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ОБ ОСНОВНОМ И ПРОИЗВОДНОМ СЛОВЕ 
ЯРИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НО КОНВЕРСИИ 

Большое значение для правильного освещения сущности конверсии 
имеют работы проф. А. И. Смиршщкого1. Одна из заслуг А. И. Смирниц-
кого в том, что он провел четкую границу между конверсией как способом 
словообразования и конверсией как типом словообразовательных отно
шений на определенном этапе развития языка, иными словами — между 
конверсией в диахронном и в синхронном плане. 

Чрезвычайно важным для синхронного аспекта конверсии является 
поставленный А. И. Смирницким вопрос о внутренней или семантической 
производности слов, связанных отношениями конверсии. А. И. Смирниц-
кий предлагает два критерия внутренней производности — критерий ана
логичных семантических образований и критерий противоречия лекси
ческого и грамматического значения слова2. Однако применение этих 
критериев на практике показало, что далеко не во всех случаях с их по
мощью можно определить основное и внутреннее производное из двух 
слов, соотносящихся по конверсии. 

Так, критерий аналогичных семантических образований не может 
иметь достаточно широкого применения из-за трудности определения 
дринадлежности слов к тому или иному семантическому классу3. Этот 
критерий может быть более успешно применен, если оперировать одним из 
конкретных типов семантически аналогичных образований, а именно — 
синонимическими рядами. По крайней мере определение принадлежно
сти исследуемого слова к тому или иному синонимическому ряду является 
менее трудным, чем определение принадлежности слова к семантическим 
классам иного порядка. Если рассмотреть синонимический ряд, в который 
входит данное слово, то по структурной простоте или производности си
нонимов можно судить о внутренней простоте или производности инте
ресующего нас слова. Так, например, о внутренней производности суще
ствительного геЬике «упрек» можно заключить по структурной производ
ности его синонимов айтопШоп «увещевание», ^ер^0Vа^ «порицание», 
скШпд «укор»; о внутренней производности существительного юогк «ра
бота» — по структурной производности его синонимов оссираНоп «заня
тие», ет.рХоутепЬ «служба» и т. д. В данном случае все слова с более слож
ной структурой подтверждают внутреннюю производность корневых 
слов, так как, например, отношения геЬике «упрекать» и геЬике «упрек» 
аналогичны отношениям айтотзк «увещевать» — айтопШоп «увеще
вание», гергоуе «порицать» — гергоьа1 «порицание» и т. д« 

1 См. в связи с этим 10. А. Ж л у к т е н к о, Конверсия в современном англий
ском языке как морфолого-синтаксический способ словообразования, ВЯ, 1958, № 5. 

2 А. И. С м и р н и ц к и й, Так называемая конверсия и чередование звуков 
в английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1953, № 5. 

3 Вопрос о семантических классах слов или, как их часто называют, «семанти
ческих полях» еще мало разработан. См., например; 3. О л т а п, ТЬеопез о! ЬЪе 
«Пп^шзИс Пе1с1», «\Уогс1», УО1. 9, № 2, 1953; 8. 1П 1 т а п п , ТЬе рппс1р1ез о! 
«етанИсз, С1аз^о^, 1951. 
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Можно было бы, пожалуй, выделить самостоятельный синонимический 
критерий внутренней производности. Однако применение синонимиче
ского критерия, так же как и критерия аналогичных семантических обра
зований, в значительной степени ограничено. Синонимический критерий 
может быть относительно надежным только в области абстрактных слов, 
синонимы которых обладают сложной морфологической структурой. 

Второй выделенный А. И. Смирницким критерий (противоречие между 
значением корня и категориальным значением слова) применим только 
для тех случаев, где предметное или, наоборот, процесс}гальное значение 
корня не вызывает сомнений, т. е. для случаев типа {1о) ]а1кег, {1о) репг 
(а) }а11, (а) гип и т. д. Но существует огромное число слов, соотносящихся 
по конверсии, где характер корня не выражен достаточно ясно. Ср., на
пример, апзмег «отвечать» и апзгиег «ответ», ассогй «согласовывать(ся)» 
и ассогс1 «согласие», та1ск «подбирать под пару» и таЬсЪ, «пара, ровня» 
и т. д. К таким словам данный критерий не применим. 

