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ВВЕДЕНИЕ

Начиная со времен античности, проблема организации лексического 
состава в языке — одна из основных в языкознании. Важнейшим типом 
классификации лексических единиц является их распределение по частям 
речи -  грамматическим (или лексико-грамматическим) классам, которые 
противопоставлены друг другу по самым общим грамматическим 
значениям. Лингвистика накопила огромный опыт по описанию различных 
частей речи в разных языках мира. Однако в теории языка на сегодняшний 
день отсутствует единая точка зрения на их природу и сущность, методику 
их обнаружения и описания. Об этом свидетельствуют непрекращающиеся 
полемики вокруг количества частей речи и их номенклатуры в отдельных 
языках. Несмотря на многовековые традиции анализа частей речи, 
фактически невозможно обойтись без них в описаниях конкретных языков. 
Причина такого положения заключается в том, что части речи, как и любой 
языковой феномен, предстают как явления комплексные, многомерные, 
обладающие разными признаками и характеристиками, многие из которых 
бывают идентичными даже у сущностей несопоставимого порядка, 
вытекающими из сложного механизма их формирования в ответ на разные 
потребности коммуникативного и когнитивного порядка. Еще одной 
причиной, лежащей в основе трудностей частеречных классификаций, 
является размытость границ между классами, возникающая в результате 
взаимодействия разных частей речи друг с другом и так называемого 
перехода единиц одного класса в другой. В результате подобного 
взаимодействия слова определенного морфологического типа становятся 
носителями синтаксических характеристик слов других морфологических 
типов. Такое совмещение собственных и несобственных признаков ведет к 
возникновению специфических периферийных групп в составе различных 
классов.

Говоря о транспозиции частей речи как о явлении синхроническом, 
как о результате изменения лексико-грамматических признаков слова, 
следует обратить внимание на то, что слова определенной части речи, 
приобретая признаки другого лексико-грамматического класса, при этом 
сохраняют и некоторые признаки исходной части речи. Сущность явления, 
называемого транспозицией, состоит в том, что “происходит раздвоение, 
расщепление исходной лексемы на две, по-разному функционирующие. В 
то время как эта исходная лексема существует... в своем лексико
грамматическом качестве, одна или несколько ее словоформ в 
постепенном речевом употреблении подвергаются всесторонним 
семантическим и грамматическим преобразованиям и как бы отделяется,
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“отпочковывается” от этой... “материнской” лексемы в виде материального 
двойника. Так создается новая самостоятельная лексическая единица, 
категориальный дублет исходной”.

Данный процесс можно описать как процесс деривации, т.е. 
образование в языке вторичного знака, который может быть объяснен с 
помощью единицы, принятой за исходную, или выведен из нее путем 
применения определенных правил.

Транспозиция представляет собой, на наш взгляд, частный вид 
деривации. В то же время нельзя не отметить широкое распространение 
транспозиции в самых разных языках, вследствие чего в современных 
лингвистических описаниях транспозиция рассматривается как 
общеграмматическое явление и являет собой использование одной 
языковой формы в функции другой, использование слов одной части речи 
в функции другой части речи. В лингвистической литературе закрепилось 
и другое название этого явления — трансляция (два этих термина 
используются в данной работе в качестве синонимов). Транспонирование 
может осуществляться несколькими способами: при помощи аффиксации, 
конверсии, эллипсиса, когда вновь создаваемая единица приобретает все 
грамматические характеристики новой части речи.

В первых двух случаях транспозиция есть, несомненно, 
словообразовательный акт, т.е. определенный тип деривации со 
следующими специфическими чертами: это процесс образования 
вторичных знаков, при котором вторичный знак создается 
непосредственно в целях номинации и при котором он ограничен 
пределами слов. Производноая единица всегда связана с исходной 
отношениями мотивации, повторяющимися в целой серии случаев и 
складывающимися благодаря применению одного и того же формального 
средства. В результате этого словообразовательного акта изменяется 
только синтаксическая функция исходного слова, в то время как его 
вещественное значение, лексическое содержание остается неизменным. 
Транспозиция в этом случае -  это перевод слова одной части речи в 
другую с помощью морфологических средств (словообразовательных 
аффиксов и/или морфологической парадигмы). Здесь имеет место процесс, 
именуемый синтаксической деривацией, сущность которого заключается в 
функциональном переключении слова из одной части речи в другую без 
каких-либо изменений его лексического значения. В случае транспозиции 
основное противоречие заключается в категориальной гетерогенности 
плана содержания и плана выражения: дериваты, появляющиеся в 
результате перехода “действие -  опредмеченное действие”, “качество -  
опредмеченное качество” — это слова-хамелеоны, одновременно 
выражающие предметность и признаковость [30, с. 39-53].



