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Введение

Данная работа выполнена в русле лингвистических исследований и

посвящена анализу семантических особенностей отыменных глаголов

современном английском языке на материале семантического поля «Food».

Актуальность исследования . В настоящее время наблюдается

повышение интереса к когнитивной природе языковых явлений, к изучению

процессов, лежащих в основе языковой способности человека. Пища

является одним из самых важных и древних компонентов материальной

культуры, выступая необходимым условием существования че ловека. По

мнению многих исследователей, пищевой код культуры является одним из

базовых, а концептуальная сфера «Еда» служит богатым источником

осмысления различных сфер действительности.

Пища или продукты питания – это один из древнейших пластов

материальной культуры и быта, представляющий собой исторически первую

сферу возникновения и существования культурных ценностей; человек

оперирует этим понятием ежедневно, поскольку пища является первоосновой

физического существования. Кулинарные традиции, формирую щиеся на

протяжении длительного времени, дают богатый материал для анализа

мифологических, религиозных представлений нации, социально -

исторического, духовнонравственного и бытового жизненного опыта народа.

За последние несколько лет появилось много лингвис тических

исследований, посвященных изучению языковых средств, вербализующих

концепт «Еда. Пища», что свидетельствует о непрекращающемся интересе к

данной лексико-семантической группе и о ее недостаточной

разработанности.

Наиболее значимыми являются работы Ф. Г. Аминевой, С. И.

Бахтиной, Е. В. Беленко, В. В. Воробьева, Э. А. Гашимова, И. Г.
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Герасимовой, Т. Д. Дьяченко, К. М. Дуллиевой, а также К. В. Пьянковой, И.

К. Савельевой, В. И. Сергеева, Е. В. Капелюшник, Т. И. Митричевой, Н. В.

Рапопорт, Ф. Х. Тарасовой и др.

В данных работах говорится о средствах объективизации продуктов

питания как отражении национально -культурного своеобразия картины мира.

Объектом исследований явились не только продукты питания, но и глаголы

приема пищи. Глагол как часть речи посто янно присутствует в поле зрения

лингвистов. В свете функциональной грамматики безусловный интерес

приобретают глаголы, имеющие отношения к промежуточной области

лексики и грамматики и в силу этого способные к совмещению различных

функций и значений. Речь идет о так называемых глаголах с семантикой

приобретения, которые, как правило, обладают широкой семантикой. Такие

глаголы можно обнаружить в лексике любого языка. Полифункциональное

их употребление, а также исключительная функциональная подвижность в

лексическом и синтаксическом плане чрезвычайно расширяют диапазон

использования данных глаголов, делает их поистине универсальными.

Однако в лингвистической науке до сих пор отсутствует общепринятое

понимание природы, семантики и сочетаемости глаголов с семанти кой

получения. Сказанное выше определяет актуальность данного исследования.

Глаголы со значением потребления пищи и жидкости как

представители отдельной семантической группы изучены довольно мало по

сравнению с другими группами глаголов. Лексико -семантическая группа с

доминантами to eat и to drink исследована В. А. Разумовской в рамках

анализа экспрессивной глагольной номинации в современном английском

языке [35]. Автор рассматривает экспрессивные возможности глаго лов с

общим значением «принимать пищу» и «принимать питье», большая часть

которых представляет собой различные варианты британского,

американского и ирландского слэнга – военного, профессионального,

школьного и т. д. В работе также затрагиваются проблемы с ловообразования

и фонетические особенности рассматриваемых глаголов.
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На материале немецкого языка глаголы со значением потребления

пищи и жидкости (essen, trinken) попали в поле зрения С. М. Кибардиной,

анализировавшей организацию функционально -семантических полей [24], а

также G. Barmbrook где исследуется корреляция значений «потребление

пищи человеком» «потребление пищи животными» (глаголы essen, fressen) и

делается попытка при помощи словарных дефиниций найти сп особы

выражения такой корреляции в английском языке.

В исследовании «Семантико-синтаксические особенности лексических

единиц английского языка, активизирующих фрейм «Потребление пищи и

жидкости» [17], Т. Д. Дьяченко ставит целью выявление специфики

семантико-синтаксического поведения глаголов и глагольно -именных

словосочетаний современного английского языка, способных активизировать

фрейм «потребление пищи и жидкости». Она изучила фрейм как модель

стереотипной ситуации, которая позволяет объяснять семантико -

синтаксическое поведение языковых единиц, опираясь на общие,

разделяемые языковым коллективом концептуальные основания значения.

Изучению глаголов приготовления пищи посвящена работа К. М.

Дуллиевой «Сопоставительный анализ семантики глаголов приготовления

пищи», где раскрывается специфика семантики глаголов приготовления

пищи.

К. М. Дуллиева выявила тождества и расхождения, существующие в

сознании носителей русского и английского языков, отношения между

предметами и явлениями, связанные с культурой народов и географией их

проживания [16].

Глаголы приема пищи были рассмотрены в работе Ф. Х. Тарасовой. Ею

был очерчен круг глаголов наиболее часто функционирующих в устойчивых

выражениях трех разноструктурных языков. Среди английских глаголов

были выделены глаголы eat, chew, bite, dine, suck, feed, sip, taste, drink.

Как показывает анализ существующих работ, до настоящего времени

не проводилось исследование особенностей семанти ки отыменных глаголов
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в современном английском языке на материале семантического поля «Food».

А. В. Ломовая рассматривает валентность и семантику отыменных глаголов,

образованных по конверсии. Автор анализирует синтаксическую и

семантическую валентность ан глийских глаголов, образованных по

конверсии от имен существительных. Выделяются типы синтаксических

модификаций валентности как факторы, отвечающие за сохранение или

разрушение семантической связи с мотивирующим именем [ 29].

Отыменные глаголы рассматриваются на материале СМИ. Так, С. В.

Ильясова анализирует способы и приемы создания отыменных глаголов в

языке СМИ, подвижном, легко принимающем и отражающем любые

новации, что дает простор для реализации безграничных  возможностей

словотворчества, языковой игры. Автор показывает, что отыменные глаголы

в этой речевой формации создаются не только традиционными для русского

языка способами (суффиксальным, префиксально -суффиксальным,

префиксально-суффиксально-постфиксальным), но и приемами

словотворчества (в узком понимании этого термина), языковой игры. Особое

внимание исследователь уделяет анализу псевдомотивации как приема игры

с внутренней формой слова, в результате чего происходит переразложение

словообразовательной структуры и появляется новый отыменный глагол,

экспрессивность которого подчас переходит в эпатажность. Исследование

также показало, что для мотивации и псевдомотивации используется

широкий круг как нарицательных, так и собственных имен. Первые

представлены лексикой самого широкого диапазона - от новейших

заимствований, среди которых можно выделить так называемые ключевые

слова текущего момента до стилистически сниженных слов. Вторые

представлены как антропонимами, так и топонимами [ 21].

С. Ю. Богданова и Э. В. Якубовская анализируют особенности

концептуализации действия английскими фразовыми глаголами,

образованными от существительных трех семантических групп - названий

животных, названий частей тела, названий инстру ментов. Статья подводит
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некоторые итоги изучения роли концептуальных оснований семантики в

процессах языковой категоризации действительности. Исследование

проведено на репрезентативном языковом материале, взятом из словарей,

корпусов текстов, художественно й литературы [7].

Объект исследования ‒ отыменные глаголы, входящие в состав

семантического поля «Food» современного английского языка.

Предметомданного исследования семантические особенности

английских отыменных глаголов, входящих в состав семантического поля

“Food”.

Цельюисследования является изучение семантических особенностей

английских отыменных глаголов, входящих в состав семантического поля

“Food”.

В ходе исследования для достижения поставленной це ли нами были

поставлены следующие задачи:

1. Обобщить и систематизировать имеющиеся в научной литературе

подходы к определению глагола как части речи;

2. Рассмотреть проблему семантической сочетаемости глаголов,

описать сущность глагольной семантики;

3. Описать процесс конверсии отыменных глаголов в современном

английском языке;

4. Дать характеристику отыменных глаголов современного английского

языка;

5. Проанализировать структуру и состав семантического поля «Food» в

современном английском языке;

6. Провести выборку отыменных глаголов, входящих в состав

семантического поля “Food” и описать семантические характеристики

отыменных глаголов, входящих в состав семантического поля “ Food”.

