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4ч Ш
Л 5U Реферируемая диссертация посвящена изучению внутрисловного (внутрилексемного) взаимодействия значений (лексико-семантических вариантов, или ЛСВ) полисемантичных прилагательных современного английского языка.В классическом и современном языкознании в трудах М.М.Покровского, Г.Пауля, М.Бреаля, В.А.Звегинцева, Э.М.Медниковой, А.А.Уфимцевой, В .Г .Г а к а , Д.Н.Шмелева, Ю.Д.Апресяна и др. рассматривались многие аспекты полисемии. Однако центральная ее проблема -  характер внутрисловных связей, на основе которых значения объединяются в единую семантическую структуру слова, и такие соотносящиеся с нею вопросы, как наличие/отсутствие в слове семантического инварианта (общего значения), специфика семантических сдвигов, топологических видов полисемии в словах, принадлежащих к разным частям речи и т .д . ,  по-прежнему остаются недостаточно изученными.' Ориентация современных лингвистических исследований наизучение фуь. "¡«анальных свойств языка обусловливает также необходимость анализа процессуальной стороны внутрисловных связей в синхронии, выявления динамики сем, выполняющих в слове связующую роль, и установления в целом механизма, благодаря которому сохраняется единство слова. Требования же системного подхода диктуют постановку вопроса о системности внутрисловных связей и характера ее проявления.Обращение к такой недостаточно изученной, но чрезвычайно важной для понимания сущности полисемии проблеме,  как связь значений в семантической структуре слова обусловливает актуальность работы.Актуальность выполненного исследования заключается и в том, что его объектом явились прилагательные, характеризуемые "диф- фузностью" семантики, "размытостью" границ между отдельными значениями. Данная особенность прилагательных обусловливает все возрастающий интерес ученых к их семасиологическим и ономасиологическим характеристикам.Материалом исследования явился корпус непроизводных (простых) полисемантичных прилагательных современного английского языка, отобранных методом сплошного просмотра словаря А.С.Хорнби'1I  А .8 . Hornby. O xford Advanced Lonг п е г 'a D ic t io n a r y  o f Current E n g lis h . -  Oxford-M oscow , 1932.



2в количестве 360 единиц. Для получения более полной информации0 семантике прилагательных в работе использовались данные словаря Н.Уэбстера1.Выбор именно непроизводных слов в качестве материала иссле довшшя обусловлен их тяготением к центральному положению в лексической системе языка, высокой, как правило, частотностью употребления, семантической спецификой и другими характеристиками, отделяющими их от подсистемы производных единиц.Исходным для анализа стал тезис о том, что между значениями полисемантичного слова существуют определенные связи, при которых каждое значение может быть объяснено хотя бы через одно из остальных2 .Цель предпринятого исследования заключается в комплексном изучении характера этих связей в синхронии.Поставленная цель обусловила необходимость рассмотрения следующих главных задач;-  на основе семантической общности установить внутрисловные связи значений прилагательных на синхронном срезе развития английского языка, выявить наиболее типичные направления семантической деривации и, следовательно, наиболее характерные для простых английских прилагательных топологические виды полисемии?-  охарактеризовать внутрисловные связи простых прилагатель пых современного английского языка с точки зрения лексико-семантических свойств связываемых значений, определить значимость лексико-семантической отнесенности исходного значения для таких параметров семантической структуры прилагательного, как количест во и лексико-семантические типы производных значений в слове, направление внутрисловных связей и др.?-  выявить семные основания и механизм внутрисловных деривационных связей адъективной лексики путем анализа семантических сдвигов и сравнения семных структур производящего и производных значений.Анализ материала осуществлялся с помощью метода компонентного анализа в двух его разновидностях -  дефиниционного, дополняемого методом лексических (объяснительных) трансформаций, и логико-лингвистического. Использовались также элементы количест-
1 W ebster's Third Hew In te rn a tio n a l D ictio n a ry  оГ the En glish  Language. -  L .- M a s s . ,  1966.2 И.В.Арнольд. Полисемия существительных и лексико-грамматические разряди существительных.- Мног.тр, яэ» & школе, 196ф© ,с.11



