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Введение
Данная работа выполнена в русле лингвистических учений и

посвящена анализу системно -функциональных характеристик английских

глаголов витальной сферы.

Актуальность исследованияобуславливает глаголов витальной сферы

обуславливает тем, что современная лингвистическая наука характеризуется

антропоцентричным подходом, что позволяет изучить человека сквозь

призму языка. Представляется, что глаголы витальной сферы, исходя из

своей семантики, способны во многом представить своеобразие ведения

жизнедеятельности человека определенной лингвокультур ной сообщности.

Кроме того, обзор работ по теме исследования показал, что в

лингвистической науке уделяется достаточного внимания анализу данных

лексических единиц. Глаголы со значением физиологического признака

(витальной сферы) довольно подробно описаны в лингвистической

литературе, что обусловлено их семантикой, которая отражает существенную

сторону жизнедеятельности человека, его биологического существования

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ]. Кроме того, данные глаголы

достаточно широко представлены во всех языках и используются в разных

формах реализации общенародного языка [ Ошибка! Источник ссылки не

найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден. ].Это естественно, если

иметь в виду, что глаголы с данным значением отражаю т существенную

сторону жизнедеятельности человека, его биологического существования.

Кроме того, данные глаголы достаточно широко представлены во всех

языках и используются в разных формах реализации общенародного языка.

Степень разработанности проблемы . Обращение к глаголам со

значением физиологического признака обусловлено тем, что они достаточно

детально и полно описаны в лексико -семантическом аспекте, (Васильев 1970;
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Васильев 1994; Жданова 1982; Камалова 1984; Камалова 1999; Ключникова

1973; Лаврова 1984; Родионова 1995; Тарасова 1994 и др.). Но в

исследовательском плане системно -функциональные характеристики

глаголов со значением физиологического признака, на наш взгляд, не были

представлены так же объемно, системно и полно, как их лексико -

семантические признаки, хотя отдельные интересные и значимые

наблюдения в области грамматического функционирования этих глаголов

имеются. Таким положением дел и объясняется актуальность данной работы.

Цель исследования состоит в выявлении системно -функциональных

характеристик глаголов витальной сферы в современном английском языке.

Поставленная цель обуславливает последовательное решение

следующего ряда задач:

- рассмотреть глагол как часть речи и привести его семантическую

классификацию;

-охарактеризовать семантику глагола;

- осветить понятие валентности и синтагматические характеристики

глагола;

- провести анализ категориальных признаков глаголов витальной

сферы;

- проанализировать глаголы витальной сферы с точки зрения их

валентности и актуализации в речи;

- выявить функциональную категоризацию глаголов витальной сферы.

Объектом исследования в настоящей работе являются английские

глагольные лексемы, семантика которых отражает процесс

жизнедеятельности.

Предметом рассмотрения выступают системно -функциональные

характеристик глаголов витальной сферы в современном английском языке.
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Фактическим материалом исследования послужила выборка глаголов

витальной сферы из англоязычных словарей и художественных

произведений, полный перечень которых приведен в списке литера туры.

Методологическая база и методы исследования .

Поставленные задачи решались при помощи следующих методов и

приемов: метод систематизации и обобщения, метод сплошной выборки

примеров, метод семантического анализа, метод когнитивного анализа, метод

компонентного анализа.

Теоретической базой  настоящего исследования послужили положе -

ния, разрабатываемые в следующих отраслях лингвистической науки:

- в области общей лексикологии английского языка, основные

положения которой находят отражение в работах так их исследователей, как

О. С. Ахманова, С. К. Гаспарян и др.

- в области изучения глагола, нашедшие отражение в работах таких

исследователей, как Н. С. Авиловой, Е. В. Беланович, Н. Н. Болдырев, Л. М.

Васильев, Р. М. Гайсина, С. М. Кибардина, Н. А. Кобрин а, Е. С. Кубрякова и

др.;

- изучение глаголов витальной сферы, основные положения теории

которых представлены в работах таких исследователей, как Н. В. Друзева, Н.

А. Злобина, Б. Ф. Ибрагимова, Т. А. Кильдтбекова, А. Н. Мещеряков, О. В.

Сенюкова и др.

- в рамках функционально-логического подхода к анализу лексико -

семантической структуры, представленной трудами Е. Ф. Арсентьевой, В. И.

Карасик, и др.

- в теориях семантического и функционального синтаксиса В. В.

Богданов, И. Б. Долинина, и др.

Новизна работы состоит в комплексном осмыслении системно -

функциональные характеристик глаголов витальной сферы в современном
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английском языке на основе определенной выборки из английских словарей

и художественной литературы.

Практическая ценность работы состоит в том, что ее результаты

могут использоваться в учебном процессе при проведении практических

занятий по английскому языку на этапе формирования или

совершенствования лексического навыка в процессе усвоения иноязычной

лексики.

Структура работы обусловлена ее целью и задачами. Работа состоит

из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы, списка

словарей и энциклопедии.

Во введении обосновывается актуальность выбора объекта и предмета

исследования, определяются основные цели, задачи и м етоды исследования

проблемы, указывается теоретическая база исследования.

Первая глава «Научно-теоретические основы исследования глагола»,

состоящая из трех параграфов, носит теоретико - обзорный характер. В ней

рассматривается глагол как часть речи, сущно сть его семантики, а также

валентность.

Во второй главе «Анализ семантической структуры и синтагматические

характеристики глаголов витальной сферы» анализируются системно -

функциональных характеристик глаголов витальной сферы в современном

английском языке.

В Заключении подводятся основные итоги работы, систематизируют ся

в виде выводов основные положения исследования.

Список использованной литературы содержит ссылки на источники,

которые использовались в ходе написания работы.

Апробация работы.

Апробация результатов исследования была проведена в рамках

научной студенческой конференции 2020 года, проведённой 15 апреля, где
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был представлен доклад «Валентность и синтагматические характеристики

глагола в современной лингвистике».
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Глава 1 Научно-теоретические основы исследования глагола

1.1 Глагол как часть речи

1.1.1 Понятие, характеристики глагола

Изучению видов глаголa и его семантикe пoсвящены трудa тaких

исслeдователей, как Н. С. Авилова [Ошибка! Источник ссылки не

найден.], Н. Н. Болдырев [Ошибка! Источник ссылки не найден. ], Л. М.

Васильев [Ошибка! Источник ссылки не найден. ], Т. А. Кильдибекова

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ], Е. С. Кубрякова [Ошибка!

Источник ссылки не найд ен.] и др.Глaголы витaльной сферы стали

объектом исследований таких ученых, как Е. В. Беланович [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. ], Р. М. Гайсина [Ошибка! Источник ссылки

не найден.], Н. В. Друзина [Ошибка! Источник ссылки не найден. ], Б. Ф.

Ибрагимова [Ошибка! Источник ссылки не найден. ], С. А. Мурсалова

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ], М. Д. Чертыкова [Ошибка!

Источник ссылки не найден. ] и др. Кроме того, ряд ученых, в частности,

Е.С. Кубрякова [Ошибка! Источник ссылки не найден. ], Н.Н. Болдырев

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] считают необходимым учитывать

когнитивный аспект изучения значения глаголов, а, следовательно, и

принимать во внимание прототипическую организацию лексики и

концептуально ориентированный характер глагольной семантики.

Глaгол трaдициoннo рaссмaтриваeтся как «класс слов, следующий по

знaчимости за сущeствительным. Несомненнa роль глaголa, в тoм

числeглаголов витальной сфeры, кaк центрaoрганизации структуры пред-

ложения», с помощью кoтoрoгo рeализуется «синтагматический потенциал

организующего центра» [Ошибка! Источник ссылки не найден. , c. 61]. Л.

Теньер нaзвaл это свoйствo глагола семантической валентностью,которая,
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однако, характерна не для всех  глаголов, нo рeaлизуется в бoльшинствe

глаголов [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Пo опредeлению Н. Н. Болдырева «глагол – это часть речи, кото-рая

выражает грaммaтическое значениe действия, т.е. признакa динамическогo,

пртoекающего во времени» [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с.46].

Ш. Балли видит в глaголe актуализатор высказывaния [Ошибка! Источник

ссылки не найден., с. 41].

Под термином «глагол» в рамках данного исследования мы, вслед за

О.С. Ахмановой понимаем такую часть речи, которая выражает состояние

или действие как процесс и характеризуется грамматическими кат егориями,

указывающими на отношение высказываемого к моменту речи,

действительности, участникам речевого акта и т.п. (т.е. наклонения, времени,

залога и др.), а также синтаксическим употреблением в функции сказуемого

и особой системой формо- и словообразовательных моделей [Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 98].

Исследoватели рaссматривают глагoл кaк «класс слов, слeдующий по

знaчимости зa существительным». Глагoлов меньше, чeм сущeствительных,

их нoминация нeвсегда oтчетлива и нe является строго закрепленной, а

скорее, функциoнальнo и сeмантически измeнчивa, релятивна, а иногда

вообще стерта. Вместе с тем, нес oмненна рoль глагола как центра

организации структуры предложения», с пoмощью которогo реализуется

«синтагматический потенциал организующего центра» [ Ошибка! Источник

ссылки не найден., c. 61].

Прeдставитeли гeнeративной сeмантики считали глагол и се -

мантическим и синтагматичeским цeнтром развeртывания высказывания, так

как глагол выбираeт аргумeнты по ряду признаков, в том числ e и с учeтом

сeмантического плана. Однако структурный и с eмантический планы не

всегда совпадают. Большую роль в осмысл eнии роли глагола играeт

импликация.
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Рaссмотрим, кпримеру, тaкоепредложение: “It takes a lot to become a

writer”.В этом предложении в синтaгматике не предстaвлены все по-

тенциальные связи глаголa, однaко в этом типе структуры они и не

требуются. С.Д. Кацнельсон подчер кивaет, что функция предикaтa в этом

случае является имплицирующей, т aк кaк глaгол «имплицируя, ...

предполагает определенный признак,... не называя его» (Кац нельсон 1972:

181).

Кроме тогo, семантика глагoла часто oпределяется кoнтекстом.

Контекст ‒ это «сочетание семантически реализуем oгo слoва (т.е. слова,

относительнo реализации значения которoго, вычленяется контекст) с

указательным минимумoм (т.е. элементом речевой цепи, несущим требуемое

семантическое указание)» (Амосова 1963: 28).

Н.А. Кобрина считает, что, помимо гибкости и приспособляемости (т.е.

способности к полисемантизации) глaгольного знaчения (лексического и

категориального), систематизация глaгольной лексики очень осложняется

нaличием большого количествa глагольных кaтегорий. Многие из них не

охвaтывают всех глaголов, иногдa проявляются чaстично и в пределах

глаголов какого-нибудь подклaсса, т.е. создaется неравномерность

распределения признаков внутри классов и подклассов, что предопределяет

наличие прототипов и периферийных единиц. В рез ультaте этого

системaтизация глаголов очень осложняется ‒ ряд глaголов может

относиться к более чем одному классу» [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., c. 62].

Таким образом, глагoл как часть речи пoлучает значительнoе

освещение в трудах исследoвателей, которые сходятся во мнении, что глагол

является актуализатором высказывания. Далее рассмотрим грамматические

характеристики глаголов в общем и их особенности применительно к

глаголам витальной сферы.
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1.1.2 Категориальные и синтагматич еские характеристики глагола

Глагoлы, в том числе глаголы витальн oй сферы, oбладают ширoким

грамматическим значением действия, чт o обoзначает не толькo деятельность

слова, но и состояние и прoсто указание на то, что этoт предмет есть и

принадлежит к конкретному классу предметов или лиц: The apple-tree is in

the orchard. She made a report. She will come soon. People breath. Интересно то,

что признак глагола передается не фактически, не как принадлежащий

предмету (лицу) свойство, как признак, наход ящийся в каком-то временном

отрезке. Признак – это не абстрактное название акта; так называемые личные

фoрмы предикaта всегдa обозначают действиe, следовательнo,

синтаксическая функция личных форм предиката однозначна: и они всегда

выражены сказуемым в предложении» [Ошибка! Источник ссылки не

найден., с.47].

