
ЯЗЫКОЗНАНИЕ ХХХI'Ш (3) /987 

О КОМПОНЕНТАХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

И их СООТНОШЕНИЙ В ДЕРИВАТАХ РАЗЛИЧНblХ ТИПОВ 
И ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

IIАUЛОВАС АНГЛИUКАС 

Одна из ОСИОВНЫХ трудиостей, с которой сталкиваетси исс.,едоватonь 

семантиЮl слова, - ero мноrоnnановость. тесное переnлеJенис языковых 
значений разНЫХ типов. Нариду с лексическими и грамматическими 

многими лингвистами выделиются еще словообразоватonьные (дерllВа

циониы)) зна'lении. Хоти в пониманни последиего типа значений в линг

вистической литературе наблЮд;lетси рид расхождеllЮ; н общепр"нлтого 

определения до сих пор не существует, rлавные их осоБСIПlОСТИ в оБЩllX' 

чертах определены. Словообразовательные значею:я - это "обобщенные 

(типовые) категориальные значеНИR, имеющие специальное выражеЮIС, 

'1.0 не ЯВЛRющиеся обизательными" [Кубрикова, 1972, с. 357]. 
В практике исследовании, одиако, из-за отсутствии общепрннятых 

критериев В качестве деривационных значений разными лингвистами 

в эависимости от цели, характера и материала нсследовании выделиются 

значеНИR разной степеlПl обобщеlПlОcrи, по-разному соотиесеlDlы�e с трн

хотомией ,,язык-норма-речь" и в разной степени формально дифферен

цированные. 

Словообразовательное значение в аффИКёarn.ном словопроизводстве 
неотделимо от аффнкса (форманта): ХОТА это значение и ИВJшется 

в цёnOM результатом взаимодействия семантики ПРОИЗВОДRщей основы 
Н общего значеНИR суффикса, носителем el'O выступает лиl1lь аффикс. 
Это обьясияется тем, что, по выражению Р. С_ Манучарянэ, происходит 

,,покалиэзция общей дли pAд;I производиых части lDlаиа содержания 

в материально повторяющейся общей ДIlII ЮIX части lDIaнa выражеНИR" 

[1975,с.13]. 

Наличие у суффикса своего ообствениого значеНИR оообенио четко 

выJlвяется в тех cnучаях, Korд;l он однозначеh или одно из ero Зllачений 
является главным, дом'Инирующим. Налр., значение Лlща у английских 

суффиксальных морфем -1st, -ее и полусуффикса -man (ршnist ,,nианист", 
refugee .. беглец", workmtlll .. рабочий"), значение общественного течення, 
направпеНИR, ДОКТРИIIЫ у интернациоиальиого суффикса .j!l1l (орропи

nism "оппортунизм", idea/ism ,,идеализм"), значение не9ЗРОCnОГО суще

ства у pYCCKoro суффикса ~llокf-енок (слоненок, китайчонок). 
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Выделеllие указаИIIЫХ nериваиионных значений у проиэвоnных спи

ми СУФФllксамн не представляет какой-либо труnности. Более сложны�й 

сл}'чай llре.:\станляют ПРОИЗВОдllые, зиачения которых могут быть тесио 

cMeтellbl друг с друтом, а грашщы между IIИМИ nнффузны. Главным 

KpllТeplleM в определеllИИ дериваllltонного статуса таких значений н 

раэГР'llItчеJOIЯ их прут от друта является наличие у них спеииальных 

средств выражения: в качестве самостоятельных словообразовательных 

значений C;le;l.yeT выделять такие значения, которые выражены спеии
алЬНЫ~1II с)·ффи ксаМII или их наборами и могут выступать В рJlде дери

В3ТОВ CJТДС .. 1ЫIO ОТ дрyrи."<. свяэаJШЫХ С ЮlМ значении, т. е. Cn)'ЖJПЬ авто

HOMIU,IM стимулом словообразовательного aKTal , 

СловообраэоватеЛЫlое значение не ЯВJlJlеТСJl злементарным, нераэло

_МЫ" rрупповым значением. В нем более или MeH~e четко могут быть 

BЫД(':H~HЫ три КОМПОllента: 

