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(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

Проблема происхождения и развития герундия в английском языке, несмотря на наличие ряда специальных исследований, все еще остается нерешенной.Задачей диссертации является изучение герундия в английском языке в процессе его исторического развития. Цель ее состоит в том, чтобы иа основании детального изучения письменных памятников древне-, средне- и новоанглийского периодов установить источник происхождения и пути развития герундия. Исследование такого рода представляет определенный интерес, поскольку в современном английском языке герундий и герундиальные обороты получили большое распространение.Материалом исследования служат памятники английской письменности V II—X V III веков. Подобное ограничение периода исследования объясняется тем, что в первой половине X V III  века завершается развитие аналитических форм герундия, и к этому времени он приобретает все черты, характерные для герундия в современном английском языке.В ходе работы обследовано свыше 100 памятников различного характера (около 50 тысяч страниц), подобрано более 6000 примеров.В диссертации учитываются и критически используются теоретические выводы и фактические наблюдения отечественных и зарубежных языковедов.Диссертация состоит из введения, двух глав и заключения.
Во введении дается краткий обзор литературы, так или иначе затрагивающей проблемы происхождения и развития герундия. Обзор позволяет прийти к выводу, что, хотя по этому вопросу и существует ряд работ, до сих пор нет еди-
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(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

ного мнения о происхождении герундия и не прослежены пути его становления.1Все авторы работ о герундии, — одни в большей мере, другие в меньшей, — соглашаются с тем, что герундий берет свое начало от отглагольного существительного. Исследование памятников различных периодов истории языка подтвердило, что истоки происхождения герундия следует искать в отглагольном существительном.В первой главе рассматривается отглагольное существительное в древнеанглийский и среднеанглийский периоды в различных синтаксических функциях со всеми присущими ему определителями.Материал исследования показал, что уже в древнеанглийский период наблюдаются случаи, когда отглагольное существительное в обстоятельственной функции употребляется наряду с инфинитивом* как однородные члены предложения, соединенные союзом апб, например: . .  фе Ье йге ОгіМеп из 
іб Ьдіе апй 16 сісепзйпце йгга бгесіа Іог^іГеп ЬаГеф (В1. Н о т ., р. 129— 131) (...которые наш господь дал нам для освобождения и для очищения наших поступков).Такое употребление отглагольного существительного способствовало его вербализации, так как к этому времени инфинитив уже находился в системе глагола и управлял существительным в винительном падеже.В среднеанглийский период прослеживается дальнейший постепенный процесс вербализации отглагольного существительного и, таким образом, появление герундия; на конкретном материале определяются пути, по которым развивалось отглагольное существительное, и причины, благодаря которым появился герундий.Языковеды, занимавшиеся вопросом происхождения герундия, принимали во внимание лишь какое-либо одно обстоятельство, сыгравшее роль в процессе появления герундия, и не учитывали совокупности целого ряда факторов, которые,1 В зарубежной и советской англистике есть ряд работ, посвященных происхождению герундия. Их авторы (Айненкель, Армстронг, Блюме, Есперсен, Калауэй, Кельнер, Кёрм, Логеман, Рустеберг и др. зарубежные лингвисты, и советские языковеды Е. С. Блиндус, А. М. Мухин, А. М. Фитерман, В. Н. Ярцева) приходят к различным выводам: одни возводят герундий к древнеанглийскому отглагольному существительному на -іп^, -ипц; другие — к отглагольному существительному и причастию настоящего времени; третьи — к древнеанглийскому инфинитиву и отглагольному существительному; некоторые же объясняют появление герундия и английском языке влиянием латыни или французского языка.