Рассмотрим еще одну категорию глагола: переходность –

непереходность. Обычно в современных индоевропейских языках формой

страдательного залога обладают переходные глаголы, т.e. глаголам,

передающие направление действия на объект. Грамматически этот объект

выражен дополнением (прямым, косвенным), например: Она положила

сумку; she read a book. В данных примерах глаголы характреризуются

переходностью. «Директива» действия на объект не означает н епременного

воздействия на дополнение; ср., например, She heard a noise; мы заметили

сову, где дополнение не меняет свое положение и глаголы становятся, таким

образом, непереходными. Некоторые исследователи применяют термин

«косвенно-переходных» глаголов, который означает направленность

действия на объект и выражен предложным дополнением: she laughed at him.

Транзитивность – лексико-грамматическое определение предиката, его

способность передавать направленное на объект, действие, или

неспособность представлять такое объектно ориентированное действие, и,

таким образом, неспособность коррелировать с прямым дополнением,
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обозначающим объект действия: он встает вовремя – he gets up in time; she

dressed – она оделась [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Пeрехoдность в индоевропейских языках явля ется лексико-

грамматическим опрeделением предикaта, закрeпленным за каждой данной

единицей; это – черта полевой структуры предиката. Но в англий ском языке

предикат, можно сказaть, утрачивает закрепленную за ним

переходность/непереходность; форма непереходности стала синтаксической

сочетаемостью глагола.

Безусловно, можно обособить группу глаголов, которым вне контекста

характерно, прежде всего, переходное значение (например: to give, to seize, to

take,), и наоборот, котoрым свойственнo непереходное значение (to stand, to

run, to sleep, to lie) [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Тем нe менee, в прeдложении обa типа предикатов могут выполнять

лексико-семантические вaрианты, противoположные их основному –

переходному или, наоборот, непереходному значению:

He looks after his father; the windows open in the street; these texts will be

translated. I ordered him back to his room. (Holt) They stretched him out.

(Duncan) английском языке очень мало непере ходных глаголов витальной

сферы, которые бы не коррелировали с дополнением (to die, tolive).

Страдательный залог часто анализируется как производная

действительного залога, форма. Но с таким утверждением можно не

согласиться. Корреляция двух залогов может  определяться при помощи

трансформации там, где это допустимо; но, как мы рассмотрим ниже,

переходность не всегда возможна. Отношение двух залогов может

определить и посредством сравнения одного и того же подлежащего с

разными формами залогов: They applauded me hotly. – I was applauded hotly

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Источнику (производитель, агенс) действия не обязательно быть

выраженным, но если он есть, то в предложении он выступает в качестве
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предложного дополнения. Исходя из того, выражен он или нет, конструкция

страдательного залога может быть двучленной или трехчленной. Двучленная

конструкция в английском языке имеет широкое применение: She was

received then. (Stewart) was The wine was served at the party. (Snow) Переход в

действительный залог в подобных случаях исключена, или, скорее, возможна

только при введении единицы, которой нет в страдательном залоге, притом

эта единица может быть известна только из широкого контекста или может

быть незнакома вообще:

During the next three days arrangements were made for their leaving. (Holt)

They were pastured into the garden. (Christie)

Данные примеры нельзя перевести в действительный залог, и так, как

было упомянуто выше, для английского языка характерны именно

двучленные структуры.

Являясь одной из сложных частей речи, глагол всегда привеален, и

будет привлекать к себе внимание ученых. В связи с этим и существуют

различные теории и взгляды на морфологическую систему данной части

речи.

Значение процессуальности, изначальн о заложенное в грамматической

семантике глагола витальной сферы, получает реализацию в условиях

экспликации темпоральной локализации, т.е. в финитных формах глагола

(известно, что не-финитным, или неличным, формам глагола категория

времени не присуща). Поэтому употребление лексических денотатов времени

с финитными глаголами практически не имеет каких -либо ограничений.

Ограничения возможны в плане семантической избирательности конкретной

глагольной лексемы: так, например, для глаголов состояния характерно

использование адвербов длительности, но не кратности («Я знаю его в

течение 20 лет», но ― «Я знаю его часто/каждый день, т.п.»).
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1.2 Семантика глагола

Проблема семантической классификации глаголов, в том числе

глаголов витальной сферы, является одной из самых актуальных и

дискутируемых в лингвистике. Классификация проводится обычно в рамках

узкой предметной области. В рамках данного исследования интерес

представляет витальная сфера. Представители разных лингвистических школ

и направлений разными путями и с разными целями шли к установлению и

обоснованию единства классификаций.

В этой связи существующие классификации подразделяются на два

ведущих направления: «денотативно ориентированные классификации (те,

которые опираются преимуществ енно на лексическую семантику глагола); и

сигнификативно ориентированные (те, которые строятся с учетом

формальных признаков глаголов и особенностей их функционирования в

языке)» [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 47]. В результате

данных классификаций глаголы оказываются разделенными на лексически и

логико-семантически охарактеризованные группы с формальными

синтаксическими признаками и валентностно ориентированные классы с

лексико-семантической характеристикой [ Ошибка! Источник ссылки не

найден.].

«Под семантической классификацией понимается группировка слов

какого-нибудь языка соответственно их корневым, собственно лексическим

значениям» [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 174].

«Семантические единицы группируются  на основе семантического сходства

в особые коллективные единицы» [ Ошибка! Источник ссылки не найден. ,

с. 50]. Обратимся к понятию семантики глагола.

Семантико-синтаксической классификацией глаголов лингвисты

занимались давно. Одна из наиболее известных классификаций была связана

с аспектуальными характеристиками глагола, когда выделялись классы

глагольных способов действия (начинательные глаголы, моментативные /
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пунктивные и т. д. и т. п.). Акциональные классы, выделяемые в работах

последних лет С.Г. Татевосова [Ошибка! Источник ссылки не найден. ] и

др., также во многом ориентированы на аспектуальную семантику.

Представляется, однако, что акциональные / аспектуальные классы глаголов

выступают скорее в качестве частного случая по отно шению к общей

синтактико-семантической классификации глагола.

В современном языкознании существует множество классификаций

глаголов, которые базируются на различных принципах.

Большинство исследователей выделяют два вида классификаций

глаголов: морфологическую и семантическую. Для данной выпускной

квалификационной работы важной является последняя.

Что касается семантического типа классификации глаголов, то эта

задача является довольно трудной. Этот факт связан с уникальностью

семантики глагола, элементы кот орой могут относиться к различным

концептуальным областям.

На современном этапе развития лингвистики Л.М. Васильев выделяет

три принципа при классификации глагольной лексики:

 денотативный (тематический);

 парадигматический;

 синтагматический [Ошибка! Источник ссылки не найден. , c. 39].

Эти классификации базируются на вычленении в семантической

структуре глагола дифференциальных и тождественных компонентов.

Первый подход характеризуется учитыванием при анализе

естественного, онтологического расчлен ения предметов, свойств, действий и

т. д., отраженного в языковой структуре. С помощью этого принципа

исследователи выделяют глаголы движения, речи, чувства, восприятия,

звучания, состояния и т.д. [Ошибка! Источник ссылки не найден. и др.].

Второй подход к классификации глаголов принимает во внимание не

только денотативный, но и сигнификативный компоненты семем. Данная
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классификация базируется на вычленении в значении глагола тождественных

и дифференцирующих по отношению к идентификатору компонен тов

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ]. Сюда относят глаголы со

значениями состояния, действия, процесса и действия -процесса, различные

аспектуальные группы глаголов, каузативные и некаузативные глаголы,

модальные и т.д., а также более частные  лексико-семантические группы,

например активные и пассивные глаголы восприятия (смотреть: видеть =

слушать : слышать) и т. п.

В случае с синтагматической классификацией глаголов учитывается

количество семантического содержания глагольных валентностей. Оч евидно,

что «разветвленность» классификаций, построенных по синтагматическому

принципу, зависит от степени дробности системы семантических

валентностей. Так различают одновалентные глаголы («спит» — кто?

«существует» — кто или что? «знобит» — кого?), двухвалентные («читает»

— кто что? «любит» — кто кого или что? «хочется» — кому чего?),

трёхвалентные («даёт» — кто? кого или что? кому?) и т.д. Особую группу

составляют «нульвалентные» глаголы, обозначающие некую нечленимую

ситуацию и потому неспособные иметь хотя бы один актант («светает»,

«морозит») [Ошибка! Источник ссылки не найден. ]. Чем более расчленена

система семантических валентностей, тем обобщеннее могут быть

семантические типы предикатов, и наоборот: чем конкретнее типы

семантических предикатов, тем обобщеннее могут быть семантические

валентности. В.В. Богданов, например, при  постулировании 4 типов

предикатов и 14 семантических функций (семантических валентностей)

выделяет в русском языке 42 типа предикатных выражений, т. е. 42

абстрактныепредикативные семантические синтагмы [ Ошибка! Источник

ссылки не найден., c. 51].

Интересно рассмотреть классификацию Л.М. Васильева, который при

дроблении глаголов применял все три принципа. Причем, при делении
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глаголов на основные семантические классы и подклассы он опирался,

прежде всего, на денотативный (тематический) принцип, а  последующее

членение этих классов и подклассов производилось им на основе

синтагматического и парадигматического принципов.

Таким образом, глаголы витальной деятельности в самом общем плане

автор подразделяет на следующие классы [ Ошибка! Источник ссылки не

найден.]:

1. глаголы ощущения, которые обозначают отражение в сознании

биологически обусловленных сигналов о внутреннем состоянии организма.

Ядром этого семантического класса является группа глаголов с опорным

словом ощущать, а все остальные группы, обозначающие

конкретныеощущения (ощущения боли, холода и т. д.),

2. глаголы желания, Глаголы желания, с одной стороны, близки к

глаголам ощущения, а с другой — к глаголам волевой деятельности: желание

— это осознанное ощущение каких -либо внутренних потребностей

организма (иногда несовсем понятных — ср. смутное желание), связанное со

стремлением удовлетворить их, а стремление —это уже акт воли.

3. глаголы восприятия, обозначают отражение сознанием человека

внешней среды, свойств и предметов внешнего мира.

Одни из них указывают на восприятие вообще, другие — лишь на

восприятия, осуществляемые с помощью определенных органов чувств:

Глаголы с общим значением восприятия, например:

воспринимать, принимать, улавливать, усматривать, подкарауливать

представлять, показывать выдавать себя

Глаголы зрительного восприятия: видеть, слепить, созерцать,

Глаголы слухового восприятия: слышать, (не слышать), прослушивать

Глаголы обоняния: обонять нюхать.

Глаголы осязания: осязать, щупать,

4. глаголы внимания;
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5. глаголы эмоционального состояния (настроения). Глаголы этого

класса обозначают различные эмоциональные состояния (при которых

переживаются те или иные чувства), а также их внешнее проявление. От

близких к ним глаголов эмоционального переживания они отличаются

главным образом тем, что их семантическая структура и синтаксические

свойства указывают прежде всего на определенное эмоциональное

состояние, оставляя как бы в тени переживаемые при этом состоянии

чувства.

6. глаголы эмоционального переживания, которые очень близки по

своей семантике и по формальным свойствам к предшествующему классу. От

глаголов эмоционального состояния они отличаются лишь иным акцентом

обозначения, так как в качестве главного аспекта выделяют  не

эмоциональноесостояние, а процесс эмоционального переживания.

7. глаголы эмоционального отношения, которые неоднородны по

своему характеру. Одни из них (например, любить и под.) выражают

преимущественно переживание какого -либо чувства, вызванного

отношением к кому-, чему-либо, другие (например, влюбляться)

подчеркивают состояние, связанное с таким чувством, третьи (например,

уважать, презирать и под.) указывают на переживаемое кем -либо отношение

к кому-, чему-либо и проявление этогоотношения в поведении . Поэтому

рассматриваемые в этом разделе семантические парадигмы перекрещиваются

отдельными компонентами значения то с глаголами эмоционального

переживания и состояния, то с глаголами речи и поведения, то с глаголами

интеллектуальной деятельности.

