или 
ж елани е .

П ри  пром еж уточны х ком понентах  ш ирокой сем антики  члены 
парного  сочетания обозн ачаю т  разли чн ы е  чувства или состояния. 
П ри этом  с о дер ж ан и е  чувства  или состояния, о бозн ачаем ого  
при ним аю щ и м  членом, в основном определяется  содер ж ан и ем  чув
ства или состояния, об означаем ого  входящ им  членом парного  
сочетания.

П ри  одном пром еж уточном  компоненте со значением  причины 
входящ ий член парного  сочетания об о зн ачает  определенное чувст
во и причину чувства , об означаем ого  п ри ним аю щ и м  членом п а р 
ного сочетания.
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В случае  р я д а  п ром еж уточны х компонентов, один из которых 
имеет значение причины, входящ ий компонент парного  сочетания 
об о зн ач ает  определенное чувство и п р и зн ак  явления , по сл у ж и в
шего причиной чувства, об означаем ого  приним аю щ и м  членом п а р 
ного сочетания.
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А. М. ЛЕЙ КО

Н Е КОТ ОР ЫЕ  З Н А К И  П Р Е П И Н А Н И Я  КАК С Р Е Д С Т В О  
В Ы Р А Ж Е Н И Я  Э МО Ц И Й  В ПРЯМОЙ РЕЧИ

(н а  м атер и ал е  английского  я з ы к а )

П ервы е  сведения по английской пунктуации появились в сло 
варн ы х  статьях  Н. В ебстера  [16, 1680] и в г р а м м ат и к а х  ан гл и й 
ского я зы к а  Г. С уита  [15]. О д н ако  эти сведения относились 
только к отдельны м п олож ен иям  данного  р а з д е л а  английской 
грам м атик и . Б олее  полные сведения бы ли опубликован ы  в В ел и 
кобритании и С Ш А  в первой четверти 20 века :  К. О. Н ейл  [8], 
М. Спенсер [13], Ф. Б о л л  [4 ] .  В последую щ ие десяти лети я  проб
л ем ам и  пунктуации современного  английского  я зы к а  зан и м ал и сь  
Г. Кери [5 ] ,  Р ейгнер  [9] ,  М. С импсон [10 ] ,  Г. С ам м и  [14], 
Р. Скелтон  [11 ] ,  У. Уэстон [17],  Я- Ф и р бас  [6].

В советской англистике  вопрос об английской пунктуации м а 
ло  р а зр аб о тан .  В ш естидесяты е годы по этом у вопросу появились 
работы  Н. А. Кобриной, Л.  В. М ал ах о в ско го  [3 ] ,  Л . Н. С к ляр  
[12].  В учебни ках  английского  я зы к а  п ун ктуация  р а с с м а т р и в а 
лась  кр атко  и неполно. Н аи б о л ее  подробно общ и е принципы ан г 
лийской пунктуации освещ ены в р а б о т а х  Б. А. И л ь и ш а  [7 ] .  Но, 
к а к  верно зам еч ает  Н. А. К обри н а  [3 ] ,  отдельны е п олож ен ия 
английской  пунктуации н у ж д аю тся  в уточнении.

Ц ел ь  дан ной  статьи  — описание стилистических функций таки х  
зн аков  препинания , к а к  восклиц ательн ы й и вопросительны й з н а 
ки, многоточие и точк а  в английской прямой речи. С тилистиче
ские ф ункции у к азан н ы х  зн аков  преп инани я  вы явлен ы  в р е зу л ь 
тате  а н а л и за  худож ествен ны х произведений английских и ам е р и 
канских авторов.

Проф-. И. В. А рнольд  [1, 14] сп раведли во  утвер ж дает ,  что 
«эм оци ональное  и эстетическое воздействие ли тер ату р ы  при в о с 
приятии ее с о д ер ж ан и я  зависи т  от сочетания обеих реал и зац и й  — 
звуковой и графической . П р о б л е м а  специфики стилистической 
функции граф и чески х  средств до сих пор р а з р а б о т а н а  ещ е недо-
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статочно». С ущ ествую т р азн ы е  точки зрения  относительно того, к  
как о м у  р азд ел у  я зы к о зн ан и я  следует  относить пунктуацию . Т ак , 
знак и  препинания у Ф. Б о л л а  [4, 3 1 3 ] — это не предмет г р а м м а 
тики, а риторики, то есть их часто  употребляю т д ля  зам ед л ен и я  
тем п а  чтения и со зд ан и я  других риторических эф ф ектов .

Иного мнения п р и д ер ж и в ается  Я. Ф и р бас  [6 ] .  В своей р аб о те  
он пы тается  р азр еш и ть  спорный вопрос о пунктуации в ан гл и й 
ском язы ке: что ж е  в конечном счете определяет  употребление  
зн ак о в  препинания  — ф о р м а  речи или г р ам м ати ч еск ая  структура. 
В первой главе  приводится  д о к азател ьств о  того, что членение 
устной речи (то есть паузы , определенны е типы интонации и т. п.) 
не всегда со вп ад ает  с членением письменной речи ( то есть з н а 
кам и  препинания) и не м ож ет  сл у ж и ть  точным у к азан и ем  при 
расстан овке  зн аков  препинания. Это серьезное в о зр а ж е н и е  против 
устной ф орм ы  речи к а к  оп ределяю щ его  принципа в английской 
пунктуации. Д а л е е  автор приходит к  заклю чени ю , что именно 
грам м атически й  принцип я в л яется  определяю щ и м  в английской 
пунктуации. Г р ам м ати ч еск ая  структура  английского  я зы к а  о б н а 
р у ж и в а ет  зам етн у ю  тенденцию  не стави ть  зн аки  препинания  м е ж 
ду п о д л еж ащ и м  и сказуем ы м , сказуем ы м  и дополнением, хотя в 
речи м еж д у  этими эл ем ен там и  м ож ет  быть за ф и к с и р о в а н а  пауза .

Т аки м  образом , членение устной и письменной речи не всегда 
совпадает . Н е  совсем одинаковы м  м ож ет  б ы ть  т а к ж е  восприятие 
письменной и устной речи. О д н ак о  употреблен ие  зн аков  п реп и н а
ния в письменной речи по общ епри няты м  п р ав и лам  д ел а е т  в о з 
м ож н ы м  одинаковое  или сходное ее восприятие. Так , при одном 
взгляде  на стран ицу  худож ествен ного  произведения читатель, д а 
ж е  не в л а д е я  английским язы ком , легко  м о ж ет  определить, отно
сится ли дан ны й текст  к  д р ам е  или прозе, яв л яется  ли он по сво е
му х а р а к т е р у  повествованием  или диалогом .

«В лю бом  вы сказы ван и и  эм о ц и о н ал ь н ая  оценка имеет  б о ль 
шое стилистическое значение, ибо она оп ределяет  выбор и р а з м е 
щ ение всех основных зн ач ащ и х  элем ентов  вы сказы в ан и я»  [2 ] .  
П р я м а я  речь часто бы вает  эм оци ональной  по х а р а к т е р у  и поэто
му о б л а д а е т  ш ирочай ш и м и возм ож н остям и  д л я  раскр ы ти я  ин ди
в и дуальн ы х  особенностей речи персонаж ей , например:

« T h a t’s all.» The m a n  s ig h ed  a n d  b ru sh e d  h is  m ous tache .  «You 
h u n g ry ?»

«Kinda» .
The m a n  squeezed  th e  boy 's  a rm . « I t ’s a w r ig h t .  I am  too. W h a t  
you g o t ta  do is sp i t  a n d  p a t  y o u r  s tom ach» . H e  sp it  ou t in to  th e  
sn o w  a n d  p a t te d  h is  s tom ach .  « C ’m on». (A. M a l tz ) .
П р я м а я  речь м ож ет  быть п р ед ставл ен а  повествовательны м, 

вопросительны м и восклиц ательн ы м  п редлож ен и ям и  и о ф о р м л я 
ется  соответственно точкой, вопросительны м и восклиц ательн ы м
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знак ам и . У потребление восклиц ательн ого  зн а к а  в п р ед л о ж ен и и  
р азн о о б р азн о .  Он сигнализирует  о наличии эмоций в п р е д л о ж е 
нии, например:

1) удивление, недоверие: «And w e  a re  g o in g  to  be m a r r ie d  on 
N ew  Y e a r ’s Day». « W hat do you m ean!»  c r ied  F ile r  sha rp ly .  
«M arr ied !»  (Ch. D ick en s) .

2) неодобрение [3, 19]: S o a m e s  s tep p ed  fo rw ard .  «Very — p r e t 
ty!» he sa id . (J. G a ls w o r th y ) .

3) сомнение, колебание , предупреж дени е: «The w o m a n  w h o  
b e t ra y e d  h im ?» «Yes.» «Hm!.. W h a t  re a so n ? »  (A. M a l tz ) .

4) презрение: «...only h e ’s ve ry  s t r ic t  — a n d  he m ig h t  no t w a n t  
m e  to  go anyhow !»  «Oh, p shaw ! B u t  you w o u ld  like to  go , 
w o u ld n ’t  you?» (Th. D re is e r ) .

М еж д о м ети я  в прям ой речи несут в себе эм оци ональную  н а 
грузку  всего п редлож ен и я .  В сочетании с воскли ц ательн ы м  з н а 
ком м еж дом ети е  «О» в ы р а ж а е т ,  согласно  интонации, р а зл и ч н ы е  
эмоции (просьбу, мольбу, удивление, боль, огорчение или ж а л о б ы )  
[4, 129]:

О d ea r  me! О me! О по! О yes! О indeed! О rea lly!

Д л я  в ы р а ж е н и я  разл и ч н ы х  чувств — восхищ ения, возм ущ ен ия , 
неодобрения и т. п., а т а к ж е  с целью  привлечь к ним внимание 
читателя  — м ож ет  стави ться  восклиц ательн ы й знак , в зяты й  в 
скобки, после отдельны х слов или целого п р ед л о ж ен и я  [3, 21]:

The c h i ld ren  (of 5— 6 y e a rs  old) a re  up — or dow n g ra d e d  a cco r
d in g  to  th e ir  y ea r ly  « e x a m » ( ! ) ,  a n d  a lso  th e  reco rd  of f req u en t
te s ts ,  such  as  sp e l l in g  a n d  a r i th m etic .  (D a i ly  W o rk e r ) .

В опросительны й з н а к  в предлож ен и и  графически  обозн ачает  
вопрос. О собую  роль п ри обретает  постановка  вопросительного 
з н а к а  д л я  в ы р а ж е н и я  вопроса в конце эм оци онального  п р е д л о 
ж ен и я ,  ф о р м альн о  я в л яю щ его ся  повествовательны м! П р и м ером  
этого  м ож ет  с л у ж и ть  третье  п редлож ен и е  в прямой речи в о тр ы в 
ке из р о м ан а  В. Т еккерея  «Генри О см он д» :

Y oung  C as t lew o o d  c a m e  c la m b e r in g  over th e  s ta l l s  befo re  t h e  
c le rg y  w ere  fa i r ly  gone, and , r u n n in g  up to  E sm o n d , e a rg e r ly  e m 
b raced  him. «M y dear,  d e a re s t  old H u rry » ,  he sa id ,  « a re  you com e 
back? H a v e  you been  to  th e  _wars? Y ou’ll tak e  m e  w ith  you w h en  
you  go  a g a in ?  W hy d id n ’t you w r i te  to  us?  C om e to m other» .

В известном словаре  В ебстера  [16, 1680] реком ендуется  уп от
р ебл ять  вопросительный зн а к  т а к ж е  после нескольких групп слов 
в вопросительном  п редлож ени и  при ж е л а н и и  усилить к а ж д у ю  из 
этих групп, например:
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H a v e  you h e a rd  th e  c a n d id a te  g ive  h is  v iew s on civil r ig h ts?
th e  w ar?  u rb a n  p rob lem s?  for the fa rm  prob lem ?»

Р ассм о тр и м  дал ее  стилистические функции многоточия. Г. С ам - 
ми [14, 12] отмечает, что многоточие ( зн а к  приостановки , а не 
эллип с)  вы полняет  свою роль в конце цитируемой ф разы , только 
если оно стави тся  за  кавы чкам и : Н е  sa d ly  rem ark ed ,  «И on ly  I 
h a d  a good vocabu lary» .. .  -

С тилистические ф ункции многоточия сводятся  в последнее в р е 
мя к обозначению  незаконченности в ы сказы ван и я ,  зам и н ок  в р е 
чи, сомнения, колеб ан и я  и т. п. [3, 82]. М ноготочие м ож ет  о б о з 
н ач ать  в эм оци ональной  речи длительную  паузу:

«A nd th e n  m y  d ear ,  d e a r  h u s b a n d  c a m e  hom e to  me... a n d  I did 
not kno w  it... A nd  you h a d  used  you r  c rue l  p e r su a s io n  upon  me... 
you did  no t stop  u s in g  it — no — you did  no t  stop!...» (H a rd y ) .

Н екоторы м и ав торам и -м н оготочи е  используется  к а к  знак , у с и 
ли ваю щ и й  точку. Оно стави тся  после точки (обычно в конце а б 
з а ц а )  д ля  обозначен ия  перехода к группе п редлож ени й  иного 
содерж ан и я .  Т аки м  образом , в конце п ред лож ен и я  о казы в ается  
не три точки, а четыре. М ноготочие стави тся  т а к ж е  после в о ск л и 
цательного  или вопросительного  зн ак а :  F in a l ly  he spoke: «We h a 
ve som e tro u b le  out here  la s t  n ight.. .  A N e g ro  boy s lu g g e d  M r. Bai- 
ly. B roke  his jaw ». (A. M a l tz ) .

«You d o n ’t say?...»  th e  sheriff  reflec ted , « th a t  m u s t  be a m e a n  
n ig g e r .  You d o n ’t b re a k  E d  B a i ly ’s ja w  easy». (A. M a l tz ) .

T here  she  was!...  M other!. . .  A head  of a ll  them!... (P . A b ra h a m s ) .
П ри  сочетании многоточия с вопросительны м и в о с к л и ц а те л ь 

ным зн ак о м  оно м ож ет  о б о зн ачать  п аузы  двух видов: паузу  после 
законченного  п ред лож ен и я  (тогда  многоточие стоит на втором 
месте, к а к  в вы ш еприведенны х при м ерах)  и п ау зу  после н е за к о н 
ченного п редлож ен и я ,  тогда  оно предш ествует  вопросительному 
или воскли ц ательн ом у  знаку:

«B u t where.. .?  Tony did not f in ish  th e  question . (M. J o n e s ) .

И т а к ,  следует  отметить, что система зн ак ов  препинания  в п р я 
мой речи м ож ет  исп ользоваться  и д л я  в ы р аж ен и я  эмоций. И с с л е 
д ован ие  стилистических ф ункций пунктуационны х знаков  п о зв о л я 
ет с дел ать  следую щ ие выводы: многоточие, вопросительный к. 
восклиц ательн ы й знаки  могут си гн али зи ровать  о наличии эмоций 
в п р ед л о ж ен и ях  прям ой речи; особо активи зирую тся  и п р и м ен я 
ются те  знаки , которы е способствую т вы р аж ен и ю  на Письме э м о 
ци онально-экспрессивны х оттенков речи. Очевидной становится  та 
огром н ая  роль, которую играет  пун ктуация  в английском  язы ке  в 
р яду  граф и чески х  стилистических средств.