6

Синтаксические дериваты издавна привлекают к себе интерес 
исследователей, который обусловлен тем, что слово, облекаясь в иную 
частеречную форму, приобретает способность выступать в изначально ему 
не свойственных синтаксических функциях. С этой точки зрения 
деривация описывалась Ш. Балли, А. Сеше, А. Фреем, которые 
представляли данный тип деривации как функциональную 
(синтагматическую) транспозицию. С аналогичных позиций к описанию 
синтаксической деривации подходили Е.Курилович и Л. Теньер 
(последний называл этот круг явлений синтаксической трансляцией). Из 
поля зрения ученых не ускользало тонкое семантическое различие между 
исходным словом и его синтаксическим дериватом, но все-таки оно 
формулировалось в чисто синтаксических терминах. Следствием такого 
чисто функционального подхода является тот факт, что анализируются 
лишь соотношения грамматических категорий исходного слова и его 
деривата, и такие дериваты практически не рассматриваются “изнутри” -  
не исследуется их семантика как таковая.

Синтаксический дериват некоторого слова совпадает с этим словом 
по смыслу, но принадлежит к иной части речи. Другими словами, 
например, исходный глагол и производное существительное обозначают 
одну и ту же ситуацию, а поэтому вполне естественно это стандартное 
преобразование представить как замену одних грамматических категорий 
другими: с исходного слова “снимаются” грамматические категории 
глагола и “надеваются” грамматические категории существительного. 
Синтаксическая деривация -  это своего рода подделывание обозначений, 
принадлежащих одной части речи, под обозначения другого лексико
грамматического класса. Синтаксическая деривация предполагает не 
только смену грамматических категорий данного слова, но и переход его 
из одного содержательного класса в другой. “Подделывание” обозначения 
из одного лексико-грамматического класса под обозначение из другого 
класса может повлечь за собой достаточно серьезные семантические 
изменения слова, потому что синтаксическая деривация -  это не только 
номинализация, а скрытая перестройка лексемы в духе другой части речи.

Гораздо сложнее определить результат транспозиции, если имеет 
место эллипсис, ибо решить, когда та или иная форма отрывается от 
системы взаимосвязанных форм, невероятно трудно, поскольку, в отличие 
от словообразовательных процессов, недлительных по своему характеру, 
здесь имеет место длительный процесс становления отдельной единицы.

Кажущаяся ясность и непротиворечивость транспозиции как 
синтаксической деривации, этого специфического способа 
словообразования, который приводит к пополнению инвентаря другой по 
сравнению с исходной единицей части речи, затемняется и осложняется
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регулярным противопоставлением разных морфологических форм 
лексической единицы, которое сопряжено с их разным синтаксическим 
функционированием. Примером такого противопоставления может явиться 
регулярное противопоставление личных и неличных форм глагола в 
современном английском языке, которое описывается с помощью 
категории репрезентации или финитности. Все формы глагола выражают 
действие в широком смысле, разница же между ними заключается в том, в 
какой мере действие представлено именно как действие, либо же оно, как 
это имеет место в неличных формах, частично опредмечивается или 
предстает как признак. Такие изменения в значении не могут не сказаться 
на функционировании неличных форм в составе высказывания: они не 
могут выполнять роль сказуемого, но зато обладают способностью 
функционировать в качестве синтагматически обусловленных 
заместителей существительных, прилагательных, наречий. Важно, однако, 
подчеркнуть, что специфика их синтаксического функционирования не 
ведет к отрыву данных форм от общей глагольной парадигмы, но 
существенно затрудняет решение вопроса о том, в каких случаях 
синтаксическое изменение влечет за собой становление новой лексической 
единицы, а в каких случаях оно не ведет к нарушению тождества 
лексической единицы и представляет собой частный случай
формообразования. Тем самым затруднительным становится и ответ на 
вопрос, представителем какой части речи является та или иная единица. 
Поскольку синтаксические изменения при сохранении тождественного 
лексического значения достаточно широко распространены в современном 
в современном английском языке (ср. the supernatural, the rich; quickly, 
beautifully), то соответственно в англистике проблема определения 
частеречного статуса единиц чрезвычайно актуальна, как актуален и 
вопрос о разграничении словообразования и формообразования как 
нетождественных по своим результатам процессов.