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(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)как нам представляется, способствовали возникновению и развитию герундия. Основными из них можно считать следующие:1) возможность смешения отглагольного существительного с причастием I, ввиду их фонетической тождественности- в среднеанглийский период и их частого употребления в одинаковых синтаксических функциях;2) возможность смешения отглагольного существительного с инфинитивом, вытекающая из того, что в средне- английский период склоняемый инфинитив на -еппе мог иногда принимать окончание -ипд(е), -уп^(е), и, таким образом, совпадал по форме с отглагольным существительным;3) разложение в среднеанглийский период древнеанглийских сложных слов, состоящих из основы существитель- ного +  отглагольпое существительное на -ип§(е), -іп^(е), первая часть которых при этом легко воспринималась как дополнение ко второй.В связи с тем, что исследованный материал дает основание констатировать возможность смешения отглагольного существительного с причастием I или инфинитивом при употреблении их в одинаковом синтаксическом положении, что явилось одной из основных причин вербализации этого существительного, в диссертации подробно рассматриваются все синтаксические функции отглагольного существительного.Отглагольное существительное в функции подлежащего: Апсі \\'Ьеп 'ре зсНір зеуііп^е шаз епсіей.. . (\\'ус1. ОеесЬ о! Ар. X X I, 286) (И когда путешествие корабля было окончено. . .).В таком синтаксическом положении отглагольное существительное могло смешиваться с причастием I, выступающим в функции постпозитивного определения к определяемому существительному в именительном или винительном падеже.Отглагольное существительное в функции предикатйвного члена составного именного сказуемого: різ із іаоіййп^е еПег Ообез ^гоше а т і Іоііішде оі Іііз \ше1. (Апсг. Кі'лч, р. 116) (Это — накликание (навлекает) божьего гнева и наклика- ние (навлекает) его немилости). Апсі аіз Не із Ьу§уппупц  о! а11е, \Уу(Н-ои1:еп Ьу^уппуп^ зша и-е Ніт саіі, Епсіе оі аі \суІЬ- ойіеп епсіе. . . (Рг. оі Сопз., 27). (И так же он есть начало всего без начала, так мы его зовем конец всего без конца.. .) .Выполняя функцию предикативного члена, отглагольное существительное сближалось с причастием I в составе простого сказуемого, состоящего из глагола Ъеп и причастия I,
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чему в значительной мере способствовало их фонетическое тождество: 5уп^уп§е  Не \уаз от ўіоуіупде аі іЬе сіау. . . (Сапі. Т., I, 91). (Он пел или играл на флейте весь день. . .). В этом примере причастие I в составе простого сказуемого оформлено как и приведенное выше отглагольное существительное. Различие в значении между отглагольным существительным и причастием I состоит в том, что отглагольное существительное выражает действие как субстанцию, а в причастии I действие представлено как признак лица пли предмета. Таким образом, сходство между сочетаниями глагола Ьеп с отглагольным существительным и с причастием I не только по форме, но и по значению (и то и другое сочетание передает понятие действия) не могло не оказать влияния на дальнейшую вербализацию отглагольного существительного.Отглагольное существительное встречается в составном именном сказуемом наряду с инфинитивом: 1) I аш іо асси$- 
іпде. (МЧ'сІ. ІоНп, V , 45). (Я буду обвинять). 2) Не \\'аз іо 
йуіп§е. (Шусі. Бике, 7, 2). (Он должен был умереть). 3) ТЬе- геіоге іі І5 іо хшііуп^е (На! ОиппипсМз Насісіе і\\'оппе Вгеіаупе. (Тге\ч I, 347). (Поэтому нужно знать, что Гурмундис завоевал Британию).1В. Н. Ярцева отмечает, что в этих примерах отглагольные существительные ассйзіпде, с.1уіп§е и хуЯуп^е употреблены вместо инфинитива, а для примера 3) издание Кэкстопа дает (о \уеіе, т. е. инфинитив.Некоторые лингвисты (Кох, Моссе, Блюме и другие) считают, что смешение отглагольного существительного и инфинитива в среднеанглийский период было вызвано наличием у инфинитива чередований окончаний -епг.е, -епбе-, -іп^е. Так, Моссе отмечает появление флексии инфинитива -епсіе вместо -еппе в период 960— 1200 гг., а Блюме обращает внимание на обилие форм инфинитива на -упд(е), -іпд(е) в переводе Библии.Однако эти формы едва ли можно считать чистыми формами инфинитива на -упд(е), -іп§[(е), скорее эти формы с (о и окончанием -іп^(е), -у п д (е)— контаминированные формы отглагольного существительного и инфинитива, причем одной из причин их контаминации (кроме употребления в однородном синтаксическом положении и изменений окончания скло-1 Первые два примера заимствованы из работы Коха (см. С. Р. КосЬ, Біе ЗаІгІеЬге сіег епцІізсЬеп ЗргасЬе, 1865, стр. 69—70), а последний из работы В. Н. Ярцевой, «Развитие сложноподчиненного предложения в английском языке». Л ., 1940, стр, 14.