32



Л И Т Е Р А Т У Р А

/  1'. А л л  о л ь д И. В. Графические стилистические средства. «Иностранные
языки"в школе», 1973, № 3.

2. Б р а н д е с  Д1. П. Стилистический анализ. М., «Высшая школа», 1971
127.
/  й. К о б п и н а Н. А., М а л а х о в с к и й '  Л. В. Английская пунктуация.
Изд-во литературы на иностранных языках., М., 1961.

4. В а 11 F. К. C onstructive English Derivation, Boston, 1923.
5. С a г e у G. V. Mind the Stop. A Brief Guide to Punctuation, Cam bridge 

U niversity press, 1939.
6. F i r b a s J. К otazce hlavneho cinitele v anglicke vetne interpunkcii.— 

Casopis pro moderni filologii, 1955.
7. I l y i s h  B. A. The S tructure of M odern English, М., L., 1965.
8. O'N e i 1 K. Punctuation. N.Y., Simmons, 1913.
9. R e i g n e r C. G. U sing P unctuation  Marks. Baltim ore-Chicago, Rowe-Co., 

1933.
10. S i m p s o n  M. An ABC Punctuation, Oxford U niversity Press, 1935.
11. S k i  a r L. N. M odern English Punctuation. H igher School, М., 1972.
12. S k e l t o n  R. M odern English Punctuation. 2nd ed. P itm an, 1949.
13. S p e n c e r  M. L. Practical English  Punctuation, Menasca, B auta, 1914.
14. S u m m e y  G. American Punctuation. Ronald Press Co. (Cop., 1949).
15. S w e e t  H. A. A New English G ram m ar, p. I. Oxford, 1958.

■ 16. W ebster’s New W orld D ictionary. 2nd College ed. American Publish Co. 
N. Y„ L„ 1968.

17. W e s t o n  W. J. Q uestions and A nswers on Spelling and P unctuation , 
Lnd., Newness, 1948.



А. М. ЛЕЙКО

Г РАФИЧЕ СК ИЕ  С Р Е Д С Т В А  КАК В Ы Р А Ж Е Н И Е  Э МОЦИИ
В ПРЯМОЙ РЕЧИ

(н а  м атер и ал е  английского  я з ы к а )

П р о б лем а  эм оционального  в язы к е  м ало  р а з р а б о т а н а  к а к  в 
области  лексикологии, т а к  и в о бласти  стилистики. П о д  эмоцией 
поним ается  «душевное п ереж и ван и е  или чувство» [4 ] .  М ы п р и д ер 
ж и в а ем с я  определения  проф. И. В. А рнольд  [1, 274], которая  р а з 
л и ч ает  относительно кратковрем ен н ы е  п е р е ж и в а н и я  (радость, 
гнев, т р е в о га ) ,  н а зы в а я  их эм оциям и, и более  устойчивы е отнош е
ния (любовь, ненависть и т. д . ) ,  н а зы в а я  их чувствами.

В письменной речи эм оц и о н ал ьн ая  о кр а с к а  можГет в ы р а ж а т ь с я  
граф и чески м и  средствами. П о этому поводу проф. И. В. А рнольд  
пишет: « В аж н о е  место в р яду  граф и чески х  стилистических средств 
п р и н ад л еж и т  пунктуации, поскольку н ар я д у  с функцией- членения 
предлож ени я  на составляю щ и е  его синтаксические части, ч лен е
нием текста  на п ред лож ен и я  и указан и ем  общей характери сти ки  
п редлож ени я  (вопрос, восклицание, у твер ж ден и е) ,  пунктуация  
у к а зы в а е т  и многие элем енты , в а ж н ы е  в эмоционально-экспрес> 
сивном отношении, например, эм оци ональны е паузы , иронию и 
многое другое» [1, 275].

Ц ел ью  данной статьи яв л яется  описание некоторых функций 
пунктуационны х знаков  к а к  средства  в ы р аж ен и я  эмоций в п р я 
мой речи.

П у н к ту ац и я  играет  в аж н у ю  роль при передаче  читателю  и н 
ф орм ац ии  с сам ы м и м ин им альны м и потерями и без какой-либо 
двусмысленности. Г. Кери [5] отм ечает  в современном а н гл и й 
ском язы к е  тенденцию  к сокращ ению  зн аков  препинания и п о д 
р а зд ел я е т  их на три группы:

а) более  т я ж е л ы е  (точка, двоеточие, точка с за п я т о й ) ;
б) легкие зн аки  (за п я т а я ,  скобки, ти р е ) ;
в) остальн ы е знак и  (вопросительный и восклиц ательн ы й з н а 

ки, кавычки, прописные буквы, курсив, а б з ац ) .
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Н екоторы е  знаки  препинания  сигн али зи рую т  о наличии паузы , 
яв л яю щ е й с я  важ н ы м  средством  в ы р аж ен и я  эмоций. Л . С мит [6, 29] 
считает, что разн ы е  зн аки  препинания  явл яю тся  си гн ал ам и  
пауз  различной  длительности. П а у з а ,  о б о зн а ч а е м а я  точкой  с з а 
пятой, явл яется  более  длительной, чем пауза , о б о зн а ч а е м а я  з а п я 
той, и менее длительной, чем пауза ,  о б о зн а ч а е м а я  точкой. Точка 
и точка  с зап ятой  всегда  вы полняю т р азд ели тельн ую  функцию , 
си гн али зи руя  о паузе.

П о определению  проф. О. С. А хмановой [2 ] ,  п а у з а .п р е д с т а в л я 
ет «временную  остан овку  (за д ер ж к у ,  переры в, ин тервал)  з в у ч а 
ния, в течение которой речевые органы  восприним аем о не ар ти к у 
лирую т и к о то р ая  р а зр ы в а е т  поток речи». ПрофГ И. В. А рнольд  
[1, 253] отмечает, что «паузы  могут быть различной д ли тел ьн о 
сти, в ы зы ваться  разли чн ы м и  причинам и и иметь р азли чн ы е  сти 
листические функции... П олн ое  молчание, н еж елан и е  отвечать 
м о ж ет  в ы р а ж а т ь  неодобрение или несогласие собеседника или 
п ок азы вать , что он не в состоянии ничего с к а за т ь  от изум ления , 
неож иданности , растерянн ости  и т. п. Т аким  образом , м олчание 
м о ж ет  вы зы ваться  сильной эмоцией или стрем лением  воздейство
вать  без слов». В этом слу чае  о паузе  сигнализирую т таки е  знаки 
препинания, к а к  многоточие, точка  и восклиц ательн ы й знак. 
В подтверж ден ие  вы ш еск азан н ого  приводим при м ер  из р а с с к а за  
А. М а л ь ц а  «Good-by».

«You c a n ’t  do th a t» ,  he sa id ,  w ith o u t  belief.
O lg a  d id n ’t  answ er .
«You’ll come b ack  m aybe?»
«M ayber...»
Silence!
H e looked at her  dum bly , p lead ing ly .. .  «You’ve got a good
job, O lg a .  Y ou’re  m a k in n ’ s ix teen  a week. You s ta y  here
m a y b e  y o u ’ll be a p r iv a te  sec re ta ry .  You’ll get more».
O lg a  shook her  head.
«We g o t ta  ta k e  c a re  of M om m a».
S he  d id n ’t an sw er .
T here  w a s  a lo n g  pause . Then... «W hen you g o in ’?»
«Now», O lg a  said.
« S tay  ti l l  tom orrow ».
She shook  her head.

П а у з а  играет  важ н у ю  роль в вы р аж ен и и  эмоций не только  в 
прозе, но и в д р ам атурги и . И н огда  вместе со зн а к а м и  препинания 
(тире, многоточие) д р ам ату р ги  у к а зы в а ю т  н а  паузу  разной  д л и 
тельности с помощ ью рем арок:

V L A D IM IR : Obviously .. .  (P a u se .)  A pproach . (S. B e ck e t t ) .
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E S T R A G O N : Yes yes.
P O Z Z O : No no.
Silence.
P O Z Z O : I d o n ’t seem  to be able... ( lo n g  h es i ta t io n ) , . ,  to  d e 
pa r t .  (S. B ecke tt) .
L o n g  silence.
V L A D IM IR : S a y  som eth ing !
E S T R A G O N : I ’m  t ry in g .
L o n g  silence.
V L A D IM IR : (in a n g u i s h ) .  S ay  a n y th in g  a t  all! (S. B e c k e t t ) .

Н а р я д у  с упом януты м и зн а к а м и  препинания  эм о ц и о н ал ьн ая  
п а у за  м ож ет  быть в ы р а ж е н а  с помощ ью  тире, например:

Ben: W hen  he sees  you beh in d  h im  —
G us: M e beh ind  h im  —
Ben: A nd me in  fron t  of h im  —
Gus: A nd  you in  fron t  of h im  —
Ben: H e ’ll feel u n c e r ta in  —
G us: U n easy .  (H. P in te r ) .
P ip : W h a t  do you m e a n  «us»?
C haos :  Let m e f in ish  —
P ip : F or  g o d ’s sake  d o n ’t s t a r t  w e d d in g  m e  to  you —
C haos:  J u s t  let m e  —
P ip : A nd  d o n ’t  w h in e  —
C haos:  You wTo n ’t let m e —
P ip :  You a re  w h a t  you  a re  — d o n ’t  w hine . (A. W esker.)

Г. В эллин з [7, 109— 111] х ар актер и зу ет  тире к а к  зн а к  д р а м а 
тической паузы , особо вы разительной , эм оци ональной  остановки , 
рассчитанной на специальны й акц ент  голоса  или жест. Если д р а 
м ати ческ ая  п ау за  не предусм отрена , тогда  стави тся  з а п я т а я .  
В зн ам ени том  двустиш ии А. П оп а  знаки  препинания  м ож но р а с 
стави ть  тр ем я  разли чн ы м и  способами: «нейтральны м », «экспрес
сивным» и «драм атическим ».

Н е й т р а л ь н ы й :
«Н еге thou , g r e a t  A nna! w h o m  th ree  r e a lm s  obey,
D ost  so m e tim es  counse l ta k e  a n d 's o m e t im e s  tea». 
Э к с п р е с с и в н ы й :
« H ere  thou , g r e a t  A nna!  w h o m  th re e  r e a lm s  obey,
D os t  som etim es  counse l  take, a n d  som etim es  tea».

З д есь  з а п я т а я  после ta k e  обеспечила достаточно долгую  паузу , 
чтобы остановить  вним ание  ч итателя  и п о д ер ж ать  его немного в 
нап ряж ении .

Д р а м а т и ч е с к и й :
«Неге thou , g r e a t  A nna! w hom  th ree  re a lm s  obey,
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Dost som etim es  counse l  tak e  — and  so m e tim es  tea».
В последнем случае  соблю дена  пунктуация  А. Попа. Тире симво
лизи рует  смешной ж ест ;  это знак , н ам екаю щ и й  на ш утку, з а б а в 
ное дополнение; слова  counse l  и tea  прои зводят  эф ф ек т  с п а д а ю 
щего н ап р яж ен и я .  П р е д л а г а е м а я  Г. В эллин зом  кл асси ф и кац и я  
п ауз  отвечает  на вопрос, нуж но ли стави ть  зап яту ю  перед  and , 
bu t, or, когда  они соединяю т слож носочиненны е п ред лож ен и я  
Г. В эл л и н з  приш ел к выводу, что все зави си т  от нам ерен и я  п и ш у
щего и от контекста. Свою м ы сль  он иллю стрирует  следую щ ими 
п р и м ерам и  [7, 1Г 2]:

Н е й т р а л ь н ы й :

N a a m a n  w a s  a m ig h ty  m a n  in  v a lo u r  out ne w a s  a leper.
(простое, недрам ати ческое  у тв ер ж ден и е) ;
Э к с п р е с с и в н ы й :

N a a m a n  w a s  a m ig h ty  m a n  in  v a lo u r ,  bu t  he w a s  a leper.
(более  д р ам ати ч еско е  у тв ер ж д ен и е ) ;

Д р а м а т и ч е с к и й :

N a a m a n  w a s  a m ig h ty  m a n  in v a lo u r  — bu t  he w a s  a leper.
(нарочито у к а зы в а е т  на д р ам ати ч еску ю  антитезу ) .

К а к  п о к а за л  ан а л и з  худож ествен ны х произведений, тире  м о
ж е т  уп отребляться  при необходимости обозначи ть  внезапную  п а у 
зу д л я  в ы р а ж е н и я  какой-либо  эмоции в п рям ой  речи (нереш и
тельность или заи к а н и е  от сильного  во л н ен и я) ;

«Yes — yes  — I h ave  felt — ju s t  tha t . . .»  (A. C hris t ie .)
«A n’ how  do you like the  co lour  of th e  cow, M r  T uckahue?»
«The — th e  cow?» T u ck ah u e  s ta m m e re d .  (A. M altz .)

П и сатель  иногда уп отребляет  тире  д л я  того, чтобы д ат ь  понять 
ч итателю  о неож идан ном  или смеш ном конце предлож ени я. 
У. Уэстон [8, 79] считает , что если писателю  к аж ется ,  будто з а 
п яты е не соответствую т отм ечаем ой паузе,- он уси ли вает  к аж д у ю  
зап ятую  с пом ощ ью  тире, как , наприм ер, в отры вке  из « Г ам л ета»  
в н ач але  и в конце вводного предлож ен и я:

«W ho w o u ld  fa rd e ls  bear ,
To g r u n t  a n d  sw ea t  u n d e r  a w e a ry  life,
B u t t h a t  th e  d re a d  of s o m e th in g  a f te r  d ea th ,—
The u n d isco v e red  c o u n try  from  w h o se  b o u rn  
No t r a v e l le r  r e tu r n s ,— p uzz les  th e  will».

Ф ункции кавы ч ек  д л я  в ы р а ж е н и я  эмоций немногочисленны. 
Обычно внутри прямой речи кавы чкам и  вы д еляю тся  слова , упот
ребл яем ы е  иронически или в необычном значении [3, 37]:
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. ..That y o u n g  fellow — w h a t  they  n ick n am ed  him  — «The B u c c a 
n e e r !» — looked p rec ious  h a n g d o g  th e re  beh ind  her... (J. G a l s 
worthy .)

« З а ч ас т у ю  писатели использую т в одном предлож ени и  целый 
пучок зн аков  препинания. Особенность эм оциональной функции 
зн аков  препинания м о ж ет  быть в ы р а ж е н а  в аккум уляц и и : «один 
и тот ж е  мотив, одно и то  ж е  настроение или чувство п е р е д а ет 
ся обычно п ар а л л е л ь н о  несколькими средствам и , если оно имеет 
больш ое значение  д ля  целого. Т а к а я  избыточность усиливает; и 
кон центрирует  впечатление  и н азы вается  конвергенцией приемов» 
[1, 35] ,  например:

«Yes, yes... B u t  all  the  s a m e  — » C o lg a te  looked a t  him  
qu es t ion ing ly .  (A. C hris tie .)
«Yes — oh — yes — I h e a rd  as  soon  as  I go t here. Terrible .. .»  
H is  th in  fram e  quivered . (A. C hris t ie .)