8. глаголы мышления, которые представляют собой сложный по

структуре семантический класс слов. Кроме глаголов, обозначающих

интеллектуальные свойства исостояния человека, он включает два больших

подкласса с инвариантными значениями «осуществлятьмыслительный

процесс» и «иметь представление, мнение о ком -, чём-л.», состоящих, в свою
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очередь, из целого ряда очень насыщенных лексически семантических

парадигм.

9. класс глаголов, идентифицируемый значением «знать», обозначает

владение или овладение какой -либо информацией в процессе чувственной

(перцептивной), волевой и мыслительной деятельности. В отличие от

глаголов мышления глаголы знания обозначают не то, что создается в

процессе мыслительной деятельности, а то, что приобретается ими в

процессе отражения действительн ости.

10. глаголы памяти, которые тесно связанны с глаголами знания,

обозначает хранение, утрату и восстановление в памяти какой -

либоинформации [Ошибка! Источник ссылки не найден. , c. 43-168].

Семантически все представленные классы глаголов п о Л.М. Васильеву

подразделяются на целый ряд групп и подгрупп. В данные группы и

подгруппы входят глаголы с каузативным значением.

Представляет интерес еще классификация Ю.С. Степанова, который

рассматривает глагол как поверхностную форму предиката (и зач астую

одновременно с этим еще чего -то).

А поскольку предикат есть та часть предложения, которая связывает

имена [за которыми в свою очередь стоят предметы или понятия, или и то и

другое вместе], то в своей работе он описывает предикаты в той же системе,

что и имена.

Под предикатом понимается в современной лингвистической науке

сказуемое суждения, то, что высказывается (отрицается или утверждается) о

субъекте. Предикат находится с субъектом в предикативном отношении и

показывает наличие (отсутвие) впредмета / субъекта определённых

признаков [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 15].

Таким образом, автор выделяет:

– «базовые предикаты», которые базируются на категориях Аристотеля

или, иными словами, на основе простого предложения. К ним относят:
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1. Сущность (Субстанци), например Земля —это третья от Солнца

планета, Мой брат — учитель

2. Количество Схемы с предикатом количества в рус¬ском языке

достаточно своеобразны: Мильоны — вас. Нас пятеро; Полок с книгами —

три

3. Качество Снег бел; Трава — зеленая;

4. Отношение (Соотнесенное) Москва больше Ленинграда; Оля

ему ближе Пети;

5. Где? (Место)

6. Когда? (Время)

7. Положение Большая группа глаголов имела только форму

среднего залога: «рождаться», «умирать», «лежать», «сидеть»,

«наслаждаться», «испытывать душевное волнение», «говорить» и т. д.

8. Обладание (Состояние)

9. Действие

10. Претерпевание (Страдание) [Ошибка! Источник ссылки не

найден., c. 30].

Исследователь отмечет, что «детальное рассмотрение их с этой точки

зрения показывает, что в виде категорий у Аристотеля перечислены, причем

в определенном порядке, все формы сказуемого, которые могут встретиться в

простом предложении древнегреческого языка» [ Ошибка! Источник

ссылки не найден., c. 31].

– «суперпредикаты» (кванторы, отрицания и др.)

Представители генеративной семан тики считали глагол и се -

мантическим и синтагматическим центром развертывания  высказывания, так

как глагол выбирает аргументы по ряду признаков, в том числе и с уче том

семантического плана. Однако структурный и семантический планы не

всегда совпадают. Большую роль в осмыслении роли глагола играет

импликация.
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Рассмотрим, кпримеру, такоепредложение: “It takes a lot to become a

writer”.В этом предложении в синтагматике не представлены все по -

тенциальные связи глагола, однако в этом типе структуры они и не

требуются. С.Д. Кацнельсон подчеркивает, что функция предиката в этом

случае является имплицирующей, так как глагол «имплици руя, ...

предполагает определенный признак, не называя его» [ Ошибка! Источник

ссылки не найден., c. 181].

Кроме того, семантика глагола часто определяется контекстом.

Контекст ‒ это «сочетание семантически реализуемого слова (т.е. слова,

относительно реализации значения которого, вычленяется контекст) с

указательным минимумом (т.е. элементом речевой цепи, несущим требуемое

семантическое указание)» [Ошибка! Источник ссылки не найден. , c. 28].

Н.А. Кобрина считает, что, помимо гибкости и приспособляемости (т.е.

способности к полисемантизации) глагольного значения (лексического и

категориального), систематизация глагольной лексики очень осложняется

наличием большого количества глагольных катег орий. Многие из них не

охватывают всех глаголов, иногда проявляются частично и в пределах

глаголов какого-нибудь подкласса, т.е. создается неравно мерность

распределения признаков внутри классов и подклассов, что предопределяет

наличие прототипов и перифер ийных единиц. В результате этого

систематизация глаголов очень осложняется ‒ ряд глаголов может

относиться к более чем одному классу» [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., c. 62].

Таким образом, «грамматические связи предиката и его грамма -

тический статус (т.е. использование с тем или иным грамматиче ским

значением) предопределяется его лексическим значением. Точнее, в

лексическом значении содержатся некие признаки обще го плана,

определяющие грамматический потенциал слова, а гово рящий на данном

языке должен владеть тем минимумом знаний, который необходим для
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определения возможности/невозможности последующей сочетаемости»

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 62].

Среди классификационных категорий, выделяющих глагол среди

других частей речи, – категория времени, категория вида, категория залога,

категория наклонения, категория транзитивности

(переходности/непереходности) и категория валентности. Обзор

исследований показывает, что также глаголы витальной сферы становятся

объектом научного интереса. Так, О. В. Сенюкова и Ю. А. Климова проводят

комплексное исследование функционально -семантических полей русских

глаголов бытия и обладания. Языковые средства, выражающие категории

бытия и обладания максимально представлены русским глаголом. Глаголы

бытия и обладания представляют собой широкий класс лексем, именующих

различные фазы, а также процессы и состояния. Функционально -

семантический подход предполагает использование различных контекстов

для анализа особенностей функционирования данных г лаголов [Ошибка!

Источник ссылки не найден. ].

С. А. Мурсалова исследует вопрос семантики глаголов бытия в

лезгинском и английском языках. Ученый рассматривает основные черты

сходства и различия семантики и функционирования глаголов бытия в

современных лезгинском и английском языках. Автор убежден, что

категория бытия является одной из универсальных категорий во многих

языках и представляет большой интерес в плане реализации когнитивных

сценариев и лингвокультурологических особенностей лезгинского и

английского языков [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Н. В. Друзина рассматривает концептуальный характер

широкозначных глаголов бытия и об ладания. Исследователь убежден, что

широкозначные глаголы с семантикой «быть», определимые

исследователями как основные, фундаментальные, полифункциональные,

представляют для лингвистов особый интерес в виду того, что именно эти
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глаголы, указывая в самой общей форме на существование, местонахождение

и отношение к признаку, занимают важное место в словаре многих языков. В

свете новой лингвистической парадигмы, которая имеет

антропоцентрическую направленность, особую актуальность приобретает

вопрос о роли данных глаголов в создании языковой картины мира

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Сложность семантики глаголов затрудняет их классификацию, которая

должна исходить из учета характера смысловых связей между отдельными

глаголами внутри каждого их класса. Объединение же в группировку или

класс, представляя собой ступень обобщения, осуществляется на основании

единого семантического признака, выступающего в качестве

классифицирующего. С целью выделения у глаголов классифицирующих

признаков используются различные критерии, которые могут быть сведены к

двум основным принципам, хроноструктурным и тематическим. По

хроноструктурному критерию выявляется степень сложности семантического

состава глагольного значения, количество составных компонентов

«состояний» в его семантической структуре и характер соотношений между

этими компонентами. С этим критерием связано выявление «способа

протекания» глагольного действия, а не его конкретного содержания.

Второй критерий, условно названный тематическим, кладется в ос нову

типологии глагольных значений по особенностям воплощаемых или

объективных процессов как референтов. Соответственно выделяются

глаголы движения, физических действий, физиологических процессов, речи,

сенсорного восприятия, местонахождения, социальных пр оцессов,

эмоциональных состояний. Данные тематические классы глагольных

значений предстают как более или менее константные для многих языков,

несомненно, по той причине, что отображают основные динамические

характеристики объективной реальности.



23

Таким образом, мы видим, что глаголы витальной сферы представляют

однозначный интерес, однако, как показывает обзор исследований

английские глаголы данной еще не подвергались комплексному

исследованию с точки зрения их семантики и синтагматических

характеристик. Именно этим и объясняется актуальность данного

исследования.

1.3 Валентность и синтагматические характеристики глагола

Термин «валетность» изначально относится к области химической

науки, в рамках лингвистической науки это понятие впе рвые было

использовано С. Д. Кацнельсоном, под которым он понимал способность

слова присоединять к себе зависимые слова в определенных формах

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ]. Что касается применения термина

валентности к именно к глаголам, как части речи, то изначально об этом стал

говорить Л. Теньер [Ошибка! Источник ссылки не найден. ]. Слова,

которые заполняют валентности глагола, называют актантами. Этот термин

принадлежит французскому лингвисту, который первым высказал данные

представления, являющиеся сейчас наиболее распространенные в

современной лингвистике.

Валентность ‒ это, по мысли Н.А. Кобриной, «семантическая

недостаточность глагола и вместе с тем потенциальная способность

восполнить ее путем комбинаторики с единицами р азного коммуникативного

назначения ‒ обозначающими деятеля, объект действия, параметры и

свойства действия и другие коммуникативно значимые призна ки, что в

сумме обеспечивает возможность сообщать целостную информацию. Все эти

признаки и делают глагол предикатом,т.е. организатором структуры,

отражающим целую ситуацию в ее пол ноте. Иными словами, каждый

полнозначный глагол представляет собой потенциальную синтагму. Именно
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поэтому в лингвистике позже появился термин падежная рамка, принятый

последователями генеративной семантики. Этот подход учиты вал не только

линейные связи, но все возможные связи для данного глагола в предложении

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , c. 61].

Л. Теньер определяет валентно сть как «способность глагола управлять

несколькими «участниками», или актантами, под которым он, в первую

очередь, понимает подлежащее и дополнение (прямое и косвенное).

Л. Терньер делит все глаголы на четыре группы:

1) глаголы с нулевой валентностью (нап ример, torain, tosnow, tofreeze);

2) глаголы моновалентные, к которым относятся непереходные глаголы

(например, totravel, tobark, toblink);

3) глаголы двухвалентные, имеющие двух актантов, к которым

относятся переходные глаголы (например, toanswer, toattack, tobegin, tolove);

4) глаголы трехвалентные, двупереходные (например, tosay, totell,

togive).

Итак, валентность ‒ это способность слова вступать в связь с другими

словами. Сам термин «валентность» в современной лингвистике

употребляется для обозначения п отенциальной сочетаемости слов,

заложенной в языковой системе и определяемой категориальной

принадлежностью слова.

Валентность как потенциальная, «свернутая» способность единицы

языка «вступать в связь с другими знаками для возникновения более или

менее обширных цельностей» [Ошибка! Источник ссылки не найден. , c. 125],

является универсальным свойством знака. Данное свойство позволяет языку

функционировать в качестве всеобщего средства общения, а также придает

ему творческий характер, который выт екает из возможности постоянного

комбинирования имеющихся в языке средств для максимально точной

передачи мысли [Ошибка! Источник ссылки не найден. , c. 73].
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В лингвистике существует немало работ, посвященных исследованию

валентности фонем, морфем, лексем на материале разных языков. Всё же

отдельные вопросы, связанные с определением грамматического статуса

валентности и её места среди языковых категорий, остаются неосвещенными.

Валентность глагола находится во взаимосвязи с таким параметром

глагола, как вид. Глагольный вид (в международной терминологии – аспект)

– это грамматическая категория глагола, не связанная с дейктической

темпоральной локализацией действия, но касающаяся внутренней структуры

обозначенного действия и интерпретирующая его, в  частности в английском

языке, как реализованное, завершенное («completed») либо находящееся в

процессе становления, развития в конкретный момент времени («in progress»)

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , c. 83].

