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О КОНВЕРСИИ И ФЛЕКТИВНОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ 

ВАЙПОТАС АНГЛИЦКАС 

По СВОИМ С1руктуриым особеlDlОСТЯМ все ПРОИЗВОДllые слова Moryт 

быть подразделеиы иа образованиые при ПОМОЩИ словообразовательноrо 

суффикса и без Hero. В так называемой безаффиксальной деривации 
(коиверсии или флективном СЛОВООбразовaиIDI) миоrие ЛlDП'висты 

вслед за А. И. Смирницким [1953, 1956) в качестве СЛОВООбразователь
Horo средства рассма1ривают словоизменительную параднrму. Соrла

шаясь в прииципе с таким понимаlDlем сушности рассма1риваемых 

способов словопроизводства, Е. С. Кубрякова (1974) указывает, что 

словообразовательные отношения у производящей и проиэводной основ 

В таком безаффиксальном словообразовaиIDI в разиых языках характе

ризуются одним и тем же явлением - сменой морфолоrическоrо окру

жения. Такой подход по сути дела не делает различия между конверсией 

в анrлиiiском языке и флективным словообразованием l в языках 
флективноrо типа (русском, литовском и др.) . 

с uелью выявления обоснованности TaKoro подхода, выявлеиия 

роли словоизмеиительной параднrмы в конвеРСIDI, с одной стороны, 

и в флективном СЛОВООбразоваНIDI, с друrой, в настоящей работе сравии

ваются отrлarольные существительные arлийскоrо и литовскоrо языков. 

Сушественной особеlDlОСТЬЮ английскоrо языка, как известно, являет

ся материальное совпадение основы и назывной формы слова. В резуль

тате JTOrO общекатеrориальное значение части речи в основе является 
четко выраженным и не зависит от Toro, имеет словоформа окончанне 
или He'r. ПОJТОМУ смену параднrмы слова, связанной с изменением ero 
синтаксических связей, лоrичнее рассматривать не в качестве словообра-

1 под конверсией мы. как и авторы БОЛЬШЮlства посв.яwенных ей работ~ пони
маем образование глаголов или сушествительных от СЛОВ других частей речи без 
материального расширения ПРОИ3ВОДJIшей ОСНОВЫ посредством. присоединенИJI 

дсривацИОННОI'О аффикса ИЛИ флексии. Термин ,.флективное словообразование" 
ВеЛСП 33 11. Урбутисом IUrbutis. 19781 и некоторыми другими лиШ"вистами МЫ 

берем мя обозначения такого словопроизводства, в котором в качестве еДИН

ствеllНОГО словообразовательного средства (форманп) используеТСR флексия 
(словоизменительная парацигма). 
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.эовательного средства, а как следствие уже происшедwего семантическо

, ro переосмысления (транспоэиции) основы, требующего соответствую
щего морфологического оформления, На это указывает и воэможность 

такой конверсии, Korдa словоиэменнтельная парaдиrма вообще отсут

ствует. Напр.: must v ,,должен" - must n "то, что должно быть сделано"2 . 
ДеривацНОlUlое эначение проиэводных, обраэованиых способом кон

верСlDI, ВЫlIвлиетСII иэ СЛОВООбр.аэовательноЙ оппоэиции и не требует 

формального выражеНИl! внутри НИХ, ЭТО эначеl\ие не может быть отне· 

сено на счет словоизменительной парaдиrмы, вьmОЛНllющей эдесь только 

фуикцшо словоиэменеНИII, так как окончание в исходной (назывной) 

форме вообще отсутствует. Словообразовательным средством - носи
телем деривациОlUlого эначения не IIВлиеТСII и такое материальное иэме

нение беэаффиксальной проиэводной основы, как чередование эвуков 

или изменение места удареНИII. 'Они представлиют собой формальные 
элементы, способствующие образованию контраста между проиэводным 

и nPОИЭВОДllщим словами, более четкому выражеlUlЮ словообразователь

иой оппоэиIUlИ [Urbutis, 1978], но IUIкаких новых по сравнению с обыч
ной конверсией эначеlUlЙ в npоизводное не BHOCIIT и в качестве самосто
IIТельного способа СЛОВООбразовaнНI! рассматриватьCII не MorYT. об этом 
свидетельствует сравнение эначеlUlЙ проиэводных, обраэованных посред

ством конверСIDI без иэменения акцентно-морфонологического строеНИII 

основы, с безаффиксальными проиэводными, где такое иэменеlUlе имеет 

место. Как первые, так и вторые Moryт иметь следующие эначеНИII. 
1. Абстрактного 'ПОНIIтия, СВllЭанного с действием, обоэначенным 

мотивирующим глarолом, отвлеченного названия деЙСТВИII или отдельно

ro акта действия: 

{all v ,,падать" 

jump у "прьп-зть" 

;n 'crease v .. увеличиваться" 
use /z/ v "использовать" 

- j'D/l n "падение". 