венного анализа.В данной работе проблема внутрисловного взаимодействия значений прилагательных современного английского языка становится предметом специального изучения, что определяет ее научную новизну. На первый план было выдвинуто изучение не только структуры, общего рисунка внутрисловного взаимодействия значений, но и анализ содержательной стороны внутрисловных отношений с учетом классификационных и импликационных типов связей, разработанных проф. М.В.Никитиным, а также лексико-семантической отнесенности самих значений, участвующих в таких связях. Результатом исследования явилось создание моделей полисемии для широкого круга прилагательных с близкими исходными значениями, а также установление правил регулярного взаимодействия значений на основе анализа лекскг/’-семантических свойств связываемых значений и типов существующие между ними содержательных связей.В ходе проведенного исследования внутрисловного взаимодействия значений простых прилагательных в современном английском языке были получены следующие основные выводы, которые выносятся на защиту;1. Основным фактором, определяющим количество значений в слове, лексико-семантические свойства производных значений, а также типы содержательных связей между исходным и производными значениями, является лексико-семантическая отнесенность исходного значения.2 . Наличие регулярной полисемии среди прилагательных свидетельствует о моделируемом характере семантических процессов в простых адъективных словах современного английского языка, а тем самым говорит о системности адъективной лексики не только на уровне отдельных слов, входящих в те или иные парадигматические группировки, но и о системности на уровне семантических структур.Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что определение направлений, семных оснований внутрисловных связей значений, рассмотрение вопроса о корреляции между этими параметрами семантической структуры многозначного прилагательного в современном английском языке, выявление системного характера лексико-семантического варьирования адъективных слов вносит определенный вклад в изучение проблемы полисемии в целом и вопроса о внутрисловных связях в частности.Практическая ценность данной работы состоит в возможности использования ее результатов в лексикографической практике при



чразработке словарных описаний простых многозначных прилагательных, в курсе лексикологии в разделе "Полисемия", в сопоставительно-типологических исследованиях адъективных единиц, а также практике преподавания английского языка.Апробация основных положений диссертационной работы проходила в виде докладов и сообщений на заседаниях кафедры лексикологии английского языка и итоговых научных конференциях Минского госпединститута иностранных языков в 1982-1985 г г .Диссертация обсуждалась на кафедре лексикологии английского языка и межкафедральпом лексикологическом объединении Минского ГПИИЯ.По теме диссертации опубликовано четыре статьи общим объемом 1,5 п .л . к * кОпределенная общность значений в семантической структуре слова обусловливает существование между ними внутрисловных связей , разрыв которых в тот или иной период времени ведет к нару- йгёнию тождества слова.Проведенное исследование показало, что такал семантическая общность может устанавливаться непосредственно как между всеми значениями простого английского прилагательного, так и между отдельными из них. Существование семантической общности между всеми значениями слова приводит к образованию совокупных внутрисловных связей, наблюдаемых, например, в семантической структуре прилагательного a fr a id , все значения которого связаны между собой, что находит обычно выражение в частичной общности дефиниций (с р . следующие значения слова a fr a id ; FRIGHTENEDt f i l l e d  w ith fe a r , 
alarm or approhension; f i l l e d  w ith concern, regret or sorrow 
over a s itu a tio n  th a t is  or seems to  be unescapable; f i l l e d  
w ith annoyed exp ectatio n  of an unwanted contingency; DISINCLINED, 
RELUCTANT, AVERSE (averse — *- opposed — >■  f i l l e d  w ith a 
strong fe e lin g  again st sinth). Такой вид объединения значений является типичным для простой адъективной лексики современного английского языка.Бторой вид организации многозначного слова в единую семантическую структуру -  на основе избирательных внутрисловных связей -  менее распространен в системо простых английских прилагательных. Он имеет место, например, в семантической структуре прилагательного a c id , в котором значения so ur, sharp, b it in g  to  the



ta s te  (acid ju io e )  и r ic h  in  s i l i c a i  PERSILICIC (acid rocks) не обнаруживают пряной непосредственной связи, поскольку признак "богатый кремнием" не иыеет общих характеристик с признаком "кислый, резкий на вк ус". Однако раепада полисемии и образования омонимов в данном случае не наблюдается: эти значения находятся в опосредованной связи одно с другим, поскольку каждое из них непосредственно связано со значением этого прилагательного o f ,  re 
la t i n g  to an acid  (acid  s o lu tio n ) , выполняющего роль связующего звена. Анализ семантической общности каждого из исследуемых прилагательных позволил выявить всю совокупность внутрисловных связей, которые представлены в работе с помощью графов. Наглядное изображение тахих связей дало воэмржность установить топологические виды соединения значений в простом адъективном слове с точки зрения синхронии.Как показали наблюдения, основным топологическим видом полисемии непроизводных прилагательных современного английского языка является р а д и а л ь н ы й  , при котором все производные значения демонстрируют семантическую общность с исходным, а поэтому могут считаться его непосредственно производными. Такой характер внутрисловных связей имеют прилагательные anxious, arduous, 
co n te n t, c o r r e c t, d e s titu te , d iz z y , lame немногие другие.Помимо радиальной полисемии в семантических структурах исследуемых прилагательных, например, h e c t ic , meagre, scabrous и д р ., встречается также р а д и а л ь н о - ц е п о ч е ч н о е  соединение значений, при котором часть значений связана с исходным, а часть -  с одним из производных, образуя тем самым структуру в несколько ступеней семантической деривации.Ц е п о ч е ч н а я  же связь, при которой каждое последующее значение мотивировано предыдущим, для простых прилагательных в целом не характерна. Примерами такого взаимодействия значений могут служить семантические структуры прилагательных a c id , 
im p lic it  и некоторых других.Если в случае радиальной полисемии в слове существует одно производящее значение (исходное), то при цепочечной и радиально- цепочечной полисемии роль производящих выполняют несколько значений, которые, однако, различаются по количеству производных от них ЛСВ. Как правило, производящее значение, являющееся исходным, обладает наибольшим количеством непосредственно связанных с ним