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(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)пяемого инфинитива)- является, по-видимому, близость их значения, поскольку оба они выражают действие: отглагольное существительное — как субстанцию, инфинитив — как процесс. *Контаминация отглагольного существительного и инфинитива оказала влияние на развитие первого в сторону глагольности: с течение^ времени отглагольное существительное воспринимает от инфинитива способность сочетаться с прямым дополнением и иметь при себе обстоятельство, выраженное наречием. Однако в тож е время оно сохраняет при себе определители, характерные для существительного (определенный или неопределенный артикль; местоимения: указательные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, отрицательные; кроме того, отглагольное существительное может определяться прилагательным, числительным, причастием I, существительным в родительном падеже и инфинитивом). Так появляется форма, в которой сочетаются признаки отглагольного существительного и некоторые признаки современного герундия и которая, таким образом, может рассматриваться как переходная от отглагольного существительного к герундию.В функции дополнения могло происходить смешение отглагольного существительного с причастием I в тех случаях, когда первое сочеталось с беспредложным препозитивным дополнением, выраженным существительным во множественном числе или в винительном падеже единственного числа:. . .зет  {уте теп Ьегеп уоуз оГ Іо ік .. . апс! Соккез сгоъиуп@е. (Маипй., р. 260). (...иногда слышатся голоса людей и крик петухов) . . ,Ш ІНеі зееп таппиз зопе сотуп^е іп Ьіз купд- йот. (\Уус1. М аШ г, X V I, 28). (. . .пока они не увидят прихода сына человеческого в свое царство).В результате этого смешения причастие I заимствовало у отглагольного существительного окончание -іп§, а отглагольное существительное приобрело некоторые глагольные качества (способность управлять существительным в винительном падеже и определяться наречием).Отглагольное существительное в функции обстоятельства встречается только в сочетании с предлогом, причем наличие предлога — это единственное, что отличает отглагольное существительное от причастия I в этой синтаксической функции.Исследованный материал дает основание утверждать, что в данной функции могло происходить смешение отглаголь7
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ного существительного не только с причастием I, но и с инфинитивом. Так, одни и те же строкц, взятые из двух различных рукописей памятника Сигзоп МипсП, в одном случае содержат отглагольное существительное, а в другом причастие I;М 5. ОбШп^еп 10302: Агпопд Ыз Ыгсііз сійеЫісІ Не раг, 1п ргауег \соке тШ теріпд загс. (Среди своих животных жил он там, В молитве просыпался с плачем горьким).М 3. Тгіпііу 10302: Ашап§ Ніз Ьеезііз <3\\е11ес1 Не |юге, Іп ргеуеге шаке апсі гиерупд зоге. (Среди своих зверей жил он там, В молиДве просыпался и плача горько).Наблюдавшаяся в древнеанглийском языке тенденция к употреблению отглагольного существительного и инфинитива в качестве однородных членов предложения, соединенных союзом апсі, находит дальнейшее развитие в средне- английском языке: ХУЬеппе [эеі Нас! гпасіе Нег заспПзе Апс! дуиеп Ніг 1о [)е сНігсНе зегйізе А т о п § орете.