Данная работа ставит своей целью изучение отадъективных 
образований с суффиксом -1у (т.е. имеющих структуру “прилагательное + - 
/ / ’ или "Adj + -/у”) и так называемых субстантивированных 
прилагательных (т.е. имеющих структуру “the + прилагательное” или t(the 
+ Adj") с тем, чтобы определить их языковой статус и наметить новые 
решения обозначенных выше проблем.

Исследование посвящено уточнению принципов разграничения 
формообразования и словообразования и тем самым уточнению 
возможности частеречной категоризации языковых единиц. Данное 
уточнение осуществляется посредством анализа отношений, связывающих 
между собой имя прилагательное, с одной стороны, и единицы, 
моделируемые по типу “прилагательное + - / / ’ и “the + прилагательное”, с
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другой. Оно сопряжено с изучением создания единиц на -1у и 
присоединения к прилагательному форманта the, а также с 
отождествлением наблюдаемых здесь явлений в терминах грамматической 
или словообразовательной транспозиции, что позволяет в конечном итоге 
ответить на вопрос о частеречной принадлежности производных единиц.

Хотя анализируемые единицы и раньше привлекали внимание 
исследователей, и из их поля зрения не ускользало наличие структурно
семантических связей между этими однокорневыми структурами, решение 
проблемы истинного характера соотношения между исследуемыми 
единицами не получило в лингвистике однозначного решения, и вопрос о 
характере этих отношений и их последствиях до сих пор является спорным 
[ср. А.И. Смирницкий 1959; Н.Б. Гвишиани 1979; Е.Ю. Жарких 1983].

Актуальность данного исследования определяется обращением с 
новых позиций к спорным, малоисследованным областям грамматики и 
словообразования современного английского языка и потребностью более 
строго дифференцировать сферы различных процессов морфологической 
деривации, а также незначительным количеством специальных работ, в 
которых продуктивные пары прилагательное -  “прилагательное + -1у'\ 
прилагательное -  “the + прилагательное ” рассматривались бы в терминах 
транспозиции одного лексико-грамматического класса в другой и с точки 
зрения установления характера и результатов имеющего здесь место 
деривационного процесса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Насчитывающая уже два с половиной тысячелетия проблема 
частеречной классификации слов является традиционной, но вместе с тем 
далеко не решенной проблемой, и автору любого лингвистического 
исследования приходится неизбежно опираться на уже заранее добытые 
единицы -  части речи.

Слова не существуют изолированно, а являются строительным 
материалом для единиц более высокого уровня. При этом лексические 
единицы взаимодействуют между собой и обмениваются функциями. 
Крайняя скупость формоизменения в современном английском языке 
приводит к тому, что синтаксические отношения между словами 
сигнализируются их позицией, т.е. место единицы в речевой цепи 
указывает на ее синтаксическую функцию.

Проблемность частеречного статуса не решается применением всех 
критериев, потому что не существует строгой корреляции между тремя 
критериями определения частеречной принадлежности того или иного 
слова. К этому следует добавить, что явления синтаксической 
транспозиции, действующей в системе современного английского языка, 
затемняют общую картину соотношения частей речи и делают размытыми, 
нечеткими границы между ними.

Для современного английского языка неопределенной в этом плане 
является принадлежность к определенной части речи структур 
“прилагательное + -1у” и “the + прилагательное”. Это довольно спорный 
объект исследования, потому что по одному ряду параметров они схожи с 
прилагательными (наличие степеней сравнения), а по другому — тяготеют 
к словам других лексико-грамматических классов (структура “the + 
прилагательное” обозначает объект и используется в функциях 
подлежащего, дополнения, обстоятельства, а “прилагательное + - / / ’ 
обозначает признак другого признака и используется в функции 
обстоятельства). Поэтому однозначно решить вопрос об их частеречном 
статусе на данном этапе, принимая во внимание только их семантические, 
формальные и синтаксические характеристики, не представляется 
возможным.

Решением этой проблемы может явиться опора на системный фактор 
в языке. В качестве комплексных параметров, на фоне которых 
рассматривается языковой статус структур “прилагательное + -//* и “the + 
прилагательное”, используются формообразующие категории (т.е. 
категория репрезентации/финитности в глаголе и категория степеней 
сравнения в прилагательном) и одна из наиболее продуктивных в
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современном английском языке словообразовательных моделей — 
образование абстрактных деадъективных имен существительных.