Все в ы ш еск азан н ое  свидетельствует  о t q m ,  ч т о  эм о ц и о н ал ьн ая  
н агруж ен н ость  зн ак ов  препинания в прямой речи в английском  
язы к е  р азл и ч н а  и довольно многообразна.
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Б. В. МАКАРЧЕВ

О Ц Е Н О Ч Н Ы Е  П Р Е ФИ К С Ы РОМАНСКОГО  
П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я  В А Н Г Л И Й С К О М  Я З Ы К Е

В арсен ал е  сл о во о бр азо вател ьн ы х  морф ем современного а н 
глийского я зы к а  вы деляется  группа иноязычны х ф орм ан тов  a j rh - ,  
super-  и u ltra - .  Эти ф о р м ан ты  интересны не только  с точки зрения 
их роли в обогащ ении  словарного  состава  английского я зы к а ,  но и 
с точки зрения  их словообразовательн ого  статуса , сем антики  и 
и н терн ац иональн ого  х а р а к т е р а  употребления.

Н есм отря  на наличие  довольно обш ирной л и тературы  по с л о 
во о б р азо ван и ю  английского  я зы к а ,  эл ем ен там  arch-, super- ,  u l t r a - 
до  сих пор у д елялось  неоп равданн о  м ало  вним ания . К- В. П иоттух 
в специальном  исследовании, посвящ енном  английской п р еф и к са 
ции, относит их к корневы м м о р ф ем ам  и на этом основании 
исклю чает  из об ъ ек та  исследован ия  [7]. В работе  по а ф ф и к с а л ь 
ному словообразован и ю  в английском  язы к е  П. М. К а р а щ у к а  
дан ны е м орф ем ы  т а к ж е  не п о д л е ж а т  описанию, а лиш ь п р ед став 
лены в сводной табли ц е  аф ф иксов  [5]. Англисты  Д ж .  Н эсф илд ,
О. Есперсен, Г. М а р ч а н д  даю т довольно общ ую  х ар актер и сти ку  
м орф ем ам  arch-, super-  и u ltra - ,  при этом не едины относительно 
их сло во о бр азо вател ьн о го  статуса  [8; 9; 10].

П р и р о д а  ф орм ан тов  arch-, super- ,  u l t ra -  имеет двойственный 
х арактер .  С одной стороны, по своим дистрибутивны м, д и ф ф е р е н 
ци рую щ им  и сем антическим  свойствам  это префиксы, с другой — 
лексические единицы, о б л ад аю щ и е  п р и зн акам и  слова. Т а к  в со
став е  производных слов они зан и м аю т  левую  позицию, но с по
следую щ ей морфемой могут писаться  слитно и через дефис. 
С равни те :  a rch ivo lt ,  но a rch -f lam en ;  superf lux , но super-f ilm ; u l t r a 
sonic, но u l t ra - red .  Н а р я д у  с безударн ы м  п олож ен ием  они могут 
нести второстепенное, а во многих случаях  и главное  ударение,

например: a rch iphonem e , но a rc h im a g e ;  su p e rf in ish ,  но su p e rca r ;

u l t r a m o d e rn ,  но u ltra -v io le t .  П р и в л ек аем ы е  д л я  о б р азо в ан и я  слов, 
ф о р м ан ты  arch-, super-  и u ltra - ,  в ы р а ж а ю т  о б щ ек атегори альн ое  
с л о во о бр азо вател ьн о е  значение, но н ар я д у  с этим  могут употреб-
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литься  к а к  сам остоятельны е слова, так  с к а за т ь  изоли рован но , 
например: su p e r  — великолепный, хороший, u l t r a  — человек к р а й 
них взглядов.

П р и н и м ая  во внимание двойственный х а р а к т е р  элем ентов  
arch-, super-  и u l tra - ,  мы считаем наи более  ц елесообразн ы м  отно
сить их к категории полупреф иксов  [1 ] .  Этим термином они и 
будут им еноваться  в наш ем  дальн ей ш ем  описании.

П олупреф икс  a rch -  с а л л о м о р ф ам и  arch i-  и arche- греческого 
происхож дения. Он проник в английский я зы к  еще в древний пе
риод  его разви ти я  (др. а. агсе-) в составе  слов, относящ и хся  к 
сф ере  религии, наприм ер: др. a. a rcebisceop , a rces to l ,  a rcean g e l .

С во б о дн ая  структурн ая  и сем антическая  вы дели м ость  arch- в 
составе  заи м ствован н ы х  слов сп особствовала  тому, что вскоре он 
приспособился к структурном у строю язы ка -р ец еп то р а  и стал  п р о 
изводить слова  на национальной почве. Н ап р и м ер :  a rc h p r ie s t  — 
протоиерей, a rch - fa th e r  — праотец , a rc h -p re la te  — архиепископ.

В современном английском  язы ке  м ож н о вы делить  три  з н а ч е 
ния п олупреф икса  arch-.

1. Главны й, старш ий. Это значение вы ступает  в словах , о б о з
начаю щ их  церковны е саны, титулы, зван и я .  Б о л ь ш а я  часть таки х  
слов появи лась  в древний или средний период  разви ти я  я зы к а ,  
например: a rch b ish o p  — главны й епископ, a rch d u k e  — эрцгерцог, 
a rch ia t t ir  — главны й придворный врач, a rc h -c h a n te r  — регент.

С реди  слов данной семантической группы есть такие, которые 
встречаю тся  в ряде  европейских язы ков , т. е. имеют ин терн ац и о
нальны й х ар ак тер  употребления. Сравните: англ. a rch d eaco n ,  нем. 
A rch id iacon , фр. a rch id iac re ,  рус. архидиакон ; англ. a r c h im a n d 
rite , нем. A rc h im a n d r i t ,  фр. a rc h im a n d r i te ,  рус. архим андрит; англ. 
a rc h a n g e l ,  нем. A rchengel ,  фр. a rc h a n g e ,  рус. архангел .

2. П ер вон ач альн ы й , первичный, исходный. Д а н н о е  значение 
ф икси руется  в составе  т ак и х  производны х, как  a rc h - fa th e r  — п р а 
отец, a rc h -fo u n d e r  — основатель , a rch e ty p e  — прототип.

3. З н ач ен и е  усиления, предельной степени качества . Это з н а 
чение явл яется  результатом  расш и рен и я  сем антики полупреф икса  
arch-. Оно реали зуется  в сл о в ах  наиболее позднего о б р азо в ан и я ,  
например: a rch -en em y  — за к л я т ы й  враг, a rc h - t r a i to r  — а р х и п р ед а 
тель, a rch - l ia r  — отъявлен ны й лгун, a rc h v i l l ia n  — архизлодей . 
И м енно в этом значении дан ны й полупреф икс  о б л а д а е т  н аи б о л ь 
шей степенью продуктивности в современном аглийском  языке.

И нтересно отметить, что значение высшей степени качества  
приобрел  общий по происхож дению  и русский сл о в о о б р а зо в а те л ь 
ный элем ент  «архи-». Н ап ри м ер : архиглупый, архинелепый, ар х и 
враг, архиинтересный и т. д. А вторы академ ической  гр ам м ати к и  
русского язы к а  считаю т данный словообразовательн ы й  тип ж и 
вым и продуктивны м [4, 335].
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А н ал и з  производны х с точки зрения  лексико-грам м атич еской  
п ри н адлеж н ости  их п рои зводящ и х  основ показы вает ,  что м о р ф о 
логическая  сочетаемость п олупреф икса  arch- р асп ростран яется  
главны м  о бразом  на основы имен сущ ествительных. Н ем ногочи с
л е н н а я  группа п р и л а га т е л ь н ы х  с элем ентом  arch- это слова  в то 
ричной степени производности, об р азо ван н ы е  от соответствую щ их 
сущ ествительны х посредством  суф ф и кса  -al. С равни те :  a rche type , 
a rc h e ty p a l ;  a rchduke , a rch d u ca l ;  a rch d iaco n ,  a rch d iaco n a l .

В ступая  в акт  словопроизводства , arch- об р азу ет  слова того 
ж е  л ексико-грам м атического  р а з р я д а ,  что и п р о и зв о д я щ ая  основа, 
т. е. дан ны й полупреф икс  лиш ен транспони рую щ ей  функции.

В н аи более  общ ем виде структурную  орган и зац и ю  п рои звод 
ных с arch-  м ож но п редстави ть  в виде следую щ ей модели: 
S p r ( a r c h )  + N ------------ N 1 (a rch - ro g u e ,  a rc h im a g e ,  a rch -foe).

В качестве  второго компонента  модели допускаю тся  не только  
корневые, но и производны е имена сущ ествительны е, им ею щ ие в 
своем морф ологическом  составе  суф ф иксы  ли ц а  -er, -or, -ist, -ess, 
нап рим ер: a rc h -fo u n d /e r ,  a rc h - t ra i t /o r ,  a rch ty p / is t ,  a rch d u ch /e ss .

П олупреф икс  su p e r-  латинского  происхож дения . Его прон икн о
вение в английский д ати руется  новым периодом разв и ти я  я зы к а  
и заф и кси р о ван о  в т ак и х  заи м ствован н ы х  словах , к а к  su p e rf in e  
(фр. su p e r f in ) ,  su p e r io r  (фр. s u p e r ie u r ) ,  s u p e rs t ru c tu re  (фр. s u 
p e r s t ru c tu re ) .

В клю чи вш и сь  в систему словопроизводства  на почве ан гл и й 
ского я зы к а ,  super-  сохранил  свое основное п ервон ач альн ое  з н а 
чение высшей степени качества . В этом значении он с б л и ж а е тс я  с 
п олупреф иксом  arch-, однако  случаев  их сочетаемости с т о ж д е с т 
венными в структурно-сем антическом  отношении основами не н а 
блю дается . Значение  качественной оценки п олупреф икса  arch- 
р еал и зу ется  при сочетании с им енам и сущ ествительны ми, о б о зн а 
чаю щ и м и одуш евленное  лицо. Н ер едк о  это значение  св я зан о  с 
отрицательны м  оттенком эм оциональности  (a rch -en em y  — в р а г  ро 
д а  человеческого, a rch f ien d  — к н язь  тьмы, a rc h - l ia r  — ар х и п лу т) .

П о л у п р еф и кс  super-  в ы р а ж а е т  высш ую  степень п о л о ж и тел ьн о 
го качества . Своей семантической сочетаемостью  он о х ваты вает  
основы, о б о зн ачаю щ и е  лицо ( s u p e rm a n  — сверхчеловек, su p e rw o 
m a n — необы кн овен ная  ж е н щ и н а ) ,  неодуш евленны е предметы  ( s u 
perf i lm  — суперф ильм , su p e rm a rk e t  — больш ой уни версальн ы й м а 
га зи н ) ,  п р и зн ак  предметов или их качество  ( s u p e rn a tu ra l  — сверх- 
естественный, s u p e rn o rm a l  — сверхнорм альны й, одаренный, не
обычный) .

В зависимости  от сем антики прои зводящ ей  основы super-  мо
ж ет  в ы р а ж а т ь  несколько оттенков основного значения.

1. З н ач ен и е  более высокого п олож ен и я  на поверхности, в п р о 
стран стве , например: su p e r ja c e n t  — л е ж а щ и й  на поверхности, s u 
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p e rs t ru c tu re  — верхнее строение, s u p e r lu n a ry  — надлунный, s u p e r 
s t r a t u m — в ы ш ел еж ащ и й  пласт.

2. З н ач ен и е  дополнения, добавл ен и я  к чему-либо, например: 
su p e r ta x  — дополнительны й налог, su p e r in d u c e m e n t  — д оп олн и тель
ное внесение, s u p e ra d d  — добавлять .

3. Зн ач ен и е  чрезмерности , превы ш ения  нормы, например: s u 
p e r c o o l in g — п ереохлаж дение , s u p e rh a rd  — сверхтверды й, s u p e rp ro 
fit — сверхприбы ль, s u p e r fa t te d  — переж иренны й.

4. Б о л ее  высокое полож ен ие  по служ бе, например: s u p e rv i 
s o r — н адсм отрщ ик , s u p e r in te n d e n t  — у п р авл яю щ и й , директор , s u 
p e r o r d i n a t e — старш ий по званию , долж ности .

5. З н ач ен и е  утонченности, изы сканности, высшей степени к а 
чества, например: su p e r f in e  — элегантны й, первоклассны й, super-  
exce llen t  — превосходный, s u p e ro rd in a ry  — н езаурядн ы й , необы ч
ный.

М ногозначность и ш и рокая  сем антическая  сочетаемость п олу
преф икса  super-  обусловили ш ирокую  возм ож н ость  его м о р ф о ло 
гической сочетаемости. В современном английском язы ке  super-  
п ри влекается  д л я  о б р азо в ан и я  слов от основ имен сущ естви тель
ных, п р и лагатель н ы х  и глаголов . П ри  этом  вновь об р азо ван н о е  
слово остается  при н адлеж н остью  той ж е  части речи, что и п р о и з
в о д я щ а я  основа. Т аки м  об р азо м , стр у кту р н ая  о р ган и зац и я  д ер и 
ватов с д ан ны м  полупреф иксом  м ож ет  быть представлен а  в виде 
трех моделей.

1. S p r ( s u p e r ) + N ________ N, (su p e r  +  n. c a r g o  n. s u p e rc a r 
go, s u p e r +  n. b o m b  n. s u p e rb o m b ) .

2. S p r ( s u p e r ) + A   Ai (su p e r  +  a. h u m a n   a. s u p e rh u 
m a n ,  su p e r  +  a. s o n ic -------- a. su p e rso n ic ) .

3. S p r ( s u p e r ) + V _____Vi (su p e r  +  v. a d d   v. s u p e ra d d ,  s u 
per-!- v. f u s e  v. s u p e r fu se ) .

По своей морф ологической  структуре прои зводящ и е  основы, 
допускаем ы е  в модели 1 и 2, могут быть к а к  корневые, т. е. одно
м орф ем ны е (su p e rh e a t ,  su p e r f in e ) ,  т а к  и производные, су ф ф и к с
альные, а в отдельны х случаях  слож н о-суф ф и ксальн ы е  ( s u p e r a 
tom /ic , su p e rv o l t /a g e ,  su p e r /a e ro /d y n a m /ic ) .
* З н ач и тельн ое  количество производны х с ф орм ан том  super-  д о 
пускает  возм ож н ость  дальн ейш его  словопроизводства  посредством 
суффиксов п р и лагатель н ы х  -ic, -al, -ed, -ous и сущ ествительны х 
-ation, -ism, -ist, -ity, -m ent и др. В ы бор того или иного суф ф икса  
п редопределяется  лексико-семантической  и грам м атич еской  п ри 
н адлеж ностью  п рои зводящ ей  основы. С очетаем ость некоторы х 
основ тако ва ,  что они доп ускаю т  до 5-ти суф ф и к сальн ы х  прои з
водных в одном словообразовательн ом  гнезде, например: s u p e r 
n a t u r a l / ,  s u p e rn a tu r /a l / i s m ,  su p e rn a tu r /a l / i z e ,  s u p e rn a tu r /a l / ly ,  su-
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p e rn a tu r /a l /n e s s ,  su p e rf lu id ,  su p e rf lu id /i ty ,  su p e rf lu /o u s ,  super-  
flu /ous/ly .

