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В пространственном ряду сфер народной духовной культуры противо-

поставление правой и левой сторон по признаку «хороший – плохой», ср.: 

«Связь понятий о правой и левой стороне (правой и левой руке и т. п.)» 

с понятием и представлением о положительном и отрицательном моменте 

(правде – кривде, добре – зле, прямоте – кривизне, легкости – трудности  

и т. п.) восходит к глубокой древности и характерно не только, как отмечает 

Е. Л. Березович, для большинства индоевропейцев, но и для угро-финнов, 

северо- и южноамериканских индейцев, полинезийцев и др. 

Рассмотренные примеры в английском языке подтверждают вывод  

о том, что образное выражение значимости пространства в семантике фразео-

логизма имеет не столько денотативное, сколько коннотативное содержание, 

эмотивно-модальная избирательность которого лингвистически представлена 

в формировании дополнительного компонента в структуре фразеологизма  

и его пространственной отнесенности вертикального или горизонтального 

направления. 

 
А. О. Жукова  

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СЕМАНТИКИ МНОГОЗНАЧНЫХ ПРЕДЛОГОВ  

И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ 

 

В работах, посвященных исследованиям знаменательных многозначных 

частей речи, отмечается, что семантическая структура подобных слов может 

состоять из разного количества значений и, в зависимости от принадлеж-

ности к той или иной части речи, отличаться типами и характером связи 

между значениями. В семантической структуре полнозначных слов обнару-

живается явный или скрытый общий признак; отмечается радиальный, цепо-

чечный или кластерный тип связи значений у существительных и радиаль-

ный или смешанный тип у прилагательных и глаголов; устанавливается, что 

образование значений происходит посредством метонимических и / или 

метафорических переносов.  

В результате анализа семантики многозначных топологических и димен-

зиональных предлогов современного английского языка установлено, что 

пространственное значение данных предлогов содержит в себе информацию 

о регионе локализации, перцептивном и мотивном статусе соотносимых 

объектов, а также о типах отношений между ними. Для топологических 

предлогов интегральными компонентами являются ‘включение’, ‘исключе-

ние’, ‘контакт’ и ‘близкое расположение’, указывающие на определенные 

топологические отношения между объектами. Для димензиональных предло-

гов такими компонентами выступают ‘димензионалверх’, ‘димензионалниз’, 

‘димензионалвпереди’, ‘димензионалпозади’, профилирующие ориентацию объек-

тов в пространстве по оси «сверху – снизу», «спереди – сзади». Следо-

вательно, в семантических структурах предлогов, так же как и у знамена-

тельных частей речи, обнаруживается общий признак.  



183

В ходе анализа выявлено, что значения предлогов образуются преиму-

щественно посредством метафорического переноса модели пространствен-

ного отношения; реже – посредством идиоматизации предложной конструк-

ции; путем свертывания пропозиции. Например, значение упорядочивания

предлога on top of является результатом метафорического переноса модели

«нахождение L в верхнем регионе R». Значение состояния предлога in,

значение способа действия предлогов in, at образованы в результате идио-

матизации предложной конструкции, при которой в поле зрения помещается

коммуникативно более важный, обычно меньший по размеру, объект.

Например, Our men are dying at the hands of enemies ‘Наши люди гибнут от

рук врагов’. Следовательно, в отличие от знаменательных частей речи,

значения которых могут образовываться за счет метонимических и / или

метафорических переносов, значения предлогов в основном образованы

посредством метафоризации или другими способами.

Результаты исследования показывают, что у большинства рассмотрен-

ных предлогов (например, above, ahead of, behind, below, inside, on top of,

outside, within и др.), значения которых образованы посредством метафори-

зации, радиальный принцип связи значений, т. е. выявленные в семантике

данных единиц непространственные смыслы образованы от моделей про-

странственного отношения. Четыре единицы (at, in, into, on) имеют кластер-

ный принцип организации значений: их непространственные значения обра-

зованы как на основании метафорического переноса, так и посредством

идиоматизации и свертывания пропозиций. Таким образом, для предлогов

превалирующим оказывается радиальный принцип связи значений.

Сопоставление характеристик семантических структур полнозначных

слов и предлогов показало, что предлоги как служебный класс слов, нахо-

дящийся на границе лексики и грамматики, сочетают в себе свойства,

присущие знаменательным частям речи (наличие общего признака), а также

обладают отличительными чертами (образование значений преимущественно

метафорическим путем, а также за счет идиоматизации).

               

                                           

                                             

                                

                                                              

                                                                     

                                                                     

                                                                    

                                             