тауекпез роге Во|эе (о ^озіпупу* апб (о 1оге То доб Ніт зеН ‘))еі Ніг Ь ііайді.. .  (Сиг. Мип., 10608, М 3. Тгіпііу). (Когда они заставили ее принести жертву и отдали в монастырь среди других девиц воспитываться и учиться, самому богу-опи ее предназначили. . .).В рукописи СоИоп в этих строках находим: . . Тог (о \озіег апб 1о 1оге, т. е. вместо отглагольного существительного Гозігупд употреблен инфинитив 16 іозіег.Аналогичные примеры соединения отглагольного существительного и инфинитива союзом апс! встречаются и в других памятниках. Это явление способствовало вербализации отглагольного существительного.Рассмотрение синтаксических функций отглагольного существительного в среднеанглийский период позволяет сделать вывод о наличии слов, оканчивающихся на -іпд, которые характеризуются определенными признаками отглагольного существительного (способностью иметь при себе определители и сочетаться с предложным дополнением), но наряду с этим обладают и некоторыми свойствами неличных форм глагола (способностью сочетаться с беспредложным дополнением и определяться обстоятельством). Такие образования в диссертации называются переходной формой от отглагольного существительного к герундию. Употребляя этот термин, мы не имеем в виду сложившуюся и оформленную категорию, и в этом смысле термин «переходная форма» является чисто условным,



Переходные формы от отглагольного существительного к герундию впервые появляются в первой половине X III века и употребляются в различных синтаксических функциях.Переходная форма в функции подлежащего: ре (кагпупд Гог е у е г  о! раі зурфі Ез ‘ре т а з і раупе іп Неііе гіу^ііі; (Рг. оГ Сопз., 7304), (...вечное желание этого зрелища является самым большим наказанием в аду;).Переходная форма в функции предикативного члена: ре іепсі раупе ез §пагтуп^ \у і 11і - і п о Г сопзсіепсе раі Ьііез аіз уеппіп. (Рг. оі Сопз., 6573), (Десятая мука — угрызение совести,— которая точит как червь).Переходная форма в функции дополнения: . .  .пепегреіез реу поу риз тікіі Ьор Го ре тіпізігіп^, апсі ре гесеуіп§ Н е т . . .  (XV ус 1. Арок, 39, I, 28), ( .. .тем не менее, они много беспокоились как об оказании помощи, так и о приеме их. . . ) .Переходная форма в функции обстоятельства: ре ГЬгес! рауп ез а тапег оГ ехі і . . .  ш і і к - о й і е п  а п у  1утуп$ 
а $ а у п; (Рг. оГ Сопз., 2975), (третья мука — изгнание.. .  без возвращения обратно).Такие переходные формы появляются в результате вербализации отглагольного существительного.Наряду с отглагольным существительным и переходной формой в памятниках среднеанглийского периода, начиная с X IV  века, появляется еще одна форма па -іп^, отличающаяся от двух предыдущих целым рядом признаков: она не имеет категории числа, выступает во всех синтаксических функциях существительного, по из всех определителей последнего сочетается только с притяжательным местоимением и с существительным в родительном падеже; из признаков глагола она обладает способностью сочетаться с беспредложным дополнением и обстоятельством. Эта форма называется в диссертации герундием, поскольку для нее характерны все синтаксические признаки современного герундия. Однако она еще не тождественна тому, что называют герундием в современном языке, так как не имеет ни категории времени, пи категории залога.В исследуемый период герундий встречается в словосочетаниях различных структур: а) герундий-(-существительное в общем падеже или местоимение в объектном падеже (постпозитивное прямое дополнение) — 45% 1 примеров; б) герун-