П олуп реф и кс  super-  зан и м ает  значительное  место в системе 
словопроизводства  современного английского  я зы к а  с точки з р е 
ния его продуктивности, т. е. способности производить  новые с л о 
ва [3, 23](. В течение последних десятилетий  в словарн ы й  фонд 
английского  я з ы к а  поступили таки е  слова, о ф орм лен ны е полупре- 
фиксом su p e r - ,  к а к  su p e rm a rk e t ,  s u p e r s ta r ,  superf i lm , s u p e r r a d a r ,  
su p e rb o m b , su p e rb azo o k a ,  su p e rp o w er ,  s u p e rv o l ta g e ,  su p e r to rp ed o ,  
su p e rp u ssy ,  su p e rm a tc h .

О сн овн ая  м асса  производны х с super-  относится к специальной 
л ексике  и у п отребляется  в р азли чн ы х  о б ластях  человеческой д е я 
тельности, в ф изике  ( su p e rco n d u c t iv i ty ,  su p e r f lu id i ty ) ,  биологии 
( su p e r fe ta t io n ,  su p e ro rd e r ) ,  военном деле  ( su p e rc h a rg e ,  s u p e r 
b o m b ) ,  кино ( s u p e rs ta r ,  superf i lm , s u p e rc a m e ra ) .

П олупреф икс  u l t r a -  т а к ж е  лати нски й  по своему п р о и сх о ж де
нию. В современном английском  язы ке  он встречается  в составе  
к а к  иноязычны х слов (u l t r a m o n ta n e  фр. u l t r a m o n ta in ,  лат. u l t ra -  
v ire s ,  фр. u l t r a m a r in e ) ,  т а к  и исконно английских (u l t ra -sh o r t ,  
u l t r a - so u n d ,  u l t r a - r e d ) .

В смы словой структуре сл о в о образовательн ого  ф о р м ан та  u l t r a - 
в ы деляется  2 значения, к о н кр ети зац и я  к аж д о го  из которы х з а в и 
сит от сем антики  п рои зводящ ей  основы.

1. Г лавн ы м  значением  u l t ra -  я в л яется  в ы р аж ен и е  ч р езм ерн о
сти, превы ш ение или и зб ы тка  качества , обозначенного  основой. 
М ногие производны е слова ,  в составе  которых реал и зу ется  д ан ное  
значение полупреф икса , имею т дополнительны е оттенки эм о ц и о 
нальности, например: u l t ra - r ic h  — чрезвычайно богаты й, u l t r a - m o 
d e r n — ультрасоврем енн ы й, u l t r a - sh o r t  — чрезвы чайно  короткий, 
ультракороткий .

В своем главном  значении u l t r a -  с б л и ж ается  с полупреф иксом  
super- ,  т. е. яв л яется  его синонимом. И м ею тся  случаи  их со ч е та е 
мости с тож дественн ы м и в структурно-сем антическом  отнош ении 
основами. С равните: superson ic -  и u l t r a s o n i c —^сверхзвуковой, s u 
p e rso u n d  и u l t r a s o u n d  — у л ьтразвук ,  s u p e r r a d a r  и u l t r a r a d a r  — 
р а д и о в е щ а т е л ь н а я  станция  сверхдальнего  обслуж и ван и я .  О д н ак о  
количество т ак и х  абсолю тн ы х сл о во о бр азо вател ьн ы х  синонимов 
весьм а  и весьм а  ограничено, ибо к а ж д ы й  из этих ф орм ан тов  д ей 
ствует в кругу  определен ны х сем антических классов  основ. Мы 
м ож ем  с к а за т ь  superf ine ,  но не u l t ra f in e ,  u l t ra r ich ,  но не superr ich .

2. В торы м  менее распростран ен н ы м  значением  u l t r a -  я в л яется  
в ы р аж ен и е  н ах о ж ден и я  за  п ределам и  чего-либо. Это значение  
вы ступ ает  в т а к и х  заи м ство ван н ы х  словах , к а к  u l t r a m o n ta n e  — 
ж и вущ и й  за  горами, u l t r a m a r in e  — зам орский.

М орф ологи ческая  сочетаемость u l t r a -  ограничена  д вум я  ч а с т я 
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ми речи, им енам и сущ ествительны м и и при лагательн ы м и . С о о т 
ветственно и производство  слов осущ ествляется  по двум  моделям .

1. S p r ( u l t r a ) + N  -------- N[ (u l t r a  +  n. m i c r o s c o p e   n. u l t r a 
m icroscope, u l t r a  +  n. l ib e ra l   n. u l t r a l ib e ra l ) .

2. S p r ( u l t r a ) + A  Ai (u l t r a  +  a. r i c h   a. u l t ra r ich ,  u l t 
ra  +  a. l o n g  a. u l t r a lo n g ) .

В т у  и другую  модели допускаю тся  к а к  корневые (u l t r a so u n d ,  
u l t r a r e d ) ,  т а к  и производны е су ф ф и к сал ьн ы е  основы ( u l t r a n a 
t io n /a l ,  u l t r a fa sh io n /a b le .  О дн ако  предпочтение отдается  простым 
корневы м основам.

О б щ а я  продуктивность полупреф икса  u l t ra -  значительно  ниже, 
чем super-, Н а  150 000 слов, зареги стри рован н ы х  больш им  
англо-русским словарем , приходится 172 слова, оф орм лен ны х по- 
лупреф иксом  super- ,  и только  29 слов, оф орм лен ны х полупрефик- 
сом u l t ra -  [2 ] .  К  числу образован и й  с u l tra - ,  д ати р о ван н ы х  трем я  
последними десятилетиям и , относятся  u l t r a lo n g - r a n g e  m iss i le  — 
сн а р я д  сверхдальнего  действия, u l t r a h ig h -a l t i tu d e  b o m b in g  — б о м 
б ар д и р о в к а  со стратосф ерны х высот, u l t r a r a d a r  — р а д и о л о к а ц и о н 
ная  стан ция  сверхдальнего  действия, u l t r a c o n s e rv a t iv e  — у л ь т р а 
консервативный.

К а к  и больш инство  лати нски х  сл о во о бр азо вател ьн ы х  ф о р м а н 
тов u l t ra -  о б р азу ет  слова  преимущ ественно научного или л и т е р а 
турно-книж ного  х ар а к те р а .  Среди научных терминов п р ео б л адаю т  
слова , о б о зн ачаю щ и е  понятия из области  биологии, астрономии, 
радиотехники , например: u l t r a v i ru s  — ф и л ьтр и р у ю щ и й -ви р у с ,  u l t 
r a - r a y s — космические лучи, u l t r a s h o r t  — ультракороткий , u l t ra -  
m icroscop ic  — ультрам и кроскоп ический  и др.

И так ,  среди иноязычны х сло во о бр азо вател ьн ы х  морф ем со вр е 
менного английского  я зы к а  вы д ел яется  группа ф орм ан тов  arch-, 
super-  и u ltra - ,  относящ ихся  к  категории полупрефиксов. Все они 
имею т слож ную  смы словую  структуру  и в зависимости  от се м а н 
тики прои зводящ ей  основы д ер и в ата  могут в ы р а ж а т ь  несколько 
оттенков значения.

П р и зн ако м , п озволяю щ им  объедин ить  ф о рм ан ты  arch-, super-  
и u l t ra -  в одну группу, явл яется  не только их этим ологическая  
п р и н адл еж н о сть  и сл о в ообразовательн ы й  статус, но и наличие 
общ его  ком понента  значения, значения  высшей, предельной сте 
пени качества , свойственного лицу, предм ету  или п ри зн аку  п р ед 
мета, обозначенном у основой.

С лова , об р азо ван н ы е  посредством arch-, super-  и u l t ra - ,  н ер ед 
ко имеют оттенок эм оциональной  окраш енности , которы й входит 
в смы словую  структуру  дан н ы х  полупреф иксов  к а к  один из ко м 
понентов их словообразовательн ого  значения.

И х  м орф ологи ческая  сочетаемость и продуктивность не р а в н о 
значны. И з  всех трех  описанных нами полупреф иксов  super-  и г р а 
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ет сам ую  значительную  роль в словопроизводстве  соврем енного  
английского я зы к а .  Он о б л а д а е т  ш ирокой морф ологической  соче
таемостью , допускает  в поле своей словообразовательн ой  а к т и в 
ности к а к  корневые, т а к  и производны е основы и явл яется  н а и б о 
лее  продуктивны м  по общ ем у  количеству  о б р азо ван н ы х  слов и по  
способности д а в а т ь  н овообразования .

В силу своего п рои схож ден ия  и специфики знач ения  ф о р м а н 
ты arch-, super- ,  u l t ra -  п ри влекаю тся  главны м  о б разом  д л я  о б р а 
зован и я  научны х и ли тературн о-кн и ж н ы х  слов. О дн ако  по м ере 
разви ти я  общ ества , культурного  и технического прогресса  н а б л ю 
дается  тенден ция  вы хода  этих слов за  пределы  специ альной  л е к 
сики.
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Т. В. ОЧЕЛЕНКОВА

Т ЕМАТИЧЕСКИЕ СЛОВА В А Ф О Р И З МА Х  ГР.  ГРИНА

Д а н н а я  статья  р а с с м атр и в а е т  некоторые особенности т е м а т и 
ческих слов, входящ их в состав  аф ори зм ов ,  которы е в сж атой  
ф орм е в ы р а ж а ю т  эмоционально-идейное содер ж ан и е  а н а л и зи р у е 
мых произведений Г рехем а Грина. М атер и ал о м  д л я  исследования  
послуж и ли  его ром аны  «Тихий ам ерикан ец»  и «Суть дела» .  В д а н 
ной работе  мы ограничиваем ся  ан али зом  сущ ествительных, кото 
рые п р ед ставл яю т  самую  многочисленную группу тематических  
слов; при этом во внимание при ним ались  их п р и н адл еж н о сть  к 
определенном у лексик о-грам м атическом у  классу, возм ож н ы й 
принцип в вы боре автором  определенного сущ ествительного  и 
стилистический эф ф ек т  такого  выбора.

В ан ал и зи р у ем ы х  произведениях Гр. Грина «Тихий а м е р и к а 
нец» и «Суть д ел а»  н ам  встретилось 117 аф оризм ов. И х  число и 
с о дер ж ан и е  говорят  о том, что стрем ление автора  к аф ори сти ч
н о с т и — созданию  обобщ енны х образов  — явление, закон ом ерное  
д л я  его стиля. А ф оризм ы  в ан ал и зи р у ем ы х  р о м ан ах  о б р азу ю т  
тематическую  сетку — «систему повторяю щ ихся  значений, в ы р а 
ж ен ны х повторам и сем, слов, образов  и тем» [1, 18]. Мы иссле
дуем тем атические  слова , которы е входят  в состав аф ори зм ов  и 
имею т коннотативное значение.

И з  всего м н ож ества  общественных, политических, ф илософских 
и нравственны х проблем  реальности  Гр. Грин сосредоточивает  
свое вним ание  на тех, которы е п ред ставляю тся  ему наи более  з н а 
чительными и актуальны м и. Выбор темы произведения о б у сл о вл и 
вает  его эм оционально-идейное содерж ан и е ,  которое  создается  
взаим одействием  всех худож ественны х средств. Слово явл яется  
основной единицей худож ественного  текста , и «даж е , если оно 
употреблено в тексте только в одном из в о зм о ж н ы х  д л я  него з н а 
чений, это не исклю чает  слож ности  последнего. С оставляю щ и м и  
лексического значения  слова  в речи явл яю тся  его предм етн о-логи
ческое (денотативное) значение и коннотация»  [1, 22].

П реим ущ ественн ое  внимание Гр. Г рина к  нравственны м  п р о б 
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л ем ам  ска зы в а е тс я  в отборе лексики  по определенны м  коли чест
венным и качественны м п р и зн акам , б л а г о д а р я  которым они с т а 
новятся  тем атическим и  словам и . Н аи б о л ее  часто  употребляю тся  
таки е  сущ ествительны е, к а к  m isery , in sa n i ty ,  innocence , t ru th ,  love, 
ha te ,  h a p p in e ss ,  re spons ib il i ty ,  lie, hope, su ffe r ing ,  d is t ru s t  и т. д. 
Все эти сущ ествительны е относятся  к  лекси к о-грам м ати ческом у  
к л ассу  абстрактн ы х  сущ ествительны х, и больш инство  из них о б о 
зн а ч а е т  н азв ан и я  эмоций. Будучи св язан н ы м и  с понятием  эмоций, 
эти сущ ествительны е и вне контекста  имею т некоторое эм оц и о
нальное  значение. Это эм оци ональное  значение ещ е более у си л и 
в ается  в контексте, т а к  к а к  эти су щ ествительны е при обретаю т  
значение  конкретности б л а г о д а р я  их отож дествлению  с кон к р ет 
ными чувствам и героев и м н огократном у повторению. Н ап ри м ер ,  
сущ ествительное  « innocence»  яв л яется  в а ж н ы м  тем атическим  с л о 
вом в ром ан е  «Тихий ам ерикан ец» . В следую щ ем  контенксте в и д 
но, к а к  оно получает  дополнительное значение  конкретности:

« W h a t ’s th e  good? h e ’ll a lw a y s  be innocen t ,  you  c a n ’t b la m e  the  
innocen t,  th e y  a re  a lw a y s  gu il t le ss .  All you can  do is con tro l  them  
o r  e l im in a te  them »  [2, 172] j, *

Innocence  is a k ind  of in sa n i ty  [2, 172].
С лово  innocence  при обретает  значение конкретности, т а к  к а к  

ч итатель  понимает, что при этом имеется в виду  х а р актер и сти ка  
П ай л а .

Д ругой  пример:
«It is a m is ta k e  to  m ix  up th e  id eas  of h a p p in e s s  a n d  love 

[3, 201].
С лова  h a p p in e s s  и love получаю т дополнительное значение 

конкретности, т а к  как  они о т р а ж а ю т  внутреннее состояние Скоби. 
П р и р ащ ен и е  конкретного значения  х ар ак тер н о  д л я  всех а б с т р а к т 
ных существительных.

Т аким  об р азо м , д обавлен и е  новых конкретны х значений, п о 
вторение их в тексте и м акси м ал ьн о е  усиление их эмоционального  
значения  составляю т  стилистическую функцию этих абстр актн ы х  
сущ ествительны х.

Вторую, менее многочисленную группу сущ ествительны х со 
ст ав л я ю т  конкретны е сущ ествительны е room , body, house, w h isp e r  
к  др. Вне контекста  эти сущ ествительны е не имею т никаких кон- 
нотативных значений. О д н ако  в составе  аф ори зм ов  они получаю т 
дополнительное значение абстрактности , которое д ел а е т  их с т и л и 
стически релевантны м и. Н ап ри м ер : •

W h isp e rs  a re  d a n g e ro u s  [2, 142].
A tree  is n o t  m ise ra b le  [2, 148].

Р а с с м а т р и в а я  абстрактн ы е  сущ ествительны е, м ож н о зам етить , 
что степень их абстрактности  неодинакова. Д л я  определен ия  сте 

47



пени абстрактности  м ож но применить м етод  исчисления в а л е н т 
ностей. И з  синонимического р я д а  слов, относящ ихся  к  одном у по
нятийном у полю, д л я  многократного  повторения чащ е  отби рается  
слово, наи более  общее, менее связанное  сочетаемостью , круг  
употреблен ия  которого шире, чем всех других слов этого синони
мического ряда . Это создает  предпосы лки д л я  наибольш ей степ е
ни абстрактности , т а к  к а к  такое  слово м ож н о легко  р а с п р о с т р а 
нить на все во зм о ж н ы е  частны е значения, которы е в ы р аж ен ы  
другими словам и, относящ им ися  к этому ж е  пон ятий ном у полю.

