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ГЛАГОЛЬНЫМИ ЛЕКСЕМАМИ 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В  статье представлен анализ особен н остей  внутренней когнитивной структуры  
фрейма «обоняние» и  механизмы  его репрезентации в языке и речи посредством  
глагольных лексем , семантика которых рассматривается с точки зрения соврем енного  
ф рейм ового п одхода. Выявлены верш инные и терминальные компоненты структуры  
и сследуем ого ф рейм а, выделены различные типы субъекта и  предиката, описаны  их  
основны е признаки.
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РЕС1ЛЛАМТ1Е8 ОГ ГКАМЕ "8МЕ1Х" КЕРКЕ8ЕШ АТКЖ ТНКОБСН 
УЕКВАЬ БЕХЕМЕ8IN МОБЕИЧ Е1ЧС1Л8Н

ТЬе агГю1е ргезепГз Ше апа1уз1з оГ Ше ГеаГигез оГ Ше т1егпа1 соцпШ уе зГгисГиге оГ Ше 
Ггате "зтеН" апб Ше т е с Ь а ш з т з  оГ Нз гергезепГаГюп т  Ше 1ап§иабе апб зреесЬ ШгоицЬ 
уегЪ а11ехетез, з с т а п б с з  оГ ууЫсй аге сопзМ егеб Ггот Ше р о т !  оГ У1е\у оГ т о б е т  Ггате 
арргоасЬ. У /е  1бепиГу Гор 1еуе1з ап б  Г егтта1з оГ Ше зГгисГиге оГ Ше Ггате сопы бегеб, 
Ы§Ьи§Ь1 уап ои з Гурез оГ зиЪ)есГ апб ргебюаГе, безспЬ е Ш ей т а т  ГеаШгез.

Кеухуогбз: Ггате "зтеН", Гор 1еуе1з апб Г егтта1з, зиЩесГ, ргебюаГе, Ше зйиаГюп оГ 
регсерГюп, уегЬз оГ зтеШ п§.

Целью данной статьи является рассмотрение семантики глаголов обоняния 
(Го зше11,Го зсепГ,Го хпЬа1е, Го зшИ, Го зпиГГ, Го зГхпк, Го геек оГ, Го пиггЬ, Го \уЫГГ, 
еГс.), а также некоторых устойчивых словосочетаний с данными лексемами (Го 
зГшк Го Ы§Ь Ьеауеп, Го зшеП а гаГ, Го зтеН йзйу, еГс.), с т о ч к и  зрения 
современного фреймового подхода.

В настоящей статье под фреймом «обоняние» понимается когнитивная 
пропозициональная модель организации знаний о стереотипной ситуации 
восприятия запаха, организующая определенное концептуальное пространство, 
лежащее в основе значения исследуемых глагольных лексем.

Пользуясь данным определением, а также концепцией М. Минского о 
двухуровневой структуре фрейма [1:151], мы представляем структуру фрейма 
«обоняние» следующим образом: вершинные (обязательные) компоненты 
отражают знания о субъекте и предикате, а терминальные (факультативные) 
компоненты могут быть эксплицитно или имплицитно выражены на языковом 
уровне, в зависимости от конкретной речевой ситуации. К терминалам мы 
относим объект, цель, продолжительность, Манеру, эмоции, частоту, способ 
восприятия запаха.

На данном этапе мы не ставим перед собой задачу подробного 
рассмотрения факультативных компонентов фрейма «обоняние». Наиболее 
уместным, на наш взгляд, является анализ вершинных компонентов фрейма.
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Первым вершинным компонентом данного фрейма является субъект. 
Рассмотренный нами фактический материал позволил нам выявить два 
основных признака субъекта: +/- активность, +/- одушевленность.

Несмотря на то что, глаголы обоняния в первую очередь обозначают 
процесс восприятия, эти глагольные лексемы можно разделить на три группы в 
зависимости от семантической роли субъектов [2:42].

В роли субъекта может выступать экспериенцер -  пассивный, случайный, 
невольный «свидетель» действия [3]:

“I зтеП §азо1те,” I асШеб, зигрпзес! Й1гои§Ь 1Ье Ьаге т  т у  Ьгат. [8:398]
В данном случае субъект не может осознанно контролировать 

воспринимаемый стимул и соотносится с глаголами так называемого 
«пассивного восприятия».

Второй тип субъекта, характерный для фрейма «обоняние», может быть 
назван деятелем. В отличие от предыдущего типа данный субъект осознанно 
осуществляет целенаправленный процесс восприятия запаха:

Не Нйеб а 1оск оГ ту  Ьап апб зпШёб а! й беПса1е1у. [8: 391]
Третий тип субъекта является внешним раздражителем или стимулом, 

инициирующим ситуацию восприятия запаха, который можно обозначить как 
субъект-раздражитель[!:43]:

“Уои зее, еуегу регзоп зтеИз (ШГегеп!, Ьаз а сййёгеп! еззепсе.” [8:234]
Таким образом, можно выделить и второстепенные признаки субъекта — 

+/- контролируемость, +/- намеренность, которые также зависит от 
семантической роли субъекта.