В настоящей статье предлагается еще несколько критериев внутренней 
или семантической производности, при помощи которых можно определить 
основное и производное слово почти в любом соотношении по конверсии 
в современном английском языке. Определение основного и производного 
слова является необходимой предпосылкой всякого синхронного исследо
вания в области конверсии, ибо без четких критериев внутренней произ
водности невозможно даже правильно отобрать материал для исследо
вания. 

Словообразовательный критерий внутренней производности 

Слова, соотносящиеся по конверсии, существуют в языке не изолиро
ванно, а в системе других словообразовательных отношений, связываю
щих слова общего корня в определенные структурно-семантические един
ства, называемые словообразовательными гнездами. Характер структур
но-семантических отношений между членами словообразовательного гнез
да может быть использован в качестве критерия, позволяющего решить 
вопрос об основном и внутренне производном из двух слов, связанных 
отношениями конверсии. 

Рассмотрим типовое строение словообразовательного гнезда. 
Структурно-семантическим центром словообразовательного гнезда 

является его вершина— основное корневое слово (например, а{от «атом», 
йеьо1е «посвящать»). К нему тяготеют производные слова, связанные 
с ним непосредственно (соответственно а1отгзе, а1от1с, аЬотгзт, а1от1з1\ 
деуоИоп, (1еуо1ес1, д,еУо1ее, с1еуо1етеп1) и опосредованно (соответственно 
аЬотгзег, а1от\заИоп, а1от1са1, аЬотьсИу, <1еюоПоп1з1, (1егоИопа1, йеуоНо-
паИзпг, ЛеуоЬесИу, йеуо1ее1зт). Производные слова, связанные с корневым 
словом опосредованно, как структурно, так и семантически сложнее про
изводных слов, связанных с корневым словом непосредственно. 

Обратим внимание на тот факт, что по характеру производных слов, 
непосредственно связанных с вершиной гнезда, всегда можно судить о ча
сти речи корневого слова. Так, суффиксы -1зе, -гс, -гзС, -1зт и т. д. присо
единяются, как правило, к основе существительного, а суффиксы -ее> 
-теп1у -Поп, -апсе и т. д.— к основе глагола. 

Это положение сохраняет силу и для гнезд, в которых имеются слова, 
связанные отношениями конверсии. Рассмотрим строение некоторых из 
них. См., например, гнезда: /гапс1(п), /гага//гг/(а), Напс11езз(а)1 капс1у{&)г 
ЛадгсЫ(а), папс1(у); аг^е(п), ашезоте(а), аи>езотепезз(п), агг;/ггДа), аго}и1~ 
пезз(п), аги}и11у(ай\), аже1езз(а), агае(у); //оа^(у), }1оаШЫе(а.), //оа*а#е(п)г 
]1оаШ10п(п), //оа^г(п), //оа^ш^(а), //оа^(п); гиогк{у), июгкаЫе(а), гиогкаЫ-
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Шу(п), кюгкег(п), шогЫп§(а), гоогк(п). В каждом из этих гнезд имеется по 
два корневых слова. Какое же из них является вершиной гнезда? 

Характер производных первой степени (капс11и1, капсИезв, капйу и 
вш]и1, ашкзз, ашезоте) говорит о том, что вершинами первых двух гнезд 
являются существительные капй «рука» и аше «страх». Характер произ
водных ]1оа1аЫе, }1оа1а$е, ]1оаЫИоп, ЦоаШ, ]1оаИп% и ьюгкаЫе, гиогкег, 
тгкт§ говорит о том, что вершиной соответствующих гнезд являются 
глаголы 11оа1 «держаться на поверхности, плыть» и гоогк «работать». Гла
голы же капЛ «вручать» и агие «устрашать», так же как и существительные 
]1оа1 «поплавок, плот» и гиогк «работа, произведение» в системе остальных 
дроизводных первой степени, непосредственно связанных с вершиной 
гнезда, выступают как внутренне производные от нее. 

Таким образом, словообразовательный критерий внутренней произ-
водности заключается в следующем: если все или большинство производ
ных слов в данном гнезде носят непосредственно пли опосредованно отгла
гольный (отыменный) характер, то современное направление конверсии 
в данном гнезде — глагол->существительное (существительное—>глагол) *. 