Н ап ри м ер ,  из синонимического р я д а  слов, о б о зн ачаю щ и х  б езу 
мие,— in san i ty ,  lunacy , psychosis ,  m a n ia ,  dem en tia  {4, 460] автор 
о тби рает  слово in san i ty ,  которое яв л яется  наи более  общ им  в этом 
р я д у  и вклю чает  в себя более узкие значения  его синонимов. В ы 
бор именно этого слова  д ает  возм ож н ость  д л я  со зд ан и я  перенос
ных значений, т а к  к а к  кроме душ евной болезни, это слово  о з н а 
чает  и неспособность человека  к  разум ной  деятельности , вы п олн е
нию своего общ ественного долга . Это значение и вы ступ ает  на 
первый план в тексте.

П одобны м  ж е  о бразом  отобрано  слово p r id e  из синоним ическо
го р я д а  pride, van i ty ,  v a in g lo ry  [4, 649], слово op in ion  из op in ion  
view, belief, convic tion , p e rsu as io n ,  se n t im e n t  {4, 588]. М ы п рове
рили все сущ ествительны е по словарю  синонимов В ебстера  и 
об н ар у ж и л и , что по этом у принципу отобраны  почти все а б с т р а к т 
ные сущ ествительны е, входящ ие в состав аф оризм ов. Б о л ь ш и н ст 
во абстр актн ы х  сущ ествительны х, встретивш ихся  нам в составе  
аф оризм ов , м ож н о свести к нескольким  основным синонимическим 
рядам :

1. goodw ill ,  k in d n ess ,  m ercy, pity, love.
2. loyalty , t ru s t ,  fa ith ,  f idelity.
3. d a m a g e ,  h a rm , in ju ry ,  hu r t ,  ru in ,  decay, death .
4. d is t ru s t ,  be tray ,  t reach ery .
5. u n h a p p in e s s ,  pa in ,  p ena lty ,  su ffe r ing ,  m isery .
6. d ign ity ,  p ride ,  van ity .
С реди тематических слов м ож н о вы дели ть  клю чевы е слова , ко 

торые употребляю тся  чаще, чем их 'синонимы, и которы е несут 
больш ую  смы словую  и стилистическую нагрузку . Слово  love и его 
п роизводны е употребляю тся  ч ащ е  всех остальн ы х его син они
м о в — в 26, слово  d e a th  и его производны е — в 11, слово in n o c e n 
c e — в 12, слово th a p p in e s s  — в 8, слово t r u th  — в 18, слово p a in  — 
в 7, слово  g u i l t  —  в 11.

Ч астотность  уп отреблен ия  вы ш еперечисленны х сущ ествитель
ных у к а зы в а е т  на то значение, которое им п ри дается  Гр. Грином, 
а не на ограниченность его словаря . С тилистическая  ф ункц ия  
этих сущ ествительны х закл ю чается  в обновлении тех контекстов, 
в которы х вы ступаю т дан ны е слова , в том, получаю т ли они новое
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идейно-семантическое содерж ание . Н азн ач ен и е  стилистического 
кон текста  состоит не в том, чтобы снять многозначность, а в том, 
чтобы одновременно р еал и зо в ать  к а к  м ож н о больш е значений 
слова  и создать  возм ож н ости  д л я  наи более  эф ф ективной  р е а л и з а 
ции новых мотивировок. В ы ш е мы уж е  говорили о многозначности 
отобранн ы х  Гр. Грином абстр актн ы х  сущ ествительны х и о с о з д а 
нии у них дополнительны х значений.

Н овы е мотивировки со зд аю тся  в основном при помощ и тех  о т 
ношений м еж д у  словам и, которые возн и каю т  в п р е д е л ах  одного 
аф ори зм а .  М ногие аф оризм ы  имею т х ар актер  п ар ад о к са ,  это  к а к  
бы об щ епри няты е истины наоборот. Т акой  эф ф ек т  достигается  не
соответствием м еж д у  значением  слов вне контекста  и той с е м а н 
тической структурой, ко то р ая  во зн и кает  в контексте. Н ап р и м ер :

In  h u m a n  re la t io n s  k in d n e s s  a n d  lies a re  w o r th  a th o u s a n d  
t r u th s  [3, 56].

G od sav e  us  a lw a y s  from  the  in n ocen t a n d  the  good [2, 32],
To kill  a m a n  w a s  su re ly  to  g r a n t  h im  an  im m e su ra b le  ben if it  

[2, 57]-.
O n e  does less d a m a g e  w ith  a m o r ta r  i[2, 130].
Innocence  m u s t  die y o u n g  if it i s n ’t to  kill the  sou ls  of m e n  

' [3, 216]..

И м енно  этот принцип построения аф оризм ов  я в л яется  основ
ным в а н ал и зи р у ем ы х  прои зведени ях  Гр. Грина.

Т аки м  образом , рассм отрев  некоторы е особенности тем ати ч е 
ских слов, входящ и х  в состав  аф оризм ов , мы м о ж ем  сдел ать  с л е 
дую щ ие выводы: су щ ествительны е в основном п р и н а д л е ж а т  к 
л екси к о-грам м ати ческом у  классу  абстр актн ы х  сущ ествительны х; 
из синонимического р я д а  слов, относящ и хся  к одном у пон ятий но
му полю, отби рается  одно сущ ествительное, менее ограниченное 
сочетаемостью ; аб стр актн ы е  сущ ествительны е в контексте  п о л у ч а 
ют дополнительное  значение конкретности, в аф о р и зм а х  в о зн и к а 
ют новые мотивировки, п ри водящ ие к  п ар ад о к су ;  все вы ш еп ере
численное со ставл яет  стилистическую  ф ункцию  рассм отренн ы х 
тематических  слов.
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Т. В. ОЧЕЛЕНКОВА

Э Л Е М Е Н Т Ы  А Ф О Р И С Т И Ч Н О С Т И  В С Т И Л Е  ГР.  Г Р И Н А  

(н а  м атер и але  р о м ан а  «Тихий ам ери кан ец »)

Грехем Грин — больш ой и тонкий худож ни к, один из круп ней
ших представи телей  английского критического р еал и зм а .  Он п ро
ш ел  путь от р аскр ы ти я  д и алекти ки  х а р а к т е р а  и о т р а ж е н и я  моти
вов поведения отдельны х лю дей  до вы яснения  сл о ж н ы х  связей, 
хар ак тер и зу ю щ и х  ж и зн ь  общ ества  в целом. Его книги п о р а ж аю т  
разн о о б р ази ем  поставленны х в них проблем , лаконичностью  и 
отточенностью ф ормы. Книги Г рина «бедны» внешней образностью . 
Его м ан ер а  и зл о ж ен и я  отли чается  краткостью , сж атостью  и в то 
ж е  врем я глубиной и необычайной точностью. С трем лен ие  в л о 
ж и ть  к а к  м ож но больш е мысли и чувства в наименьш ий объем 
приводит Грина к афористичности.

Афористичность — одна из сам ы х х ар актер н ы х  черт стиля 
Гр. Грина, и д а н н а я  р аб о та  яв л яется  попыткой рассм отреть  ее 
на прим ере  р о м ан а  «Тихий ам ериканец».

А ф оризм ы  определяю т по-разному. Одни авторы у казы в аю т  
на краткость , вы разительность  и смы словую  емкость аф оризм а . 
Они н азы ваю т  аф о р и зм ам и  кр атки е  изречения, или просто к р а т 
кие вы рази тельн ы е  изречения [1, 17], или изречения, в ы р а ж а ю 
щие какую -либо  обобщ енную  м ы сль [2, 83]. Все эти определения  
хар актер и зу ю т  семантический аспект  а ф о р и зм а ,  о с тав л я я  в сто
роне вопрос о его форме.

Иной подход к сущности аф о р и зм а  нам ечается  в работе  
JI. И. Ш выдкой. О на д ает  следую щ ее определение: «А ф оризмы  — 
цельноп реди кативны е ф разеологи чески е  единицы, п ред ставляю щ и е  
собой об общ аю щ и е  кли ш е с прям ы м  (безобразн ы м ) в ы раж ен и ем  
общ его значения» [3, 96] .  Это определение учиты вает  обе сторо
ны аф о р и зм а  — и ф орм у  и содерж ание . Спорным, однако, п ред 
ставляется  сведение аф о р и зм а  к ф разеологи ческой  единице. Это 
необоснованно с у ж а е т  понятие аф о р и зм а ,  ибо за с т ав л я е т  п р и зн а 
вать  аф оризм ом  вы сказы вани е , имею щ ее ф иксированную , зас т ы в 
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шую форму. Н абл ю ден и я  ж е  над  аф о р и зм ам и  в р о м ан е  «Тихий 
ам ерикан ец»  показы ваю т, что аф ори зм ы  могут иметь свободную  
форму.

Innocence  is a k ind  of in s a n i ty  [4, 174],
O ne  leaves  people  oneself,  a n d  th en  the  t id e  t u r n s  [4, 163]. 
We h av e  so few w a y s  in  w h ich  to  a s s u a g e  th e  sen se  of 
g u il t  [4, 193].

Т аки м , об р азо м , аф ори зм ом  м о ж ет  быть лю бое  цельн оп реди 
кативн ое  п ред лож ен и е  независим о от степени его ф разеологи чно- 
сти. Ф разеологичность  яв л яется  релеван тн ы м  при знаком  только  
одного из видов аф ори зм ов  —  пословиц. К ром е них бытует и м н о
ж ество  авторских  аф оризм ов. П ровести  четкую гран ь  м еж д у  р а з 
личны ми видам и  аф ори зм ов  нелегко, но соверш енно очевидно, 
что не всякий аф оризм  яв л яется  пословицей или м о ж ет  стать  ею. 
И сходя  из сказан ного , мы оп ределяем  аф оризм  к а к  кратк о е  и з р е 
чение, в ы р а ж а ю щ е е  в с ж ато й  ф орм е обобщ енную  м ы сль  и о ф о р 
мленное в виде п редлож ени я.

П ри  сравнительно  небольш ом  объем е .романа «Тихий а м е р и к а 
н е ц » — в нем около 200 стран иц  — число предлож ени й , имею щ их 

( афористический х ар ак тер ,  п ред ставляется  довольно зн а ч и те л ь 
н ы м — около 70. И сточники аф ори зм ов  в этом ром ан е  весьма 
разн ообразн ы , но со д ер ж ан и е  б ольш ин ства  аф ори зм ов  я в л яется  
кон центрирован ны м  отр аж ен и ем  нравственны х проблем  реальной  
ж изни . В связи  с этим закон ом ерн о  говорить об экстралин гви сти - 
ческом содерж ан и и  аф оризм ов: Грин подби рает  в свои аф оризм ы  
т аки е  слова, лексические и грам м ати чески е  значения  которы х 
передаю т  к а к  о бъективны е  отнош ения вещей, т а к  и авторскую  
оценку этих вещей и отношений. Э кстралингвистическое  с о д е р ж а 
ние аф ори зм ов  обусловлено т а к ж е  и логико-психологически: ч ел о 
веческому р азу м у  присущ е абстрактн ое  м ы ш лени е  и стрем ление  к  
обобщ ениям . Грин ш ироко использует  ату особенность ч и тател ь 
ского сознан ия  и при бегает  к таки м  ф о р м у ли р о вкам , которы е л е г 
ко могут бы ть  расп ростран ен ы  и на д руги е  ситуации.

Ч тобы  понять сво ео бр ази е  гриновских аф оризм ов , необходимо 
вы явить  приемы их создан ия . О чевидно, м ож н о говорить о с т р у к 
туре аф ори зм ов  в следую щ и х аспектах: а) отбор слов, способных 
п ри дать  вы сказы ван и ю  обобщ енны й х а р а к т е р ;  б) вы явлен и е  в сло- 
в а \  именно тех лексических значений, которы е реал и зу ю т  о б о б щ е
ние; в) синтаксическое оф орм лен ие  аф оризм ов ; г) ф ун кц и я  а ф о 
ризм ов в тексте.

К аку ю  лексику  отби р ает  Грин д л я  своих аф оризм ов?  И з  с и 
нонимического р я д а  слов, относящ и хся  к одному понятийном у 
полю, отби рается , к а к  прави ло , слово, менее ограниченное соче
таемостью : su ffe r in g ,  love, ha te ,  d is t ru s t ,  op inion, v a n i ty  и т. д.
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W a r a n d  Lowe — they  h av e  a lw a y s  been c o m p a re d  [4, 164]. 
D ea th  ta k e s  aw ay  vanity .. .  [4, 33].
U n fo r tu n a te ly  the  innocen t  a re  a lw a y s  invo lved  in  a n y  c o n 
flict [4, 130].

С лова  эти, к  тому ж е, весьма ассоциативны, и это способ
ствует  многоплановости вы ск азы ван и я ,  что с о зд ает  возм ож н ость  
их акту ал и зац и и  в разн ы х  контекстах. Гриновские аф ори зм ы  н а 
сыщены словам и, озн ачаю щ и м и  эмоции; они созд аю т  оп р ед ел ен 
ное настроение у ж е  своей м нож ественностью  и вы зы в аю т  соответ 
ствую щ ие п ер еж и ван и я  у читателя . Э м оцион альны й х арактер  
аф ори зм ов  п од черкивается  т а к ж е  словам и, которы е в ы зы ваю т  
определенны е эм оц и он альн ы е  ассоциации: life, dea th ,  jea lous ,  
t ru th ,  lie и т. д.

А ф оризм ы  имею т двойственный х а р актер :  они и абстрактны , 
и конкретны. А бстрактны й х ар ак тер  гриновских аф ори зм ов  обес
печивается  лексически и грам м атически . Ф орм у л и р у я  свои а ф о 
ризм ы , Грин использует  х ар ак тер н о е  д ля  общ их истин врем я г л а 
г о л а — н астоящ ее  неопределенное время.

E ven  an  op in ion  is a k ind  of ac t io n  [4,40].
W hen  w e a re  u n h a p p y  w e h u r t  [4, 128].

В качестве  п о д л еж ащ его  Грин использует  в своих а ф о р и зм ах  
та к и е  местоимения, к а к  we, you, one, что т а к ж е  подчеркивает  
обобщ аю щ ий х а р а к т е р  вы сказы ван и я .

You can n o t  love w ith o u t  in tu i t io n  [4, 31].
W hy does one w a n t  to  te a s e  th e  innocen t?  [4, 31].

Этой ж е  цели сл у ж и т  введение т ак и х  усилителей, как  never, 
a lw ay s ,  everyw here ,  ever  и т. д.

Oh, yes, people  a lw ay s ,  eve ryw here  loved  th e ir  enem ies  
[4. 57].

Н еобходим о т а к ж е  отметить, в как и е  отнош ения Грин стави т  
слова  в аф оризм е. К ак  правило, это отнош ения столкновения, не
ож и дан н ого  смещ ения:

а) сбли ж ени е  сополож ен ны х р азн ы х  понятий на уровне сем.
H a p p y  m em ories  a re  th e  w o rs t  [4, 157].
T h o u g h t ’s a lu x u ry  [4, 106].

б) столкновение сем.
T here  is a conflic t be tw een  su n  a n d  a ir  [4, 99].