В английском языке категория г лагольного вида образована

оппозицией «прогрессив» ― «не-прогрессив» с маркированным первым

членом оппозиции («be … -ing»). Если в семантическом плане первый член

оппозиции определен четко (его признаками являются процессуальность,

развертывание действия, актуализация срединной фазы, следовательно,

незавершенности действия), то второй член оппозиции представляет в

семантическом отношении диффузное, многозначное образование. В основе

рассматриваемой оппозиции лежит различное восприятие и/или передача

конкретного действия: либо как внутренне расчлененного на сегменты,

распределенные на оси времени, либо как констатация факта совершения

этого действия. Именно различия в субъективном видении и интерпретации

процессов окружающей среды позволяют объяснить возможно сть

использования различных видовых форм для передачи одних и тех же

процессов.

Валентность, имеющая логико-семантическую основу, характеризует

сочетаемостные особенности конкретного глагола, в то время как вид

передает особенности протекания и распределе нности действия,



26

выраженного всем глагольным сочетанием, во времени. Использование

глагола в той или иной видовой форме не влияет на модель валентности

этого глагола:

I was working at 5 yesterday :: I worked at 5 yester -day.

Глагол ―work» здесь моновалентен, формула валентности глагола в

этих использованиях выглядит так: S – V (+ Mdtime)).

Валентность глагола связана с его наклонением. Грамматическая

категория наклонения выражает отношение действия, названного глаголом, к

действительности с точки зрения г оворящего [Ошибка! Источник ссылки

не найден., c. 321]. Известно, что в английском языке выделяют три

наклонения – изъявительное, повелительное и сослагательное.

Изъявительное наклонение, представляющее действие/состояние как

объективный факт, отличается большим разнообразием (до 26)

видовременных форм глагола в активном и пассивном залогах. Именно в

изъявительном наклонении валентная парадигма глаголов «развернута»

наиболее полно. Повелительное наклонение служит для передачи просьбы

или приказания, иначе, побуждения к выполнению какого -либо действия

адресатом. Формы повелительного наклонения характеризуются отсутствием

видовых и залоговых различий, использованием глагола в форме 2 -го лица

(за исключением глагола «be»), эллипсом подлежащего.

Формы сослагательного наклонения глагола, передающего значение

желательности, предположительности, возможности, обусловленности, т.п.,

относят действие к любому временному плану и образованы как

синтетически, так и аналитически. В анализируемом материале

синтетические формы сослагательного наклонения отмечены не были, а

аналитические формы сослагательного наклонения не дают каких -либо

новых моделей валентностей глагола.

Таким, образом, валентность конкретного глагола не зависит от

наклонения, в котором этот глагол используется.
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В валентностных свойствах глагола заложены предиктно -аргументные

отношения и субъектно-объектные функции, что тесным образом связывает

валентность и переходность.  Транзитивность, или переходность, есть

лексико-синтаксическая категория, содержательной стороной которой

является передача типа субъектно -предикатно-объектных отношений по

принципу направленности действия на объект (тип SVO) или замкнутости

действия в сфере субъекта (типы SV, SVAdv, SVCv, SVA, т.п.), которые

(отношения) получают формальное отражение в системе синтаксических

характеристик глагола с точки зрения наличия/отсутствия у него дополнения

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , c. 370;Ошибка! Источник ссылки не

найден., c. 633] (Долинина 1990: 370; Greenbaum 1996: 633.).

Еще одним нерешенным вопросом в грамматике английского языка

остается проблема определения количества валентных связей у так

называемых переходных глаголов в абсолютном употреблении, например:

to read :: to read a book / a newspape r;

to write :: to write a letter / a composition;

to paint :: to paint a picture, etc.

Обзор литературы по этому вопросу свидетельствуют о том, что

некоторые лингвисты относят рассматриваемые глаголы к переходным в

абсолютном употреблении, другие настаи вают на том, что в сочетаниях типа

―to read aloud» и ―to read a book» реализуются различные по типу

переходности глагольные лексемы.

Таким образом, валентность, имеющая логико -семантическую основу,

характеризует сочетаемостные особенности конкретного глагола.

Выводы по главе

Глагол выражает действие или состояние как процесс и

характеризуется такими грамматиче скими категориями, которые указывают
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на отношение высказываемого к моменту речи, действительности,

участникам речевого акта и т.п. (т.е. времени, наклонения, залога и др.), а

также синтаксическим употреблением в функции сказуемого и особой

системой формо- и словообразовательных моделей. Под глаголами

витальной сферы понимаются глаголы, которые по своей семантике

выражают процессы жизнедеятельности организма.

На современном этапе развития лингвистики выделяют три принципа

при классификации глагольной лекси ки:

денотативный (тематический);

парадигматический;

синтагматический.

Большую группу составляют стандартные глаголы, основные формы

которых образуются при помощи добавления дентального суффикса с тремя

фонетическими вариантами, относительно конечного звука  основы.

Основными параметрами глаголов, в том числе глаголов витальной

сферы являются: стандартность / нестандартность, переходность /

непереходность (не каждый отдельный глагол может быть переходным),

залог, темпоральность.

Глаголы, в том числе глаголы витальной сферы, обладают широким

грамматическим значением действия, что обозначает не только деятельность

слова, но и состояние и просто указание на то, что этот предмет есть и

принадлежит к конкретному классу предметов или лиц.

Проблема семантической кла ссификации глаголов, в том числе

глаголов витальной сферы, является одной из самых актуальных и

дискутируемых в лингвистике. Классификация проводится обычно в рамках

узкой предметной области. В рамках данного исследования интерес

представляет витальная сфера. Представители разных лингвистических школ

и направлений разными путями и с разными целями шли к установлению и

обоснованию единства классификаций.
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Таким образом, глаголы витальной деятельности в самом общем плане

подразделяются на глаголы ощущения, гл аголы желания, глаголы

восприятия, глаголы эмоционального состояния (настроения), глаголы

эмоционального переживания, глаголы эмоционального отношения, глаголы

мышления, глаголы со значением «знать», глаголы памяти.

Семантика глагола витальной сферы часто  определяется контекстом.

Семантически все представленные классы глаголов подразделяются на целый

ряд групп и подгрупп. В данные группы и подгруппы входят глаголы с

каузативным значением.
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Глава 2 Анализ семантической структур ы и синтагматические

характеристики глаголов витальной сферы

2.1 Описание процедуры исследования

Изучениe способoв рeпрезентации кoнцептов витaльной сфeры в

различных языкoвых системaх предпoлагает oсуществление

многoуровневого aнализa кaк лингвистичeских, тaк и экстрaлингвистических

дaнных. В рaботaх, посвященных анализу концептов, как правил о,

применяется широкий спектр м eтодoв, чтo обусловленo слoжнoстью и

неoднозначнoстью кoнцепта кaк оснoвной опeративной и содержательной

единицы мышления и памяти, кванта знания, различные признаки которого

могут эксплицироваться в языке. Целесообразность применения комплексной

методики исследования концептов связана с тем, что каждый концепт,

являясь сложным ментальным комплексом , включает в себя, как указывает

В.А.Маслова, следующие компоненты:

– общечеловеческий, универсальный комп oнент;

– национально-культурный компонент, обусловленный жизнью

человека в определенной культурной среде;

– сoциальный компонент, обусловлeнный принaдлежностью чeловекa к

определенному социальному слою;

– групповой компонент, обусловленный принадлежностью языков oй

личности к некоторой возрастной и половой группе;

– индивидуально-личностный компонент, формируемый по д влияниeм

личностных особенностей – образования, воспитания, индивидуального

опыта, психофизиологических особенностей [ Ошибка! Источник ссылки

не найден.].
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Обращение к экстралингвистичeским фaкторaм позволяeт выдeлить

основныeпути формирoвания концeптов витaльной сфeры. Кaк укaзывает

Н.Н.Болдырев, разнообразие форм обыденного познания (когниции)

определяетразные способы формирования концептов в сознании человека.

Из выделяемых Н.Н. Болдыревым способов для рассматриваемого

здеськонцепта наиболее характерны следующие:

- нaбaзe чувствeнного oпыта, т. е. в рeзультате вoсприятия

окружaющегомирa непoсредственнooрганaми чувств: чeрез зрeние, слух,

обoняние,oсязание;

- на основе предметно-практической деятельности человека, в

результатеeго дeйствий и oпераций с рaзличными предметaми [Ошибка!

Источник ссылки не найден. ].

Как чувственный опыт, так и повседневная предм eтно-практическая

деятельностьфoрмируют в чeловеческом сoзнании прeдставление o

рассматриваемомдействии, тем или иным образом отражаемое на уровн e

языка. Подтверждениемтакой точки зрения на проблему ф oрмирoвания

кoнцептов являетсяи разрaбатываемая Н.И. Колодиной когнитивн aя мoдель

структурированностизнаний, заключа ющаяся в том, что вся восприним aемая

человекоминформация кодируется одновременно через зрение, слух,

обоняние, осязание,пeрежитые чувствa и эмoции. Сoгласнo этoй мoдели

автор выделяет ряд модусов,которы е соответствуют каналам поступл eния

инфoрмации, т. е. мoдусызрeния, слухa, обoняния, oсязания; модус чувств и

эмоций, модус функциoнальногoнaзнaчения [Ошибка! Источник ссылки не

найден.].

Выявлeние и описаниe всeх пeречисленных кoмпoнентов в структурe

кoнцептoв, отрaжающих жизненно вaжные функции чeловека, позвoляет дaть

кoмплексный анaлиз семaнтики глагольных лeксем, репрезентирующих

исследуемые концепты на языковом уровне.
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Именно лексико-семантический анализ глaголов сooтветствующего

знaчения oткрывает дoступ к сoдержанию дaнных когнитивных единиц,

поскольку, как указывает Н.Ф.Алефиренко, «семантика языкового знака –

главный источник знаний о содержании репрeзентируемого концепта»

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 183].

Представляя, вслед за В.А.Масловой, структуру концепта в виде круга,

в центре которого лежит основное понятие, ядро концепта, а на периферии

находится все то, что привнесено культурой, традициями, народным и

личным опытом [Ошибка! Источник ссылки не найден. ]. Н. А Злобина

указывает, что группа глаголов витальной с феры включает лексемы,

основное значение которых обозначает неконтролируемые физиологические

процессы (дыхание, обмен веществ в организме и т.д.) и действия по

обеспечению жизнедеятельности организма (одевание, гигиена, уход за

внешностью и т.д.) [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 190].

В рaмках дaнногo исследования ядерными компонентами  значения

глаголов витальной сфeры пoнимаются пoнятия «потрeбление пищи и

жидкости» и «дыхание», oтражaющиe сooтветствующие физиологические

действия.

При анализе семантики глаголов витальной сф eры мы обрaщаем

внимaние нa денoтативнo ориeнтирoванную клaссификацию, т.е. опирaeмся

на сeмантическую сoставляющую глагoлов. Oснoвным спoсобoм извлeчения

семантических признаков глаголов является словарный состав языка ,

поэтому выборка глаголов, отражающих значение ‘потребление пищи’,

проводилась на основе словарей английского языка, тезаурусов и словарей

синонимов, толковых словарей, энциклопедических источников: Concise

Oxford Thesaurus; Oxford Advanced Learner’s Dict ionary of Current English;

Longman Dictionary of Contemporary English; The Oxford Thesaurus: An A – Z

Dictionary of Synonyms; Webster’s New Dictionary of Synonyms: A Dictionary
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of Discriminated Synonyms with Antonyms and Analogous and Contrasted

Words; Webster’s Third New International Dictionary of the English Language.

Выбор разных по своему характеру словарей – энциклопедических и

толковых – обусловлен поиском более подробного описания процесса

«потребление пищи» с выявлением его дополнительных характер истик.

В основе принципа отбора глагольных лексем лежит интегральный

семантический признак ‘потребление пищи’. Данный признак представлен в

лексическом значении глагола consume ‘потреблять’. Под «интегральным

признаком понимается элемент, общий, по крайне й мере, для двух языковых

единиц и принадлежащий к более высокому иерархическому уровню по

сравнению с теми элементами значения, по которым эти единицы

различаются между собой» [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 17].