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1 Здесь %% исчисляются от общего количества примеров по исследуемому периоду. 9
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сти употребления отглагольного существительного, переходной формы и герундия (см. стр. 11 — 12). Наиболее яркая картина непрерывного роста употребления герундия и постоянного вытеснения им отглагольного существительного и переходной формы обнаруживается при рассмотрении значений относительной частотности. В диссертации график относительной частотности всех трех форм наглядно показывает, что, несмотря на неравномерность роста герундия и уменьшения употребления отглагольного существительного и переходной формы, эти процессы были непрерывными и синхронными па протяжении всего периода развития герундия в английском языке. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙАпсг. Ш\у. — Апсгеп Кш1е, ей. Ьу Т.'М огІоп, Сагпсіеп 5о-сіеіу, Ь., 1853.В1. Нош. — Тііе ВНскШщ Нопііііез о! ІЬе ТепіЬ Сепіпгу,ей. Ьу К. Аіоггіз, Еопйоп, 1874— 1880, X V I, ЕЕТ5.Сапі. Т. — СапІегЬйгу Таіез Ьу О. СЬаисег. ТЬе ЗІййепТз. СЬаисег. А Сошріеіе ейіііоп оГ Ыз \Уогкз, ей.Ьу XV. Зкеаі, Охіогй, 1895.Сиг. Мип. — Сигзог Мйпсіі (М. 8. Тгіпііу, ОоШп^еп, Раіг-Іах, Соііоп), ей. Ьу К. Моггіз. 1874 — 1878. ЕЕ Т 5 . 'Оо1сІ5ті11і О ., Ьііе о! Ьогй ВоШщЬгоке, Мізсеііапеойз \уогкз, РегІЬ,1791—92.Маипй.Міг. о! 1Ье \Уог1й Р, Р1о\у.Рг. о! Сопз.

— ТЬе Уоіар;е апй Тгауаііе оі 5іг Майпйеуіііе, ей. Ьу Т. О . На1і\уе11е. Ьопйоп, 1883.— Сахіоп XV., Міггонг о! 1Ье \Уог1й, ей. Ьу О. И, Ргіог, Ьопйоп, 1913, ЕЕ Т 5 , Ехіга Зегіез.— Ьапфапй АУіІІіат. ТЬе Уізіоп оі Ріегз ІЬе Ріой'тап. Техі С, ей. Ьу Ш. Зкеаі, 1867, ЕЕТ5.— ТЬе Ргіске оі Сопзсіепсе, а ЙогІЬшпЬгіап Роеш Ьу КісЬагй Коііе Йе Нашроіе, ей. Ьу К. Мог- гіз, Вегііп, 1863.ЗНакезреаге V . ,  Тетрезі. Сотрапіоп ЗЬакезреаге, іп зіх уоійтез, ей. ЬуСЬ. КпідЫ, Еопйоп.Зійпеу, Агсайіа — Зійпеу РЬ. Агсайіа, ей. Ьу Н . Ргіз\уе11, Ь., 1867.\Уус1. Ароі. — ХУусІіГз Ароіоду, ей. Сатй еп  Зосіеіу, Еопйоп,1842.
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П О  Т Е М Е  Д И С С Е Р Т А Ц И И  О П У Б Л И К О В А Н Ы  С Л Е Д У Ю Щ И Е  РА БО ТЫ1. Отглагольное существительное и возникновение герундия в средне- английский период (X II—X V  вн.). Издательство Л Г У , 1962 г.2. Отглагольное существительное и развитие герундия в новоанглийский период (X V I—X V III  вв.). Л И А П . Тезисы докладов па X V II  научно- технической и методической конференции. Ленинград, 1964 г.3. Отглагольное существительное и становление аналитических форм герундия в новоанглийском языке. Л И Э И  им. Пальмиро Тольятти. Некоторые вопросы повышения технического и экономического уровня промышленных предприятий. Ленинград, 1966 г.4. Отглагольное существительное и развитие герундия в новоанглийском языке. Северо-западный заочный политехнический институт. Вопросы методики и филологии. Сборник научных статей преподавателей иностранных языков Ленинграда. Изд.: «Высшая школа». Москва, 1966 г.