бпроизводных значений.Преобладание радиального вида соединения значений простого прилагательного, тесная связь производных значений с исходным и кожду собой препятствуют процессу распада полисемии и образованию омонимов. Эта характерная особенность внутрисловного взаимодействия значений прилагательного является, по-видимому, одной из причин наименьшего количества омонимов в адъективной лексике по сравнению с другими знаменательными частями речи современного английского языка*.Важным аспектом изучения внутрисловных связей является не только установление и изучение их направления, но также и характеристика их по типу семантического сдвига, который реконструируется на синхронном срезе, т .е .  установление типов содержательных связей1 2 . При этом необходимо выявить типы содержательных связей, присущие как подсистеме простых английских прилагательных в целом, так и отдельному адъективному слову.В результате проведенного исследования было установлено, что в семантических структурах,английских прилагательных имеют место все разновидности содержательных связей, отмеченные в их универсальной классификации, были выявлены также некоторые дополнительные их типы.В общей сложности все содержательные связи значений простых прилагательных английского языка образуют две ведущие группы.Группу классификационных содержательных связей, базирующихся на общности признаков, составляют г и п е р о - г и п о н и м и -  ч з с к и е ,  обеспечивающие варьирование слова по линии род -  вид (ор . значения прилагательного broadi extending f a r  and wide 
(a broad eea) и marked by ample extent from sid e to  sid e i not nar-r 
row (broad s t r e e t s ) . В эту группу входят также с и м и П Я Т И  в я ы е содержательные связи, в основе которых лежит сходство признаков. Такое сходство может устанавливаться в результате логических операций, обусловливая тем самым предметно-логиче- скую_ симилятивную связь между значениями адъективного слова (ср . отношения значений прилагательного lamei p h y sic a lly  d isabled in1 Й.С.Тышлер. Слопарь лексических и лексико-грамматических омонимов современного английского языка. -  Саратов!Иэд-во Саратовского ун-та, 1975, с .  78.2 М.В.Никитин. Лексическое значение слова. -  М .; Высшая школа,1983, с . Эб.



7аду way (a lame msn) и la ck in g  needful parts» i l l  composed 
(a lame stœy).Kpoue того, сходство между качественно разными признаками монет устанавливаться благодаря способности человека воспринимать некоторые свойства предметов одновременно несколькими органами чувств. Этим обеспечивается наличие между отдельными значениями ряда прилагательных синестезической симилятив- ной_свяэи (с р . связь значений прилагательного c o o l, реализующихся в словосочетаниях a co o l wind и co o l o o lo u r). Основой виутрилексемных связей значений прилагательного может также явиться одинаковое эмоциональное восприятие качественно разных признаков, обусловливающее существование эыотивной симилятивной связи между значениями (ср . взаимодействие значений прилагательного warm» em itting heat (a..warm sto ve) и very oo rd ial (warm 
r e ce p tio n ).Связь re жду признаками предметов может быть обусловлена не только налимом между ними общих черт, нс также и реальным их взаимодействием. Значения полисемантичного адъективного слова, обозначающие такие признаки, находятся в импликационных связях, разновидности которых составляют вторую ведущую группу содержательных связей.Чаще всего основанием импликационных внутрисловных содержательных связей служит смежность, соположеннвсть признаков, обусловленная смежностью, соположенностью соответствующих предметных денотатов -  носителей этих признаков. Так, например, импликационная связь между значениями прилагательного blind» la ck in g  
the sense o f s ig h t и fo r  s ig h tle s s  people (blind home, cure) обусловлена реальными связями признаков целевого назначения и физической характеристики человека, базирующимися, в свою очередь, на реальном взаимодействии таких денотатов, как "люди, страдающие слепотой" и "определенный тип учреждения, лечения".Импликационная связь может быть основана и на смежности признаке» в одном предметном денотате. Примером может служить взаимодействие значений прилагательного green» having the colour  o f growing fre sh  g r a s s . . .  и (of a plant)» TOUNG, FHE'iii, ±! 'TiEB 
(g¿e.*n g ra sse s); (o f e f r u i t  or v e ge ta b le ); not ripened r ma
ter i i  IMMATURE (green a p p le s).Свянь данных значений обусловлена сосуществованием признаков зеленого цвета и свежести, незрелости в таких объектах, принятых. за эталон зеленого цвета, как трава, листья деревьев, фрук