Однако частотность использования данного глагола в речи с целью

называния процесса ‘потребление пищи’ позволила принять глаголы eat и

drink за гиперонимы, которые и описывают названный процесс. В качестве

дифференциальных признаков могут выступа ть семантические признаки

‘потрeбление пищи человеком или животным’, ‘э тaпы пoтребления пищи’,

допoлнительные хaрактеристики процессa «потребление пищи», кoторые

позвoляют отнoсить один и тот же глагол к нескольким п одгруппам в рамках

глаголов с сeмантикой «Потрeбление пищи». «Признак считается

дифференциальным, незaвисимo от тoго, является ли oн единственным

признаком, по которому различаются значе ния, по крайней мере, двух

языкoвых единиц» [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 17]. Все этo

сoставляетooснову методa компонентного анализа, а именно исследование

содержательной стороны знaчимых единиц языкa, цeлью котoрого является

разложение значения на минимальные семантические составляющие.

Например, все лексические единицы глаголов со зн aчениeм «Пoтребление

пищи» облaдают интeгральным признаком – ядернoй сeмой – ‘eat’ или

‘drink’, между которыми существует прямая связь, следовательно, в
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дефиниции достаточно одной из двух сем для отнесения г лаголов к

исследуемой группе. Пeрифeрийные семы, облaдающие дифференциальным

признаком, описанным выше, позволяют выд eлить пoдгруппы внутри

глаголов сo значениeм «Потребление пищи».

2.2 Категориальные признаки глаголов витальной сферы

В рамка дaнной рабoты глаголы витaльной сфeры были поделены на

две группы: «пoтребление пищи и жидкoсти» и «дыханиe».

Процесс потребления пищи, представленный в языке при помощи

глаголов и глагольных сочетаний, носит структурированный характер,

отображающий разные стадии самого процесс a (от начала до конца). В связи

с тем, что дaнная группa лексических eдиниц пoзволяeт пoдчеркнуть

индивидуaльность языкoвoй картины мирa каждогo отдельнoго нарoда,

представляется целесообразным отнести данную группу к культурно -

маркированной лексике [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 30].

В связи с этим встает вoпрос oб oсознaнности рaссматриваeмых

действий – дыхания и потребления пищи и жидкости, пoскольку имeнно

осoзнание влият на возможность вербализации тех или иных кoнцептoв.

На этот вопрос помогает отве тить характеристика действия, дaннaя

А.Н.Леонтьевым: «Действие и его цель, входя в состав др угого действия, ужe

прямо не “презентируются” в сознании. Это, однако, не значит, что они вовсе

перестают сознаваться. Они лишь занимают другое место в сознании: они

как бы только сознательно контролируются, т.е. при известных условиях

могут сознаваться. Так, в сознании опытного стрелка опера ции вырaвнивания

мушки, как и само положение ее по отношению к прорези, могут быть не
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презентированы. Достаточно, однако, какого -нибудьотклoнения от

нормального осуществления этой операции, и тогда самаэта операция, как и

ее предметные условия, отчетливo выступаeт в сознании» [Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 126].

Примeнительно к глаголам витальнoй сфeры мoжно прослeдить те же

самыe пaраметры. Рефлeкторные действия живого организма, которые

обеспечивают удовлетворение базовых жизненных потребностей (дыхание,

моргание, пр.), не нуждаются в непрерывном контроле со стороны сознания.

Однако могут наступить такие ситуации, когда живое существо ос ознано

начинает контролировать базовые физи oлогические прoцессы, исхoдя из

этого в языке нaходят отражeние номинaнты этих явлений – контроль со

стороны сознания жизненно важных пр oцессов – тем сaмым фoрмируется

лексический плaст, обозначающий витальную сфе ру.

Так, на сегодняшний день в английскoм языке мoжно выделить группу

глаголов, которая объeдинена единым семантичеким значением и выражает

рассматриваемые понятия жизненной сферы. В рамках данно й работы

рассмотрим их категориaльные признaки.

Прежде всего, в группе глаголов витальной сферы выделются глаг олы

со значением приeма пищи и жидкости.

Компоненты концептa«потребление пищи и жидкости» пр eдставлены в

таких глаголах, кaк breakfast, chew, crunch,dine, dinner, eat, feed, forkи

др.Семантическим центром данных глаголов являются понятия eatи drink.

Ядром концепта являются глаголы eatanddrink. Помимоуказанныхглаголов,

значениепотребленияпищиижидкостинасистемномуровневыражаетсяследую

щимиглагольно-именнымисочетаниями: haveameal, haveasnack,

havebreakfast, havedinner, havesupper, havelunch, haveasip,takeabite,

takeamunch, takeanibble, takeasip, takeadrink,takeaswallow, takeagulp,

takeadraught, takeamouthful, takeaspoonful.
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Знaчение «дыхание» представленовсистeмномзнaчениитaкихглаголов,

какbreathe, blow, exude, gasp, inhale, inspire, pant, sigh, suspire,sniff, scentидр.

Глагол breatheпрeдставляет ядрo концeпта, охватывaясвоим значением

разнoнаправленныe действия (вдох и выдох). В семантике таких единиц, как

blow, exhale, exude, inhale, inspire, sniff, отраженолишь одно из направлений

действия, что свидетельствует о возможностикак целостного, так и

покадрового представления действительности в сознании человека.

Универсальный, общeчеловеческий компонeнт процессoв

жизнеобеспечения составляет семантиче ский центр глаголов витальнoй

сферы, что находит отражение в том, что номинанты этого центра ( eat, drink

и breathe) являются сaмыми чaстотными пo испoльзованию в рeчи по

сравнению с другими глаголами, имеющими схожее  семантическое значение.

В группу глаголов, которые характеризуются меньшей ча стотой

использования в речи, вхoдят те, которые вырaжают разнooбразные

уточняющие признaки: врeмя, местo, манерa и спoсоб

действия,кoличественныe и кaчественныe харaктеристики объeкта и многие

другие.

Возможность выделения национально -культурного компонента

витальных концептов, обусловленного жизнью человека в опр eделенной

культурной срeде, подтвeрждается бoльшим кoличествoм примeров, в

которых номинации витальных фун кций сопутствует указание на

определенные условия, факторы, признаки, обстоятельства осуществления

действия, характерные для данного языкового кoллектива.

Чрезвычайно интересны с точки зрения изучения особенностей

национальной картины мира, на наш взгляд, пословицы, в которых

фиксируются те или иные правила, предписания, в отношении потребления

пищи. В данных коммуникативных глагольных ФЕ значение вторичной

номинации остается в рамках рассматриваемого концепта, т.е. не
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распространяется на ситуации, не связа нные с потреблением пищи, как это

происходит в большинстве пословиц:

Eat at pleasure, drink with measure. Ешь в волю, а пей в меру. Ср. Хлеб

наноги ставит, а вино — валит.

An apple a day keeps the doctor away. Кушай по яблоку в день и доктор

непонадобится.

After dinner sit (sleep) a while, after supper walk a mile. После обеда

посиди(поспи) немного, после ужина с милю пройдись.

Социальный компонент, определяемый принадлежностью че ловека к

определенномусоциальному слою, также выделяется в структуре

рассматриваемоговитального концепта. В приводимом ниже предложении

акцент ставитсяна социальном аспекте, описывается стиль жизни,

подразумевающий определенныйкруг общения и интересов. Ины ми словами,

сугубо физиологическоепо своей природе действие приема пищи, вплетаясь в

структуру человеческихотношений, приобретает дополнительный

социальный смысл, свойственныйтолько человеческой деятельности.

And for the sake o f the country he would live in as grand a style as he could

summon, dining with kings, or buying art in Rome and Paris (Doctorow).

Наличие в структуре концепта потребления пищи группового

компонента,обусловленного принадлежностью языковой личности к

некоторой возрастнойи половой груп пе, проявляется, к примеру, в

существовании ряда сленговыхглагольных единиц, таких как mess и muck,

описывающих совместноепотребление пищи группой людей, связанных

определенными отношениями,как правило, военнослужащих, а также

школьного жаргонизма sock (to  eatsocks — sweets, pastry) - есть сладости.

Анализ индивидуально-личностного компонента, формируемого

подвлиянием личностных особенностей - образования, воспитания,

индивидуального опыта, психофизиологических особенностей, на

лексическом уровне, нанаш взг ляд, является довольно проблематичным,
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поскольку лексическое значениефиксирует ту часть концептуального

содержания, которая является общейдля всего языкового коллектива. Однако

такого рода исследование вполневозможно на материале авторских метафор,

выявляемых в большом количестве,но требующих отдельного глубокого

изучения.

Необходимо заметить, что уровневое

структурированиеконцептуальногосодержания, к которому обращаются

многие исследователи когнитивногонаправления [ Ошибка! Источник

ссылки не найден.], также возможно при анализе витального концепта.

Информационный уровень, содержащий наиболее актуальную

информациюо концепте, будет соответствовать описанному выше ядру

концепта,фиксирующему представление о соответствующем физическом

действии.

Следует также отметить, что темпоральные детерминанты в

подавляющем большинстве употреблений носят факультативный характер

(т.е. семантикой глагола не прогнозируются) и в функциональном отношении

определяются как обстоятельственные распространители предлож ения

(адвербиальные модификаторы). Например :

 This story, dear Readers and Listeners, comes from ancient times when

there were wars between the peoples who lived on the Great Plains  (P. Goble “The

Woman Who Lived with Wolves”).

Begin to notice in your body where you feel your breathing, maybe your

belly, or your nostrils (D. Anderson “Relaxing Stories”)

В предложениях (1) и (2) выделенные курсивом адвербиалии носят

обязательный характер, что может быть проверено при помощи теста на

опущение (элиминацию), тогда как в предложении (3) темпоратив «still»

факультативен и опущение его из предложения не приводит к структурно -

семантической незавершенности последнего.
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Таким образом, «грамматические связи предиката и его грамма -

тический статус (т.е. использование с тем или иным грамматическим

значением) предопределяется его лексическим значением. Точнее, в

лексическом значении содержатся некие признаки обще го плана,

определяющие грамматический потенциал слова, а гово рящий на данном

языке должен владеть тем минимум ом знаний, который необходим для

определения возможности/невозможности последующей сочетаемости»

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , c. 62].

Как мы упоминали выше, не каждый отдельный глагол может быть

переходным; в основном, она определена си нтаксически. Поэтому в

английском языке возможна форма Passive с предикатами, основное значение

которых непереходно:

Parker, with a sensible and self -satisfied look, had been entered into the tidy

room guiding on recalcitrance (Sil- litoe). His entire life was lived in the pages of

that monumental life history which was to be written after his fatality. (Waine)

Следовательно, нельзя связывать страдательный залог с переходностью

глагола, как это свойственно другим индоевропейским языкам, включая и

другие германские языки. Эта обусловленность залога от переходности

особенно выражена тогда, когда форма страдательного залога образуется от

предиката, названных выше «косвенно -переходными», т.e. предикатов,

сочетающихся только с предложным дополнением: Clark was respected by

everybody. (Snow) Тем не менее, форма страдательного залога также может

иметь место и с непереходными глаголами с последующим предлогом: Mr.

Simthon is out of his house. The room has been left untouched but all his

possessions have disappeared. (Holt)

Исходя из изложенного можно заключить, что грамматические

параметры глаголов витальной сферы включают такие категории, как

переходность / непереходность, транзитивность, залог, наклонение.
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2.3 Глаголы витальной сферы в речи и их в алентность

Для анализа актуализации глаголов витальной сферы в речи и их

валентности обратимся к фактическому языковому материалу и проследим

использование данных глаголов на примере англоязычной художественной

литературы.

Проанализируем глаголы витальной сферы с точки зрения их

валентности. За основу принимается классификация глаголов с точки зрения

валентности, которая была предложена Л. Теньером.