Исследование проводится на основе фактического языкового

материала (отыменные глаголов, входящие в состав семантического поля
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«Food»).

Примерыотымённыхглаголовбылиотобраныизгастрономическихтекстов ,

икулинарныхкниг, такихкак «MasterChef Cookery Course», «Kitchen

Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly», «Acid, Heat : Mastering the

Elements of Good Cooking», «Mastering the Art of French Cooking», «How to

Cook Everything: Simple Recipes for Great Food».

В данной работе мы применили следующие методы исследования:

метод теоретико-лингвистического анализа научных концепци й,

функциональный семантический анализ, компонентный анализ, анализ

словарный дефиниции, количественный метод, метод частотный оценки.

Научно- теоретической основой  исследования послужили труды

таких отечественных и зарубежных ученых, как Ю. Д. Апресян,  В. Д.

Аракин, К. М Баранова, Л. С. Бархударов, И. В. Бекетова, Н. Н. Болдырев, А.

Г. Гурочкина, Д. О. Добровольский, О. Есперсен, С. Д. Канцельсон, Н. А.

Кобрина, Л. М. Ковалева, С. Н. Комлякова, А. А. Корсаков, Е. Е. Костюнина,

В. В. Левицкий, И. П. Липко, М. В. Милованова, А. М. Плотникова, О. Н.

Селиверствова, J.L.Bybee, R. Perkins, D. R. Dowty, G. Fauconnier и др.

Теоретическая значимость  работы состоит в том, что в ней в

обобщенном виде представлены существующие в современной

лингвистической науке достижения в области изучения семантики глагола, в

частности отымённых глаголов.

Практическая значимость  обуславливается возможностью

применения основных результатов исследования н занятиях по лексикологии

английского языка, в частности при изучении семанти ки глагола.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и

списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность выбора объекта и предмета

исследования, определяются основные цели, задачи и методы исследования

проблемы, указывается теоретическая база исследования.
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Первая глава «Общая характеристика глагола и его семантическая

классификация», состоящая из четырех параграфов, носит теоретико -

обзорный характер. В ней рассматривается глагол как часть речи, сущность

его семантики, а также валентность, особе внимание уделено характеристики

отымённых глаголов.

Во второй главе «Семантика отыменных глаголов семантического поля

«Food»» анализируются структура и состав семантического поля «Food»,

исследуется семантика отымённых гл аголов, входящих в данное

семантическое поле.

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.
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Глава 1 Теоретические основы исследования

1.1 Общая характеристика глагола и его семантическая классификация

В лингвистике глагол традиционно  рассматривается как «класс слов,

следующий по значимости за существительным» [ 12, с. 85].

Лингвистический анализ показывает, что в языке меньше глаголов, чем,

например, существительных, их номи нация не всегда различна и не является

строго фиксированной, она более функциональна и изменчива с точки зрения

семантики, реляционной и, в некоторых случаях, вообще стерта. Тем не

менее роль глагола как центра организации структуры предложения

неоспорима, с его помощью реализуется «синтагматический потенциал

организующего центра» [27, c. 61]. Исследователь Л. Теньер назвал это

свойство глагола семантической валентностью, которая, однако, не

характерна для всех без исключения глаголов, но проявляется в большинстве

глаголов [41].

 По определению Н. Н. Болдырева «глагол – это часть речи, кото-рая

выражает грамматическое значение действия, т.е. признака динамического,

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

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 грам матическими категориями,

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 [ 4, с. 98].

Глагол обладает 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: The apple-tree is in the orchard. She made a report. She will come soon.
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Интересно то, что признак глагола передается не фактически, не как

принадлежащий предмету (лицу) свойство, как признак, находящийся в

каком-то временном отрезке. Признак – это не абстрактное название акта; так

называемые личные формы предиката всегда обозначают действие,

следовательно, синтаксическая функция личных форм предиката однозначна:

и они всегда выражены сказуемым в предложени и» [31, с.47].

Рассмотрим еще одну категорию глагола: переходность –

непереходность. Обычно в современных индоевропейских языках формой

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

передающие направление действия на объект. Грамматически этот объект

выражен дополнением (прямым, косвенным), например: Она положи-ла

сумку; she read a book. «Директива» действия на объект не означает

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

мы заметили сову, где дополнение не меняет свое положение. 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,

обозначающим объект действия: он встает вовремя – he gets up in time; she

dressed – она оделась [31].

Переходность в индоевропейских языках является лексико -

грамматическим определением предиката, закрепленным за каждой данной

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

предикат, можно сказать, утрачивает закрепленную за ним

переходность/непереходность; форма непереходности стала синтаксической

сочетаемостью глагола.
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Безусловно, можно обособить группу глаголов, которым вне контекста

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

take,), и наоборот, которым свойственно непереходное значение (to stand, to

run, to sleep, to lie) [3].

Тем не менее, в предложении оба типа предикатов могут выполнять

лексико-семантические варианты, противоположные их основ -ному –

переходному или, наоборот, непереходному значению:

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

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

(Duncan) английском языке очень мало непереходных глаголов, кото -рые бы

не коррелировали с дополнением (to die, to sit, to work).

Источнику (производитель, агенс ) действия не обязательно быть

выраженным, но если он есть, то в предложении он выступает в качестве

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 страда тельном 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 leav -ing.

(Holt) They were pastured into the garden. (Christie)

Как мы упоминали выше, не каждый отдельный глагол может быть

переходным; в основном, она определена синтаксически. 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)
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Следовательно, нельзя связывать страдательный залог с пер еходностью

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 «косвенн о-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)

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

было упомянуто выше, для английского языка характерны именно

двучленные структуры.

Ещё одна особенность – возможность корреляции субъекта пас -сива с

прямым дополнением:

Shе was given her directions secretly. (Waine) Shelly went to the en-trance

door of the house and was given her cash. (Waine)

В данном случае конверсия также не может быть пра вильной:

(Somebody) (the manager) (she) gave him the money. Еслипредложение

Ann told him her legend перевестивстрадательныйзалог ,

товероятныдвеструктуры: Her legend was told him by Ann илиhe was told her

sto-ry (by Ann). Для английского языка типична посл едняя конструкция [31].

Как видно, переход из одного залога в другой допустима только

определённых условиях; при двучленной конструкции предложения

переходность из страдательного залога в действительный невозможн а;

возможность переходности из действительного в страдательный залог

обусловлена лексическим составом предложения. Так, невозможна

переходность в таких случаях, как he turned his head away. (Holt) 'I'll make you

some tea,' said Alice. (Braine) 'I would say you take arrogance in being a sane

young man.' (Holt)
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Являясь одной из сложных частей речи, глагол всегда привлекал, и

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

различные теории и взгляды на морфологическую систему данной части

речи.

Наиболее сложен и многоаспектен семантический план глагольных

лексем по отношению к семантическим планам лексем других частей речи.

Сложность и многоаспектность семантического пл ана глагола

характеризуется в основном в том, что ему свойственен синтаксический

статус, по своему значению глагол представляет как бы свёрнутое

предложение, и поэтому его значение по словам Н. Д. Арутюновой, требует

фазовой интерпретации. в свою очередь, своеобразен семный состав

значения глагола в него входит большое количество абстрактных сем и

степень абстрактности глагольных сем различна [ 12, c. 13].

Многогранный и своеобразный характер значения глагола

основательно влияет на семантическую классификацию глаголов.

При семантической классификации глагола неоднозначна точка зрения

исследователей. Так, Л.М. Васильев в своей докторской диссертации

«Семантические классы русского глагола» выделяет четыре группы значе ний

русского глагола: глаголы чувства; глаголы интеллектуальной деятельности;

глаголы речи; глаголы поведения [9].

При классификации глагольной лексики в семантическом аспекте

Л.М. Васильевым использованы, главным образом, три принципа:

денотативный (или тематический); парадигматический; синтагматический.