1) катеl·ор"зльное зна'lение проюводных, т. е. значение qacm речи 
или ВЫ;J.еляемого внутри ее семантического класса, к которому omo
ситея эти IlРОИ3ВОD,lIые; 

2) указанне на характер СВJlЗИ ПОНЯТИЯ, обозначаемого дериватом, 

к ПОltятию, выражаемому моmвирующнм cnовом (репяЦИОIDIЫЙ ком

понент) ; 
З) обобщенное Зllачение моmвирующнх СЛОВ. 

Особенно четко трехкомпоненmость CJ10вообразовательного знаqеиия 

выявляется тогда, когда оно нсспедуетCJI на категориальном уровне, 

Hallp., в системе аПlU1икаmвной грамматики п. А. Соболевой: 
~- 1 ~~-- II---~ ~--III --~ 
"Субстанция, имеющая оmошеlDlе к nрутой субстанции", 

,--- I ___ .---- 1I ---~ r--- 111 --, 
• .признак, имеюl.ЦИИ оntоwение к субсташши". 
Словообразовательное знаqеlDlе, как отмечает Е. С. Кубрякова, ,,не 

столько вьщеляет самостоятельные :эначсЮUl, CKOIIЬKO ПQдчеРЮfвает 

связь ОДlIИX ПОltяmй сnрутими" [1978, с. 50]. Коикретизация этой свя
ЗИ t четкость ее выраженИR. в значительной степеЮt различает си в зави· 

симоcm от mna деривации н деривациОНIIОГО значеНИJl2 • В проюводных 
транСПОЗИТИВIIОГО и модификациониого типов ДОМИIDlРУЮШИМ являетCII 

1 8 качествс примера может служmъ вьщеляемая ЮtЖС иераРХIIЯ деРН8811НОЮlЫХ 
знаЧСIDIА имеll существительных акnlиАского Jlзыка с исхо.IDIыM вбcrрактны.м значе· 
Юlем СОСТОRЮIИ/УСЛОВИJI. 

2: ТИПЫ .D.ернп:щин н .D.сривIцIIоIDiыx ']llзчеllИЙ (траиспозlпивны,' МОд.llфНКauион. 
Id.d". MYТSWfOIIИblX), отражаюJ..ЦИе р8lJlичиые соотношсtDUI ]начеюtя ВффиКQI со эка. 
ЧСllием ПРОИ3ВОд.RщеR ОСНОВЫ, был.и ВЬШСJIСIO.l чешскими лингвистами, псрвыми 

ра:JВИВUDlМН ученис об ОНОМЦСНОЛОПiЧCСЮIХ капгория.х в словообразовlIИИИ. см. 
IШиРОко." Нещнмеико, 19681 •• "'!<Же IУрб) ... с. 1978J. 



эначеlmе производящей OCIIOBbI: при чисто« Тр::UIСIIОЗИШНl 311~'1(.·1U1~ 

производного от последнего отличается лишь категорн:lпы1мM ЗHa'ICIIIICM 

части речи, при модифик31ЩИ - только д.оIlоJIIIIпслIJII.ы\о1� се~lаНПf1JССК.IМ 

признаком, а категориальное значение производ.я.щеЙ основы не МСНII('Т

СИ. Как в первом, так и во втором случалх реляционный КОI\I(ЮIIСIlТ 

словообразовательных значений весьма ослаблен. ощушается ОЧСНЬ не

четко н прн формулировке ЭТIIX зна'lекий опускаетсн. TP:UICII03l1ТlIDHbIe 

и модификационные дериваЦIIОНllые зна'lеllИИ фо!,М}'лируются как ДИУХ· 

,--- 1 ---, ,.......---. 111 
компоненnrые ми даже ОДНОКОМПОllентые: ,,I13383HJtc ОТD:tСЧСIllIOГО 