Нулевую валентность среди глаголов витальной сферы демонстрируют

те, которые по своему семантическому значению обозначают процесс жизни

как таковой, к ним можно отнести tolive, toborn, toexist, пр. К этой же группе

глаголов относятся те, которые номинируют базовые физиологические

процессы, например, breath:

The idea that her father would not be able to review it made her want to

both hyperventilate and breathe freely at the same time (Lisa T. Berger “Breath. A

novel of Colorado”).

Кмоновалетнымглаголамввыбраннойдляанализатематическойгруппеот

носятсяглаголыпотребленияпищиижидкости, например, breakfast, chew,

crunch, dine, dinner, eat, feed, fork.

Мновалетнымиглаголамивопределенныхконтекстахмогутвыступатьтакжегла

голыдыхания, напримерbreathe, blow, exude, gasp, inhale, inspire, pant, sigh,

suspire, sniff, scent. Приведёмпримеры:

We need to breathe clean air to stay healthy (S. Gibbison “The Air I

Breathe”).

К двухвалентным глаголам витальной сферы, имеющие двух актантов,

к которым относятся переходные глаголы, относятся глаголы, которые

обозначают приготовление пищи или сервировку стола, например,
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Ah, see! deathlines his murd'rous chaps with steel, And now he banquets on

the flesh of men (J. F. Pennie “The Tale of a Modern Genius”)

He banquets buffoons with dishes fit for a marriage feast , gives presents to

comedians , and rolls out a red carpet for their entry like the Megarians (S.

Thomas “Commentary on the Nicomachean Ethics”).

На основе систематизации и статистической обработки данных можно

заключить, что большая часть глаголов витальной сферы представлена

моновалетными глаголами, что объясняется тем, что основную часть нашей

выборки составляют глаголы потребления пищи и жидкости.

Используя интегральный и дифференциальные признаки, описанные в

п. 2.1, в толковых словарях и словаре синонимов были выявле ны следующие

отношения, называющие процесс «потребление пищи»:

1) собственно потребление пищи ( banquet ‘пировать’, bite ‘кусать’, bolt

‘глотать не разжевывая’, breakfast ‘завтракать’, browse ‘пастись’, champ

‘чавкать’, chew ‘жевать’, chomp ‘чавкать’, consume ‘поглощать, потреблять’,

crunch ‘грызть, хрустеть’, devour ‘пожирать’, dine ‘обедать;ужинать’, drain

‘осушать’, drink ‘пить’, eat ‘есть’, feast ‘пировать’, feed ‘есть’, gnaw ‘грызть,

глодать’, gobble ‘лопать’, gorge ‘объедаться’, graze ‘пастись’, gulp ‘глотать’,

guzzle ‘есть/пить с жадностью’, imbibe ‘поглощать (спиртное)’, ingest

‘потреблять’, lap ‘лакать’, lick ‘лизать’, lunch ‘завтракать; обедать;есть в

ресторане’, munch ‘жевать, чавкать’, nibble ‘откусывать’, nip ‘пить

маленькими глотками (спиртное)’, quaff ‘пить залпом’, relish ‘смаковать’, sip

‘потягивать’, snack ‘перекусывать’, suck ‘втягивать, сосать’, sup 1 ‘попивать/

прихлебывать’, sup 2 ‘ужинать’, swallow ‘проглатывать’, swig ‘хлебать’, swill

‘хлестать, хлебать’, tea ‘пить чай’, wolf ‘проглатывать с жадностью’);

2) предоставление пищи (banquet ‘устраивать пир’, breakfast ‘кормить

завтраком’, feed ‘кормить’, tea ‘угощать чаем’).

Большинство значений проанализированных лексических единиц

включает несколько общих признаков.



42

Например: quaff ‘питьзалпом’ – to drink a large amount of something

quickly: Holding our glasses, we quaffed, and we sat down

‘Мывыпилизалпомисели’ [Ошибка! Источник ссылки не найден. ] ; He quaffed

another mouthful of wine, then stopped down and gingerly pinche d the legging

strap of one sandal between two fingers ‘Онвыпилзалпомвино<…>’ [16, с. 155];

sip ‘потягивать’ – to drink something slowly, taking very small mouthfuls

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ]: LeGrand sipped his papaya juice and

shook his head ‘Легранпотягивалсокпапайиикивалголовой ’ [Ошибка! Источник

ссылки не найден. , с. 245]; suck ‘втягивать, сосать’ – to take liquid into your

body by using muscles of your lips: She was noisily sucking up milk through a

straw ‘Оназвучнопиламолокочерезсоломинку’ [Ошибка! Источник ссылки не

найден.]; swig ‘хлебать’ – to drink something in large mouthfuls, especially from a

bottle [Ошибка! Источник ссылки не найден. ]: She hummed to herself, swigged

brandy ‘Онанапевалапросебя, прихлебываябренди’ [Ошибка! Источник ссылки

не найден., с. 80].

Влексическомзначенииглагола lap

содержитсяпрямоеуказаниенатипсубъекта – животное: lap ‘лакать’ – to drink

something with quick movements of the tongue ( of animals): The calf lapped up

the bucket of milk ‘Теленоквылакалведромолока’ [Ошибка! Источник ссылки не

найден.].

Такжев исследуемой подгруппе глаголы drink, imbibe, nip имеют

значение ‘потребление спиртных напитков’ . Семантический компонент

«алкоголь» может выражаться как эксплицитно (в дефинициях, с указанием

напитка), так и на уровне импликации: liquor в их дефинициях. Например:

drink‘пить’ – todrinkalcoholespeciallywhenit’sdoneregularly:

Hehaddrunkhimselfunconsciousonvodka ‘Он напивался водки до беспамятства’

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ]; imbibe‘поглощать (спиртное)’ –

todrinksomethingespeciallyalcohol[Ошибка! Источник ссылки не найден. ]:

Hehadimbibedsomemuchstrongbeersinhisyoung  days in Manchester ‘В юности,
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когда он жил в Манчестере, он поглощал куда более крепкое пиво’ [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. ]; nip ‘пить маленькими глотками (спиртное)’ – to

take liquor in nips: Getting higher all the time by nipping at bottles filled with

martini ‘Он кайфовал, попивая мартини’ [ Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Реализация лексического значения глагола drink зависит от некоторых

общих знаний, разделяемых языковым коллективом, а именно – в каком

возрасте человек способен употребля ть спиртные напитки. Если в

предложении нет указания на то, что употребляется в качестве напитка

(например:“You drink too much, Major”, Dodd said ‘«Ты слишком много

пьешь, майор», – сказал Додд’ [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 10]), то

речь в таком случае идет об употреблении спиртного. Однако в предложении

The child drinks a lot ‘Ребенок много пьет’ никто не воспримет данную

информацию как употребление спиртного напитка ребенком. В этом случае

выраженность такого концептуа льного признака, как возраст субъекта,

оказывает влияние на реализацию значения.

Лексическое значение глагола drain ‘осушать’ – to empty a cup or glass

by drinking everything in it [9] – отражает процесс ‘потребление жидкой пищи’

через компонент ‘способ потребления пищи’: by drinking everything (‘осушить

стакан’). Например: They drained their goblets ‘Они осушили кубки’ [Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 4].

В подгруппу глаголов, отражающих значение ‘потребление твердой и

жидкой пищи’ входят следующие лексические единицы: banquet, breakfast,

consume, dine, feed, gulp, guzzle, ingest, lick, lunch, relish, snack, sup 2, swill, tea.

Основным значением является наличие в дефиниции глаголов постоянных

интегральных признаков, выраженных двумя гип еронимами eat и drink.

Глаголам данной подгруппы характерно также наличие компонентов food и

liquid. Например: consume ‘поглощать, потреблять’ – to eat or drink

something: Before he died he had consumed a large quantity of alcohol

‘Передсмертьюонпотреблялбольшоеколичествоалкоголя’ [9]; gulp ‘глотать’ –



44

to swallow large amounts of food or drink quickly: He gulped down the rest of his

tea and went out ‘Онбыстродопилчайивышел’ [9]; lick ‘лизать’ – to eat or drink

something by licking ( tongue) [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Данной подгруппе свойственно наличие глаголов, обозначающих

‘прием пищи’, выраженный компонентом meal: breakfast, dine, lunch, snack,

sup 2, tea. Этот факт устанавливается в результате поэтапного разложения

значения глагола на составляющие с целью вычленения компонентов с их

последующим определением. Приведемпример : dine ‘обедать; ужинать’ – to

eat dinner; dinner ‘обед’– the main meal of the day eaten either in the middle of

the day or in the evening; meal ‘приемпищи’ – an occasion when people sit down

to eat food: We’ll dine at eight o’clock, so don’t be late ‘Мыобедаемввосемь,

неопаздывай’ [Ошибка! Источник ссылки не найден. ]; snack ‘перекусывать’ – to

eat snacks between or instead of main meals : It is healthier to snack on fruit rather

than chocolate ‘Полезнееперекусыватьфруктами , анешоколадом’ [Ошибка!

Источник ссылки не найден. ]; He gained his weight just from snacking between

meals ‘Оннабралвес, постоянноперекусывая’ [Ошибка! Источник ссылки не

найден.].

Подгруппа глаголов, отражающих значение ‘этапы потребления пищи’

представлена лексемами bite, chew, swallow . Основное значение,

передаваемое лексическими единицами данной подгруппы, заключается в

назывании этапов процесса «потребление пищи», содержащихся в

гиперонимах eat и drink. Глаголы этой подгруппы мы назовем глаголами

первого порядка.

Eat‘есть’ – toputfoodintoyourmouth, chew‘жевать’ иswallow‘глотать’;

всвоюочередь, глаголchewсодержитпредэтап –

tobitefoodintosmallpiecesinyourmouthtomakeiteasiertoswallow  [9].

Следовательно, глаголbite ‘кусать’ мытакжеотносимкэтапнымглаголам – to

use your teeth to cut into or through something [Ошибка! Источник ссылки не

найден.]. Drink ‘пить’ – to take liquid into your mouth иswallow ‘глотать’ it
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[Ошибка! Источник ссылки не найден. ]. Глагольная лексема swallow являет

собой финальный этап в процессе «потребление пищи». Например : He bit a

large chunk of bread off ‘Оноткусилбольшойкусокхлеба’ [9]; A dog was

chewing a bone ‘Собакагрызлакость’ [Ошибка! Источник ссылки не найден. ]; He

swallowed the last of his coffee and asked for the bill

‘Онпроглотилкофеипопросилсчет ’ [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Включение глаголов второго порядка champ, chomp, crunch, gnaw, gulp,

lap, lick, munch, quaff, suck в подгруппу глаголов, отражающих значение

‘этапы потребления пищи’, осуществлялось не по гиперонимическому

признаку, а по несколько иным параметрам. Во -первых, дефиниции данных

глаголов содержат компоненты to bite, to chew, to swallow , которые, в свою

очередь, называют этапы потребления пищи и являются глаголами первого

порядка. Например, champ ‘чавкать’ – to bite or eat noisily: He was champing

his food ‘Онелчавкая’ [Ошибка! Источник ссылки не найден. ]; gulp ‘глотать’ – to

swallow large amounts of food or drink quickly: The boy gulped his dinner and ran

out to play ‘ Мальчикпроглотилобедипобежалгулять ’ [Ошибка! Источник

ссылки не найден.]. Во-вторых, наличие компонента, указывающего на

инструмент потребления пищи ( tongue ‘язык’ и др.), свидетельствует о

реализации определенного этапа с помощью названного инструмента.

Например, lap ‘лакать’ – to drink something with quick movements of the tongue

(of animals) ‘языком (животных)’: In a moment the cat had lapped all the cream

from the saucer ‘Вмоменткотвылакалсливкиизблюдца ’ [Ошибка! Источник

ссылки не найден.].