-jump n "прыжок", 
- ';ncreose n "увеJDt:чеlDlе", 
- use /s/ n "использование". 

2. AreHTa действия, ЛИШ, инструмента, прибора: 

help v "помоrать" 
SWilCh v .. перекnючать·' 
odvocate /ei/ v "защищать" 
tease v ,драэниrь" 

- help n "ПОМОUDIИК'\ 
- sw/tch n .,перекпючатель", 

- ad.ocale /ii n .. защитник". 
- tease n "задира". 

З, Объекта или реэультата действия: 

(еаг v ,.РВ3ТЪ" 

purchase v .докупать" 

advise /z/ v "советовать" 
prove /у/ v ,доказать" 

- leor n ,дыра, прореха'\ 

- purchase n "покупка". 

- advice /s/ n ,.совет". 

- proo{ /С/ n ,,доказательство", 

2 Этот и другие примеры конверсии неизмеияемых слов ПРИВОD.Ятся ю. А. Жлук
тенко (978). 



4. Места действИJI: 

leok v ,.давать течь" 

drWe v "везти, ехать" 
{orке v "ковать 11 

abide v ,.жить 11 

- luk n .. течь, утечка", 
- dtive n ,.дорога''. 
- {orge n .. КУЭlПща", 
- abode n .. ЖИJDIще". 

Как в JDlТОВСКОМ, таки в aнrлийском рассматриваемые безаффик

сальные производные могут нметь параллельные суффигнрованные 

образования. ер. англ. to re/it "снаряжа1Ь, заново, ремонтнрова1Ь" 
re/it, re/itment ,,пОЧИJD<а, ремонт"; to tease ,,цразни1Ь, надоеда1Ь" -
а tease, teaser ,,любитель подразlDl1Ь, задира"; to /eak ,,дава1Ь течь" -
leak, lеа1шgе ,,утечка, течь"; лит. gyliuoti "рыска1Ь, беситься (в летнюю 
пору от оводов)" - gylius {флексИJI -ius) , gyliava "бегание от оводов" 
(суффнкс -ауа); dvokti ,,вОИJI1Ь" - dvokas (флексИJI -as), dvokimos 
(суффнкс -imas) ,,вонь" и т. д. 

Из-за ОТСУТСТВИJI матернального тождества основы н основной формы 

слова во флективном языке основа ЛШlIена общекатегориальиой опреде

ленности, позтому в структуре слова язьоса этого типа флексИJI вьшол

мет более значительную роль, чем ФУНКЦИJI словонзменения в англий

ском языке: она вносит эту определенность и, по выражению И. п. Ива

новой [1969], ,,делает He~OBO словом". В яэьосе флективного типа 
суффикс в качестве форманта обычно выступает только в сочетаинн 

с определенной парадигмой словонзмеиения н в JlШIГвнстнческой JDlтера

туре ПРНВОДIIтся вместе с флексней нсходного члена парадигмы. Напр.: 

русские деривацнОlDlые суффиксы <тв/о/, 4Л/а/. -ВИВ/а/. ~e/. -ух/а/. 
-ул/и/. -er/a/. литовские -elis. -ytis. -u1is. -okas. -уЬа. -uоtё. -umaS. -imas. 
-уstё. -Оnas и т. д. 

Но. как отмечает И. п. ИВанова. в этих языках "СЛОВОРeaJDlЭующая 
ФУНКЦИJI словоизменительной морфемы выступает неэависимо от НaJDI

ЧИЯ ИЛИ отсутствия словообразовательного аффикса. Оказывается. Д/IJI 

реали~ации слова ·важнее словоизменительиая морфема, чем словообра

зовательный аффикс" [1969. с. 151]. Благодаря этому флексия способна 
выступать не только в качестве словоиэменительного, но и в качестве 

словообразовательного средства (форманта). 
Флективное словообразование оплаголыil>lx существнтельных в ли

товском языке играет большую роль в пополнении его словарного за

паса. Образованные зтим способом производные рассматриваемого 

разряда могут иметь следующие значеllИJI. 