~' (,""iteness ,,белизна", ЬQlшlitу "баllальность"), .~B~lrne 
• III~ 

отвлеченного действия" (pll.rijicatiotl ,,очистка, ОllИщснне", аlIIа:l?mСII( 

,,удивлекие") , "ослабленный признак" (b/ackis/I "черноватый", ba/Jis/I 
,,лысоватый"), ,,J1ИЦО женского пола" (directrix ,директриса", PO('f('SS 

"позтесса") , "змотивно-субъективная оценка лица" (S01my "сыIIк", 

princelet, prillceling, prillcekill .. князек" (lIренебр.), ,деМIIIIУТIIВIIОСТЬ" 

(ringlet ,,I<Оllечко", /ambkul ,,Rгнёнок", lodyki/l "м"п~ньк:uI леди"). Ронь 
семантики "роизводRШИХ основ в формироваllllИ IраиСПОЗllТИВllЫХ и 

модификационных словообразовательных значений невелика, поэто"у 

их третий компоиент, как показывают вышеприведенные фоРМУllIlРОВ

КИ, может содержать лишь указание на общекатеГОРИЗJIьное ЗН~ЧСllие 

МОТИВIIРУIOШИХ слов. 

МутаЦИОНIIЫМИ наэываются словообразовательные знаЧ~IIИИ таких 

проиэводных, которые обозначают совсем иные ПОIIЯТИЯ, чем те, кота

рые выражены МОТИВИРУIOIIШМ словом, но 'ИмеЮIIU\е к послеДllему 

какое-то отношекие. ПостроеЮlе эначений этого тнпа, четкость выраже· 

нии и удельный вес в них оrделыIхx компонентов оБУСЛОВЛlшается 

тем, к какой части рсчи ОШI относятся . 
.. Среди noлнозначиых частей речи ДОМИН~Пlвную ПОЗИЩIIO с ТОЧКИ 

3реlUlЯ их номинативной значимости занимают сущесmитсльиые. Только 

они мorYT нриобретать функцию собсmекио наименований (поmiла 

propria). Не случайно в Зтой свяэи, что обычно существительиые облада
ют наибоllьшей способностью диффереlЩИроватьCR ПО разным основани· 

ям. Имея в своей основе поняrnе субстанции предмета в LlDlpoKOM 
смысле слова, существительные развивают обычно миожесmо лексиче· 

ских категорий, конкретизнрующих предметность в терминах IIИца/н,," 
лица, оцywевленности/неодушевленносrn, ПРОИЗВОДIIТели дейсmии/его 

адресата, обладателя или носителя ОllределеНIlОГО IIризнака (свойсmа) 

или же ИСПОЛllИТеля какого-либо действии" (Языковая номииации. 

1977, с. 58). В субстантивных деривационных значениях акцентируется 
(часто с укаэаиием обобщенной семантики мотивнруюших слов) эначе-
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ние ТОЙ категории существительиых, в которую входят производные 

(т. е. первый компонент словооGразоватепьного значеlOlЯ), в то время 
как ОТIIОШСlше ЗlfачеllИЯ производного к значению мотивирующего 

слова HOCIIT весьма lIеопределеllНЫЙ, раСIL~ывчатый характер и в форму
лиров ках оБЫЧIIО lIе оговаривается. КОlIкретизация зтого ОТllошеlOlЯ 

R речи может про исходить под ВЛИЯllием ИIlДИВИДУального ЗllачеlOlЯ 

производяшей основы и языковой нормы. Действие последJlего особен

но четко проявляется в параллельных производны� •. Напр., в производ
НbIX roprr и ,ореmап их деРИВ3WiОЮlое значение "rOT, КТО имеет какое. 
либо ОТllошение к чеМУ-Нllбудь" под влиянием нормы реализуется 

в виде разных оrnоwенl1Й: roре, ,,тот, кто заllи:ма~тся изготовлением 

J<3J13ТOO·', ,ореmаlJ "тот, КТО ХОДИТ 110 канату, канатоходец", 

суффиксалыlя словообразовательная морфема, и в особенности 

субстаШНВllыii суффикс (формаIlТ), несст в себе весьма разнообразную 

информацl\lО. Так, 1'. С. КуGрякова и З. А. Харитончик выдолlllOТ в аф
фиксе слсД)lОЩНС значения: 