8ты в определенный период их развития..Особую разновидность импликационных содержательных связей составляют э н а н т и о с е м и ч е с к и е ,  основанные на взаимной импликации противоположных признаков. Примером этого вида отношений может служить взаимддействие значений прилагательного b lu e | characterized  by r ig id  morals (blue Sunday c i t y ) 
characterized by indecency or ob scen ity (a blue jo k e ) , нахо- дящихея в годной противоположности Одно другому. Частным случаем энантиосемии можно считать к о н в е р с и ю ,  при которой значения прилагательного частично противопоставляются по семе ♦ активность, + динамичность (с р . взаимодействие значений прилагательного dizzy» having a w h irlin g  sen sation  in  the head (to 

fu e l d izzy ) и causing d izzin e ss (d izzv  h e ig h ts ) .Так же как и для существительных , наиболее типичными для внутрисловного взаимодействия значений прилагательных являются классификационные связи. Особенностью же типологии содержательных связей прилагательных можно считать широкое распространение змотивных связей.Необходимо заметить, что тип содержательных связей может быть единым для всех значений полисемантичного адъективного слов а . Например, в основе взаимодействия всех значений прилагательного torpid» having lo o t motion or the power of fe e lin g !  DORMANT, 
NUMBj slu g g ish  in  fu nction in g or a c tin g  (a torpid fr o g ) ; la ck in g  
in  energy or vigour! APATHETIC, DULL (a torpid mind) лежит предметно-логическая симиляция. В то же время широко распространены и прилагательные, значения которых находятся в разных по типу содержательных связях. Так, между исходным значением прилагательного blue» o f the colour blue (the blue sea) и его производным tinged with blue (blue mountains) ИМЭЯТ MeCTO ГИПврО-  гипонимия; между исходным цветообозначения и его производным 
low in  s p ir it s  (she was blue and lonesome) наблюдается змотие- ная симиляция; исходное значение и производное wearing blue 
clothe;; t."Ti>e г,Luo Boy") связаны импликационными отношениями т.д .Еще одним важным аспектом изучения внутрилексемных связей является характеристика самих связываемых значений, прежде всего с точки зрения их лексико-семантической отнесенности. В диссерта- II  Р.С.Кимов. Переносные значения частотных существительных и их производные в современном английском языке»Лвтореф. дис. . . .  канд, филол. наук. -  М ., 1982, с .  0.



Уции рассматриваются лексико-семантические типы всех значений, формирующих одно адъектизное слово, а также значений, находящихся в деривационных связях.. С этой целью в работе была проведена лексико-семантическая классификация простых английских прилагательных во всей полноте их семантических структур^. Ее результаты свидетельствуют о чрезвычайном разнообразии свойств, признаков и атрибутов, ,назы-' ваемых простыми прилагательными, что еще раз подчеркивает их значимость в лексической системе языка,, Ведущими являются два класса значений исследуемых адъективных слов: качественные значения (sh o rt: having l i t t l e  le n g th  и д р .)  И относительные 
(morbid: r e la t in g  to  a disease и Д р .) . В классе качественных выделяется подкласс эмпи£ийных значений, указывающих на признаки, устанавливаемые с помощью органов чувств (например, a email 
house; aoute co r n e r s ), и подкласс рациональных, характеризующих абстрактные ^изнаки, не воспринимаемые непосредственно органами чувств (например, a wise man, ste rn  d is a ip lin e ) .Исследование лексико-семантической отнесенности всех значений одного слова позволяет установить диапазон его лексико-семантической варьируемости. Результаты такого исследования свидетельствуют о том, что простые прилагательное современного английского языка обладают разным диапазоном лексико-семантического варьирования. Их семантические структуры могут включать значения исключительно одной лексико-семантической группы (ЛСГ) (см . прилагательные a b so lu te , abundant, e fr a id , com plete, in e r t , j e a l 
o u s, p o ssib le  и д р. -  всего 36 слов, составляющих лишь 10 % общего количества исследуемых единиц). Значения одного простого прилагательного могут принадлежать‘и к исключительно разным ЛСГ (см . a r id , b a ld , b lin d , dim, low , morbid и д р .,  всего 95 слов, или 27 % всех рассматриваемых в работе прилагательных). Наиболее свойственны для них семантические структуры смешанного характера, в которых одновременно представлены значения одинаковой и разной лексико-семантической отнесенности (см . прилагательные broad, 
cu rre n t, dense, d ry , m obile, so u r , s t i l l ,  wet' и Д р ., всего 226 единиц, что составляет 63 % исследуемых адъективных сл ов). II  За основу была принята классификация, разработанная А.Н.Шраммом /А.Н.Шрамм. Очерки по семантике качественных прилагательных (на материале современного русского языка). -  Л . , ' 1979/.