Одушевленность/ неодушевленность является вторым главным признаком 
субъекта ситуации восприятия запаха. Однако, употребление неодушевленных 
предметов возможно в качестве грамматического субъекта, но обязательно 
предполагает наличие в импликации одушевленного субъекта, способного 
каузировать процесс восприятия запаха [5:182].

I соиШ Гее1 Ыз соо1 ЬгеаЛ оп т у  песк, Гее1 Ыз позе зНсйпе а1опв т у  ]а\у, 
тйа1т§. [8:267]

С другой стороны, субъекты-раздражители зачастую выражены именно 
неодушевленными предметами. При этом характерно использование глаголов 
обоняния в пассивном залоге, что является типичным для других глаголов 
восприятия:

Й зтеНеё а т агт д . I тйа1ей, 1гут§ 1о 1ЙепйГу Ше беНс1оиз зсепй Й сйбпЧ 
зтеИ Нке со1о§пе. [8:148]

Обратимся к рассмотрению второго вершинного компонента фрейма 
«обоняния» — предикату. Исходя из положения о том, что предикат 
представляет всю ситуацию в свернутом виде [4:8], мы также считаем, что 
предикат определяет признаки и других компонентов фрейма. Так, предикат 
восприятия запаха определяет второстепенные характеристики субъекта 
(направленность, контролируемость), детерминирует определенный 
семантический тип субъекта (субъект-экспериенцер, субъект-деятель или 
субъект-раздражитель).
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Признак комплетивности, присущий двум типам предикатов внутри 
фрейма обоняния, подтверждает тесную связь между предикатом и объектом. 
Суть данного признака состоит в том, что без объекта предикативный признак 
остается семантически недостаточным. Все это позволяет сделать нам вывод о 
том, что ядром рассматриваемого фрейма является глагольная лексика.

Предикат, находясь в тесной связи с субъектом, также может быть 
представлен тремя типами. Первый тип глаголов традиционно обозначает 
«пассивное восприятие», «внутреннее восприятие». Другими словами, это 
статальные глаголы при субъекте-экспериенцире [2:42]. Примерами данного 
типа глаголов являются глаголы 1о зтеИ {(о регсеые 1Ье хсеЫ ог ойоиг о /  (а 
хиЪхШпсе) Ъу теапх о /  1Ъе о1/ас(огу пепех), 1о зсеп! ((о гесо^тге ог Ъе а\тге о/Ьу 
ог ах /Ъ у  ЛехтеП). [9]

Второй тип предиката, выраженный глаголами обоняния, называют также 
глаголами активного восприятия, или акциональными глаголами при субъекте- 
деятеле. К этому типу глаголов обоняния можно отнести такие лексические 
единицы, как {о зтеИ ((о Ъте ог ихе (Ие хепхе о/хтеИ; хт//), 1о зшй- ((о регсеке  
ог аПетр1 (о регсеке (а хтеП) Ъу тка1ищ IЪгоиф IИе похё), 1о позе {(о хтеИ ог 
х т //; (о хеагсЪ (/ог) Ъу ог ах I/ Ъу хсеп(), 1о зпий-, Ю тЬа1е, 1о луЫЙ-, 1о пи221е, 1:о 
зтеИ а га1. [9]

При разграничении глаголов указанных двух групп можно 
воспользоваться тестом, предложенным Гизборном. Если глагол восприятия 
употребляется с наречием, характеризующим его, то этот глагол относится к 
акциональным, в обратном случае речь идет о ситуации непроизвольного или 
пассивного восприятия и о статальном глаголе [6:125]. Например:

Не з1ай1её т е ,  зшЫеп1у §гаЬЫп§ т у  Ьапб, ргеззт§ т у  ра1т 1о Ыз Гасе, апб 
тЬа1т§ (сЪеИЪега!е1у) йеер!у. [8:245]

Третий тип предиката представлен теми глаголами, при которых субъект 
является раздражителем, инициирующим ситуацию восприятия запаха. Эти 
глаголы также называются глаголами-связками [6:124]. К этому типу глаголов 
мы отнесем следующие лексические единицы: 1о зтеИ (1о етИ ап ос1оиг), Ю з(тк  
((о епи( а/ои1 хтеП), 1о геек оГ ((о о //ог етИ а х1гоп§ ипр1еахап( ос1оиг; хтеП
ог хИпк)  [9], 1о \уЫГГ, ( о  й тк , а также устойчивые словосочетания Ю  зйпк 1о Ы§Ь 
Ьеауеп, 1о зтеИ йзЬу, е!с.

В отличие от субъекта, характерного для первого типа предиката, 
базирующегося на интеллектуальном или психическом опыте одушевленного 
субъекта, третьему типу предиката соответствует субъект, обозначающий 
феномен.