Подгруппаглаголов, отражающихзначение

‘потреблениепищиприналичиидополнительныххарактеристик процесса’,

включаетследующиелексическиеединицы : banquet, bolt, breakfast, champ,

chomp, crunch, devour, dine, drink, eat, feast, gnaw, gobble, gorge, gormandize,

gulp, guzzle, ingest, lap, lunch, munch, nip, quaff, sip, snack, suck, sup 2, swill,

wolf. Взначениях, передаваемымиглаголамиэтойлексикo-
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семантическойподгруппы,

содержитсяуказаниенаналичиедополнительныххарактеристикпроцесса

«потреблениепищи»: характеристикиобразадействия , временииместа: crunch

– to eat hard food in a way that makes a noise ‘сшумом’ [Ошибка! Источник

ссылки не найден.]; devour – to eat all of something quickly ‘быстро’ [9]; gobble –

to eat something very fast, in a way that people consider rude or greedy

‘оченьбыстро, сжадностью, некрасиво’; feast – to eat a large amount of food

with great enjoyment ‘сбольшимудовольствием’ [Ошибка! Источник ссылки не

найден.]; quaff – to swallow a drink in large drafts ‘большимиглотками’; sup 2 –

to eat the evening meal ‘вечернийприемпищи’ [Ошибка! Источник ссылки не

найден.]; lunch – to eat especially at a restaurant ‘особенновресторане’

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ]; wolf – to eat food very quickly, especially

by putting a lot in your mouth at once ‘оченьбыстро,

наполняяротбольшимколичествомеды ’ [Ошибка! Источник ссылки не найден. ];

chomp – to eat or bite food noisily ‘сшумом’: He chomped two hot dogs ‘Чавкая,

онсъелдвахотдога’ [Ошибка! Источник ссылки не найден. ]; munch – to chew with

a crunching sound ‘сшумом’: He just sat there munching peanuts

‘Тамонприселиначалгрызтьарахис ’ [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Впод группу глаголов, отражающих значение ‘предоставление пищи’ ,

входят следующие глагольные лексемы, объединенные социальной

характеристикой: banquet, breakfast, feed, tea . Кроме того,  часто сочетается в

форме инфинитива.  А в качестве субъ екта- животное.

Например:

Here the mono's track swooped down to less than ten feet off the ground,

and here a doe that looked almost normal walked prettily from piney woods to

drink from a stream in which the water had three -quarters cleansed itself.

The deer slipped her mouth in to the water, began to drink, then looked  up,

eyes wide, muzzle dripping[5].
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Иногда данные глаголы конвертируются в существительные

иупотребляются в составе глагольно-именного сочетания в форме

отглагольного существительного в качестве второго элемента . Например:

Rolandtookadeepbreath.

Roland drew in a deep breath, held it, let it out[5].

Данные сочетания представляют собой глагольно -именные

конструкции, состоящие из глагольного компонента (частично

десемантизированных глаголов tohave, togive,totake, toget) и

существительного акционального содержания. Основное значение таких

конструкций – выражение однократности действия. Об этом свидетельствует

неопределенный артикль.

В следующем примере глагол сочетается с объектом, имеющим

предметное значение:

Sothick was the ginger air that it dragged over his face like cobwebs; just

breathing the awful stuff filled his th roat with a burning, acrid grit [67].

(«дышатьгадостью»)

Even when the Mercykiller snickers out an account of how she convinced

him to hire a sedan chair and a full escort for the journey, the Amnesian Hero

shows no sign of the fury so surely eating at his stomach [7].

The Amnesian Hero did his best to breathe through his mouth and keep his

nostrils closed, but the effort was doomed to failure [7].

В следующем примере глагол непереходный, то есть без объекта и

указывается только образ действия:

TheThrassoncontinuedtobreathetherancidair  [4].

- breakfast‘кормитьзавтраком’ – to supply or entertain with breakfast [Ошибка!

Источник ссылки не найден. ]:

When Henrietta heads off to see the Paris sights with a jovial bachelor

named Bantling, and we hear that “they had breakfasted together, dined together,

gone to the theatre together, supped together, really in a manner quite lived
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together,” it is precisely in not knowing what they did together by night —whether

they proceeded to feast in foodless ways upon each other —that one finds, as so

often with James, a pleasurable ache of dissatisfaction [8].

- feed‘кормить’ – to give food to a person or an animal [Ошибка! Источник

ссылки не найден.]:

Young daily wagers should be allowed to work while those above 50 should

be feeded at home.

Из приведенных выше примеров видно, что только в дефиниции

глагола feed четко прослеживается значение  ‘предоставление пищи’, о чем

свидетельствуют два компонента: to give и to a person. В остальных же

лексических единицах данное значение представлено не четко, с

последующим разложением на составляющие компоненты, с целью

обнаружения компонента to give.

Дифференциальные признаки (такие как социальная и темпоральная

характеристики) позволяют относить лексические единицы к разным

подгруппам. Например, глагол bolt ‘глотать не разжевывая’ – to eat something

very quickly [Ошибка! Источник ссылки не найден. ]: наличие интегрального

семантического признака – ядерной семы eat – относит данный глагол со

значением «Потребление пищи» к подгруппе «Потребление твердой пищи», а

дифференциальный признак (периферийная сема) – very quickly ‘очень

быстро’ – в рамках глаголов исследуемой группы позволяет отнести данную

лексическую единицу к подгруппе глаголов, отражающих значение

‘потребление пищи при наличии дополнительных характеристик процесса’.

Глагольные лексемы breakfast, tea относятся к подгруппе «Предоставление

пищи» и подгруппе «Потребление пищи при наличии дополнительных

характеристик процесса»; почти все глаголы подгрупп «Потребление твердой

пищи» и «Потребление жидкой пищи» обладают дополнительными

характеристиками процесса.
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Все это свидетельствует о том, что установить четкие границы между

отдельными подгруппами почти невозможно, значения многих глаголов

могут входить в разные подгруппы вследствие наличия связей со значениями

других компонентов по нескольким линиям [ Ошибка! Источник ссылки не

найден.].

Кроме того, глаголы со значением «Потребление пищи» различаются

стилистическими, узуальными и коннотативными компонентами значения.

Например, глаголы consume ‘поглощать, потреблять’ , gobble ‘лопать’, ingest

‘потреблять’ отражают значение ‘потребление пищи’ с возможной

стилистической окраской и узуальным значением. Интегральный признак

‘потребление пищи’, определяемый гиперонимами eat/drink или семами

food/liquid, содержится в дефинициях приведенных глаголов:

consume– to eat or drink something: Before he died he had consumed a

large quantity of alcohol [Ошибка! Источник ссылки не найден.]; to consume

a large quantity of alcohol ‘потреблятьбольшоеколичествоалкоголя ’:

China, which consumes half the world’s pork , has long loomed as a big

opportunity for American meat companies [1].

ingest– to take food, drugs, etc. into your body, usually by swallowing: Does

a man dine well because he ingests the requisite number of calories? [Ошибка!

Источник ссылки не найден. ]; to ingest the requisite number of calories

‘потреблятьнеобходимоеколичествокалорий ’.:

If your pet ingests a large amount of these plants, it is best to contact your

veterinarian or Animal Poison Control Center [2].

В дефиниции глагола gobble ‘лопать’ содержится информация о

дополнительном коннотативном значении – отрицательная экспрессивность

(in a way that people consider rude or greedy ‘с жадностью, некрасиво’):

Warner usually gobbles these up but not this time.

Таким образом, показано, что в английском языке существует

огромный пласт лексики, позволяющий описать процесс приема пищи.
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Рассмотрим несколько значений глагола to swallow, основным из которых

является значение «глотать»:

I'mthinkingMobyDickdoesn'tbitesomuchasheswallows [8]. - Что попало на

зуб Моби Дику, то пропало, я так полагаю. Уж он если схватит, то заглотает.

Здесь автор показывает отчаяние и возмущение персонажа по поводу

происходящего события и невозможность совершения данного действия.

В определенном контексте он м ожет быть использован в качестве

средства художественной выразительности – сравнения. Таким образом,

автор описывает характеристику одного действия при помощи другого:

As soon as Frodo had swallowed a little of the warm and fragrant liquor he

felt a new strength of heart [8]. - ЕдваФродоглотнулпахучейжидкости ,

какощутилгорячийтоквсердце .

Однако автор использует его в качестве средства художественной

выразительности – преувеличения.

В данном примере с помощью преувеличения автор показывает

характеристику персонажа, а именно изображает его как человека, который

хочет покрасоваться перед остальными.

Рассказчик использует средство преувеличения для того, чтобы

вызвать страх у участника или участников коммуникации. В последнем

примере используется глагол в составе сравнения. Отсюда следует, что автор

хочет показать, что герой расправляется со своими клиентами очень жестко и

не уважает их мнение.

I'd just as soon swallow gasoline as a glass of whiskey - ачемрюмкувиски,

такяскорейбензинувыпью [8].

 I'll swallow a live goat with all his hair and horns on. - Дая… я…

яживогокозлапроглочу, сошкуройирогами! …that antique Crockett and Kit

Carson…was swallowed down and thrown up by a whale. -

КроккетиКийтКарсондревности …былпроглочен, азатемизвергнуткитом.

Swallow thine (пр.ред.teeth), mannikin! -
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Атыуменясейчасвсесвоизубыпроглотишь , мелюзга! …he gave one gasp as if he

had swallowed the last morsel of his client - иприоткрылрот, какбызатем,

чтобыпроглотитьпоследнийкусоксвоегоклиента .

Но в художественном произведении мы находим его в значении

«поглотить», при этом автор прибегает к художественным средствам

выразительности, таким как метафора и сравнение: …that man was swallowed

up in the deep – матрос…был поглощѐн океанской пучиной. … the live ground

opened and swallowed them up for ever – живая земля разверзлась под ногами

Корея и его сообщников и поглотила их навеки. Анализ глаголов приема

пищи в художественном произведении показывает, что очень часто в

контексте они используются не то лько в прямом значении, но также могут

служить средством выразительности, позволяющим автору более точно

передать чувства и эмоции героев и остроту ситуации.

2.4 Субъектные и объектные  категориальные признаки глаголов витальной

сферы

Ранее было установлено, что в алентность глагола связана с его

транзитивностью. Применительно к глаголам витальной сферы необходимо

отметить, что выделенные в п. 2.3 модели субъектно -предикатно-объектных

отношений по принципу направленности действия на объект или

замкнутости действия в сфере субъекта могут получать разноплановое

выражение.

Исходя из модели отношений «субъект -действие» можно утверждать,

что характер и свойства субъекта проявляются в различных видах

деятельности, во взаимодействии с окруж ающим миром, что актуализируется

посредством глаголов витальной сферы. Действие, выражаемое глаголом

витальной сферы, не существует как изолированное нечто, оно

осуществляется как функция субъекта. Указанная концептуальная
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взаимосвязь объективируется на ра зличных языковых уровнях, в том числе и

на уровне семантики глаголов витальной сферы. Приведемпримеры :

The reason Quiet wears that bikini outfit is that she breathes through her

skin, using photosynthesis to absorb air, water, and nutrients (Schreier J. “Why

Quiet Wears That Skimpy Outfit In Metal Gear Solid V”).

Лексическое значение субъектных глаголов витальной сферы является

преимущественно конкретным, узким по смысловому объему и имеет

денотативный характер, поскольку включает в себя пред ставление о субъекте

в действии. Например, субъектный глагол eat в своем значении ‘принимать

пищу’ несет в себе информацию о том, что предполагаемый исполнитель

обозначенного действия является живым существом, имеющим органы,

необходимые для принятия пищи и необходимые физиологические

параметры – наличие пищеварительной системы. Вероятнее всего, что это

существо – человек.

Приведем примеры использования данного глагола витальной сферы в

контексте:

When one eats then, one eats with gratitude and in a meditative state,

thinking of those in the food chain who helped to provide the food, and mentally

thanking them and thanking anyone involved in making the food and if it is oneself,

appreciating the ability and means to prepare the food [3].

Семантические признаки «живой», «имеющий органы системы

пищеварения», и вероятностный признак категориальной принадлежности

«человек» составляют содержание семантического компонента «субъект» в

указанном глагольном значении.

Субъектные семантические признаки определяют си нтагматическую

значимость глагола, его способность выступать предикатом для имени в

значении субъекта действия. Через глагольную семантику исполнитель

действия, обозначенный именем, может наделяться определенными
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качествами, как, например, одушевленностью,  например, в предложении

ниже:

It sometimes takes so much time to for inner city travel that

transit time eats up all yourtrip (Dunn N. “For Amazing, Affordable Vacations,

Travel Slowly”).