10Главным, однако, является то, что лексико-семантическое варьирование простых прилагательных носит системный характер. Прилагательные с близкими исходными значениями, т .е .  значениями одной ЛСГ, характеризуются семантической общностью своих производных значений, их регулярностью, что позволяет моделировать семантику целой группы адъективных слов. В работе были установлены модели регулярной полисемии для 42 групп простых английских прилагательных с близкими исходными значениями.В качестве примера рассмотрим модель регулярной полисемии группы прилагательных, исходные значения которых характеризуют признаки, определяемые отношением к свету:Лексико- семанти- При- чэская л ага- охне- тель- сенное ность значений
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b rig h t X X X X X X X X
o le a r X X X X X X X X
dim X X X V X
lu c id X X X X
luminous X X X X *

neat X X X X
obscure X X X
sheer X X X X
transparent X XСтепень регулярности полисемии прилагательных с близкими исходными значениями может быть разной. Как видно из приведенной таблицы, наиболее часто повторяющимися, а следовательно, наиболее регулярными производными значениями в рассматриваемой группе прилагательных являются значения, указывающие на оценку предмета с точки зрения отношения к сознанию (легкость/трудность восприятия; понятность/непонятность и т .д .)  С е р .* b right(show ing g l ib  quick
ness w ithout deep i n t e l l e c t u a l i t y )  id e a s ; a c le a r  ( e a s ily  under
stood) d e s c r ip tio n ; the dim ( i n d is t in c t l y  known) ce n tu rie s  o f  
the la t e r  empire; h is  s t y le  i s  lu c id  ( c le a r  to  the understand
i n g ) ;  h is  prose i s  luminous ( e a s ily  understood); a neht (c le v e r )  
d e v ic e ; obscure (not r e a d ily  perceived ) sounds, r e fe r e n c e ; music
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becomes transparent (understood) only a ft e r  s tu d y ).Производные значения данных прилагательных, так же как и исходные, регулярно характеризуют световые признаки (прозрач- ность/непрозрачность; освещенность/неосвещенность и д р .)  (ср .х  
b rig h t ( c le a r , tran sp aren t) w ine; c le a r  ( e a s ily  seen through) 
g la s s ;  in  lu c id  (tran sp aren t) stream s; fo l ia g e  luminous ( i l l u 
minated) w ith  the s u n lig h t; a sheer (th in  and tran sparen t i n '  
te x tu r e ) summer d re s s; tra n sp a re n t; pervious to  any s p e c ifie d  
forms o f r a d ia tio n  (as X -ray s or u lt r a v io le t  l i g h t ) .Регулярно используются данные прилагательные также для называния интеллектуальных характеристик человека (c p .s  b rig h t  