1) обшскатегориалыlеe Зllачение определенной части речи, благодаря 
которому суффикс выступает как носитель значения предмеТIIОСТН, 

процсссуалЫtости и т. п.; 

2) частное грамматическое или классифицирующее значение (налр. 
вид, спряжение глarола, род, склонеllне существительного) ; 

3) обшсе словообразовательное значеИllе, включающее пронзводное 
в O/UIН НЗ КРУIПIЫХ семаllтических разрядов внутри части речи, которые 

нерархичеСКIf подчннены� непосредспенно понятийIIы�M классам пред

меnюсти, проuсссуальносm и У. п.; 

4) чаC'ПIые словообразоватолыlы�e значеlOlЯ, которые ЯЗJIЯются даль· 
нейшими ветвлеlOlЯ~UI общего словообразовательного значения н кото

рые нерархически подчинены� зтому общему значению. 

Следует, однако, отметить, что не все перечисленные значения нграют 

ОдНнаковую роль в словообраэоваИIIИ и могут быть наэВ3НЬ1 самостоя

тельными, собствеl\llО словообраэовательны�н значениями. Напр. 

частны�e грамматические значеlllUl (рода, склонения, вида, спряжеlllUl) 

ЯВЛlDотся облнгаТОРllhlМ1I для всех слов соответствующих частей речи, 

не имеют непосредственного отиошения к словообразовательному 

акту и лишь оопутствуют реальны�M деривационIIы�M значениям. 

Не следует, на наш ВЗГЛЯД, выделить в K3'lecTBC собсrвеЮlО CJJовооб

разовательных и облнгаТОРllое зиачение часn. речн (субстантивности. 

процессуальности, признаКОВОСТl1 и т. п.) В тех случаях, когда оно пред

ставляет собою лишь семантический фон слов ОдНой части речи и в ело· 

вообразов3ИIIИ выступает лишь препомЛяясь через более коикреТllhlе 
собствеlUlO itеРlшациоииые значения. ОдНако такие значения могут 

рассматриваться в качестве реальных словообразовательных при чистоii 

транспозИl1ИИ, когда они ВЫСТУllают lIепосредственным стимулом слово-
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образовательного акта. Таковыми, напр., в английском Rзыке являютCJI 
значения оплагольнъ.х сущесrвиrельнъlX с суффиксами -(a)lion, -ing, 
.ment (напр., 10 соте, ,,исправлять" - co"ection .,исправление", 10 w"le 
,~lИсать" - writiIJg ,,писание", Со publisJ, "публиковать" - publishment 
,,nублИКОВ3JlИе"), отадьеКТИВ'IЫХ сущесrвительных с суффиксами 

.ity, --ness (dark "темный" - darkness "темнота", aClive ,,активный" -
activity ,,активность") и т. д. 

Для любого слова как иепроизводного, так и производного, кроме 

общ"категориального значения части речи, характерным является и зна· 

чение одного из семантических разрядов, в которых реалнзуется та или 

нная часть речи. 

Однако, как уже неоднократно отмечалось в лИЮ'вистической литера

туре, лексическая классификация нетождественна словообразователь

нойз . Сущесrвительнъ,е с одним и тем же деривационнъ,м значе.mем 
МОГУТ входиrь в разнъ.е сеМaJlТические классы. Так, напр~ аЮ'лийские 

производные сущеcrвиrельнь.е с агентивнь,м значением . (суффикс -ет) 
включ3Jот имена лица (hunter ,,охотник", builder ,,строиrель"), названИJI 
оруднй, М3JШIИ, npиспособлений (sower ,,сеялка", roller ,,валик"), денег 
определеlDlОГО достоинсrва (jiller ,,пятифунтовый (питидолnаровый) 