в) двух- или д а ж е  трехступен чатое  столкновение к о м м у н и к а 
ций.

P e rh a p s  t r u th  a n d  hum il i ty  go to g e th e r ;  so m a n y  lies come 
from  ou r  p r id e  [4, 135].
We a re  too sm a ll  in m in d  a n d  body  to  p ossess  a n o th e r  
p e rso n  w ith o u t  p r ide  or to  be p o sse ssed  w ith o u t  h u m il ia t io n  
[4, 131].

В ы ш еприведенны е аф оризм ы  очень вы игры ваю т от н е о ж и д а н 
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ности см ещ ения понятий, внезапности столкновения привычных, в 
общ ем-то , представлений. Т аки е  отнош ения способствую т н а и 
больш ем у вы движ ени ю  всех образов , а т а к ж е  п о р о ж даю т  некую 
вторичную систему образов , надстроенны х н ад  первой. Это т а к ж е  
в больш ой степени способствует м ногоплановом у х а р а к т е р у  а ф о 
ризмов, который обеспечивается  и ассоциативностью  слов, в кл ю 
ченных в аф оризм ы . Р а с с м а т р и в а я  грам м атическое  оф орм лен и е  
аф оризм ов, мы долж н ы  вы явить  те типы ослож нен ия , которы е не 
о б язател ьн ы  д ля  построения предлож ени я , но явл яю тся  стиле
образую щ им и.

Мы в ы являем  следую щ ие типы авторского  ослож нения:
а) аф ори зм ы  с усилением отдельны х компонентов в пределах  

данного в ы сказы ван и я ;  усиливаю тся  те компоненты, которы е 
несут основную см ы словую  нагрузку ; усилители имеют эксп рес
сивно-усилительный характер .

O ne  fo rg e ts  so quickly  o ne’s ow n you th  [4, 30].
б) аф ори зм ы  со сниж ением  отдельны х компонентов' в п ределах  

данного вы сказы ван и я .
In the  m o m en t  of shock th e re  is l i t t le  p a in  [4, 157].

в) усиление или сниж ение отрицан ием  отдельны х компонентов 
в п ред елах  данного  вы сказы ван и я .

...but one is not b e tray ed  by an  enem y [4, 152].
A ru in ed  house  is not m ise ra b le  [4, 150].

г) усиление отрицан ием  одной части или обеих частей с л о ж 
носочиненного предлож ени я.

You c a n ’t b lam e  the  innocen t ,  they  a re  a lw a y s  g u i l t le s s
[4, 192].

д) усиление или сниж ение отрицан ием  придаточного  или г л а в 
ного предлож ен и я  или того и другого  вместе.

S u f fe r in g  is no t in c reased  by n u m b ers :  one  body c a n  c o n 
ta in  all the  su f fe r in g  the  can  feel [4, 131].
You ca n n o t  exis t  u n le ss  you have  the  pow er to  a l te r  th e
fu tu re  [4, 90].

А ф оризм ы  с усилением или сниж ением  р азли чн ы х  ком п онен
тов отрицан ием  составляю т  довольно многочисленную группу, 
поэтому м ож но предполож и ть , что отрицание  в дан ны х а ф о р и з 
м ах  сл у ж и т  не только  д ля  грам м атического  оф орм лен ия  их, а 
яв л яется  стилеобразую щ и м . Д ействительно , эф ф ектом  отри ц ан и я  
о к азы в ается  эм ф ати ческое  у тверж ден ие  тех отнош ений м еж д у  
предм етам и, которые н азван ы  в аф ори зм ах .  Т аки м  образом , о т 
ношения столкновения, неож идан ного  см ещ ения понятий п о д дер 
ж и ваю тся  не только  на словесно-синтаксическом  и семантическом  
уровнях , но и на более  высоком, идейно-тематическом  уровне.
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С одной стороны, конкретный х ар ак тер  аф ори зм ов  п р о я в л я е т 
ся  в контексте, с другой — в тех типах  ослож нен ия , которы е идут 
от автора  и явл яю тся  стилеобразую щ ими.

Р ассм отрев  некоторые приемы  вы дви ж ен и я  в аф о р и зм ах  
Г. Грина, мы м ож ем  сказать ,  что они при водят  к смещ ению  п р и 
вычных представлений, к алоги зм у  и в конечном счете — к п а р а 
доксу  к а к  о тр аж ен и ю  противоречивости и слож ности  жизни . М н о 
гоплановость  аф ори зм ов  при дает  всему р ом ан у  объем  и глубину. 
А нализ п о к азал ,  что аф ри зм ы  чрезвы чайно  в аж н ы  д л я  структуры  
р о м ан а ,  т а к  к а к  они я в л яю тся  необходимым организую щ им  э л е 
ментом, который об р азу ет  тем атическую  сетку.
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к. ф. с в ё к р о в а

СТ Р УКТ УР НЫЕ  ТИПЫ А Д Ъ Е К Т И В Н Ы Х  С ЛОВ ОС ОЧЕ Т А НИЙ  
С З А В И С И М Ы М  КОМПОНЕНТОМ,  В Ы Р А Ж Е Н Н Ы М  

С У ЩЕ С Т В И Т Е Л Ь Н ЫМ  

(н а  м атер и ал е  английского  я з ы к а )

В статье  ан ал и зи р у ю тся  адъ ек тивны е  словосочетания, в к о то 
рых ведущ ий член в ы р а ж е н  при лагательн ы м , а зави си м ы й  — су 
щ ествительны м.

В известной нам лингвистической л и тер ату р е  дан ны й вопрос 
не получил д етальной  разр або тк и ,  хотя  он п р ед ставл яет  интерес 
к а к  в теоретическом , т а к  и в практическом  плане. С у щ естви тел ь 
ное в р а с с м атр и в а е м ы х  нами адъ екти вн ы х  сочетани ях  вы ступ ает  
в роли и н тен си ф и катора  п ри лагательного , у к а з ы в а я  на больш ую  
степень проявления  п р и зн ака ,  в ы раж ен н ого  п р и лагатель н ы м . Н о 
сем антический ан ал и з  адъ екти вн ы х  словосочетаний с существи- 
тельн ы м -интенсиф икатором  п р и лагатель н ы х  не входит в цели н а 
стоящ ей статьи.

И ссл ед о ван и е  проводилось на м атер и ал е  произведений 'с о в р е 
менных английских и ам ери кан ски х  писателей — Д ж .  Голсуорси, 
Р . О лдингтона, А. К ронина , С. М оэм а, Э. Хемингуэя, Г. Л а р д н е -  
ра, У. С ар о ян а ,  Д . С е л и н д ж е р а  и др. Т а к ж е  исследован ы  с л о 
варн ы е  статьи из 20 с л о в а р е й — 10 английских и 10 а м е р и к а н 
ских. Всего п р о ан ал и зи р о в ан о  около 12 ты сяч  стран иц  текста.

П ри  ан ал и зе  структурны х особенностей адъ екти вн ы х  словосо 
четаний исп ользовали сь  дистрибутивны й метод  и метод НС.

Р а с с м а тр и в ае м ы е  нам и адъ ективны е словосочетания  относят
ся  к  подчинительным сл о во со четан и ям 1, где вы деляется  главны й 
член или ядро, вы р аж ен н ы й  при лагательн ы м , и зависи м ы й член 
или адъю нкт, вы р аж ен н ы й  сущ ествительны м или п ред лож н ы м  
оборотом. П о д  п ред лож н ы м  оборотом мы понимаем  сочетание

1 См. характеристику подчинительных словосочетаний, данную проф. Б ар
хударовым Р1, 47].
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п редлога  и сущ ествительного  с определениям и или без них. В з а 
висимости от того, представлен  ли адъ ю н к т  одним словом (су щ е
ствительны м) или сущ ествительны м с детерм ин ативом  и оп реде
лением (или без него), мы делим адъ ю н к ты  соответственно на 
простые (h e a p s  b e tte r)  и расш иренны е (a g re a t  deal w o rse ) .

Ядро во всех рассм отренны х нами сочетаниях простое, то есть 
в ы р аж ен о  одним словом — пр и лагательны м . В зависимости  от 
м естоп олож ения адъ ю н кта  относительно я д р а  адъективного  е л о - •- 
восочетания м ож но вы делить два  типа этих словосочетаний:

1) с адъю нктом  в препозиции;
2) с адъ ю нктом  в постпозиции.

А дъективны е словосочетания с адъю нктом  в препозиции

В функции адъ ю н к та  в т аки х  словосочетаниях  м ож ет  употреб 
л яться  сущ ествительное в единственном или множ ественном  числе 
с детерм ин ативом  и определением  (или без них). В зависимости  
от количества  и х а р а к т е р а  компонентов, в ы р а ж а ю щ и х  адъ ю нкт  в 
препозиции, нам  представляется  возм ож н ы м  вы делить  следую щ ие 
структурны е типы адъ ективны х  словосочетаний:

1. С ловосочетания  с простым адъю нктом , вы р аж ен н ы м  су щ е
ствительны м в единственном или множ ественном числе. С тр у к ту 
ра  этих словосочетаний м ож ет  быть п редставлен а  следую щ им  о б 
р а з о м 1:

N A  w o rld s  w orse
h e a p s  be tter  
y a rd s  slow er 
m iles  superio r  
po in ts  d iffe ren t  
lo ts  p re t t ie r  
w a y  u n d e r  — pow ered  

E .g .  «H e is heap s  be tte r»  [3, 555].
«C lim b in g  on je t  a lone, w ith o u t  her rockets , she  w a s  
w ay  u n d e rp o w e re d »  [15, 36].
«I feel w or ld s  b e t te r  now» [3, 1484].

Ядро в сочетани ях  типа NA м ож ет  быть в ы р аж ен о  п р и л а г а 
тельны м  к ак  в полож ительной (w ay  u n d e rp o w e re d ) ,  т а к  и в с р а в 
нительной степени ( lo ts  p re t t ie r ,  y a rd s  s lower, m iles  superio r ,  
h eap s  be tter , w o r ld s  w o r s e ) . <

2. С ловосочетания  с адъю нктом , вы р аж ен н ы м  сущ ествитель
ным с детерм инативом . В группу детерм ин ативов  в грам м ати к е

1 Здесь и далее: N — существительное; NP — существительное с определи
телем; А — прилагательное; Q A — определитель, выраженный прилагательным;
Т — детер.минатив; р — предлог.
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а н г л и й с к о г о  я з ы к а  б о л ь ш и н с т в о  л и н г в и с т о в  в к л ю ч а ю т  а р т и к л и  и  
с л о в а ,  у п о т р е б л я е м ы е  в  с у б с т а н т и в н о м  с о ч е т а н и и  в  п о з и ц и и  а р 

т и к л я  [1, 57]. В а д ъ е к т и в н ы х  с л о в о с о ч е т а н и я х  р а с с м а т р и в а е м о г о  
н а м и  т и п а  д е т е р м и н а т и в  м о ж е т  б ы т ь  в ы р а ж е н  а р т и к л е м ,  к а к  

' о п р е д е л е н н ы м ,  т а к  и  н е о п р е д е л е н н ы м ,  и  н е о п р е д е л е н н ы м  м е с т о и 
м е н и е м .

С тр у кту р а  таки х  словосочетаний м ож ет  быть представлена  
следую щ им  образом:

TNA a deal te n d e re r  
a lot ea s ie r  
a s ig h t  c leverer  
a heap  b e tte r  
a w or ld  finer 
the  w or ld  ob liged  
a q u a n t i ty  neg lec tab le  
no end p roud

E. g. You, boys of th is  g en e ra t io n ,  a re  a deal te n d e re r  fellows 
t h a n  we used  to  be [11, v. III .  65].
«The V en u s  A n ad y o m en e  is a fine th in g ,  bu t  the  S ta tu e  of
L ibe r ty  is a w o r ld  finer»  [11, v. X, 73].

«B ut a t  p re se n t  we a p p e a r  to  a g re e  w ith  the  fo re ign  th a t  it ( E n g 
lish G ra m m a r )  is a q u a n t i ty  neg lec tab le»  [5, 131].
« I t ’s no end  good of you, D inny»  [4, 39].

Т а к  ж е, к а к  и в сочетаниях  типа NA, ядро  в сочетаниях TNA 
м ож ет  быть в ы р аж ен о  п ри лагатель н ы м  в полож ительной степени 
(a q u a n t i ty  neg lec tab le ,  th e  w o r ld  ob liged , no end  proud , no end  
good)  и в сравнительной  степени (a deal t e n d e re r ,  a lot eas ie r ,  a 
w or ld  f iner) .

3. С ловосочетания  с адъю нктом , вы р аж ен н ы м  сущ ествительны м  
с детерм ин ативом  и определителем . Расш и рен и е  адъ ю н к та  а д ъ е к 
тивных словосочетаний м ож ет  происходить за  счет определителей  
к  этому существительному. Во всех р а с с м атр и в а е м ы х  случаях  оп
р едели тель  вы р а ж е н  п р и лагательны м . С труктура  этих словосоче
таний м ож ет  быть п р ед ставл ен а  следую щ и м  образом :

T Q aNA  a g r e a t  (good, v a s t ,  p re t ty ,  dam n ed ,  deuced, dev ilish)  deal 
w orse ;
a co n s id e ra b le  (g re a t ,  good, dam n , devilish)  deg ree  be tte r ;  
a co n s id e ra b le  ( long , good, fine, heap , d a rn ,  d a m n e d  (d am n , 
d am )  devilish , deuced, bloody, cow ing )  s ig h t  happ ier ;  
a lo n g  (big, g re a t ,  d a rn )  w ay  cheaper;  
a w hole  (good, g re a t ,  w o n d e rfu l)  lot st i l ler .

E. g. «H e knew' th a t  he w a s  a g r e a t  deal c leve re r  th a n  m ost of 
the  p e rso n s  he h ad  to deal w ith»  [8, 239].
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« I t ’s a dev ilish  s ig h t  h a rd e r  to  w r i te  to a P re s id e n t  th a n  
to  a p r iv a te  m a n »  [ 11, V. IX, 27].
« I t ’s a w hole  lot m o re  b r i t t le  [11, V. V II ,  120].
«If m e a n d  B eril d id  a bit as  well, our lives w ou d  be a 
b loody  s ig h t  l ivelier but...» [13, 62].

Ядро в словосочетаниях  T Q a NA  в ы р а ж е н о  п ри лагатель н ы м  в 
сравнительной степени. Этот тип словосочетаний явл яется  н аи бо 
лее распространенны м .