(showing mental quickness) fe llo w s ; a c le a r  ( s tr a ig h t  th in k in g )  
b ra in ; dim (d u ll and weak in  understanding) i n  h is  w its ;  a lu c id  
( r a tio n a l, sane) gleam came in to  h is  e y e s; luminous (en lighten ed  
and i n t e l l i g e n t )  i n t e l l e c t ;  neat (capable o f  quick and accurate  
perform ance) hands), а также признаков его физического состояния ( с р .:  b r ig h t : РЫГБ-CUHED; c le a r  (unweakened in  p ercep tio n )  
e y e s; eyes become dim w ith  age (not p e r c e iv in g  d i s t i n c t l y ) .Менее регулярными в семантических структурах прилагатель- 1 ных светооб означения являются производные значения, характеризующие строение предмета, ( с р .:  a c le a r  (fre e  from pecuniary l i a b i 
l i t i e s  ) p r o f i t ;  neat (fre e  from .adm ixture) brandy; sheer (pure, 
unmixed) a l e ) ,  звуковые признаки предмета ( b r i^ it  (sharp, r in g 
in g )  v o ic e ; c le a r  (fre e  from roughness) v o ic e ) , оценку предмета с точки зрения вызываемых эмоций (a dim ( d u ll)  c e le b r a tio n ;  
b r ig h t (charm ing, e f f e c t i n g  the mind p le a su ra b ly ) h o u rs, оценку предмета с точки зрения его положения в ряду однородных (Troy 
b r ig h t (illu m in o u s) w ith  fame; obscure (humble) p e o p le ) , а Также эначения-интенсификаторы, подчеркивающие верность называемого предмета самому себе, отсутствие в нем каких-либо изменений, константность (a  c le a r  (a b so lu te , u tte r )  v i c t o r y ;  fr ig h te n e d  by the  
sheer (a b so lu te , u tte r )  immensity o f th e p la c e ) .Разная степень семантической регулярности порождает семантические лакуны, заполнение которых, возможно, явится теми путями, по которым в дальнейшем будет происходить развитие лексической системы языка. В целом наличие регулярной полисемии свидетельствует о том, что лексико-семантические свойства исходного значения прилагательного определяют лексико-семантическую отнесенность производных, что закон воздействия поля действует и в системе адъективной лексики.
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Необходимо отметить» что наряду о регулярными в семантических структурах прилагательных с близкими исходными ЛСВ имеют место и сингулярные» единичные значения. Обычно они являются результатом развития индивидуальных особенностей исходных значений, а в некоторых случаях -  результатом опосредованной связи с исходным. Регулярные же значения, как показали наблюдения, имеют прямую связь с исходным. Кроме того, они имеют одинаковый тип содержательной связи, лежащий в основе их прямого взаимодействия о исходным. На этом основании можно сформулировать правила, регуляр- ного_взаимодеКствия значений, находящихся в отношениях,прямой внутрилексеми ой деривации. Так, например, можно утверждать, что если исходный ЛСВ прилагательного указывает на признак отсутствия цвета, то его непосредственно производное значение, находящееся с ним в отношениях предметно-логической симиляции, обозначает отсутствие чего-либо на поверхности (c p .s  blank» la c k in g  co lo u r  
—>  a blank (fre e  from w r itin g  or marks) sheet o f  paper; bleaks 
la c k in g  co lo u r —>  bleak (la c k in g  v e g e ta tio n ) s o i l s ) .  Аналогичным образом можно предполагать, что если производящее значение характеризует предмет с точки зрения наличия/отсутствия влаги, то его производное, находящееся с ним в импликационной связи, будет указывать на отношение к предмету, каким-то образом соотносящимся 
С признаком влаги (c p .s  a wet f lo o r  —>■  a wet (designed to  con
t a in  liq u id s )  b a r r e l; a dry oup — >■  dry ( r e la t in g  to or fa v o u rin g  
the p ro h ib itio n  . . .  o f  a lc o h o l)  c o u n tr ie s . Когда производящим является ЛСВ, указывающий на физическое, эмоциональное или интеллектуальное состояние человека, то в числе его производных можно ожидать значение, дающее оценку с точки зрения прагматических отношений (приносимая польза/вред и т .д .)  или с точки зрения вызываемых эмоций, соотносящееся с исходным на основе конверсии (c p .s  
to  be glad —>• a glad morning, to be i l l  —>  an i l l  sm e ll, 
a c le v e r  man — ► a  c le v e r  book). В общей сложности в работе выведено около 60 подобных правил взаимодействия значений, характеризующихся наиболее высокой степенью регулярности.Как показали наблюдения, влияние лексико-семантических свойств исходного ЛСВ на дальнейшую "жизнь" слеза не ограничивается определением главных лексико-семантических свойств производных значений и типов содержательных связей, лежащих в основе взаимодействия с ними. Это влияние более многопланово. Важно также подчеркнуть, что не только индивидуальные лексико-семантические свойства исходного ЛСВ, но и его субкатегориальная характеристика, т .е ,  принадлежность



13к классу эмпирийных или относительных, а также подклассу эмпирий- ных и рациональных качественных ЛСВ, во многом определяет семантическую структуру всего адъективного слова. Так, лексико-семантическая субкатзгориальная отнесенность исходного значения влияет на общее количество включаемых словом ЛСВ. Как правило, г.мпкрий- нне прилагательные являются наиболее полисемантичными (см . прилагательные b la ck , b lu e , rough, smooth и д р .) .' Лексико-семантические свойства исходных значений являются определяющими и для такого параметра внутрилексемных связей, кая их иэбирательность/совокупность. Как правило, совокупным характером внутрисловных связей, когда каждое значение слова связано с любым другим, обладают прилагательные о исходными относительными и качественными рациональными значениями ( cm . s d e n ta l, fe d e r a l, 
new, modern, o ra l и д р .) .  Топологический же тип полисемии адъективного слова не определяется субкатегориальной отнесенностью исходного значения: все классы и подклассы исследуемых прилагательных в одинаковой степени тяготеют к радиальному типу полисемии.Принадлежность исходного ЛСВ прилагательного к определенному лексико-семантическому классу или подклассу значений обусловливает также диапазон и направление лексико-семантического варьирования. Адъективными единицами с наибольшим диапазоном лексико-семантического варьирования являются прилагательные с исходными эш и - рийными значениями (см. b la ck , b lu e , b r ig h t , c le a r , c o ld , d ry , 
h o t, rough, sharp, s o lid  и д р .) .  Анализ результатов исследования .позволяет говорить о существовании определенных тенденций в семантическом развитии прилагательного, в частности о пазвитии ими более абстрактных значений по сравнению с исходными. В семантических структурах прилагательных с исходными эмпирийными значениями могут иметь место, помимо эмпирийных, рациональные производные значения ( с р ., н апр ., значения прилагательного so u r, реализующиеся 
В словосочетаниях a sour apple; sour m ilk , sour tr u th , to  be sour 
a t smth и д р .) .  Прилагательные с исходными относительными ЛСВ имеют обычно производные зрачения, также являющиеся относительными (с р . значения прилагательного c i v i l i  r e la tin g  t o , growing out 