баикнот") и т. д. С ДРУГОЙ сторонь., сущеcrвительнъ.е, отиосящиеся 

к одному и ТОМУ же лексическому разряду, могут включать дериваты 

с разными словообразовательными зиачениями. Так, в разряд сущесrви

телЬНЫХ локальности английского языка ВХОДЛТ иаряду с непроизвоДllhl

ми словами дериваты с агентивиым значением (smoker "вагон или купе 
для куряl1lНX"), значением места, производным от абстрактиого значе

НИJI состояния/условия (rectory ,ДОМ приходского свящеюшка", king
dom "королевcrво"), а также производные, значение места КОТОРЫХ 

явпиется независимым и едннсrвеинь,м (scu1/ery ,,судомойня при кухне': 
plQJ.e/ariuт ,,планетарий", infirтary ,,лазарет, изолятор"). 

СлоJJOlУЮ миогоярусную иерархию образуют в английском языке 

производнъ,е существиrельнь,е с суффиксами -ship, ./tood, ~oт, -iSlП, 

-ery/.ry, -<ще, -ale, -асу/оСУ, ~псу/-епсу,'У, ... ге, -ice и иекоторыми другими, 
сочетающимися преимуществеlU.О с субстантивнь.ми осиовами. их общее 

значение состояния/условия может выступать в деривациониом акте 

В ЧИСТОМ, иеизмеlUlOМ виде. Напр., infant "младенец" - ;n/аnсу. ;nfant
hood "младенчеcrво". Чаще всего, однако, зто общее значение реализует
ся в следующих частных словообраэовательных зиачениях: 

э Нanр., из восьми nеКС:ИКО-l"p8ммаmческих раЗРJll10D СУЩl:CПlИПnЬНЫХ ангnИЙ· 
ского IDЫКа, 8ЬЩeJlнемы'" И. В. Арнольц (19661. лишь два имскrr с:пеLUtфичес:ки. 
только .ал.я. них СУФФИКWUlЫlые и1Dt noпус:уфcptкс.альные морфемы: -iя, -се, .... 
(имена пlЩj н ..ыр. -Ьood. -dom, -ilm, ~/.ry, ~С. -асс, -су, -аАСУ/-сасс, _, "у, 1IR 

И пр. (с:ущеCПIиteЛьные с: абctpaКlньам значением). 
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1) качества (суффиксы -ship, ~оod, -<10т, -ism, -ery/-ry, -age, -ecy/~y, 
.. псу/-епсу, -у, -ice)_ Напр_, foo/ery "rлупость", cowardice "трусость", 

moпhood ,,мужество"; 

2) положекия, paнra, титула, должности (-ohip, -llood, -<10т, -ery/-ry, 
.. te, -4!cy/~y, _су/-епсу, -age, -у, -ше): peerage ,,звание пэра",knighrhооd 
.,рыцарское эвание19,ргеsidеnсу .,преэидентство"; 
- 3) сферы деятельиости (-ship, ~оod, -ism, -ery/-ry, -age, -есу/-су, -у): 
dentistry ,,профессии эубиого врача", brokerage ,,маклерство", stotes
monship ,,искусство управлении государством"; 

4) функции, действии, практики (-ship. -<10т, -ism, -ery/-ry, -у, -ege, 
-ecy/~y): pilgrimage ,,паломничество", tе1ШIIСУ ,,владенне", choirmanship 
.,nредседателЪC1ll0,t; 

5) множество лнц (-ery/-ry, -<10т, -llood, -age, -есу/-су, -ship, -ism, 
-ste): peasantry "Kpecть.fIНCТВo" t membership ,,количество членов, со

став", aristocracy .,аристократи.Ji"; 
6) системы (-ism, -eтy/-ry, -age, -<10т, -у): monorchism "монархиэм", 

capitalism ,,капитализм", marxisт .,марксизм"; 
7) сферы, мира (-<10т): llippiedom .. мир IUUUIII", hoпшоm, turfdom 

,,мир скачек, ипподрома"; 

8) отношекия (-sllip, ~ооd, -ery/-ry, -ege): frieпdship ,дружба", ne,gh
bourhood "соседство", clientage ,,отношеllНR между клиентами н патро
ном". 