А дъективны е словосочетания  структуры  T Q a NA с адъ ю нктом  
в препозиции тр ан сф орм и рую тся  в сочетания с адъ ю нктом  в пост
позиции, вы р аж ен н ы м  тем ж е  сущ ествительны м  (с детер м и н ати 
вом и о п р ед ел и тел ем ) ,  введенным предлогом  by, to: 

a g r e a t  deal w o rse  — w o rse  by a g r e a t  deal; 
a co n s id e ra b le  deg ree  b e t t e r —-be tte r  to  a co n s id e ra b le  degree; 
a long  w a y  ch eap er  — ch eap e r  by  a lo n g  w ay ; 
a co n s id e ra b le  s ig h t  b e t te r  — b e tte r  by a co n s id e ra b le  sigh t.
4. А дъективны е словосочетания  "с адъю нктом , вы раж ен н ы м  

сущ ествительны м  (с детерм и н ати вом  и определителем  или без 
них) ,  введенным предлогом. Структура[ этих словосочетаний мо
ж ет  быть п р ед ставл ен а  следую щ и м  образом :
P ( T Q a )N A  by a lo n g  w a y  th e  m o s t  sober;

in  a g r e a t  d eg ree  o r ig in a l ;  
out of all s ig h t  m os t  comic; 
out of s ig h t  m ore  su i tab le ;

E. g. «And yet th e  N ew s C ron ic le  is by a lo n g  w a y  the  m ost sober  
of the  b ig  c i rcu la t io n  B r i t ish  n e w s p a p a r s »  [6, 33].
«It is ou t of s ig h t  th e  bes t  th in g  he h a s  w r i t te n »  [17, V. 
V II ,  2214]. >
«H e h a d  a rea l  des ire  to  ca ll  th e  a t te n t io n  of th e  w ise  to  
a t a le n t  w h ich  w a s  in  th e  h ig h e s t  deg ree  o r ig in a l»  [9 * 2 3 ] .

В сочетаниях  структуры  p ( T Q a ) N A  ядро  м ож ет  бы ть  в ы р а ж е 
но п р и лагатель н ы м  в полож ительной, сравнительной  и превосход
ной степени. Этот тип словосочетаний яв л яется  одним из м а л о 
употребительных.

А дъективны е сочетания с адъ ю нктом  в постпозиции

Д ан н ы й  тип адъ ективны х словосочетаний п редставлен  сочета
ниями с постадъю нктом , вы р аж ен н ы м  сущ ествительны м  (с д етер 
минативом  и определителем  или без них) ,  введенным предлогом.

С тр у кту р а  т аки х  сочетаний м ож ет  быть п р ед ставл ен а  сл еду 
ющей общей формулой : Ар N ( P ) .

Т а к  же, к а к  и сочетания с адъю нктом  в препозиции, сочета
ния с адъ ю нктом  в постпозиции делятся  на две группы в за в и с и 
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мости от того, вы р а ж е н  ли адъ ю н к т  одним словом или словосо 
четанием:

1. С ловосочетания  с простым п остадъю нктом  A pN ;
2. С ловосочетания  с р асш и ренны м  постадъю нктом  A pT Q AN.
Группа ApN п р ед ставл ен а  словосочетаниям и, где постадъю н кт

вводится  следую щ и м и предлогам и:
beyond  A beyond  N

v u lg a r  beyond  belief 
no isy  beyond  e n d u ra n c e  
la rg e  beyond  desc r ip t ion  
g re a t  beyond  m e a su re  
se lf ish  beyond  w o rd s  

E .g .  « It  w a s  s t r a n g e  th a t  his c r i t ica l  sense .. .shou ld  b e - sa t i s f ie d
in h im se lf  w ith  wfiat w a s  hackneyed  a n d  v u lg a r  beyond  
belief» [9, 82].
«I kno w  th a t  y o u ’re  selfish, se lf ish  beyond  w o rd s»  [10, 83]. 
p a s t  A p a s t  N

broken  p a s t  w o rd s  
l a rg e  p a s t  belief 
a n g r y  p a s t  b e a r in g  

E .g . «They, m y affa irs ,  a re  la rg e ,  l a rg e  p a s t  belief» [2, 36].
«... ou r  co n tac t  is a t  an  end  a n d  b roken  p a s t  w ords»  [2, 5 8 ] .  

w ith o u t  A w ith o u t  end
com ic w ith o u t  end

П р ед л о г  w ith o u t  вводит только сущ ествительное end, это соче
тание  п редставлено  в наш ем  исследовании одним примером:
E.g. « It  w a s  p a r t  of in t im a te  fo rm ali ty ,  w h ich  to  Boy C a lv e r t ,

w a s  comic w ith o u t  end»  [14, 48].
2. Группа сочетаний с расш и ренны м  п остадъю нктом  ApTQA N 

п редставлен а  словосочетаниям и, где п остадъю нкт  вводится  сле
дую щ им и предлогам и:

by A by  T Q a N
a g re a t  deal 
a co n s id e rab le  s ig h t  
a lo n g  w ay  
a lo n g  cha lk  (cha lks)  
a lo n g  shot

«B ligh , w ho w a s  h is  ju n io r  by  a lo n g  w ay»  [11, 1890].
« I t  is b e t te r  by a g re a t  deal»  [16, V. I, 581].
«You a re  a m ore  decen t chap  by a lo n g  chalk». [12, 237].

E .g.

А by
be tte r by
pre t t ie r by
ju n io r by
decent by
be tte r by

Я дро в таки х  сочетани ях  в ы р аж ен о  п р и лагатель н ы м  в с р а в 
нительной степени ( jun io r ,  b e t te r ) .
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to  A to  T ( Q a ) N
s tu p id  |
o b s t in a te  Uo a degree  
e a sy g o in g

{ “ ‘ fetched) ' 0 the la s t degree 
se lf -ab so rb ed  to a p a th o lo g ica l  (unheard -o f)  degree  

s tu p id  to  the  la s t  degree  
f r ig h ten ed  to  dea th

sca red
sick [to  dea th  
t i red  j

E-.g. « In  som e th in g s  she m u s t  have  been s tu p id  to  a degree  
[17, V. I, 594].
«She w a s  je a lo u s  to the  la s t  degree»  [11, V. I l l ,  148]. 
«L au the  g re w  up sh a rp ly  b r i l l ian t ,  g racefu l ,  m orb id , se lf 
abso rbed  to  a pa th o lo g ica l  degree»  [7, 91].

Во всех пр о ан ал и зи р о ван н ы х  нами адъ ективны х  словосочета 
ниях ядро  в ы р аж ен о  одним словом — при лагатель н ы м  или о т гл а 
гольным адъ ек ти вом  — a g i ta te d ,  ex h au s ted ,  d isconcerted , subdued . 
Эти отглагольны е адъ ективы  в современном английском  язы ке  
утрати ли  глагольн ы й х арактер ,  о б озн ачаю т  вневременной, посто
янный п р и зн а к  и о щ ущ аю тся  к а к  при лагательны е.

В структурном отношении п ри лагательны е, явл яю щ и еся  ядром 
адъ ективны х  словосочетаний, п о д р аздел яю тся  на 2 группы:

1) п ри лагатель н ы е  первичного о б р азо в ан и я  — good, bad, m ad ,  
fresh, fine, s till,  sm a r t ,  easy , la rge ,  clever, ha rd ,  p roud , big, firm, 
close, long, cold, sick, h igh  — всего 43;

2) п ри лагатель н ы е  суф ф иксального  о б р азо в ан и я  — c o m fo r ta 
ble, n eg lec tab le ,  ex h au s ted ,  a g i ta te d ,  sub d u ed ,  su i tab le ,  lovely, in te 
re s t in g ,  p le a sa n t ,  d isconcerted  — всего 13.

В проан али зированн ой  ли тер ату р е  нам  встретилось 4 слож ны х 
п р и лагательн ы х  — self-absorbed , far-fe tched , u n d e rp o w ered ,  e a s y 
go ing .

Я дро  м ож ет  быть в ы р аж ен о  п ри лагательн ы м  в п о л о ж и тел ь 
ной, сравнительной и превосходной степени.

П р и л агател ьн о е  в полож ительной степени в качестве  я д р а  
употребляется  в словосочетаниях: а) с адъ ю нктом  в препозиции 
в следую щ их структурны х типах:

NA — wa y  u n d e rp o w ered
TN A  — a s ig h t  b e t te r
p T Q a NA  — in a g r e a t  deg ree  su b d u ed  (только в

случае  если ядро  вы р аж ен о  отглагольны м  адъ ек ти вом ).
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б) с адъ ю нктом  в постпозиции, введенном предлогам и: beyond, 
pas t ,  w i thou t ,  to:

ApN (P )  — la rg e  beyond  belief, no isy  p a s t  en d u ra n c e ,  com ic 
w ith o u t  end, o b s t in a te  to  a degree.

П р и л агател ь н о е  в сравнительной  степени в качестве  я д р а  уп от
ребляется  в словосочетаниях  всех рассм отренн ы х нами структур
ных типов:

а) с адъ ю нктом  в препозиции:
NA — h e a p s  b e t te r  
T N A — a w o r ld  f iner  
T Q aNA  — a lo n g  s ig h t  cheaper  
pT Q ANA — ou t of a ll  s ig h t  m o re  su i ta b le

б) с адъ ю нктом  в постпозиции, введенном  предлогом  by:
A by T Q a N — b e t te r  by a g r e a t  deal, ju n io r  by a lo n g  w ay.

С ловосочетания  с п р и лагатель н ы м  в сравнительной  степени в к а 
честве я д р а  я в л яю тся  наи более  распростран ен н ы м  типом слово
сочетаний в р яду  р ассм атр и в аем ы х  нами. '

П р и л а га те л ь н о е  в превосходной степени в качестве  я д р а  упо
тр ебл яется  то ль ко  в адъ ективном  словосочетании типа: 
pTQaNA — by a long w a y  the most sober; out of all s ight the best;

out of all s ig h t  m os t  comic.
Это м алорасп ростран ен н ы й  тип сочетаний*

И так ,  ан а л и з  адъ ективны х  словосочетаний с адъ ю нктом , вы 
р аж ен н ы м  сущ ествительны м  (с детерм ин ативом  и определителем  
или без них),  позволил вы дели ть  следую щ ие структурны е типы:

1) с адъ ю нктом  в препозации:
NA TNA
T Q a NA p T Q A NA

2) с адъ ю нктом  в постпозиции:
ApN A pTQ  а N .

Я дро в адъ ективны х  словосочетаниях  м ож ет  быть в ы р а ж е н о  
п р и лагатель н ы м  первичного или суф ф иксального  об р азо ван и я .

В функции я д р а  в адъ ективны х словосочетаниях  м ож ет  б ы ть  
употреблено п р и лагатель н о е  в полож ительной , сравнительной  и 
превосходной степени.
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К. Ф. СВЁКРОВА

А Д Ъ Е К Т И В Н Ы Е  СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С З А В И С И М Ы М  
КОМПОНЕНТОМ,  В Ы Р А Ж Е Н Н Ы М  МЕ С Т ОИМЕ НИЕ М

М естоимение явл яется  довольно расп ространенны м  средством  
в ы р а ж е н и я  интенсификации качества  или п р и зн ака ,  вы раж ен н ого  
п р и лагательны м .

З а  последние д есятилетия  (особенно последние 10— 15 лег) 
рост популярности  местоимений-интенсиф икаторов п р и л а г а т е л ь 
ных отм ечается  в р або тах  к а к  советских, т а к  и за р у б еж н ы х  ан 
глистов: Гальперин И. Р. [3 ] ,  Ш п и тц б ардт  Г. [27],  Р ед ф ер н  Р. 
[22], Б э к л у н д  У. [4 ] ,  Б олингер  Д . [5] и др. В ы бор темы н а с т о я 
щей работы  обусловлен  недостаточной разр або тан н о стью  дан ного  
вопроса . В н азван н ы х  р аб о тах  больш ое вним ание  уд еляется  тен 
денции расп ростран ен и я  местоимения в функции и н тен си ф и катора  
п ри лагательного , но м ало  исследован  вопрос о стр уктурн о-сем ан 
тических особенностях таки х  словосочетаний. И ссл ед о ван и е  п рово
дилось на м атер и але  произведений современны х английских и 
ам ери кан ски х  писателей и д р ам ату р го в  — Голсуорси Д ж ,  К р о н и 
на А., О сборн а  Д ., У эскера  А., У отерхауса  К., Х о лла  У., П р и с т 
ли Д ж . ,  Г рина Гр., Х емингуэя Э., Гейм а С., Ш оу М., Л а р д н е р а  Р. 
и др. Всего п ро ан ал и зи р о ван о  около 10 тысяч стр ан и ц  х у д о ж ест 
венного текста.

В ы р а ж а я  безотносительно высокую степень п ри зн ак а  или 
качества , обозначенного  при лагательн ы м , местоимение вы ступает  
в функции наречия  степени very. Т акое  использование м естои м е
ния н азы вается  адвербиальны м , а сам о местоимение н азы вается  
адвер б и ал ьн ы м  местоимением [2. 7 ] — соответствую щ ий термин 
в английском  язы ке  — a d v e rb ia l  [22, 74].

П ри  а н ал и зе  адъ ективны х  словосочетаний рассм атр и ваем о го  
нами типа исп ользовали сь  дистрибутивны й метод, м етод  Н С  и 
субституции. А дъективны е словосочетания с зави си м ы м  ком понен
том, вы р аж ен н ы м  местоимением, относятся к  подчинительным 
словосочетаниям  [2, 47].
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Это бинарны е словосочетания, компоненты которы х си н такси 
чески неравноп равны : в них вы д ел яется  ядро , в ы р аж ен н о е  п р и л а 
гательны м , и адъю нкт, в ы раж ен н ы й  местоимением.

Во всех рассм отренны х нами слу чаях  и ядро, и адъ ю нкт  — 
простые, т. е. в ы р аж ен ы  одним словом, а не словосочетанием  
[2, 46]. В п ро ан ал и зи р о ван н ы х  текстах  нам  встречались  следую щ ие 
местоимения в функции адъ ю нкта :  any , anyone , an y th in g ,  none, 
som eth in g ,  all, th a t .  Д ополни тельны й ан ализ, возм ож н о, вы яви т  
и другие местоимения.

В зависимости  от местополож ения адъ ю н к та  относительно я д 
ра  словосочетания  м ож но вы дели ть  д в а  типа этих словосоче
таний:

1) с адъ ю нктом  в препозиции;
2) с адъ ю нктом  в постпозиции.
В функции адъ ю н кта  в препозиции могут уп отребляться  м ес

тоимения: none, any , so m e th in g ,  all, th a t .  С труктура  таки х  слово
сочетаний м ож ет  быть п р ед ставл ен а  следую щ и м  образом :

Рга А1 
none  th e  b e tte r  
an y  so rr ie r  
s o m e th in g  nerv o u s  
all foolish 
th a t  h ig h

Ядро в сочетаниях  типа P r dA м ож ет  быть в ы р аж ен о  п р и л а г а 
тельным как  в полож ительной, т а к  и- в сравнительной степени.

М естоимения none, a n y  я в л яю тся  ад ъ ю н е та м и  словосочетаний, 
ядро  которых в ы р аж ен о  п р и лагатель н ы м  в сравнительной  степе
ни, и хар актер и зу ется  ограниченной сем антической  сочетаем о
стью. В функции я д р а  употребляю тся  при лагательны е: good, b ad ,  
sorry ,  happy.

E.g. He w en t hom e fee l ing  th a t  he w a s  m u ch  th e  b e tte r  a n d  
C h r is t in e  none th e  w o rse  for th e  a d v e n tu re  [10, 347].

«You a re  not a n y  so rr ie r  t h a n  I am», E v a n s  sa id  [10, 226].

S o m e th in g  яв л яется  адъ ю нктом  словосочетаний, где ядро  вы 
р аж ен о  п р и лагательны м и, п ередаю щ им и неп риятн ы е впечатлени я  
и эмоции: aw ful,  d read fu l ,  nervous . Е. g. «This h a t  looks so m e 
th in g  d read fu l  [15, 71 ] .  S o m e th in g  употребляется  в этой ф ункции 
довольно редко и только в разговорной речи; нами зар еги стр и 
ровано  в сочетании с упом януты м и тр ем я  п ри лагательны м и.