Отмечается еще то, что в психологическом эксперименте широко

применяется и ассоциативный принцип [ 9, c. 39].

Автор пишет, что при денотативном подходе учитывается прежде всего

естественное, онтологическое расчленение предметов, признаков, свойств,

действий, процессов, событий и состояний, отражённое в структуре языка [ 9,

c. 39].
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Денотативный принцип основывается на понятии денотативного слоя.

Специфика этого слоя заключается в том, что здесь в качестве объекта

языкового обозначения выступает высший экстралингвистический мир (его

предметы, различные виды материи, явления, процессы, их объективные

свойства и соотношения) [13, c. 162].

Парадигматические классификации семантического плана глагольной

лексики осуществляются путём выделения в значениях слов (п ри их

сравнении с идентификатором) тождественных и дифференциальных

компонентов. По этому принципу задаются, как пример, основные классы

предикатов с инвариантными значениями действия, состояния, свойства и

отношения. Поэтому же принципу выделяются различн ые лексико-

граматические разряды, в том числе аспектуальные группы глаголов,

каузативные и некаузативные, модальные глаголы и т.п. Парадигматические

классификации перекрещиваются с тематическим (денотативным), но

полностью с ними не совпадают.

При синтагматическом принципе классификации глагола в

семантическом аспекте основывается на учёте количества и качества

глагольных валентностей [9, c. 40]. Хотя не выделяется в качестве основных

из принципов, и имеет сигниф икативный принцип классификации

семантического плана полнозначных лексем в том числе, и глаголов.

Сигнификативный принцип классификации семантического плана

глагола заключается в том, что в качестве объекта глагольного обозначения

здесь выступает мир понятий [13, c. 162], а не отдельный тип значений. В

качестве мира понятие семантического плана глагола выступают такие

обобщенные, инвариантные значения, как «действие», «состояние»,

«процесс» и т.д.

В монографии Р.М. Гайсиной отмечаются три основных семантических

групп глаголов: глаголы действия; глаголы состояния; глаголы отношения.

Она пишет, что между этими основными семантическими классами

функционируют и другие переходные семантические классы глаголов, но
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они не называются определёнными соответствующими терминами [ 12, c. 50].

Неоднозначность точка зрения исследователей при семантической

классификации глагола встречаются в работах, посвященных изучению

семантики глаголов на материалах отдельных тюркских языков. Так,

Н.К. Дмитриев выделяет четыре семантических групп тюркских глаголов:

глаголы речи; глаголы чувственного восприятия; глаголы деятельности;

глаголы движения [12, c. 50] 12.

Одна из статей А. Азизова называется «Семантика настоящего времени

глаголов в русском и узбекском языках», в качестве теоретических основ

которой служили положения, выдвинутые Н. Я. Марром и И. И.

Мещаниковым. В этой работе А. Азизовым изучен семантический план

настоящего времени глагола. В ней настоящее время делится на:

1) настоящее время со своими значениями

2) настоящее время с не своими значениями.

Каждая семантическая группа настоящего времени, в с вою очередь,

состоит из нескольких подвидов. Например, первая группа выделена на

«настоящее время со значениями постоянного действия» с пятью подвидами;

«настоящее время со значением конкретного действия» с четырьмя

подвидами. Семантическая группа «настоящ его времени с не своими

значениями» имеет десять подвидов [ 29, c. 158–171].

Наиболее сложен и многоаспектен семантический план глагольных

лексем по отношению к семантическим планам лексем других частей речи.

Сложность и многоаспектность семантического плана глагола

характеризуется в основном в том, что ему свойственен синтаксический

статус, по своему значению глагол представляет как бы свёрнутое

предложение, и поэтому его значение по словам Н. Д. Арутюновой, требу ет

фазовой интерпретации. в свою очередь, своеобразен семный состав

значения глагола в него входит большое количество абстрактных сем и

степень абстрактности глагольных сем различна [ 3Ошибка! Источник

ссылки не найден., c. 87].



17

Таким образом, многогранный и своеобразный характер значения

глагола основательно влияет на семантическую классификацию глаголов.

1.2 Сущность глагольной семантики

Что касается семантического типа классификации глаголов, то эта

задача является довольно трудной. Этот факт связан с уникальностью

семантики глагола, элементы которой 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 [11, c. 39].

Эти классификации базируются на вычленении в семантической

структуре глагола дифференциальных и тождественных компонентов.

Первый подход характеризуется учитыванием при анализе

естественного, онтологического расчленения 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. [9 и др.].

Второй подход к классификации глаголов принимает во внимание не

только денотативный, но и сигнификативный компоненты семем. Данная

классификация базируется на вычленении в значении глагола тождественных

и дифференцирующих по отношению к идентификатору компонентов [ 41].

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 воспри ятия

(смотреть: видеть = слушать : слышать) и т. п.
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В случае с синтагматической классификацией глаголов учитывается

количество семантического содержания глагольных валентностей. Очевидно,

что «разветвленность» классификаций, построенных по синтагматическо му

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») [38]. 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 абстрактные предикативные семантические синтагмы [ 5, c. 51].

Интересно рассмотреть классификацию Л.М. Васильева, который при

дроблении глаголов применял все три принципа. Причем, при делении

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.

Семантически все представленные классы глаголов по 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 зачастую

одновременно с этим еще чего -то).

А поскольку предикат есть та часть предло жения, которая связывает
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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) в предмета / 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:

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)  [39, 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 могу т встретиться в
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простом предложении древнегреческого языка» [ 39, c. 31].

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

Представители генеративной семан тики считали глагол и се -

мантическим и синтагматическим це нтром 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.

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 предика та в этом

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

предполагает определенный признак, не называя его» [ 22, 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)» [23, 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 категорий. 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 периферийных единиц. В результате этого

систематизация глаголов очень осложняется ‒ ряд глаголов может

относиться к более чем одному классу» [ 25, c. 62].
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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

определения возможности/невозможности последующей сочетаемости» [ 25,

c. 62].

Среди классификационных категорий, выделяющих глагол среди

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

категория наклонения, категория транзитивности

(переходности/непереходности) и катег ория 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 глаголов [ 36].

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 [32].
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Н. В. Друзина рассматривает концептуальный характер

широкозначных глаголов бытия и обладания. 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

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 [ 14].

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.

Широко использует ряд исследователей на различном язык овом

материале. Второй критерий, условно названный тематическим, кладется в

основу типологии глагольных значений по особенностям воплощаемых или

объективных процессов как референтов. Соответственно выделяются

глаголы движения, физических действий, физиолог ических процессов, речи,

сенсорного восприятия, местонахождения, социальных процессов,

эмоциональных состояний. Данные тематические классы глагольных
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значений предстают как более или менее константные для многих языков,

несомненно, по той причине, что отоб ражают основные динамические

характеристики объективной реальности.

1.3 Конверсия отымённых глаголов

Существует значительное количество работ, рассматривающих

конверсию как типологическую особенность англий ского языка. Конверсия –

довольно продуктивный способ словообразования в современном

английском языке. Этот способ присутствует во многих языках, но в

английском конверсия получила широкое распространение, что обусловлено

совпадением звуковых форм существи тельного и глагола, в связи с утратой

окончаний и заимствованием слов из французского языка.

Конверсия, известная также как безаффиксальная транспозиция,

нулевая деривация, корневое словообразование, является одним из

продуктивных способов расширения лекси кона английского языка по

мнению И. В. Арнольд [2], поэтому, закономерным образом, глаголы,

составляющие самую значительную часть конвертированных элементов,

довольно часто оказываются объектами научного исследова ния. При этом

«прозрачность» семантики конвертированных элементов, проявляющаяся в

тесной связи с семантикой мотивирующего элемента, вызывает естественный

интерес к изучению семантических отношений между исходными и

производными единицами. В частности, одн а из подмеченных

исследователями закономерностей, касающаяся глаголов, образованных по

конверсии от имен существительных, заключается в следующем: типичные

ролевые характеристики исходного имени (определяемые также как

«predominant features» и «not atypica l ‘happening’ with such an object»)

позволяют прогнозировать семантику производного по конверсии глагола

[37, с. 527; 4247, с. 789–791; 4357, с. 107].
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Конверсия – это единственный способ словообразования, при котором

в новом слове не изменяется основная форма исходного слова и не

применяется какие-либо линейные словообразовательные средства. В

лингвистике есть разные точки зрения на конверсию. Рассмотрим некоторые

из них.