Как показывают наблюдения, современные отношения чаще всего сов
падают с историческими (в тех случаях, где их можно установить). Однако 
имеются случаи, где современные отношения противоречат историческим. 
Так, например, глагол тоиШ «отливать, формовать» возник способом кон
версии от существительного тои1(1 «отливка, изложница», а современное 
соотношение слов в словообразовательном гнезде показывает на обратное 
направление конверсии, т. е. глагол является основным, а существитель
ное — внутренне производным (все производные первой степени: тоиЫ-
йЫе, тоиШтд, тоиШег — носят отглагольный характер). 

Словообразовательный критерий внутренней производности применим 
к значительному числу соотношений по конверсии в современном англий
ском языке. Условием применимости этого критерия является наличие 
в словообразовательном гнезде по крайпей мере нескольких производных, 
помимо слов, соотносящихся по конверсии. 

Характер связи значений внутри слова как критерий 
внутренней производности 

Исследование семантической структуры производных отглагольных 
существительных, связанных с глаголами отношениями конверсии, по
казывает, что производные существительные часто лишены собственного 
смыслового центра (им является основное значение исходного глагола). 
Значения таких существительных связаны между собой не непосредствен
но, а через одно или несколько значений исходного глагола. Например, 
значения существительного И]Ь «подъемная машина, лифт», «слой кожи 
на каблуке», «возвышенность», «вертикальная составляющая давления 
воздуха на самолет» и т. д. связаны между собой через основное значение 
глагола ЩЬ «поднимать». Аналогичное явление было обнаружено и С. М. Ко-
стенко2 при исследовании семантической структуры отыменных гла
голов, образованных от существительных способом конверсии. Значе
ния таких глаголов часто связываются между собой через основное 
значение исходного существительного. Например, значения глагола 
пей «вить гнездо», «жить в гнезде», «разрушать гнезда» связываются ме-

1 Другие части речи нами не рассматриваются. 
2 С. М. К о с т е н к о, Конверсия как способ образования глаголов от имен 

существительных в английском языке. Кянд. диссерт., Л., 1955. 



94 П. А. СОБОЛЕВА 

жду собой не непосредственно, а через основное значение существитель
ного пезЬ «гнездо». 

Наблюдения над характером связи значений внутри производного ело-
ва позволяют выделить еще один критерий внутренней или семантической 
цроизводности, который можно сформулировать следующим образом: 
опосредованный характер связи значений данного слова через одно или. 
несколько значений другого слова, соотносящегося с ним по конверсииу 
говорит о внутренней производности данного слова. 

При помощи этого критерия может быть установлена внутренняя, 
производность в тех случаях, к которым не применим ни словообразова
тельный критерий (из-за отсутствия или малого количества производных), 
ни остальные критерии (по семантическим причинам). Так, например,, 
применение этого критерия к соотношению 1гатр{\) и №атр(п) выявляет 
внутреннюю производность существительного по отношению к глаголу, 
так как значения существительного 1гатр «звук тяжелых шагов», «ме
таллическая подковка на ботинке», «путешествие пешком», «бродяга» и т. д.. 
связываются между собой не непосредственно, а через значение глагола 
1гатр «тяжело ступать, тащиться с трудом, бродяжничать». 

Определенная при помощи данного критерия внутренняя производность,. 
как правило, совпадает с исторической. 

Семантический критерий внутренней производности 
О производности и простоте слов, соотносящихся по конверсии, можно̂  

также судить по характеру семантических связей между ними. Для 
определения внутренней производности глагола по отношению к суще
ствительному можно пользоваться классификацией семантических связей, 
предложенной Е. Г. Сошдльской1. По классификации Е. Г. Сошдльской,. 
эти связи сводятся к следующим: 

1. Предмет — его назначение, функция. Например: реп «перо» — 
1о реп «писать пером», Лос1ог «врач» — 1о йосЬог «лечить». 

2. Предмет — характерное для него действие. Например: ]ох «лиса» — 
1о /о# «хитрить», сгогсй «толпа» — 1о сгоюЛ «толпиться». 

3. Предмет — уподобление ему. Например: агск «арка, дуга» — 1о 
агск «изгибаться дугой», ес1§е «острый край» — 1о ес1§е «заострять». 

Естественно заключить, что наличие одного или нескольких из пере
численных типов семантической связи в паре слов, соотносящихся по 
конверсии, служит доказательством первичности существительного и 
вторичности (производности) глагола. 