1. Отвлеченного действия или какого-нибудь другого абстрактного 
поиятия, связанного с действием: 

йfп .,шуметь" 

stigti .,не XJI атать" 

- й!;' ,,шум", 

- stygiUJ .. недостаток. ~тсутствие", 



juoktis "CМeRТЬCR" 

Ьй'; "бып." 
kinti ,.ударJПЪ" 

;'е,'; ,,кормиn. (ЖИВОПlЫх)" 

-/uoku .,смех", 

- ЬЙIIО "бытие", 
- kirti. "ударение. удар'\ 
- ifre "кормnение, кормежка". 

2. АгеlПивное значеlDlе (mщa, ЖllВОПlого, орудии н т. д.): 

sergeti "стеречь" 
terlioti ,tII&чкать" 

vodalotis ,.cпoНJI'[ЪCR" 

flli/pti ,,свистеть" 

nerti ,,Rыить"�� 

шldу'; ,.истачивать" 

3. Результат дeiiс1'llИJl: 

gюьti ,,захвorrывап." 

riekti "резать хлеб" 

pjauti "разрезать" 
apkepti "запечь" 

padaryti "соэдаваt:Ь" 
rilti "СВJlЭвть" 

4. Место действия: 

merkti "замачивать" 
guJti ,,печь. ложИ1'ЬCJl" 

bristi "брести" 
prig/Du,ti "приюТll1Ъ" 
pere/ti ,,пер_ходить" 

pripIDukti ,,причалиrь" 

-"rgu "crорож", 
- terliw "пачкун", 

- vodJzla "БРОДJIГа", 
- illilpu ,,сВИСТОК 11, 
- nа,... ,,водолаз", 

- diJdё ,,нa.пиnьник". 

- "оЫ. ,добыча", 
- rieki! ,,лОМOI'ь", 

- pjQllu "разрез", 
- apkepu .,запеканкв". 

- fJadaru "создание", 
- ryiy. "свизь" . 

- mшkа ,tМОЧIUlО льна", 

- guоГо "постель. ЛОГОВИIЦе". 

- brvtГu "брод", 
- priegIDuda "приют", 
- pere/a .,место переходв". 
- рпеРIDиkа ,,DpIlЧВ1" •• 

Если в суффиксации в качестве форманта выступает дериllaцJlоIuIый 

суффикс, то во фпективвом cnовообраэоваиии вышеуказанных oтrna· 

гопьных /lМeH ФОРМaJПом явnиетси парадигма скпонеНИII спов зтого 
пексико-граммаmческого разряда, npедставитenем которой моЖIIО 

считать фnексию основной (назывной) формы, так как СООПlошеlDlе 

между lIpOиэвоДlliциын н проиэводными cnовами есть СООПlошеlDlе 
между их основными формами, в иаибопее обобщеlDlОЙ форме выра

жаюЩIIМИ лексическое и граммвmческое в спове, а npоизводные "от /UIX 

(маркированные) KocвelDlы�e формы, которые выражают конкретные 

значеНИII, соотносится между собой лншь посредством форм основных 

[Жnyктенко, 1~58J. ФорМНРУЮlWlесJl на основе общекатегорнanьного 
значеНИII суБСТaJПивносПl фnексни отглагольного существнтельного 

частные значеНИII, в отличие от enовообраэоватenьного суффнкса, за нею 

не эакреlDlJlJOТСИ: индивидуальные дeкnниациоllllыe парадигмы, исполь

зуемые в качестве форманта, выражают лишь общекатегорнanьное 

значение н ве спeJDtaЛИЭНРУЮТСJl в выражеJDDI частных деривацноlDlых 



значений. Об этом свидетельствует тот факт, что ороизводные от глаго

лов существительиые в литовском языке, выражаюlWlе одно и то же 

чаС1ll0е зиачение, имеют разные парадигмы скnоиеlDlЯ. Так, существи

тельные, cКjозначаЮlWlе лицо, в назывных формах могут иметь оконча

ние -38 (I скл., иаор., tamas ,,слуга" - от глагола (аmauп ,,служить"), 

-us (IV скл., наор., zaunius "болтун, пустомеля": zaunyti .. болтать"), 
-is или -ys (1 скл., наор., !liuтbis ,,плакса" - от ~liuтbti ,,реветь, всхли-
пывать"), флексию j.e (существительные жеиского рода 11 cкn., напр., 
zaune "болтунья", iliuтbl: "ревунья", sargё ,,сторожиха": sa~s ,,сто
рож") • .а (существительиые общего рода, 01llОСЯlWlесJl ко 11 cкn., вапр., 
vepla "ротозей, разиия, зевака": vepsoti ,,зевать, ротозейничать"). 