1. Интерпретация способа образования слов при помощи нулевой

морфемы. Это наиболее распространенная точка зрения. Конверс ию

определяют как морфологический процесс, создающий новые лексемы,

которые характеризуются фонологической формой, семантическим объёмом

и морфосинтаксической категорией (частью речи) [ 29, с. 148]. П. Лауверс

считает, что морфологическая конверсия базируется на неизменном

взаимоотношении между классом корней и классом производных форм с

помощью нулевой морфемы (zero -derived), образующих парадигму. Эти

парадигмы состоят из пар омонимичных форм, связанных одним

семантическим и категориальным отношением.

2. Конверсия известна как корневой или безаффиксальный способ

словообразования. Существует мнение, что понятие «корневой и

безаффиксальный способ образования» не отражает в полной мере сущности

явления в силу того, что  в качестве производящей основы можно

использовать не только корневые, но и производные, сложные основы и даже

словосочетания. Тем не менее, такая трактовка близка к третьей, поскольку

использование нулевой морфемы здесь не признается.

3. А.И. Смирницкий определял конверсию ка как морфологический

способ словообразования: «Конверсия – это такой вид словообразования, при

котором словообразовательным средством служит только сама парадигма

слова» [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 21]. По мнению Е.С.

Кубряковой, конверсия также является морфологическим способом

словообразования. Она определяет конверсию как процесс

морфологического переноса основы и, следовательно, как процесс полного
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изменения парадигмы у исходной единицы или как результат полно го

изменения ее морфологического окружения [ 28, с. 75].

4. Некоторые учёные рассматривают конверсию как

морфологосинтаксический способ словообразования (А.Я. Загоруйко, И.В.

Арнольд, З. А. Харитончик). Морфолого -синтаксический способ

словообразования имеет в лингвистике различные названия: конверсия и

трансфигурация, транспозиция, взаимный переход частей речи, имплицитное

словопроизводство. При данном способе конверсии, ранее существовавшее

слово не только получает новое значение, но и служит для выражения новых

грамматических значений [29].

5. Также существует исключительно синтаксический подход к

конверсии, согласно которому конверсия представляет собой

функциональный сдвиг. В частности, английские и американские лингвисты

считают, что конверсия – это образование слова одной части речи от слова

другой части речи. При этом они утверждают, что слова в современном

английском языке могут одновременно выполнять функции разных ч астей

речи. Но если прийти к такому заключению, то это будет означать, что в

английском языке нет разделения на различные грамматические разряды

слов, поскольку одно слово не может одновременно относиться к разным

частям речи.

Стоит отметить, что в целом д анные подходы не противоречат друг

другу, а скорее, наоборот, дополняют друг друга. Такое разнообразие

взглядов зарубежных и отечественных учёных совпадает в выявлении

сущности данного лингвистического явления. А.В. Ломовая, в частности,

объединяет первую, вторую и третью трактовки конверсии в своем

определении: «безаффиксальная транспозиция, нулевая деривация, корневое

словообразование» [29].

Таким образом, под понятием «конверсия» в рамках данного

исследования мы вслед за. А. И. Смирницким понимаем такой вид
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словообразования, при котором словообразовательным средством служит

только сама парадигма слова.

1.4 Характеристика отымённых глаголов

По мнению авторов учебника «Современный английский язык», в

конверсионных отношениях могут находиться слова любых частей речи.

Среди разнообразных словообразовательных моделей выделяются самые

употребительные: «существительное – глагол» (N – V): light, n – to light, v;

surprise, n – to surprise; «глагол – существительное» (V – N): to study , v –

study, n; to blow, v – blow, n; «прилагательное – существительное» (Adj – N):

deaf, adj – the deaf, n; wealthy, adj – the wealthy, n; «существительное –

прилагательное» (N – Adj): boutique, n – boutique, adj; street, n – street, adj.

Сюда же следует добавить продуктивные модели «прилагательное – глагол»

(Adj – V): smooth, adj – smooth, v; warm, adj – warm, v; «междометие –

глагол»: hush, int – hush, v; shoo, int – shoo, v.

Однако не все модели конверсии одинаково активны и продуктивны,

их степень активности и продуктивности различна в разные периоды

развития английского языка. По наблюдениям лингвистов, в настоящее время

самой продуктивной моделью является N – V, в результате которой

образуются отымённые глаголы, а второй по продуктивности считается

модель V – N, образующая отглагольные существительные [ 29].

По мнению С.Ю. Богдановой, конверсия «является той областью

словообразования, где наглядным образом прослеживается взаимосвязь

между лингвистической и концептуальной категоризацией. В трактовке

конверсии с когнитивных позиций намечены новые мотивы происходящего

переосмысления: для отыменных глаголов это переход в

событийнопроцессуальную зону» [6Ошибка! Источник ссылки не найден. ,

с. 227-228].

Образованные по модели N – V отымённые глаголы характеризуются

следующими значениями:
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1) выполнять действие, характерное для того, что  обозначено

исходным существительным (ape «обезьянничать», wolf «поедать с

жадностью», father «отечески заботиться» и т. д.);

2) действовать с помощью того, что обозначается исходным

существительным (chain «скреплять целью, сковывать», finger «трогать,

перебирать пальцами» и т. д.);

3) снабжать или покрывать тем, что обозначено исходным

существительным (curtain «занавешивать», cuff «надевать наручники);

4) помещать в место, которое обозначено исходным существительным

(blacklist «вносить в чёрный список»,  table «класть на стол», pocket

«положить в карман» и т. д.);

5) лишать того, что обозначено исходным существительным (weed

«пропалывать», dust «снимать пыль», skin «сдирать кожу, чешую»).

6) Принимать форму или напоминать по форме то, что обозначено

исходным существительным» ( toedge «заострять», toarch «изгибаться

дугой»).

7) проводить период времени, обозначенный исходным

существительным (toweekend «проводить выходные», towinter «зимовать»,

tohoneymoon «проводить медовый месяц») [43].

Е. В. Прунтова приводит следующие типы переходов по модели N →V .

1. От существительных со значением «предмет», особенно «орудие

действия», образуются глаголы со значением «использовать этот предмет»,

например: screw n. (винт) – screw v. (завинчивать); whip n. (кнут) – whip v.

(хлестать); machine n. (станок) – machine v. (обрабатывать на станке).

В парах с исходным существительным, означающим лицо,

производный глагол наиболее часто имеет значение «выполнять функции

данного лица», например: butcher n. (мясник) – butcher v. (убивать скот на

пищу); father n. (отец) – father v. (быть отцом); police n. (полиция) – police v.

(охранять).
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2. В парах с исходным существительным, обозначающим животное,

могут устанавливаться такие отношения:

а) животное – действовать как данное животное, например: ape n.

(обезьяна) – ape v. (обезьянничать); wolf n. (волк) – wolf v. (есть жадно).

б) животное – ловить данное животное, охотиться на него или

истреблять, например: mouse n. (мышь) – mouse v. (истреблять мышей); fish

n. (рыба) – fish v. (ловить рыбу).

3. Существительные, значения которых включает такой аспект, как

«место», могут образовывать глаголы со значением «поместить что -либо в то

место, которое обозначено данным существительным», например: bed n.

(кровать) – bed v. (уложить в постель, а также лечь спать); pocket n. (карман)

– pocket v. (положить в карман) [34].

Направления конверсии различают согласно частям речи, к которым

принадлежат произведенные лексемы. Существует 3 вида направления

конверсий:

1. Вербализация (verbalization), т.е. образование глагола, – наиболее

действующее направление конверсии в современном английском языке.