Для определения внутренней производности существительного по отно
шению к глаголу может быть использована предлагаемая ниже класси
фикация семантических связей между глаголом и отглагольным существи
тельным, соотносящимися по конверсии в современном английском языкег 

1. Действие — определенное количество, акт или процесс действия. 
Например: 1о $1го\1 «прогуливаться» — з1го11 «прогулка» {§о ]ог а з1го11)\ 
1о зШН «вздрагивать» — з1аг1 «вздрагивание» (§же а з1аН)\ 1о тоVе «дви
гаться» — тоуе «движение» (Ье оп Иге тоуе). 

2. Действие — действующее лицо или предмет. Например: 1о §га-
йиа1е «окончить учебное заведение» — §гас1иа1е «окончивший учебное за
ведение»; 1о Цех «сгибаться» — ]1ех «гибкий шнур для электропроводки». 

3. Действие — место действия. Например: 1о зШе «скользить» — 
зШе «ледяная гора или дорожка»; 1о }ог§е «ковать» — ]ог%е «кузница». 

4. Действие — объект действия. Например: 1о сказе «гнаться, пресле-
1 Е. Г. С о ш а л ь с к а я , Стилистическое использование отыменных глаголов 

в современном английском языке. Канд. диссерт., М., 1952. 
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довать» — сказе «животное, преследуемое охотником»; 1о ]ог!еи «утратить,, 
поплатиться чем-либо» — ]ог]еИ «конфискованная вещь». 

5. Действие — результат действия. Например: 1о 1еаг «рвать» —1еаг 
«дыра»; 1о гоогк «работать» — гоогк «произведение». 

Если у пары слов, соотносящихся по конверсии, обнаруживаются пере
численные отношения, то естественно заключить о простоте глагола и 
производности существительного. Определенная при помощи семантиче
ского критерия внутренняя производность в большинстве случаев совпа
дает с исторической, но иногда может противоречить ей. Так, например, 
в паре йге8${п) и йге88{\) глагол исторически является основным, а суще
ствительное — производным1. Современные же отношения между ними 
противоречат историческим, т. е. существительное выступает как основное 
слово, а глагол как производное, так как основное значение существитель
ного (1гез8 «платье, одежда» соотносится со значением глагола с1ге88 «оде
вать (ся)»,как «предмет» и «его назначение». 

Семантический и словообразовательный критерии внутренней произ
водности являются наиболее надежными для определения основного и 
производного слова при соотношении по конверсии, так как применение* 
их почти ничем не ограничено. 

Предлагаемые критерии внутренней производности применимы ко всем 
случаям соотношения по конверсии, независимо от их происхождения, 
т. е. и к словам, возникшим путем конверсии от исконных и заимствован
ных слов на протяжении истории английского языка [агсе (п) и агое (у),. 
/шгй(п) и капй {у),тоск(\) и тоск(п), агт (у) и агт(п)и т. д.], и к словам, 
соотносящимся по конверсии с древнеанглийского периода или восходя
щим к более древним отношениям аффиксации, относительно которых 
мы не располагаем достоверными данными: существительное ли возникло 
от глагола или глагол от существительного [гоогк (у) ж гоогк (и), ап8гоег{\} 
иапзгиег (п), ]1оа1 (у) и //оа^(п), тагк (у) и тагк(п) и т. д.], и к словам, заим
ствованным из других языков и ставшим в отношения конверсии на анг
лийской почве [)ог§е (у) и 1ог$е (п), ассоЫ (у) и ассоЫ (п), тагск (У) И 
тагск (п), §гайиа1е{\) и 8гайиа1е(\\) и т. д.]. 

Особенно полезными данные критерии являются в тех случаях, где 
невозможно установить историческую производность без этимологических 
исследований, выходящих за пределы английского языка (в случае заим
ствования пары или же из-за древности соотношений по конверсии). Если 
учесть, что таких соотношений в современном английском языке весьма 
значительное количество (около 40% среди пар «глагол — существитель
ное»), то станет ясно, что никакое исследование конверсии в синхронном 
плане не будет полным без учета этой большой группы слов, для которой 
особенно важным является решение вопроса о внутренней или семантиче
ской производности. 

1 См. «ТЪе сопс1ве ОхГогс! сИсЪюпагу», Ьоп<1оп, 1954. 