o f . . .  the r e la tio n s  o f c it iz e n s  one w ith another ( c i v i l  i n s t i t u 
t io n s ) ;  composed of or shared by in d iv id u a ls  l i v i n g  . . .  in  a com
munity (the o ld e st form o f c i v i l  s o c ie ty ) ;  concerning, b e f i t t i n g  
or applying to  the c o lle c t iv e  c it iz e n r y  (a c i v i l  duty) и Т .Д .Тг.гг ■ образ о;:, можно считать, что решающим 'фактором в семей-



1и< pckol' развитии адъективного слова является лексико-семантическая отнесенность исходного значения,С целью изучения глусинных процессов, лежащих в основе внутрисловного взаимодействия значений адъективного слова был проведен анализ семантических компонентов, выполняющих связующую функцию. Результаты наблюдений показывают, что в подавляющем оольшиц- стве случаев в семантических структурах исследуемых прилагатель- . ных имеется только один набор общих для всех значений,семантических компонентов, обеспечивающих связь всех значений слова. Так, дефиниции значений прилагательного ample имеют общую часть, и, соответственно, значения имеют общие семантические компоненты 
marked_b¿ more_than adequate_measure ( c p .í  marked by extreme or 
more than adequate 3 iz e , volume, space or room; marked by more 
than adequate measure in  stre n g th , fo r c e , scope, e ffe c tiv e n e s s  
or in flu e n c e j marked by generous p le n ty ; more than a d e q u a te ,,. , 
s a t is fy i n g  wants or d esires more than adequately и др, Такой тип внутрилексемных связей всех значений слова на основе, единого набора общих сем получил в работе название гомогенный. При нем любое произвольно взятое значение в слове оказывается связанным с любым другим на основе одного_и_того же состава общих сем, что детерминирует также и максимальное количество связей в слове. Представляется, что-только в этом случае можно говорить о существовании в слове семантичадиого инварианта, или общего значения, под которым понимается набор оем, общих исключительно для всех значений полисемантичного слова, т .е .  совокупность семантических компонентов, пронизывающих вое значения слова, образуя стержень его семантической структуры.Описанная закономерность семантического строения слова не является, однако, всеобщей характеристикой класса прилагательных.В семантической структуре простого адъективного слова может наблюдаться, хотя и значительно реже, отсутствие общего семантического минимума. Связь значений в этом случае осуществляется с помощью нескольких наборов общих семантических компонентов, Так, значения прилагательного green организуются в единое ел изо благодаря о/чествованию нескольких наборов общих для разных значений сем, выполняющих связующую, интегрирующую функцию* o f green co
lo u r , p le a sa n t; f u l l  o f l i f e  and v igo u r; fr e s h ; not f i t  fo r  a 
p a r tic u la r  purpose. Внутрилексемная связь, осуществляемая на основе нескольких наборов общих семантических компонентов, харак



15теризуется в работе как гетерогенная.  В случае наличия в семантической структуре прилагательного гетерогенного типа связей значений инварианта значения, т .е .  единого для всех значений семантического минимума в ней нет, как нет и максимального количества внутрилексемяых связей.Основным" источником гетерогенной полисемии является наличие в адъективном слове разног о v оциаций. Так, наличие устойчивых ассоциаций между признаком зеленого цвета и пр' знаками свежести, силы, незавершенности, возникающих благодаря их совмещению в одном предметном денотате, каким является, например, трага, листья деревьев, обеспечило ь свое время появление, а в настоящий момент внутрилексемную связь таких значений, как green (T u ll o f  
vigo u r) old age; a green (re ce n tly  inourred) wound; groen (hot 
ro asted ) c o ffe e , a green (not ready to  spawn) f i s h  И др.Для изучения динамического аспекта внутрилексемных связей значений в синхронии важно не только установить состав семантических компонентов, обусловливающих такую связь, но и , самое главное, установить их место в структуре производящего и производного значений, что позволит увидеть характер перемещения общих сом, механизм семантических процессов и на этом основании провести типологию внутрилексемных связей.В качестве теоретической основы такого анализа в работе была принята концепция лексического значения М.В.Никитина. В результате исследования было установлено, что в организации внутрисловных связей участвуют интенсионалы значений слова, а также разные зоны импликационала, такие как сильный, слабый и отрицательный. При этом-могут иметь место два основных типа внутрисловных связей: включение и пересечение. Включающая связь ЛСВ предполагает взаимодействие сем всех разделов лексических значений: интенсионала и импликационала. При пересечении движение компонентов из структуры производящего лексического значения может осуществляться в одинаковые по характеру зоны структуры лексического значения (из интенсионала производящего значения в интенсионал производного). Кроме того, пересечение может осуществляться на основе передвижения семантических компонентов в иные по сравнению с производящим участки производного лексического значения, обусловливая отношения пересечения между указанными значениями (например, семантические компоненты, входящие в зону сильного импликационала производящего значения, могут становиться интенсиональными в производном).Механизм семного варьирования при разных типах содержательных