Поскольку установлено, что при данном способе перекатегоризации 
адъективных слов наблюдаются сдвиги в семантике производных, 
изменяется функциональная нагрузка дериватов по сравнению с 
исходными формами, а степень регулярности не превышает величин, 
характерных для словообразовательных процессов, то все это склоняет нас 
к мнению, что моделирование единиц “прилагательное + -/у” и “the + 
прилагательное” следует рассматривать именно как явления 
словообразовательного порядка.

Резюмируем результаты нашего исследования.
Имя прилагательное занимает особое место в системе частей речи 

английского языка. Это его положение обусловлено семантическими, 
формальными и синтаксическими характеристиками слов, составляющими 
этот лексико-грамматический класс. Они также входят в состав 
фразеологических единиц.

Особенности структур “the + основа прилагательного” и “основа 
прилагательного + -/у” привели к определению закономерностей их 
функционирования в языке. Выявление этих общих черт позволяет 
заключить следующее: всякий раз, когда у нас появляется необходимость 
употребить слово в несвойственной ему функции, нам на помощь 
приходит механизм транспонирования. Он реализуется за счет 
использования аффиксов, конверсии, эллипсиса, использования 
служебных слов.

Установлено, что имя прилагательное как лингвистическая единица 
признаковой семантики демонстрирует широкий спектр возможностей 
взаимодействия с разными лексико-грамматическими классами слов. 
Достигается это при помощи механизма транспонирования. Аффиксация, 
основосложение, конверсия и эллипс приводят к образованию единиц с 
полным набором дифференциальных признаков отдельной части речи, т.е. 
к появлению новых слов. Синтаксическое транспонирование 
осуществляется через использование словоформ, служебных слов (т.е. 
связочных глаголов, предлогов), десемантизированных слов и не приводит 
к образованию единиц других частей речи. Функционирование структур 
the + Adj и Adj + -ly является еще одним из возможных способов 
реализации механизма транспонирования прилагательного. Между 
исходным прилагательным и единицами “основа прилагательного + -/у” и 
“the + основа прилагательного устанавливаются отношения
словообразовательной производности. Фактор регулярности оказывается 
решающим при определении их лингвистического статуса.
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Семантические подклассы имени прилагательного обнаруживают 
различную степень активности при транспонировании адъективных слов с 
помощью морфем the и -1у.

Механизм транспонирования языкового знака самым 
непосредственным образом связан с вопросами методики преподавания 
английского языка. Овладение этим механизмом и использование его в 
речевой деятельности делает процесс усвоения лексики более легким и 
осознанным, поскольку позволяет предъявлять для усвоения лексический 
материал систематизированными комплексами, структура которых как бы 
задает образец для сознательного запоминания и облегчает процесс 
извлечения из памяти нужного слова.

Приходится признать, что в лингвистике принципиально 
невозможно открыть что-то новое (в отличие от технических наук, где это 
можно сделать за счет изобретения новых механизмов или внедрения 
новых процессов). В языкознании подлежащие исследованию факты уже 
даны заранее, их нельзя изменить, и исследователь, работающий в данной 
области знания, может лишь по-новому интерпретировать эти факты, и в 
соответствии с новейшими достижениями в данных и смежных науках под 
иным углом зрения рассматривать соотносимые друг с другом объекты. 
Цель лингвистической науки, новая реальность в языкознании заключается 
в отыскании новых подходов, нового взгляда на старые факты, их новое 
осмысление и обобщение, их новую систематизацию и аргументацию их 
места в языковой системе, т.е. иное понимание исследуемого объекта в 
более широком спектре смежных знаний, что в конечном итоге отражает 
более высокий уровень познания на данном этапе развития науки.

Изучение деадъективных дериватов позволяет более четко 
разграничить сферы действия в языке синтаксической транспозиции, 
лексической деривации, помогает в решении одной из основных проблем 
морфологии -  различении словообразования и формоизменения. Но 
главное состоит в том, что изучение слов указанного типа открывает 
возможность более глубокого проникновения в механизм и природу 
формирования частей речи.

Проведенное исследование открывает определенные перспективы для 
продолжения изучения транспозиционных возможностей номинативных 
единиц различных лексико-грамматических классов современного 
английского языка. Такое изучение было бы интересно провести в 
сопоставлении с аналогичными единицами в других языках, что, 
несомненно, способствовало бы формированию более полного 
представления об особенностях осуществления транспонирования и 
выявлению связей между различными частями речи.
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