Болышfствоo частных значений отвлечеЮIЫХ существительных форми

руются под значительным влиинием обобшенной семантики про изводи

щи]( основ, которое может оргаllИЧескн входить в содержание дерива

ционного эначекия. Напр_, существительные с отвлеченными значеНИllМИ 

paнra, титула, рода деятельности, отношении н т _ п_ являются производ
ными соответственно от имен лиц с дифференцируюlШfМИ семантически

ми прюнаками ранга, титула, рода деятельности, оniошекия и т_ д. 

Все выше выделеЮlЫе частные деривационные значеllНR РадИально рас

положеНы вокруг исходиого общего эначекия СОСТОЯIGIЯ/УСЛОВИИ и 

связаны с последним отношеНИllМИ специализации_ Все они более или 

менее четко формально дифференцированы прн noмоlШf свойственных 

только каждому из них наборов суффиксов или отдельных суффиксов 

и способны выступать в словообразовательном акте автономно_ Исполь
зуя этот же критерий в некоторых вышеперечнсленных значеНI\JIX (3,4, 
6), можно вьщелить еще более специализироваЮlЫе эначекия, находи
щиеся с первыми в родо-видовых отношеlDlЯX: 

за) ,,искусство, уменне" (суффикс -ship): workmonship ,,искусство, 
MacrepcIВo", horsemanship .,искусство верховой езды". 

4а) ,,поведение" (-ery/-ry, -ism, -алсу/-епсу, -асу/-су, ;у, -ice, -<10т): 
coquelry .,кокетство!!, llOoliganlsm ,,хУЛИl'анСIВо9'; 
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6а) "система взглядов, течеlDlе, и:mравлеlDlе" (-ism, -ert/-rt): popery 
,,пЗШlЭМ" • liberaJirm ,.nибералиэм'l; 

6б) "СОЦ/lально-политическая система" (-ism, ""'у /-ry, "у, -асу/-су, -age, 
-<10т, -ship): tzarism ,,царизм", s/avery ,,рабство". 

На этой же ступеlDl рассмаТРlШаемой иераРХIDI можно выделить 

деРlШаЦ/lониые значеЮUl, находящиеся в ОТllошеНIDI метонимического 

переноса с частиыми значениями более высокой cryпеlDl нерарXIDI -
качества (1), титула (2), сферы деятельности - ремесла, торговли (З), 

множества лиц (5), сферы, области (7): 
lа) "специфическое слово или выражеlDlе языка" (суффикс -ism): 

cocklleyism ,.выражение, характерное ДJ1Я яэыка КОКЮI'-, Yat.keeism 
,,американизм"; 

2а) "титулованное лицо" (-ship): Ladyship. Lorrlship "её (ето) милость, 
светлоС1Ь "; 

2б) ,,резиденция, учреждение, территория·' (-ery/-ry, -ate, -age, -у, 
-асу/-су, ... re): orphanage ,,Dpюот для сирот", priory ,,кебольшой мона-
стырь·'; . 

за) ,,множество изделий, товаров" (-ery/-ry, -зgе): jewe/ry ,,ювелириые 
изделия", grocery "бакалея"; 

3б) ,,место продажи или иэготовлеЮUI изделий - мастерская, мага
зин" (-ert/-ry, -зgе): cooperage "бондария", gтocery "бакалейная лавка". 

ОтиошеЮIЯ общего и частных деривациОЮIЫХ значеllИЙ, находяшихся 

на разных ступенях данной иерарXIDI, изоморфны отношеЮ\ЯМ лекснко

семантических вариантов МНОГОЗН3'DfОГО слова: как ДПJI тех, так и ДJUI 

друтих характерны отиошеЮIЯ лроизводности - слециализации И мето

Ю!МИ'lеского переноса, радиальной и цепочной субордииаЦ/lН. Это объяс

ияется тем, что границы между частными деривационными (системиы

ми) и лексическими (сопутствующими) значениями не являются раз 
и нaвcerдa установлеЮIЫМИ, абсолютными. Частные дериваЩlOнные зна: 
чеиня тесно связаны с развитием лексической семантики языка. ГруlПlO

вые лексические значения. возникшие в результате семантического 

развития производных с ОДНИМ Н тем же суффиксом (формантом), 

аССОIllillРУЮТСЯ с поспедЮIМ н приобретают дериваЦ/lОННЫЙ статус. Это 

выражается в создании ряда слов, в которых аффикс выступает в но

вом (вторичном) значеЮDl. 