I з!а§§егей скпгазЫгз Ьорт§ Ьай сйй по1 зтеИ оГ Га§з 1о йпй М и т ап<1 Ш а 
ехсЬап§1п§ роНбса1 У1е\уз \уЫ1е рийт§ сгоззез т  Ше епй оГ зргоШз. [10]

Особое внимание хотелось бы уделить рассмотрению семантического 
значения глаголов 1о зтеИ и 1о зйпк. Как правило, первый из указанных 
глаголов характеризует запахи приятные или нейтральные, тогда как в 
словарном значении второго глагола заложен негативный оттенок. Однако в 
речи мы не наблюдаем этого. Глагол 1о зтеИ, а не 1о зйпк, как следовало
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ожидать, все чаще употребляется для характеристики неприятных, 
отталкивающих запахов зачастую именно в эвфемистических целях [2:46]:

. Куап 8шо1кхп хз ЗтеШпд ХЬе Огеазу ЗсепХ оГ Зиссезз. [7]
Установленные. три типа предиката будут рассматриваться, учитывая 

следующие признаки присущие ситуации восприятия запаха: +/- активность, +/- 
целенаправленность, +/- контролируемость, +/- комплетивность, +/- 
способность, +/- длительность, +/- каузативность.

Анализ фактического материала позволил нам установить, что признаки 
активности, целенаправленности и контролируемости являются характерными 
лишь для второго типа предиката -  активного восприятия запаха, где 
прототипом выступают глагольные лексемы 1о зшеИ, 1о зшГГ в указанных выше 
значениях. Акциональный характер этих глаголов находит свое отражение и в 
их функционировании в речи, в частности, при употреблении с наречиями:

I саПей Ы т  т  хуЬеп сйппег \уаз геайу, апй Ье зпхГГей арргесхайуе1у аз Ье 
ууа1кей т1о йхе гоот. [8:30]

Для первого типа предиката, имеющего значение пассивного восприятия, а 
также для третьего типа предиката при субъекте-раздражителе признаки 
контролируемости, целенаправленности и активности не свойственны:

МауЬе Гоой апй \уе1§Ы агеДю заше аз §агИс апй зХепсЫЫ Ъгеайх: хГ уои еа! 
зеуега1 епйге Ьи1Ьз уош ЬгеаШ йоезпЧ зшеИ гХ а11, з1тйаг1у хГ еа1 Ьи§е атоипХ йоез 
по1 саизе \уе1§Ьх § а т ... [7]

Однако, употребление глаголов обоняния, принадлежащих любому из трех 
типов, с временами группы Сопйпиоиз, модальными глаголами, глаголами, 
выражающими желание и соответствующими сирконстантами усиливают 
значимость признаков целенаправленности, активности и контролируемости: 

Еуегуопе сотш § оШ оГ а регШте зЮге хз зте11т§ Йхе Ьаск оГ Йхехг Ьапй. [7] 
Анализ фактического материал позволил нам сделать вывод о том, что 

признак комплетивности является обязательным для первого и второго типа 
предикатов. В подобных случаях объект восприятия -  запах -  находит свою 
реализацию в речи эксплицитно или имплицитно:

Не з1ай1ей т е ,  зисИеп1у §гаЬЫп§ т у  Ъапй, ргеззт§ т у  ра1т 1о Ыз Гасе, апй 
т1ха1т§ йеер1у. [11:124]

Признак комплетивности не характерен для предиката третьего типа. Как 
правило, глаголы этого типа встречаются в словосочетаниях с наречиями, 
характеризующими их свойства. Другими словами, определения, выраженные 
данными наречиями, сочетаются с так называемыми глаголами связками:

\Уе'й Ъееп з1еерт§ т  оиг сЫЙхез Гог пеаг1у а \уеек апй тизХ Ьауе Ьееп зИлкхп^ 
1о Ы§Ь Ьеауеп. [11:54]

Признаки каузативности, длительности, способности актуализируются при 
помощи определенных типов сирконстантов, использования определенных 
временных форм, особого контекстного окружения. При этом данный тезис 
справедлив для трех типов предикатов:

“I зтеИей Йхе Ыоой,” I захй, \уппкйп2  т у  позе.
“Реор1е сапЧ зтеИ Ыоой,” Ье соп1гайхс1ей. [8:86]
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Таким образом, проанализировав вершинные компоненты фрейма, мы 
пришли к выводу о том, что как субъект, так и предикат, находясь в тесной 
связи друг с другом, могут по разному отражать ситуацию восприятия запаха в 
языке и речи -  активного, пассивного восприятия одушевленным объектом или 
инициацией процесса восприятия феноменом.
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АНТРОПОЦЕНТРИЗМ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭМОТИОЛОГИИ

В  настоящ ей статье рассматривается антропоцентрический п одход , как 
м етодологическая основа эм отиологических исследований. Данный п одход  
обеспечивает возм ож ность комплексного, систем ного изучения эм оций, позволяет  
избеж ать субъективности в оценке материала и  представить изучаем ое явление 
достаточно полно и  широко.
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