16связей значений простого английского прилагательного своеобразен. Даже в том случае, когда разные типы содержательных связей обеспечиваются участием одинаковых серных зон структур лексических значений (например, сем, входящих в зоны интенсионала производящего и производного значений), каждый из них обладает специфическими характеристиками семного варьирования. Так, интенсиональная связь в случае предметно-логической_симиляции проявляется в общности левых частей словарных дефиниций слова, в которых указывается хаг- рактер референции,или способ существования признака, выраженный с помощью слов h avin g, ca u sin g , making и д р ., а также в частичной общности их правых частей (с р . дефиниции значений прилагательного 
cunning! ¡narked _by; dexterous or c r a f ty  use o f some s k i l l ,  know
ledge or other resource; marked_by; keen in s ig h t , p r a c tic a l  ana
l y t i c  in t e l lig e n c e ) . Общность дифференциальных компонентов при этом может дополняться общностью архисем (оба указанные значения прилагательного cunning указывают на интеллектуальные характеристики человека). Интенсиональная же связь при конверсии,.например, выражена в общности правых частей дефиниций, а различия в значениях выражены в левых частях словарных определений, указывающих на способы существования признаков.Дополняются эти изменения различиями в архисемах ( с р .!  proudi f e e lin g  or showing gjcide; g iv in g  reason 
or occasio n fo r  grid e' (a proud h e r ita g e ) .Главным итогом проведенного исследования является вывод о моделируемом характере семантических процессов, происходящих на уровне структурно простых прилагательных современного английского языка. и *  кСтруктура работы определяется поставленными в ней задачами и состоит из введения, трех исследовательских глав, заключения, списка использованной литературы и трех приложений.Во введении обосновывается проблематика исследования, указывается новизна и значимость работы, формулируются положения, выдвигаемые на защиту, определяются материал и методы исследования.В первой гл ав е-описываются принципы и процедура отбора материала, рассматривается вопрос об избирательном/совокупном характере и направлении внутрисловных связей значений полисемантичных прилагательных, строятся структурные модели таких связей, проводится их типологизация.Во второй главе изучаются лексико-семантические свойства



17значений, объединенных в единое адъективное слово} рассматривает- ся вопрос о корреляции разных параметров семантической структуры прилагательного (лексико-семантическая отнесенность исходного значения и количество значений, их содержательные характеристики, направление связей и т .д .) ;  устанавливаются типы содержательных связей, модели регулярной полисемии для прилагательных с близкими исходными значениями; формулируются правила регулярного взаимодействия непосредственно связанных значений.Третья глава поовящена исследованию динамического аспекта внутрисловных связей. Изучаются семкке процессы, происходящие в адъективном слове между отдельными его значениями, обусловливающие единство слова. Рассматривается вопрос о наличии/отсутотвии семантического инварианта в структуре простого английского прилагательного.В заключении работы резюмируются выводы проведенного исследования и намечаются его дальнейшие перспективы.Приложение включает список условных обозначений (индексов) ЛСГ, образуемых значениями простых прилагательных современного английского языка, список исследуемых прилагательных с указанием индексов лексико-семантической отнесенности их исходных значений, а также модели полисемии прилагательных с близкими исходными значениями.Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях! 1. О модели полисемии фаунонимов. -  В с б .|  Взаимодействие единиц в системе языка (грамматика, лексикология, стилистика и фонетика германских и романских языков). -  Минск, 1982. -  9 с .2 . К вопросу о полисемии и категориальной принадлежности слова (на материале имен существительных и прилагательных современного английского языка). — В с б .* Лингвистическое моделирование коммуникативных единиц. -  Минск:МГПИИЯ, 1983. -  7 с .3 . О динамическом аспекте полисемии. -  В с б .:  Системные свойства единиц языка и организация текста. -  Минск:МГПИИЯ, 1984.- 9  с .4 . Типы связей лексико-семантических вариантов многозначных прилагательных (на материале современного английского языка). -В с б .:  Романское и германское языкознание. Вып. 15. Минск:Вышэйш. школа, 1985. -  5 с .
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