По типолоrии своих деРlШационных значеllИЙ блнзки прилагатenыlьеe 

и rnагопы, "которые образуют разНОВlЩНости одной широкой категорни 

прнзнака" (Языковая НОМИllаlUlЯ, 1977, с. 59]. В отличие от производ
ных существительных в ЮIX акцентируется не зиачеЮlе опредс"енного 

семантического класса, а характер отиошеЮIЯ зиачения ПРОИЗВОЩlOго 

к зиачеНИIО моmвируюшего слова. Так, суффиrнроваЮlЫе npилагатenь

ные 3JmtИЙского языка имеют знаqении: 

I) "отиосяlliИЙся к, прииадлежаший чеМУ-lDIбудь или кому-юtбудь" 
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(суффиксы .Ic/·ical, ~/.ial,-iпе, ""', 4у, ·ish, -an/·ian, etc): manageriDl ,,ад. 
министраJивный',' consular ,,консульский", mOlherly "матерЮfСКИИ", 

scottish .,шотландский"; 
2) ,,характериый, свойственный тому, что обозначеио ПРОИЗВОДllщей 

осиовой'" (.у, ·ish, ·Iy, .Iike, ·ic/·ical, ..al/·ial, -ous, -esчое, ..an/·ian, -ile, etc) : 
beggarly ,,нищенский", moslerfu/ ,,мастерской", chi/dish ,детский", ре· 

dant;c .,nедаиmчкыЙ·', viUainous ,'nО,l.JJlыЙ·'; 
3) ,,имеющий что-нибудь" (.у, -ed): dusly "ПЬUlьный", bearrJed .бо

родатый"; 

4) ,,J1ищеШIЫЙ чего.нибудь (кого·нибудь)" (суффикс "еsз): heartless 
•• бессерде1UfЬJЙ" I dJildless ,,бездетный"; 

5) "склонный к действию IUIИ способный соверщать опредenениое 
действие (суффиксы .у, ·ish, ·ful, .... me): sleepy "сонливый", rompish 
,,щумливый", forgelful ,,забывчивый", adaplable ,,способный приспособ
литься". 

У суффигированных глаголов английского языка могут быть выделе· 

ны� два OCHOBНbIX деривационных значення: 

1) ,,заннматься тем, что обозиачено лроизводящей основой, про являть 
опредenениое качество" (суффиксы ·ify, ·ize, -еп): 10 eleclrify "злектри· 
фицировать''. (О characten·ze .,характеризовать", 10 redden "краснеть"; 

2) ,,делать чем·либо, кем·либо или каким-либо, превращать в" (·ize, 
-ate, ~п): 10 a/ienate ,,отдалять, делать чужим''. 10 whiten .,белить", 10 

pauperize ,,доводить до ннщеты�'.. 
Указанные адъективные и вербиальные значения показывают, что 

у производных этих частей речи имеется СВОЙ круг значений, отлИчающих 

их от непронзводных слов. 

ДериваЦИОШlые значения прнлагательных и глаголов, акцентнруя 

характер реляции между двумя понятиями, не содержат укаэания на 

IlJIннадлежность дериватов к определенному семантическому классу 

внутри части речи, включающему слова независимо от их проиэводности! 
непроизводности. Первый компонент этих значений содержит лищь 

общекатегориальное значенне производны�x (,,признак", ,,деЙСll1ие") 