Глаголы образуются от существительных, которые соотносятся с ними по

смыслу:

fish → to fish – ловить рыбу

hummer → to hummer – бить молотком

eye → to eye – разглядывать

father → tofather – породить; усыновлять

water → towater – поливать

shoulder → to shoulder – отталкивать в сторону

winter → to winter – зимовать

flower → to flower – цвести

text → to text – печатать

iron → to iron – утюжить, гладить

В вербализации глаголы могут образовываться и от прилагательных
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(если они не имеют суффиксов):

clean → to clean – чистить

calm → to calm – успокоить

slim → to slim – худеть

slow → to slow – замедлять

2. Субстантивация (nominalization). При данном типе конверсии из

различных частей речи образуются существительные (чаще от глаголов

действия). Конвертированные слова обозначают однократное действие, а не

множественное, поэтому зачастую они сопровождаются н еопределенным

артиклем и образуют выражения с to have, to get.

Так, to read превращается в a read:

His new article is a good read.

Его новая статья — занятное чтение.

I like to have a read before bed.

Мне нравится читать перед сном.

Также глаголы дают существительные, означающие результат:

to buy → a buy – покупка

to call → a call – зов, оклик, звонок

to attack → an attack – нападение, атака

to rise → rise – подъем, повышение

to find → a find – находка

to judge → a judge – судья

Также конверсия может распро страняться на союзы и предлоги,

например:

up and down → ups and downs – взлетыипадения

in, out → ins and outs – ( «входы-выходы»)

if, and, but → ifs, ands or buts (оговорки, ограничения)

3. Адъективация (adjectivization) – переход слов в прилагательные. В

английском языке адъективация представлена малочисленной группой.
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Зачастую эти слова обозначают географическую принадлежность и

встречаются в идиомах.

Например, Dutch выступает как прилагательное во множестве

выражений:

Dutch auction — аукцион со снижением цены. [19]

В некоторых случаях существительные могут образовывать глаголы со

значением «удалить, вынуть, изъять предмет, обозначенный данным

существительным», например: bone v. ( снимать мясо с костей); skin v.

(счищать чешую), stone v. (вынуть косточки из плодов). Некоторые

лингвисты справедливо отмечают, что по конверсионной модели N →V могут

образовываться глаголы со значением образности. Можно привести

следующие примеры образных  глаголов, образованных по конверсии: The

planevidentlyploughedintotheground . Soams walked eastwards, mousing aloud the

shady side. She made no reply for she really spoke, house banding her age voice.

Глаголы, образованные от субстантивных основ, обычно им еют

следующие значения:

4. Значение процесса, имеющего особую, специфическую связь с

конкретным предметом: например, crown (корона) и crown (короновать).

Значение процесса, имеющего ситуативную связь с предметом:

например, paper v. при paper n. Здесь нет с пецифической связи процесса с

предметом. Глагол paper может в зависимости от ситуации означать и

«завернуть в бумагу», и «снабдить бумагой», как и глагол dust – пылить,

собирать пыль.

Значение процесса, для которого предмет выступает в качестве

инструмента. Например, pen – писать пером (при существительном pen –

перо), hammer – бить (молотком) (при существительном hammer – молоток).

Значение процесса выполнения определенной деятельности, связанной

с лицом, обозначенным соответствующим существительным: напри мер,

groom (грум) – groom (выполнять работу грума), clerk (клерк) – clerk

(выполнять работу клерка).
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Значение названия именем предмета, обозначенного соответствующим

существительным: например, father – называть отцом (при существительном

father – отец) [37, c. 82].

Конверсия по модели N→V является продуктивным и живым

словообразовательным процессом: tobill – tosendabillto; toscreen – 1. To

project (a film), 2. to make a film from; to tape – to record on a tape machine; to

vector - to instruct which way to fly ; to streamline - to make more efficient ; to

audition - to give audition.

Мы полагаем, что данную закономерность можно распространить

также на синтаксические характеристики отыменных конверсионных

предикатов, а именно, валентность.

В раках данной работы валентность понимается в самом общем смысле

как «необходимое или возможное контекстуальное окружение слова,

контекстуальные связи слова, контекстуальные отношения между

различными частями речи в предложении на семантическом и

синтаксическом уровне, контекстуальную сочетаемость слов как

семантических и/или синтаксических партнеров в предложении» [ 40, с. 138].

Традиционно анализ валентности отыменных предикатов,

образованных по конверсии в английском языке, основывается на теории о

трех уровнях валентности (синтаксическом, логическом и семантическом) и

моделях их описания, разработанной М.Д. Степановой и Г. Хельбигом [ 40, с.

159–164].

При анализе синтаксической валентности конверсионного предиката

значимы следующие параметры:

1) личная или неличная форма глагола;

2) тип диатезы: активная, пассивная, возвратная, взаимная;

3) тип управления: предложный или беспредложный;

4) количество присоединяемых обязательных элементов;

5) наличие послелогов (фразовый глагол или нет) [ Ошибка! Источник

ссылки не найден.].
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Сопоставительный анализ вышеупомянутых синтаксических

характеристик предикатов моделированных типичных предложе ний и

фактических предложений позволяет выделить следующие типы

модификаций, провоцирующих те или иные изменения в семантике

конверсионного предиката:

1) формальная: изменение типа управления с беспредложного на

предложный и наоборот;

2) количественная: уменьшение или увеличение числа обязательных

именных элементов, присоединяемых предикатом;

3) фразовая: появление в структуре предиката поствербиальных

элементов (послелогов).

Выводы по главе

Под глаголом понимается такая часть речи, которая выражает действие

или состояние как процесс и характеризуется такими грамматическими

категориями, которые указывают 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.

На современном этапе развития лингвистики выделяют три принципа

при классификации глагольной ле ксики:

денотативный (тематический);

парадигматический;

синтагматический .

Семантика глагола часто определяется контекстом. Семантически все

представленные классы глаголов подразделяются на целый ряд групп и

подгрупп. В данные группы и подгруппы входят глаг олы с каузативным

значением.

Семантика мотивирующего имени отыменного глагола не только

предопределяет семантические и  синтаксические свойства производного от
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него по конверсии глагола, но и задает своеобразный эталон валентности,

модификации которого сигнализируют об изменении семантики глагола

(метафоризации, нейтрализации именной семы) и появлении

дополнительных оттенков смысла. На синтаксическом уровне такие

модификации представлены формальной, количественной и фразовой

разновидностями.

Методологической базой для решения проблемы функциональной

категоризации глаголов звучания является функционально -семиологический

подход, позволяющий изучать значение языкового знака в момент его

формирования, т.е. во время порождения высказывания. Категориальное

значение глагола выявляется в структурной схеме предложениявысказывания

и определяется следующими факторами: лексической семан тикой глагола,

значением грамматической формы глагола, общим структурным значением

предложения и ближайшим контекстом.
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Глава 2 Семантика отыменных глаголов семантического поля «Food»

2.1 Структура и состав отыменных глаголов семантического поля

«Food»

Питание – исторически изменчивый компонент общечеловеческой

материальной культуры, который вносит свою лепту в формирование

культуры духовной; питание – проявление образа жизни народа;  в пищевых

традициях можно увидеть отражение морально -нравственных принципов

любого культурного социума.

В семантическом поле «Food» было выделено два крупных микрополя:

«Meal» и «Drink».

Первое большое микрополе распадается на 2 подполя с ядрами:

а) блюда (Dishes»),

б) способы приготовления и приема пищи

(«Cookingmethodandmessing»).

Подполе «Dishes» и подполе «Cookingmethodandmessing» содержат

следующие микрополя в своем составе:

Подполе «Dishes» делитсянаследующиемикрополя : «First course»,

«Second meal course», «Second fish course», «Poultry», «Tapas», «Cooked

desert», «Desert», «Fruit and vegetables», «Oil and spice», «Sea product».

Проанализировав фактический материал, мы выяснили, что подполе «Блюда»

составляет 28 % от общего количества представле нных лексем с семантикой

еды.

Подполе «Cooking method and messing» подразделяется, всвоюочередь,

на: «Messing», «Drinking», «Cooking method», «Restaurant», «Foodservice

facilities», «Meal name», «Feeding time», «Cooking devices», «Meal

characteristics», «Dish», «Appetite». Подполе «Cookingmethodandmessing»
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содержит 59 % общего количества лексем с семантикой еды. Микрополе

«Drinks» включает в себя 2 подполя с ядрами:

а) алкогольные напитки («Spirita»)

б) безалкогольные напитки («Drinks»).