В то же время одна и та же конкре1llая парадигма (разновидность 

склонеиия существительиых) может быть использована для образования 
ороизводных с разными деривациОlDlЫМИ значеииями. Так, при помощи 

флексии -iUs,кроме имен Лlща,ОТ глаголов образуются существительные 

со значеlDlЯМИ отвлечениого поиятия, связанного с действием (vy1ius 
"варка, кипячение": virti ,,варить"), и результата действия ({ykius "оста
ток": likti "оставаться"). 

Вышеизложениые факты позволяют· сделать слеДУЮlWlе выводы. 
Сравнеиие производных существительиых английского и литовского 

языков показывает, что словоизменительная парадигма в них играет· 

иеодииаковую роль. Для английского языка, у которого средства мор

фологического оформлеlDlЯ слова чрезвычайно бедиы и у многих слов 

параднгма словоизменения вообще отсутствует, характерно материаль

иое совпадеиие слова с основой и в силу зтого четкая выражениость 

в последней общекатerориального значеlDlЯ определениой части речи. 
Поэтому в коиверсии парадигма выполияет не словообразовательную, 

а словоизменительную функцию, свидетельствуя о радикальном пере

осмыслеlDlИ (транспозиции) производящей основы. 

Из-за семантической незавершеиности, амОРфНОС1ll основы в литов

ском и других языках флективного типа флексии здесь в безаффиксаль

ном словообразовании присуща не только слово реализующая (словоиз

менительная), но и словообразовательная функция, т. е. способность 
выступать в качестве деривационного средства. 

В связи с этим вполне оправданным является использованне двух 

разных термииов для обозначения безаффиксального словообразования: 

термин "конверсия" для английского языка и термин ,,флективное 
словообразование" для литОвского и пругих языков Toro же ТШlа. 

Несмотря на существенные различия суффиксauии, с одной стороны, 
и безаффиксальной деривации (коиверсии, флективного словообразо

вания), с другой, рс.улыатом их Moryт быть производные, хотя И раз
личающиеся по своей структуре, но имеЮlWlе одинаковые СЛОВОобразо

вательные значения, категориальные и частные. Такие проиэводные 



OTnH'l3JOTClI no cnoc06y BlolpllKeHHII B HHX JrIlX 3HaQellllA. B TO BpeMII KaK 

B Cy~c!>HKcaI\IUI HocHteJleM .a;epIlBIIIDIOHHloIX 3uaQellllA JlBJlJleTell CY~~HKC, 
B KOHHepCHII OHH He tpe6ylOT ~OPM8II.HbIX cpe.a;CTB BloIpllKeHHJI BRytpH 

CJI0Ba, a BMpllK3JOTelI HeDOCpe.a;c:rseBJlO caMOH 6e33~~IIKcam.Hoii DpOH3BO.a;

HOH OCHOBOH H BIoUDIJIJIIOTelI H3 CJI0Bo06pa30BaTenJoaOH 01DlO311101H. Bo ~JleK
TIIBHOM CJI0Boo6pa30BIIHIIH CJI0Boo6pa3oBatenbHoe CPe,a;cTBO JlBJIlIeTCJI 

HOCHTelleM lJIIIIIb oI5l1181CilteropJI8JIr.JIDrO 3IIllQeJIIIJI UPOH3llO,lUlOrO. Ha 6a3Hce 

3TOro 3HaqeHIIII clJopMIIJIYIOTCII 'llCTllWe 3IIll'leHIIII, 06YCllOBJJeIIIDoIe c:eMIII

TllKoH OCHO.... H HopMGit 8_a, ICOTopue, OAJIBICO, 3a tlmelCCReii (napa

JlIII"MoH CJIOBOH3MeH_> Be 3111Cp8DDJ1IOTCl1 B lCaIC DpH ICOlIBepCIDI He 'lpe-

6ymT 06113aTeJJbllOI"O 4JopM8llbllOl"O BloIpllKeHIIII BJIYlPH CIIOBa. 

ON CONVERSION AND INFLECI'IONALDERlVATlON 

V. ANGLICK AS 

Summary 

The study of English and Lithuanlan non-affJxal deyerOOI nouns shows that conversion 
in English and inflectional derivation in Lithuanian"", two different ways of word-for
matiolL Tbe creation of • wcmI throuah conversion involves the fonnatlon of a new 
word stem without usIni any formal m_os within the word, the InIlectio.D hawins the 
only function - that of diltinguishIDJ between different words and fonnl. ID Lithuanian 
a new word may be cained throulh chan&e of the paradigm, one and the .me Item 
being used for the formation of categoriclUy different worda. 
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