и никак не конкретизирует его. О 8lП'лийском и других языках отсут, 

ствуют специальны�e СУффllКЩ двя образовання слов кою<ретных 

семантических разрядов и групп, напр., лрнлагателЬНhIX, выражающих 

особенности предметов, воспринимаемых органами физических ощуще

ний - цвет, вкус и Т. п. (cp.green ,.зеленый", wann "теIU1ЫЙ"), простран
ственно-физическую характеристику предмето!о (high, lall »высокий", 
long ,,цлиины�''),, физичеСl(ие особенности человека (оИ ,,старый", 

prelly "красивый"), внутренние черты, психологические особенности 
н ODстояння чenовека (kind ,,добрый", sod ,,грустны�'');; глаголов, обо· 
значающих передвижение с одного места в другое (10 go ,,идти, ехать", 
10 j1y ,,лететь"), npoцессы речи (10 speak ,,говорить", 10 whisper .шеп· 
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тать"), чувсtва и ВОСПРИIIтия ({о hear ,,слышать", 10 [ее/ "чувствовать"), 
душевиые побуждеИИII ({о wish ,,желать", (о admire ,,восхиwаться") 

и т. д. Дepнвarы одного и того же типа (модели) могут ВХОДlПь в состц 
разных семантических классов, а в иекоторых случаях образовывать 

отдельные классы. Таковым, Н3щ:>., является класс английских мутаци. 

онных глаголов (т. е. глаголов, выражаюwиx переход из одного состоя

ния в друтое) , включаюl.ЦllЙ в основном только производные слова: 
(О rr?a/ize .. реализовать, осуществлять ". 10 ,voman;ze "придать женские 
черты" и т. Д. 

Вышеизложенное позволяет сделать слеДУЮl.Цllе выводы: 

Характер словообразовательного значения, четКОС1.. выраженИII 

и удельный вес в нем отдельных компонентов связаны прежде всего 

с типом деривации. В транспозитивных и модификационных ЗllаченИIIX 

их второй (релядионный) компонент ослаблен, нечеток и в формули

ровках опускаетCR. В мутацнОЮlЫх деривациОЮIЫХ значеникх соотноше

Ime компонентов обуcnовлено тем, к какой части речи.онн отиосятся, 
в рамках какого обwекатегориanьного значеНИII онн формируются. 

Основное содержанне cnовообразовательных значений прилагатenьных 

н maroлов составляет указанне на характер релllДllи признак а илн дей

сtвИII к ПОИIIТИlO, выражаемому пронзводнwей основой. В дернвадион

ных значеНИIIX суwествительных, наоборот, акцентнруется принaдnеж

ность производных к опреДеленному семантическому разряду внутри 

этой части речи (Т. е. их первый компонеит), в то время как рenкцион· 

ный компонент являетCR неконкретизированным и диффузным. 

Различный удельный вес в дepнвauнOHHЫX значеНИIIX разных типов и 

частей речи имеет также их третий компоиент, содержaWIIЙ обобшенную 

семантику производRWИX основ. Так как ВЛИIIние поcnедней на формиро

ванне транспозитивных, модификацнонных и MyтauнoHHЫx значений при

лагательных и mаголов минимальна, зтот комлонент содержит ЛIWIЬ 

указанне на обшекатегориanьный признак, не конкретизируя его. Мута

ДИОlDIЫе и транспозитивно-мутационны�e значенИII сущеCtвитenьных 

формируются, как правило, под Зllачнтельным воздействнем семантики 

производRWИX основ, и послеДII.RJI органически входит в деривациОЮlое 

значенне. 
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THE COMPONENTS OF DERIVATIONAL MEANING 
AND THEIR CORRELATION IN DERIVATlVr,:S OF DIFFERENT TYPE 

AND PART OF SPEECH 

V. A N G L I C K A S 

Summary 

The study of word building in different languages shows that derivational meaning 
h not an elementary formation but a complex one. UsuaUy it reflects the categorical 
meaning ofdcrivativcs, generalized meaning of underlying 5tems and the type ofcorrclation 
between these two components. In transpositional and modificalional derivatives the corre-
lative component is omitted while in the semantic derivation of adjectives and verbs a spe' 
cial stress is laid on it. The derivationaJ meaning oC nouns mainly emphasizes the semantic 
class to which derivatives belong, the correlational component being not spedHed. 
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