В свою очередь, подполе «Spirita» содержит 2 микрополя: «Wine» и

«Wodka». Микрополе «Drinks» составляет примерно 7 % от общего

количества лексем с семантикой еды.

Кухня Великобритании отличается своей традиционностью. Однако в

связи с появлением итальянских и китайских ресторанов в последнее время

довольно заметно влияние их кухни. Это находит свое отражение в

использовании элементов названий выше упомянутых кухонь в названиях

английских блюд: lasagna, spaghetti bolognese, Chow mein sandwich,Béchamel

sauce, Kung Pao chicken, Wonton soup, Brie cheese, Egg foo young, Chop suey ,

Moo shu pork, Chow mein.

Стоит отметить, что компоненты названий выше перечисленных блюд

щироко употребляются в английских пословицах, сленговых выражениях,

фразеологизмах, отражающих, в свою очередь, познание действительности

британцев, например, keep your breath to cool your porridge, it’s my bread and

butter, hope is a poor man’s bread (Надежда – хлеб бедняка), praise is not

pudding (Спасибо в карман не положишь), to pick the plums out of the pudding.

Так основным признаком семантического поля « Food» являются,

названия блюд, способы приготовления пищи, традиционные праздничные и

повседневные блюда, традиции в приёме пищи, например, lunch, breakfast,

5o’clock tea, dinner, Yorkshire pudding в Великобритании; fry bread, corn

bread, Sweet potato, squash в США.

Traditional dishes - Breakfast: weekdays breakfast - cereal, Weetabix, tea

with milk, toast with marmalade, toast or fried bread, Corn flakes, boiled eggs,

bakon and eggs, muffins, bacon and eggs, sausage, coffee, fruits; pizza, pastry -

apple pie, hamburgers,  runza ; week-end breakfast («Full breakfast»)– sausages,

pudding – black pudding, white pudding, grilled or tinned tomatoes, fried, fried
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mushrooms; pastry - shepherds, pork pie, cottage and fisherman's pie, Yorkshire

pudding, scones; alcohol drinks - ale, whiskey, porter, sherry.

Таким образом, данное исследование показало, что кулинарный

дискурс представляет собой хорошо структурированную систему, все

единицы которой объединены общими семантическими признаками,

определяющими ее структуру и место в лексико -семантической системе

русского языка. В гастрономической сфере активно реализуются

метафорические названия. В кулинарной лексике широко распространены

компоненты зоонимы. Языковые средства обозначения лошади являются

самыми частотными в названиях такого род а. Они входят в наименования

продуктов питания, блюд, алкогольных напитков. При помощи метафоры

отражается внешний вид продукта, вкус или воздействие, которое он может

оказать на целевую аудиторию.

Представленные микрополя семантического поля « Food» значительно

отличаются по объему: микрополе « Meal» составляет 87 % от всего

семантического поля «Food», а микрополе «Drinks» - только 7 % от общего

количества слов семантического поля « Food».  Представим схематично

структуру семантического поля «Food» (рис. 1):

Рисунок 1 – Структура семантического поля «Food»
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2.2 Особенности значения отыменных глаголов семантического поля

«Food»

В рамках данного раздела пре дставим особенности отыменных

глаголов семантического поля «Food». Отобранные для исследования

глаголы были поделены на тематические группы по принципу актуализации

в них того или иного семантического признака. По результатам анализа были

выделены следующие группы отымённых глаголов семантического поля

«Food»:

1) потреблениепищи:

If it is so with the godly sort, as Job's children were, that they may forget

themselves at such a time, and step too far, and slip a sin; what shall we say of

them I that drive God out of their company when they banquet, and say that

Scripture does(banquet ‘пировать’) (Smith, c. 120);

As soon as he bites you, make your yelping noise and look away from him. If

your dog looks startled or perplexed and tries to solicit your attentio n(bite

‘кусать’)(Stevenson, c. 86);

When a Muslim has an illness in Ramadan, he breakfasts if he is not able to

fast, or he continues his fasting if he is able to endure the pain.  (breakfast

‘завтракать’) (Jazaery, c. 159);

It is not well adapted to a country of enclosures, because it browses upon the

twigs of hedges, and escapes over the barriers intended to confine it. It is in wild

rocky countries, therefore, that the goat is chiefly reared   browse ‘проростать’

(Low, c. 687),

The coney, because he chews the cud but doesn't have a parted hoof, he is

unclean to you. (chew ‘жевать’) (Bible, c. 15);

She could be confident but only when she

consumes substances. (consume‘поглощать, потреблять’) (Poetry, c. 89);
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He is the chief of God's works, made to be a tyrant over his peers ;c for he

takes' the cattle of the hills for his prey and in his jaws he crunches all wild beasts.

(crunch ‘грызть, хрустеть`) (Oxford Study Bible, c. 584);

After he drains his final ball, resurrecting his game from a certain loss to a

reasonable 523 million, he sits in the bleachers, where he's greeted with

compliments—not on his final score but on his skill in general.  (drain ‘осушать’)

(Ruben, c. 96),

He lunches in his riding clothes because he is a low swank.'

Tonywasvisiblyamused. '(lunch‘завтракать; обедать; естьвресторане’ (Wallace, c.

89),

2) предоставлениепищи:

She banquets on rich foods in a great hall, she talks with all her friends, she

didn't go to Morehouse or to no house, and she has legs. (banquet‘устраивать

пир’) (King, c. 58).

Большинство значений проанализированных лексических единиц

включает несколько общих признаков.

Метод компонентного анализа глагольных лексем позволил нам

получить список глаголов со значением ‘потребление пищи’ в английском

языке. В этот список вошли сорок три глагольные лексемы. Предъявленный

список является открытым. Отбор глагольных лексем ограни чивается:

1) синонимичными рядами, представленными в словарях синонимов

английского языка;

2) заключительным этапом swallow в процессе «потребление пищи», о

чем мы узнаем из дефиниций гиперонимов eat и drink;

3) сферой использования – глаголы исследуемой группы находят

отражение в предложениях художественных произведений английского

языка;

4) употреблением лексических единиц с яркой эмоционально -

экспрессивной окраской, которые представляют явление под названием

сленг: pig out ‘наедаться как свинья’ (slang) – to eat too much of food и др.,
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поскольку данная группа слов имеет свойственное ей своеобразное

употребление, а также данный стиль речи трудно зафиксировать, так как он

находится в постоянном движении.

Интегральные и дифференциальные семантические пр изнаки значений

(процесс потребления твердой пищи, процесс потребления жидкой пищи,

этапы потребления пищи, потребление пищи человеком или животным,

дополнительные характеристики процесса) были обнаружены в структуре

значений корпуса исследуемых глаголов п ри анализе глагольных лексем. По

интегральным и дифференциальным признакам и дополнительной

тематической характеристике подгруппе «Потребление пищи» мы выделили

следующие подгруппы:

1) подгруппа глаголов, отражающих значение ‘потребление твердой

пищи’:

As soon as he bites you, make your yelping noise and look away from him. If

your dog looks startled or perplexed and tries to solicit your attention (bite

‘кусать’)(Stevenson, c. 86);

2) подгруппа глаголов, отражающих значение ‘потребление жидкой

пищи’:

A friend returned from New York, where she teaed with Miss Willa Cather,

reports a fondness on the part of Miss Cather for Theodore Dreiser and Sherwood

Anderson. (tea `пить чай`) (Bruce, c. 37);

3) подгруппа глаголов, отражающих значение ‘ потребление твердой и

жидкой пищи’:

She could be confident but only when she consumes substances.  (consume

‘поглощать, потреблять’) (Tacu Poetry, c. 89);

4) подгруппаглаголов, отражающихзначение ‘этапыпотребленияпищи’:

When a Muslim has an illness in Rama dan, he breakfasts if he is not able to

fast, or he continues his fasting if he is able to endure the

pain.(breakfast‘завтракать’) (Mohammad, c. 258);

5) подгруппаглаголов, отражающихзначение ‘предоставлениепищи’:
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She banquets on rich foods in a great hall, she talks with all her friends, she

didn't go to Morehouse or to no house, and she has legs. (banquet‘устраивать

пир’) (King, c. 63).

