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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

 

Представление о лексико-семантической системе языка как 

динамической структуре – важный аспект в процессе создания целостной 

картины языкового мира. Устройство макроявлений повторяет в целом 

устройство микроявлений: лексико-семантическое поле, как и значение, 

характеризуется нелимитируемостью, выражающейся в принципиальной 

невозможности чётко определить его границы и исчерпывающе исчислить 

образующие его структурные компоненты. Некоторые семантические 

признаки как бы выходят за пределы рассматриваемой макроструктуры, 

что можно расценивать в качестве симптома тех отношений, которые 

данная группировка слов имеет с другими частями словаря. 

Покажем это на конкретном лексико-семантическом поле "Часть 

целого", взаимодействие которого с другими фрагментами языка 

представляет собой два противоположных процесса: центробежный как 

развитие у членов данного ЛСП значений, свойственных другим ЛСП, и 

центростремительный как развитие у членов иных ЛСП значений, 

свойственных данному ЛСП. 

Центробежные процессы характерны для всех конституентов 

лексико-семантического поля "Часть целого". Центробежный процесс 

первого вида идет по линии приобретения партитивами в 

коммуникативных актах значения целостности. Например: В безграничном 

море тьмы чувствовал он себя и спал тревожно, при лучине (И.А. Бунин). 

Центробежный процесс второго вида связан с развитием в речевых актах 

по крайней мере 3-х типов переносных значений, основанных на 

метафорических переносах: 

1. Перенос: неодушевленный объект – человек. Например: Не 

крадущимся перешибленным зверем. – Нет, каменной глыбой Выйду из 

двери –- Из жизни (М.И. Цветаева). Дополнительная сема – "гордый, 

непреступный". 

2. Перенос: часть целого – количество. Например: А весна – 

Дышится легко. Это потому, что ничего кроме крохотки воздуха и 

клочка солнышка уже как будто бы и не надо. (З. Гареев) Дополнительная 

сема – "неопределенно малое количество". 

3. Фразеологизация словосочетаний, содержащих в своем составе 

партитивную лексику. Например: С детства он видел, каким трудом 

доставался родителям кусок хлеба и авторитет актерский (Аргументы и 

факты). Целостное значение – "средства к существованию". 

Системные связи на уровне вторичной семантики проявляются, во-

первых, в возможности классификации данных процессов, во-вторых, в 

синонимических связях между словами на всех ярусах семантической 



деривации. Показательно, что на уровне вторичных значений происходит 

выравнивание родо-видовых корреляций, стирание тематических 

референционных различий, нивелировка дифференциальных 

внутригрупповых сем – слова одной лексико-семантической группы как 

бы пересекаются друг с другом, становятся "функционально-

эквивалентными (Э. В. Кузнецова). 

Набор ЛСВ, имеющийся в языке для выражения идеи 

партитивности, не обеспечивает потребности говорящих в вербализации 

данного содержания. Наиболее полно реализовать потенциальные 

возможности языка позволяют центростремительные процессы, 

протекающие по определенным деривационным моделям, в основе 

которых также лежат языковые метафоры. Например: На щербатом столе 

белые трупики папирос (Е.И.Замятин). 

Достаточно регулярными являются процессы пополнения ЛСП 

"Часть целого" за счет ЛСП количества и ЛСП образов множества. Если 

лексико-семантическая микрогруппа "Часть предмета и /или монолитного 

вещества" имеет богатый набор ЛСВ, то парцеллы, члены которых 

обозначают часть газообразного, жидкого, пастообразного, сыпучего, 

волокнистого  вещества, недостаточно количественно структурированы, 

имеют так называемые пробелы. Центростремительные процессы 

компенсируют неполную реализацию логической структуры данного поля, 

тем самым создавая некую равновесную систему употребления. Так, 

лексемы поля количества стакан, глоток, горсть, щепоть, жменя и др. и 

лексемы поля множества пучок, ворох, куча, охапка, груда и др. в 

определенных контекстах могут приобретать партитивное значение. 

Например: А за проволокой колючей, В самом сердце тайги дремучей Я не 

знаю который год, Ставший горстью лагерной пыли, Ставший сказкой из 

страшной были, Мой двойник на допрос идет (А.А. Ахматова). 

Центростремительные семантические процессы вызваны к жизни 

потребностями языковой системы (пополнением ЛСП новыми единицами 

в целях обеспечения её устойчивости) и потребностями общения 

(выразительной функцией языка, требующей всё новых и всё более ярких 

экспрессивных средств). 

Приведенный материал в достаточной мере подтверждает тезис о 

том, что семантические поля образуют незамкнутые и многократно 

пересекающиеся семантические группировки, любые две из которых 

связаны, как и отражаемый ими мир вещей, процессов и идей, 

непрерывной цепью посредствующих семантических звеньев, так что 

семантическое пространство языка оказывается в этом смысле 

непрерывным. 