А д верб и альн ы е  местоимения all и th a t  о б л а д а ю т  более щиро-

1 Здесь и далее: Рга — местоимение адвербиальное; А — прилагательное.
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кой семантической  сочетаемостью  и встречаю тся  го р аздо  чащ е; 
поэтому мы подвергли их более  тщ ател ьн о м у  анализу .
АП — усиливает  п ри лагатель н ы е  в утвердительны х п редлож ени ях .
E.g. «The w e a th e r  is a ll  hot now. B r in g  it in» [5, 47].

«At fifty-five he w a s  all  m il i ta ry »  [6, 55].
«She is all b eau t i fu l  in her new  dress ,  M a m a ,  ju s t  look a t  
her»  [5, 47].

П ри  членении по Н С  мы получаем  на соответствую щ ем у р о в 
не членения бинарное  словосочетание all  hot, all m il i ta ry ,  all  
beau tifu l ,  где a l l — зави си м ы й  член по отнош ению  к ядру , в ы р а 
ж ен ном у  п ри лагательн ы м и : hot, m il i ta ry ,  beau tifu l .  АЦ в таких  
словосочетаниях  яв л яется  эк ви вален том  very . П роводим  п р о вер 
ку  на субституцию: S he  is all b eau t i fu l  in  her  new  d re ss  — S he  is 
ve ry  (ex trem ely)  b eau t i fu l  in  her  new  dress .

Я дро  м ож ет  быть в ы р а ж е н о  причастием:

Е. g. «I am  all u pse t»  [8, 417].

П р ед л о ж ен и е  типа Those  ideas  a re  all  em p ty  [15, 47] допус
кает  д воякое  толкование:

1) a ll  — адъ ю н к т  адъективного  словосочетания  all  em pty , где 
all  экви вален то  very , quite , т. e. к а к  в рассм отренн ы х ранее  при
м е р а х — all b eau t i fu l ,  a ll  hot.

П роводим  п роверку  на субституцию: Those  id e a s  a re  all  e m p 
ty — Those  id eas  a re  qu ite  em pty .

2) all — адъ ю н кт  субстантивного  словосочетания  с ядром , в ы 
р аж ен н ы м  сущ ествительны м  ideas ,  и п ред лож ен и е  т р а н с ф о р м и 
руется: Those  id eas  a re  a ll  e m p ty  — All th o se  id e a s  a re  em pty.

Д вусм ы слен н ость  у стран яется  контекстом.
И н огда  в сам ом  п редлож ени и  есть уточняю щ ие об сто ятел ь 

ства:  Е. g. «Н е  w a s  a l l  w ro n g :  hope less ly ,  d a n g e ro u s ly  w ro n g »  
[24, 136]. Всего нами зар еги стр и р о ван о  13 п р и лагатель н ы х  в 
адъ екти вн ы х  словосочетаниях  с адъю нктом , в ы р аж ен н ы м  all.

Н е  р е ш а я  самой п роблем ы  семантической  группировки слов, 
исследуем ы е п р и лагатель н ы е  можно, хотя и весьм а  п р и бл и зи тел ь 
но, п о д р аздел и ть  на 3 группы:

1) при лагательн ы е , о б о зн ачаю щ и е физические х ар актер и сти ки  
объектов: w et ,  s t r a ig h t ,  easy ,  h a rd ,  hot — 5;

2) п р и лагатель н ы е , о б о зн ачаю щ и е эм оци ональное  состояние; 
g lad ,  upse t ,  foolish  — 3;

3) п ри лагательн ы е , д аю щ и е  оценочную хар актер и сти ку  в ш и 
роком  см ы сле: beau t i fu l ,  em p ty , m il i ta ry ,  r ig h t ,  w ro n g  —  5.

С очетание all r ig h t  у п отребляется  довольно часто и звучит 
как  клише. У потребление  all в адъ ективны х  словосочетаниях  ог



раничено сферой разговорного  я зы к а  и ч ащ е  всего встречается  
в д и алектной  речи.

T h a t  употребляется  в ф ункции препозитивного адъ ю н к та  в 
в адъ екти вн ы х  словосочетаниях , где ядро  в ы р аж ен о  п р и л а га т е л ь 
ным или причастием.

T h a t  используется  в этой функции в утвердительны х  о тр и ц а 
тельны х и вопросительны х конструкциях. А дверби альн ое  местои
мение th a t  используется  к а к  ин тенсификатор  п р и лагательн ы х  
давно: О Е Д  (20, V, IX) приводит примеры, относящ иеся  к 17 
столетию. Д овольн о  ш ироко используется  м естоимение th a t  к а к  
интенсификатор  в XX веке, больш инство  примеров зар еги стр и р о 
ваны нами в прои зведени ях  последних десятилетий. А д в ер б и ал ь 
ное местоимение th a t  до некоторой степени начинает  вы теснять  
very, so. Р а с ш и р я е тс я  сф ера  семантической  сочетаемости th a t  с 
п р и лагательны м и: в п ро ан ал и зи р о ван н ы х  текстах  th a t  в этой ф у н 
кции встретилось н ам  в сочетании с 22 при лагательны м и.

В функции я д р а  в т аки х  сочетани ях  м ож ет  быть употреблено 
причастие.

Е. g. « I ’m  th a t  p le a se d  abou t it» if9, 372].
« I ’m  th a t  sca red  of it» [9, 186].
« N a y ’I w e re  t h a t  su rp r ise d »  [21, 24].

П р и л агател ьн ы е , употребленны е в функции ядра , могут быть 
разд ел ен ы  на следую щ и е  сем антические группы:

1) группа  п ри лагательны х, в ы р а ж а ю щ и х  эм оци ональное  сос
тояние, настроение: g lad ,  an g ry ,  rocky, m ise rab le ,  p leased , scared , 
su rp r is e d  — 7;

E.g. «I am  th a t  g lad ,  y o u ’ve h a d  a nice lo n g  sleep, d ea r»  {9,. 
361].
«Ask m y w ife  — if I seem ed  th a t  a n g ry »  [14, 180].
«I am  a f ra id  I m ig h t  not ge t up a g a in  I am  th a t  rocky» 
[7, 109]. '

2) группа  при лагательны х, в ы р а ж а ю щ и х  черты х ар а к те р а ,  по
ведение: b razen ,  cool, gen tle , hypocri t ica l ,  lazy, o b s tina te ,  u n c e r 
ta in  — 7:
E.g. «Is  the  n ig h t  d re ss  st i l l  there?»

«Oh, no, i t ’s gone  — S h e ’s t h a t  b razen »  [25, 94].
«You a re  t h a t  u n c e r ta in  th e se  days. I never  know  w h en  to  
expect you» [9, 479],. You w e re  t h a t  cool [15, 78].

3) группа  при лагательн ы х , д аю щ и х  оценочную х а р актер и сти 
ку в ш ир о ко м  смысле: im p o r ta n t ,  heavy , th in ,  s t ro n g ,  bad , big,, 
good, h ig h  —  8:
E.g. «H e  h a d n ’t re m em b ered  he h a d  been th a t  good» [23, 41].
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«I d id n ’t k now  th e  d am e  w a s  th a t  im p o r ta n t  to  S e rg e a n t  
B in g »  [13, 426].
«The fac t of th e  m a t te r  is th a t  heavy»  [11, 169].

С ловосочетания  с некоторы ми п р и лагатель н ы м и  п редставлены  
в наш ей работе  несколькими при м ерам и : so rry  — 6; a n g r y  — 5; 
h ig h  — 4; th in  — 3; b a d  — 3, good  — 3.

П р е п о д а в а те л ь  одного ам ерикан ского  университета  Р . К- Ред-  
ферн [22, 74] отм ечает  усиливш ую ся за  последние 10— 15 лет  
тенденцию и сп ользован ия  th a t  в ф ункции ин тен си ф и катора  п р и 
л агател ь н ы х  и наречий, особенно в отри ц ательн ы х  и вопроси
тельны х конструкциях.

E.g. «She w a s n ’t  t h a t  k ind  a n d  her eyes a n d  m in e  h a p p e n e d  to  
meet»  [17, 121].
« H a d  it been  th a t  s im p le  a n d  d irec t?»  C a r te r  w o n d e re d  
[ 1 7 ,3 3 ] .  '

А н ал и з  контекста  п о казы вает ,  что в т ак и х  п р ед л о ж ен и ях  th a t  
не п о д р азу м ев ает  сравнение, а у к а зы в а е т  на степень интенсивно
сти п р и зн ака ,  в ы раж ен н ого  п ри лагатель н ы м  и яв л яется  э к в и в а 
лентом  very , so.

Р . Р ед ф ер н  [22, 75] приводит следую щ ий пример: студентка; 
с о би р аю щ аяся  перевестись в другой университет, за я в и л а :  «The 
re q u ire m e n t  i s n ’t t h a t  h igh». К огда  п р еп о д ав ател ь  спросил  ее, что 
она им ела  в виду, она  пояснила: «You d o n ’t h ave  to  p u t  youse lf  
out too  m uch». Это пояснение дает  возм ож н ость  субституции: 
The re q u ire m e n t  i s n ’t  t h a t  h ig h  — The re q u ire m e n t  i s n ’t  v e ry  h igh .

В п р о ан али зи рован н ой  л и тер ату р е  th a t  в отри ц ательн ы х  п ред 
л о ж ен и ях  встретилось нам  в сочетании с 13 п ри лагательн ы м и , 
которы е могут бы ть  условно п од разделен ы  на 2 группы:

1) группа  при лагательн ы х , в ы р а ж а ю щ и х  черты х а р а к т е р а ,  по
ведение: cruel,  c razy ,  k ind , m o d es t  — 4:
E.g. « T hank  God, I ’m  not t h a t  m odes t»  [15, 78].

«H e w a s n ’t  t h a t  k ind»  [17, 122].
«No, I’m no t t h a t  c rue l»  [11, 146].

2) группа при лагательн ы х , д аю щ и х  оценочную х а р а к т е р и с т и 
ку в ш ироком  смысле: bad , good, s im ple, ro u g h ,  im p o r ta n t ,  s t ro n g ,  
old, c lear ,  h ig h  — 9: -

E. g. «I need  a pencil  for th a t» ,  he sa id ,  «m y h ead  is  not th a t  
c lea r»  [12, 96] .
« M u sh ro o m s a re  no t t h a t  im p o r ta n t  [26, 82].
«Well, D ad . i t ’s no t th a t  s im ple»  [18, 273].

, С ловосочетания  со следую щ им и п р и лагательны м и представле-
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ны в нашей работе  несколькими примерами: k ind  — 5, s im ple  — 4, 
im p o r ta n t  — 4.

В вопросительны х конструкциях  ядро  вы р аж ен о  п р и л а г а т е л ь 
ными, д аю щ им и оценочную хар актер и сти ку  в ш ироком  смысле: 
b a d  — 7, s im ple  — 3, good — 2, im p o r ta n t  — 1.

E. g. «Are h is  eyes th a t  b ad ?»  [ 12, 36].
« H ad  it been  th a t  s im p le  a n d  d irec t?»  C a r te r  w o n d e red  
[17, 33].

B ad , good, sim ple , im p o r ta n t  — эти 4 при лагательны х , даю щ ие 
оценочную х ар актер и сти ку  в ш ироком  смысле, употребляю тся  во 
всех ко н стр у кц и ях  — утвердительной , отрицательной , вопроси тель
ной.

У потребление th a t  в ф ункции и н тен си ф и катора  п р и л а г а т е л ь 
ных ограничено сферой разговорного  английского  я зы к а  и в с л о 
в а р я х  д ается  с пометой — colloq. или vu lg .

П о  мнению К и рхн ера  [15, 79], Ш п и тц б ар д та  [26, 82], Б э к л у н д а  
[4, 206] использование th a t  в функции и н тен си ф и катора  п р и л а г а 
тельного  х ар актер н о  д ля  ам ерикан ского  ва р и а н та  разговорного  
английского  язы ка ,  хотя тенденция  к использованию  th a t  в этой 
ф ункции проявляется  и в б ритан ском  варианте , особенно в д и а 
лектах .

Д а н н ы е  наш его исследован ия  совпали  с мнением н азван н ы х  
авторов и распредели ли сь  по в а р и а н т а м  следую щ им  образом:

Конструкция
Варианты

Всего
британский | американский

Утвердительные 12 19 31
Отрицательные 5 24 29
Вопросительные 1 12 13,

А дъективны е словосочетания  с адъ ю нктом  в постпозиции

Этот тип словосочетаний менее употребителен, чем словосоче
тан и я  с препозитивны м адъю нктом . В функции адъ ю н к та  могут 
быть использованы  местоимения a n y th in g ,  anyone. С тр у кту р н ая  
ф о р м у ла  этих словосочетаний м ож ет  быть представлен а  следую 
щ им образом:

A a s  P r d 
h a rd  a s  anyone

E. g. «H e used  to  be po p u la r  as  an yone  a n d  m a d e  as  m uch  noise» 
[17, 401].
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«Life w a s  cruel a n d  h a rd  bu t if she stee led  herse lf  she w ould  
be as  h a rd  a s  anyone»  [19, 56].

H. H. А мосова [1, 146] отмечает, что в современном р а зго в о р 
ном английском  язы ке  сущ ествует  «чистый» интенсификатор a n y 
th ing ,  возникш ий в результате  ослаблен и я  усилительного ко м п о 
нента (вы раж енн ого  сущ ествительны м ) некоторых ко м п ар ати вн ы х  
конструкций типа а з + п р и л а г а т е л ь н о е  +  аэ +  существительноег a n g 
ry  as  an y th in g ,  b eau tifu l  a s  an y th in g .
E. g. « H e’s a s  b ig  as  a n y th in g »  [15, 105].

«I — I h a d  su c h  nice n o u r i s h in ’ b ro th  for ye, boy, as  sweet 
as  a n y th in g  [9, 362].
«You know, sir, our can  is c ro w d ed  as  a n y th in g  — we got 
them  s leep in g  in sh if ts»  [13, 240].

И так, в современном разговорном  английском язы ке, особенно 
в его ам ерикан ском  варианте , местоимение употребляется  в ф у н к
ции интен си ф и катора  прилагательного .

М естоимение, использованное  в этой функции, явл яется  э к в и 
валентом  very.

В адъ ективны х словосочетаниях рассмотренного  типа местои
мение яв л яется  адъ ю нктом  по отнош ению к ядру, в ы р аж ен н ом у  
прилагательны м .

В функции адъ ю н кта  могут быть использованы  следую щ ие 
местоимения: none, any, som eth in g ,  all, th a t ,  a n y th in g ,  anyone.

В зависимости  от местополож ения  адъ ю н к та  относительно я д 
ра словосочетания  мож но вы дели ть  два  структурны х типа:

1) с адъ ю нктом  в препозиции — P r d А;
2) с адъ ю нктом  в постпозиции — A as  P r d .
Н аи б о л ее  употребительны ми являю тся  адъ ек ти вн ы е  словосоче

тания с препозитивным адъю нктом , вы раж ен н ы м  местоимениями 
all и tha t .

П ри лагательн ы е , употребленны е в функции ядра , отличаю тся 
семантическим р азн ообрази ем  и р асп ад аю тся  на несколько групп.
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