6) подгруппа глаголов, отражающих значение ‘потребление пищи при

наличии дополнительных хара ктеристик процесса’ – данная подгруппа

выделена на основе «дополнительных тематических характеристик процесса

(социальное состояние, темпоральное состояние и др.)». Дополнительные

характеристики присутствуют в лексическом значении глаголов исследуемой

группы и в предложениях с этими глаголами, как правило, расположены в

его рематической части.

Подгруппа глаголов, отражающих значение ‘потребление твердой

пищи’, включает следующие лексические единицы: bolt, browse, champ,

chomp, crunch, devour, eat, feast, g naw, gobble, gorge, graze, munch, nibble,

wolf. Установление принадлежности лексических единиц к подгруппе

глаголов ЛСГ «Потребление твердой пищи» проводилось на основе

выделения при их компонентном анализе постоянного признака значения

‘потребление пищи’ – гиперонима eat. Причисление глаголов к данной

подгруппе также возможно, если в структуре значения имеется компонент

‘food’.

Например: bolt ‘глотать не разжевывая’ – to eat something very quickly:

When the bell rang she bolted her breakfast and ran out o f the back door ‘Когда

зазвенел звонок, она проглотила завтрак и выбежала через заднюю дверь ’;

crunch ‘грызть, хрустеть’ – to eat hard food in a way that makes a noise: She

crunched her apple noisily ‘Онасхрустомелаяблоко’; nibble ‘откусывать’ – to

eat small amounts of food by taking very small bites: He nibbled the small biscuit

cautiously ‘Онааккуратнокусалапеченье’.(Stevenson, c. 185)

В подгруппе глаголов, отражающих значение ‘потребление твердой

пищи’, возможно деление глагольных лексем с учетом приз нака ‘тип

субъекта’: человек или животное. Например: eat‘есть’ –

toputfoodintoyourmouth, chewandswallow: Idon’teatmeat‘Я не ем мясо’ –
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наличие личного местоимения свидетельствует о потреблении пищи

человеком; browse‘пастись’ – toeatleaves, etc. thataregrowinghighup

(ofcows‘коровы’, goats‘козлы’): Threecowswerebrowsinginthemeadow ‘Три

коровы паслись на лугу’ – прямое указание на ‘тип субъекта’; graze‘пастись’

– toeatgrassthatisgrowinginafield: Thedeergrazed‘Олень пасся’ – наличие

существительного grass ‘ трава’ в семантике глагола свидетельствует о

потреблении пищи животным.

Подгруппа глаголов, отражающих значение ‘потребление жидкой

пищи’ включает глаголы drain, drink, guzzle, imbibe, lap, nip, quaff, sip, suck,

sup 1, swig. В рассматриваемой группе глаголов общим значением является

постоянный признак значения ‘потребление пищи’ – гипероним drink или

наличие компонента liquid в структуре значения.

В исследуемой подгруппе глаголы drink, imbibe, nip отражают значение

‘потребление спиртных напитков’ , о чем свидетельствует наличие

компонента alcohol/liquor в их дефинициях. Например: drink‘пить’ –

todrinkalcoholespeciallywhenit’sdoneregularly:

Hehaddrunkhimselfunconsciousonvodka ‘Он напивался водки до беспамятства’;

imbibe‘поглощать (спиртное)’ – todrinksomethingespeciallyalcohol:

HehadimbibedsomemuchstrongbeersinhisyoungdaysinManchester ‘В юности,

когда он жил в Манчестере, он поглощал куда более крепкое пиво’; nip‘пить

маленькими глотками (спиртное)’ – totakeliquorinnips:

Gettinghigherallthetimebynippingatbottlesfilledwithmartini ‘Он кайфовал,

попивая мартини’ (TheDavinaGrahamThrillers : TheDefector).

Реализация лексического значения глагола drink зависит от некоторых

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

возрасте человек способен употреблять 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’), то речь в таком случае идет об употреблении

спиртного. Однако в предложении The child drinks a lot ‘Ребенок много пьет’
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никто не воспримет данную информацию как употребление спиртного

напитка ребенком. В этом случае выраженность  такого концептуального

признака, как возраст субъекта, оказывает влияние на реализацию значения.

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 гиперонимами eat и drink.

Глаголам данной подгруппы характерно также наличие к омпонентов food и

liquid. Например: consume‘поглощать, потреблять’ – toeatordrinksomething:

Beforehediedhehadconsumedalargequantityofalcohol ‘Перед смертью он

потреблял большое количество алкоголя’ [9].

Данной подгруппе свойственно наличие глаголов, обознач ающих

‘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. Приведем пример: 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’; snack ‘перекусывать’ – to eat snacks between or instead of main

meals: It is healthier to snack on fruit rather than chocolate

‘Полезнееперекусыватьфруктами , анешоколадом’; He gained his weight just

from snacking between meals ‘Оннабралвес, постоянноперекусывая’ (Dads,

Kids, and Fitness: A Father's Guide to Family Health).

Подгруппаглаголов, отражающихзначение

‘потреблениепищиприналичиидополнительныххарактеристикпроцесса ’,

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,
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wolf. Взначениях, передаваемымиглаголамиэтойлексико -

семантическойподгруппы,

содержитсяуказаниенаналичиедополнительныххарактеристикпроцесса

«потреблениепищи»: характеристикиобразадействия , временииместа: crunch

– to eat hard food in a way that makes a noise ‘сшумом’; 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’;

quaff – to swallow a drink in large drafts ‘большимиглотками’; sup 2 – to eat the

evening meal ‘вечернийприемпищи’; lunch – to eat especially at a restaurant

‘особенновресторане’; wolf – to eat food very quickly, especially by putting a lot

in your mouth at once ‘оченьбыстро, наполняяротбольшимколичествомеды’;

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

онсъелдвахотдога’; munch – to chew with a crunching sound ‘сшумом’: He just

sat there munching peanuts ‘Тамонприселиначалгрызтьарахис ’ [9].

В подгруппу глаголов, отражающих значение ‘предоставление пищи’,

входят следующие глагольные лексемы, объединенные социальной

характеристикой: banquet, breakfast, feed, tea .

Установлениепринадлежностиназванныхлексическихединицпроводилосьнао

сновевыделенияпостоянногопризнака – give ‘давать’, treat ‘угощать’ – to pay

for something or give somebody something that is very special or enjoyable;

supply ‘снабжать’ – to give or provide something; entertain

‘приглашатьгостейиугощать’ – to welcome somebody as a guest, especially to

your home, to give food and drink. Приведемпримеры: banquet ‘устраиватьпир’

– to treat with a banquet; breakfast ‘кормитьзавтраком’ – to supply or entertain

with breakfast; feed ‘кормить’ – to give food to a person or an animal; tea

‘угощатьчаем’ – to entertain with tea. 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
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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: 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 характерис тик процесса»; почти все

глаголы подгрупп «Потребление твердой пищи» и «Потребление жидкой

пищи» обладают дополнительными характеристиками процесса.

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.

Кроме того, глаголы со значением «Потребление пищи» различаются

стилистическими, узуальными и коннотативными компо нентами 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 ; to

consume a large quantity of alcohol [9]‘потреблять большое количество

алкоголя’. Ingest – to take food, drugs, etc. into your body, usually by
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swallowing: Does a man dine well because he ingests the requisite number of

calories?; to ingest the requisite number of calories (Stevenson, c.

56)‘потреблятьнеобходимоеколичествокалорий’. 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’).

Таким образом, показано, чт о в английском языке существует

огромный пласт отымённых глаголов семантического поля « Food»,

позволяющий описать процесс приема пищи.
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Выводы по главе

Семантическое поле «Food» включает два крупных микрополя: «Meal»

(блюда; способы приготовления и приема пищи) и «Drink».

Подполе «Meal» делитсянаследующиемикрополя : «First course»,

«Second meal course», «Second fish course», «Poultry», «Tapas», «Cooked

desert», «Desert», «Fruit and vegetables», «Oil and spice», «Sea product».