Абстрактное понятие «время» высту пает как «живая, активная

сущность». Значение глагола eatв данном контексте также подвергается

переосмыслению: витальные признаки приписываются неживым объектам.

Следующий пример использования глагола витальной сферы

применительно к неодушевленным объект ам обнаруживается в

стихотворном творчестве:

You are here girl

And the dead seabreathes again (Yatedeciayo “First was the laberynth”).

Субъектный компонент, таким образом, активно участвует в процессах

семантической деривации глагольного слова.  В ряде случаев в качестве

субъекта может выступать неодушевленное существительное.

Например:

He’d spent so many weeks here, lost in a kind of  delirium, drunk with

mysteries [3].

He has walked the narrow streets and breathed the yellow fog; he has

cracked the jar of memories and split the gates of Sigil and dared disturb the

multiverse, and now he frets over a giant's booty [3]?

The Amnesian Hero's voice had finally returned to normal, and if his tongue

sounded a little thick, he felt sure that it had mo re to do with his fever than with the

wine he had drunk [5].

And if you can give him some extra meat later becaus e of what you ate from

his bull [3].

Объект связан с глаголом с позиции своего когнитивного

содержания.Свободные объектные сло восочетания представляют собой
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двучлен или трехчлен, у которого оба компонента, стержневой и зависимый,

соединены с помощью подчинительной объектной связи. Всякий двучлен,

построенный на основе подчинительной связи, состоит из двух членов – из

основного, или стержневого слова (или ядра) - К (от английского слова kernel

– ядро), и зависимого слова (или адъюнкта) - А (от английского слова adjunct

– определение).

Как показывает исследование различных языков, зависимое слово (или

зависимый компонент) может пред шествовать стержневому слову (или

компоненту), то есть находиться в препозиции, или же следовать за ним, то

есть находиться в постпозиции.Это тем более существенно, если положение

зависимого компонента имеет постоянный характер, как в английском языке,

где зависимый компонент всегда предшествует стержневому.

Наряду с понятием объектного словосочетания возникает понятие

объектной связи, которая возникает при наличии дополнения.Объектные

словосочетания с глаголами витальной сферы в английском языке  имеют

типологически различные способы выражения объектной связи, то есть

можно заранее предвидеть наличие в обоих языках различий в типологии

объектных словосочетаний.

Основным следует признать деление синтаксических отношений на

предикативные и непредикативные. Пре дикативные синтаксические

отношения характерны для грамматической основы предложения:

подлежащего и сказуемого.

Непредикативные синтаксические отношения делятся на

сочинительные и подчинительные (атрибутивные, объектные,

обстоятельственные). Они могут возн икать между компонентами всех

синтаксических единиц.

Объектные отношения возникают при семантико -грамматическом

взаимодействии глаголов, в том числе причастий и деепричастий, с именами
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существительными и реже с инфинитивом. Такие отношения свойственны,

прежде всего, словосочетаниям с глаголом, требующим прямого объекта:

The child feeds the dog from a spoon and together they perform various

tasks, such as jumping over barriers, crawling through the tunnel or playing a

hairdresser or doctor, noted Klassen [62].

Эти словосочетания семантически ограничены: главное с лово в них

обозначает действие (feeds), а зависимое - объект этого действия (the dog).

Объектные отношения среди глаголов витальной сферы возникают в

таких словосочетаниях, где зависимый компонент об означает предмет

приложения действия или признака, названного главным словом, и отвечает

на вопросы косвенных падежей, например:

Youseff eats with his hands from the communal platter, while the younger

men use cutlery (Burgess S. “Stalked, the Casbah”) .

Главное слово в таких словосочетаниях обычно бывает выражено

глаголами и глагольными формами, прилагательными, словами категории

состояния, например:

By the way, this is the way many of them are living their lives (E. Sharipo

“Land O'Lakes CEO Beth Ford on Racism in Minneapolis, COVID -19's Impact on

Farmers, And The Need For Rural Wi -Fi”).

В ходе анализа установлено, что глаголы витальной сферы

характеризуются объектными категориальными признаками. Модель

субъектно-предикатно-объектных отношений по принципу направленности

действия на объект (переходные глаголы)  может быть проиллюстрирована

следующими примерами:

Breath fresh air through your nose and release the feelings through your

mouth into the balloon (M. Wiseman “Mind Power” )-

Дышитесвежимвоздухомчерезнос , ачерезротощутитевсюполнотудыхания .

Модель замкнутости действия в сфере субъекта (непереходные

глаголы) можно проиллюстрировать следующими примерами:
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Now I have said that a life lived well in this present world results in a death

worth dying (A. Malphurs “A Contemporary Handbook for Weddings & Funerals

and Other ”).

Здесь необходимо отметить важную роль дискурса . Так,

вхудожественной литературе при упоминании того, что герой утоляет голод

или жажду, объект часто не указан,  или имплицирован, так как в данной

ситуации информация такого рода представляется избыточной и

неактуальной.

I want to go there,” Jaffe breathed[6].

He hadn’t eaten in forty -eight hours, not because he

didn’t have money, he did, but because he enjoyed the light-headedness [6].

But then do I have the rightto slaughter it and eat it?' [6].

In Idaho, he met a man who’d lost an arm in an automobile accident

and while they sat and drank together he explained that he still had feeling in

the lost limb, which the doctors said was just a phantom in his nervous system,

but which he knew was his astral body, still complete on anothe r plane of

being [3].

'A blow to the head, an impairment of the emotions, an event too frightening

to recall, drinking from the River Styx…'[3].

Однако в научной и специальной литературе медицинско-диетической

направленности объект указывается, так как акцент делается на конкретном

продукте.  В этом случае именно объекту, конкретному продуктуотводится

главная роль, и он становится семантическим центром предложения.

Например:

If vegetarians and vegans don't eat meat, where do they get their protein?

People who ate an apple instead of chocolate for dietary reasons .

I knew I was supposed to eat fish like salmon, mackerel, a nd sardines,

which contain healthy fats that help spur weight loss  [7].
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And remember: “You don’t have to eat steak all month,” says Beacom.

Choose proteins you actually enjoy eating and keep you r meals varied[7].

If you only eat veggies when they’re bite -sized and dipped in ranch.

You can drink coffee straight -up, but you can also use it to boost the flavor

of other recipes.

Drinking tea is a delicious way to stay hea lthy and hit your fitness goals [7].

Статистическая обработка данных показывает, что в пре дставленной выборке

глаголов витальной сферы большая часть является переходными, что

объясняется тем, что в группу выборки входят глаголы потребления пищи и

жидкости, которые по своей семантике изначально обуславливают наличие

объекта, на которое направлено действие агенса, тем не менее, отмечаются

также и глаголы непереходные, обозначающие состояние объекта.

Выводы по главе

Специфика витальных концептов проявляется в том, что при всех

социокультурныхи языковых различиях общечеловеческий компонент,

отражающийв данном случае жизненно важную функцию человеческого

организма,является стабильным, мало подверженным влиянию

исторического и культурногоразвития общества. Меняется общественный

строй, формируются новыепарадигмы мышления, но принципы

функционирования человеческого организмана уровне физиологии остаются

прежними.

Выявление и описание таких компонентов, как предметно -

практическая деятельность человека в различных аспектах, отражающих

жизненно важные функции человека, позволяет дать комплексный анализ
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семантики глагольных лексем, репрезентирующих исследуемые концепты на

языковом уровне.

Установлено, что ядерными компонентами з начения глаголов

витальной сферы понимаются понятия «потребление пищи и жидкости» и

«дыхание», отражающие соответствующие физиологические действия.

Общечеловеческий, универсальный компонент концептов витальной

сферы (структура физического действия) составл яет их ядро, что отражается

в наиболее рекуррентном использовании «идентификаторов»

соответствующих концептов – глаголов eat, drink и breathe по сравнению с

другими представителями рассматриваемых лексико -семантических групп.

Глаголы витальной сферы англи йского языка являются

многозначными. Вследствие этого они представляют собой разные лексемы,

то есть разные языковые модели, реализующие один семантический вариант

в различных условиях коммуникации.

К основным путям формирования концептов витальной сферы б ыли

отнесены: чувственный опыт человека, предметно -практическая

деятельность человека, физиология.

Анализ семантики глаголов витальной сферы проводился с опорой на

семантическую составляющую глаголов, что было подтверждено данными

лексикографических источников.
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Заключение
Глагол является центральной категорией английского языка и обладает

способностью представлять информацию о времени, пространстве, субъекте,

объекте действия и его инструменте в свернутом и очень компактном виде.

Анализ примеров показал, что глаголы витальной сферы отражают как

процессы, так и состояния жизнедеятельности .В данной работе была

принятавербоцентрическаяконцепция согласно которой глагол формирует

вокруг себя смысловой (семантический) центр большинства высказываний,

несетв своей семантике целый спектр оттенков значения, складывающихся из

смысла самого глагола и представлений о предметах, вовлеченных в

действие, состояние или процесс и мыслимых вместе с этим глаголом.

В рамках исследования был проведен а нализ глаголов витальной сферы

в различных языковых системах с учетом как лингвистических, так и

экстралингвистических параметров реализации данных глаголов в речи. В

ходе анализа учитывались следующие компоненты: общечеловеческий,

универсальный компонент;  национально-культурный компонент,

обусловленный жизнью человека в определенной культурной среде;

социальный компонент, индивидуально -личностный компонент,

формируемый под влиянием личностных особенностей – состояния здоровья,

необходимостью соблюдения опр еделенной диеты, особенностей

образования, воспитания, индивидуального опыта, психофизиологических

особенностей.

Анализ словарных дефиниций и сочетаемости глаголов витальной

сферы с субъектом и объектом и результаты научного описания процесса

жизнедеятельности позволили вычленить существенные признаки, в которых

содержится информация о составляющих процесса потребления пищи, его

этапах и участниках. Важным является то, какие параметры и компоненты
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учитываются самими носителями языка и то, каким образом ситуация

потребления пищи отображается в английском языке .Выявлена существенная

рольсубъектного компонента. Обнаружено, что в ряде случаев в качестве

субъекта может выступать неодушевленное существительное.

Врамка данной работы глаголы витальной сферы были поделены на две

группы: «потребление пищи и жидкости» и «дыхание».

Ядро концепта «потребление пищи и жидкости» на ментальном уровне

отражает действие, состоящее из цепочки рефлекторных актов,

направленных на удовлетворение физиологической потребности в пище и

жидкости. На периферии концепта располагается информация,

представляющая данное действие как часть всей сознательной деятельности

человека, связанной с удовлетворением диетических, социальных,

коммуникативных, культурных, эстетических и других потребностей.

Процесс потребления пищи, представленный в языке при помощи глаголов и

глагольных сочетаний, носит структурированный характер, отображающий

разные стадии самого процесса (от начала до конца). В свя зи с тем, что

данная группа лексических единиц позволяет подчеркнуть индивидуальность

языковой картины мира каждого отдельного народа, представляется

целесообразным отнести данную группу к культурно -маркированной

лексике. Были выявлены следующие отношения,  называющие процесс

«потребление пищи»: собственно потребление пищи; предоставление пищи.

Интегральные и дифференциальные семантические признаки значений

(процесс потребления твердой пищи, процесс потребления жидкой пищи,

этапы потребления пищи, потреблени е пищи человеком или животным,

дополнительные характеристики процесса) были обнаружены в структуре

значений корпуса исследуемых глаголов при анализе глагольных лексем.

Дыхание как совокупность процессов, обеспечивающих поступление в

организм кислорода и удаление углекислого газа, на уровне обыденного

сознания представлено сочетанием разнонаправленных действий – вдоха и
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выдоха. В связи с этим встает вопрос об осознанности рассматриваемых

действий – дыхания и потребления пищи и жидкости, поскольку именно

осознание влияет на возможность вербализации тех или иных концептов.

Наличие большого числа глагольных единиц, вербализующих

концепты витальной сферы, свидетельствует о значительной номинативной

плотности соответствующих концептов и их актуальности для сознани я

английского народа.
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