Проанализировав фактический материал, мы выяснили, что подполе «Блюда»

составляет 28 % от общего количества представленных лексем с семантикой

еды.

Подполе «способыприготовленияиприемапищи  » подразделяется,

всвоюочередь, на: «Messing», «Drinking», «Cookin g method», «Restaurant»,

«Foodservice facilities», «Meal name», «Feeding time», «Cooking devices»,

«Meal characteristics», «Dish», «Appetite». Подполе «Cooking method and

messing» содержит 59 % общего количества лексем с семантикой еды.

Микрополе «Drinks» включает в себя 2 подполя с ядрами: алкогольные

напитки, безалкогольные напитки.

В ходе анализа были определены следующие структурно -

семантические компоненты лингвокультурологического поля:

– имя, имеющее общее языковое значение и коррелирующее

лингвокультурологическое поле с именами понятий соответствующего

смысла;

– ядро, представляющее собой классы лингвокультурем (субполя) и их

категориальные отношения: центр и периферия.

По результатам анализа были выделены следующие группы

отымённых глаголов семантического поля «Food»: потребление пищи;

предоставление пищи.
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По интегральным и дифференциальным признакам и дополнительной

тематической характеристике подгруппе «Потребление пищи» были

выделены следующие подгруппы:

1) подгруппа глаголов, отражающих значен ие ‘потребление твердой

пищи’;

2) подгруппа глаголов, отражающих значение ‘потребление жидкой

пищи’;

3) подгруппа глаголов, отражающих значение ‘потребление твердой и

жидкой пищи’;

4) подгруппа глаголов, отражающих значение ‘этапы потребления

пищи’;

5) подгруппа глаголов, отражающих значение ‘предоставление пищи’;

6) подгруппа глаголов, отражающих значение ‘потребление пищи при

наличии дополнительных характеристик процесса’ – данная подгруппа

выделена на основе «дополнительных тематических характеристик  процесса

(социальное состояние, темпоральное состояние и др.)». Дополнительные

характеристики присутствуют в лексическом значении глаголов исследуемой

группы и в предложениях с этими глаголами, как правило, расположены в

его рематической части.

В подгруппу глаголов, отражающих значение ‘предоставление пищи’,

входят следующие глагольные лексемы, объединенные социальной

характеристикой.
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Заключение

Под глаголом понимается такая часть речи, которая выражает действие

или состояние как процесс и характеризуется такими грамматическими

категориями, которые указывают на отношение высказываемого к моменту

речи, действительности, участникам речевого акта и т.п. (т.е. вре мени,

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

сказуемого и особой системой формо - и словообразовательных моделейС

точки зрения синтаксиса глагол выступает в предложении в виде сказуемого,

ему присущи особые формо- и словообразовательные модели.

В современном языкознании существует множество классификаций

глаголов, которые базируются на различных принципах.

Большинство исследователей выделяют два вида классификаций

глаголов: морфологическую и семантическую.

Представители генеративной семантики 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.

Среди классификационных категорий, выделяющих глагол среди

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

категория наклонения, категория транзитивности

(переходности/непереходности) и категория валентности.

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.). Многогранный и своеобразный характер значения

глагола основательно влияет на семантическую классификацию глаголов.

Парадигматические классификации семантическог о плана глагольной

лексики осуществляются путём выделения в значениях слов (при их

сравнении с идентификатором) тождественных и дифференциальных

компонентов. По этому принципу задаются, как пример, основные классы

предикатов с инвариантными значениями дейс твия, состояния, свойства и

отношения. Поэтому же принципу выделяются различные лексико -

граматические разряды, в том числе аспектуальные группы глаголов,

каузативные и некаузативные, модальные глаголы и т.п. Парадигматические

классификации перекрещиваются с тематическим (денотативным), но

полностью с ними не совпадают.

Семантика глагола часто определяется контекстом. Семантически все

представленные классы глаголов подразделяются на целый ряд групп и

подгрупп. В данные группы и подгруппы входят глаголы с кау зативным

значением.

Под валентностью понимается способность глагола управлять

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

очередь, понимает подлежащее и дополнение (прямое и косвенное)

Конверсия, при помощи которой образуются отымён ные глаголы,

определяется в современной лингвистике как способ словообразования без

использования специальных словообразовательных аффиксов; разновидность

транспозиции, при которой переход слова из одной части речи в другую

происходит так, что назывная фор ма слова одной части речи используется

без всякого материального изменения в качестве представителя другой части

речи.

При конверсии между производной и исходной основой возникают

следующие изменения:

- происходит изменение семантики производного слова в сравнении с

исходной основой; например, прилагательное, переходящее в
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существительное, перестает обозначать признак предмета и начинает

выражать предмет;

- изменяется сочетаемость производных слов; так, существительное

может употребляться в любой позиции в  предложении, а, переходя в класс

прилагательных, оно употребляется только перед существительным;

- изменяется парадигма слова; переходящее слово принимает все

грамматические признаки новой части речи; например, существительное,

переходя в разряд прилагательных, как и прилагательные, перестает

изменяться по падежам, числам и категории притяжательности.

Семантическое поле «Food» современного английского языка

представляет собой хорошо структурированную систему, все единицы

которой объединены общими семантиче скими признаками, определяющими

ее структуру и место в лексико -семантической системе языка.

Языковые средства обозначения лошади являются самыми частотными

в названиях такого рода. Они входят в наименования продуктов питания,

блюд, алкогольных напитков.

В составе семантического поле «Food» было выделено крупных

микрополя:

- «Meal» (блюда; способы приготовления и приема пищи)

- «Drink» (напитки: алкогольные, безалкогольные).

Установлено, что подполе «Meal» делится на следующие микрополя:

- «First course»,

- «Second meal course»,

- «Second fish course»,

- «Poultry»,

- «Tapas»,

- «Cooked desert»,

- «Desert»,

- «Fruit and vegetables»,

- «Oil and spice»,



51

- «Sea product».

Методом статистического анализа было установлено, что подполе

«Блюда» составляет 28 % от общего количества представленных в

семантическом поле «Food» лексем.

Анализ показал, что подполе «способы приготовления и приема пищи»

подразделяется на:

- «Messing»,

- «Drinking»,

- «Cooking method»,

- «Restaurant»,

- «Foodservice facilities»,

- «Meal name»,

- «Feeding time»,

- «Cooking devices»,

- «Meal characteristics»,

- «Dish»,

- «Appetite».

Подполе «Cooking method and messing» содержит 59 % от общего

количества представленных в семантическом поле «Food» лексем.

Подрополе «Drinks» включает в себя 2 подполя с ядрами: алкогольные

напитки, безалкогольные напитки.

Исследование позволило выделить следующие группы отымённых

глаголов семантического поля «Food»: потребление пищи; предоставление

пищи.

По интегральным и дифференциальным признакам и дополнительной

тематической характеристике подгруппе «Потребление пищи» были

выделены следующие подгруппы: подгруппа глаголов, отражающих

значение ‘потребление твердой пищи’;  подгруппа глаголов, отражающих

значение ‘потребление жидкой пищи’; подгруппа глаголов, отражающих

значение ‘потребление твердой и жидкой пищи’;  подгруппа глаголов,
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отражающих значение ‘этапы потребления пищи’; подгруппа глаголов,

отражающих значение ‘предоставление пищи’; подгруппа глаго лов,

отражающих значение ‘потребление пищи при наличии дополнительных

характеристик процесса’ – данная подгруппа выделена на основе

«дополнительных тематических характеристик процесса (социальное

состояние, темпоральное состояние и др.)». Дополнительные ха рактеристики

присутствуют в лексическом значении глаголов исследуемой группы и в

предложениях с этими глаголами, как правило, расположены в его

рематической части.

В подгруппу глаголов, отражающих значение ‘предоставление пищи’,

входят следующие глагольны е лексемы, объединенные социальной

характеристикой.

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 значения ми

других компонентов по нескольким линиям.

Кроме того, глаголы со значением «Потребление пищи» различаются

стилистическими, узуальными и коннотативными компонентами значения.
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