
всех дериватов с префиксом по- и формирует 9 3 % всех лексико-
семантических вариантов этих глаголов, что говорит о его д о м и н и р у ю 
щей роли в процессе формирования полисемии производных глаголов с 
префиксом по-. 

И. К. Миронова 
Уральский университет 

Д е н о т а т и в н о е п р о с т р а н с т в о г л а г о л о в п р и г о т о в л е н и я п и щ и 

В лингвистике последних лет особую значимость приобретает 
представление о лексике как совокупности разнородных пространств . 
Исследование лексической семантики глаголов позволило ученым гово
рить о существовании трех пространств: лексического , семантического 
и денотативного . Денотативное пространство является основой лекси
ческого и семантического пространств, но именно денотативное про
странство по сравнению с лексическим и семантическим является на 
сегодняшний день наименее изученным. Последний тип пространства 
выделяется л и ш ь некоторыми учеными, в частности в работах 
Л.Г .Бабенко , Ф.С.Бацевича, Т .А.Космеды, Ю.В.Казарина, А .М.Плот
никовой и некоторых других. По мнению исследователей, денотативное 
пространство глагола представляет собой совокупность глаголов, каж
дый из которых отражает макроситуацию. 

Целью данной работы является изучение денотативного про
странства глаголов приготовления пищи, т.е. выделение о б щ и х ситуа
ций, отражаемых семантикой подобных глаголов. 

Денотативное пространство глагола можно выявить прежде 
всего через анализ его Л С В . Обычно ситуацию вычленяют из текста, 
состоящего из нескольких предложений, но и лексическое значение гла
гола можно считать минимальным представителем ситуации. Л ю б а я 
ситуация структурирована; важнейшими ее элементами являются субъ
ект и / или объект и их качественные признаки (отношения, которые их 
связывают) . Последние ф о р м и р у ю т тип предиката. 

Объектом нашего исследования стали 437 Л С В , которые пред
ставляют различные ситуации, обозначенные глаголами с корнями -вар-
, -жар-, -пек-/-печ-, -стряп- и -туш-, входящими в Л С Г глаголов приго
товления пищи. 

И с х о д н ы м пунктом нашего исследования была мысль о том, что 
в семантике глагола заложена ориентация на субъекты и объекты опре
деленной денотативной отнесенности. Поэтому изучение денотативного 
пространства глаголов приготовления пищи проводилось нами в рамках 
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функционально-ономасиологического подхода, представленного в рабо
тах Ф.С.Бацевича. Функционально-ономасиологический подход к изу
чению глагольной лексики предполагает исследование денотативно-
отражательного потенциала глагольных предикатов через анализ дено
тативных статусов сочетающихся с ними имен субъектов и объектов . 

Нами были установлены функционально-ономасиологические 
типы глагольных предикатов ( Ф О Т Г П ) с корнями -вар-, -жар-, -пек-/-
печ-, -стряп-, -туш- и выявлены закономерности их взаимодействия с 
денотативными классами субъектов и объектов . В частности, результа
ты исследования отражены в табл. 1, 2 , 3. 

Анализ семантики непроизводного глагола варить показал, что 
этот глагол относится к Ф О Т Г П трудовой деятельности. Субъектом , 
о с у щ е с т в л я ю щ и м действие, является человек (см. табл. 1). Глагол ва
рить имеет два значения: «приготовлять пищу, питье кипячением» и 
«тех. производить сварку металлических предметов и их частей». Оба 
эти значения связаны тем, что обозначают трудовую деятельность , а 
также тем, что их объект - такое явление неживой материи, как артефак
ты (см. табл. 2) , но разные их типы: продукты питания (варить суп) и 
металлические предметы и их части (варить шов), причем глагол ва
рить в первом значении может иметь в качестве объекта и натурфакты -
о в о щ и (варить картошку) и явления живой материи - животных (ва
рить курицу). 

У глаголов-дериватов с корнем -вар- по сравнению с непроизвод
ным глаголом значительно расширяется круг актантов. Если глагол ва
рить имел только агентивные предикаты, т.е. предикаты, производитель 
действия которых живое существо , то производные глаголы имеют и 
неагентивные предикаты. Например , крышка приварилась к стенке 
ящика. В качестве субъекта действия стали выступать различные явле
ния живой и неживой материи: животные (курица варится), растения 
(чай заваривается), артефакты - продукты питания (каша вариться) 
или металлические предметы и их части (отломанная часть детали 
хорошо приварилась); натурфакты - овощи (картошка варится), орга
ны тела (желудок переваривает пищу) и социофакты - что-либо слож
ное, т р е б у ю щ е е хлопот, деятельности (заварилось дело). 



Т а б л и ц а 1 
Референтно-таксономические классы субъектов глаголов 

приготовления п и щ и 
Референтно- В д Ж д П д С Д Т д 
таксономический а е а е е е т е У е 
класс субъектов Р Р Р Р ч Р Р Р ш Р 

и и и и ь и я и и и 
т в т в в п в т в 
ь а ь а а а а ь а 

т т т т т т 
ы ы ь ы ы 

1. Живая материя + + + + + + + + + + 
1.1. Люди 
1.2. Животные + 
1.3. Растения + 
2. Неживая материя + + + + + 
2.1. Артефакты 
2-1.1 .Продукты питания 
2.1.2.Металлические предметы + 
2.1.3. Предметы быта, обихода + 
2,2. Натурфакты + + + + + + + + 
2.2.1. Овощи 
2.2.2. Солнце + + + + 
2.2.3. Органы тела + 
2.2.4. Части тела + 
2.2.5. Огонь + 
2.2.6.Физиологические жидкости + 
2.2.7.Полезные ископаемые + 
2.3.Социофакты + 
2.3.1.Что-либо, требующее хлопот 

Среди объектов появились новые артефакты: предметы быта, 
обихода (обварить веник), сварной шов (проварить сварной шов), про
дукты интеллектуальной деятельности человека (переварить прочи
танное); новые натурфакты: соль (выварить соль из морской воды), 
части тела (обварить ногу кипятком). В качестве объектов стали вы
ступать социофакты: что-либо, т р е б у ю щ е е хлопот, деятельности и т.д. 
(Мешкать было нечего. Заварили свадьбу.), и живая материя , растения, 
травы, листья (заварить чай). 



Т а б л и ц а 2 
Референтно-таксономические классы объектов 

глаголов приготовления п и щ и 
Референтно- В Д Ж д П Д С д Т Д 
таксономический а е а е е е т е У е 
класс объектов Р Р Р Р ч Р Р Р ш Р 

и и и и ь и я и и и 
т в т в в п в т в 
ь а ь а а а а ь а 

т т т т т т 
ы ы ы ь ы ы 

1. Живая материя + + + + 
1.1. Люди 
1.2. Животные + + + + + 
1.3. Растения + 
2. Неживая материя + + + + + + + + + + 
2.1. Артефакты 
2.1.1 .Продукты питания 
2.1.2.Металлические предмегы + 
2.1.3. Сварной шов + 
2.1.4. Предметы быта, обихода + + 
2.1.5. Продукты интеллектуальной + 

деятельности 
2.1.6. Сооружения, строения + + 
2.1.7. Одежда + 
2.2.Натурфакты + + + + + + + + 
2.2.1. Овощи 
2.2.2. Земля + + 
2.2.3. Полезные ископаемые + 
2.2.4. Части тела + 
2.2.5. Соль + 
2.3.Социофакты 
2.3.1. Что-л ибо, 
требующее хлопот 
2.3.2. Свадьба + + 
2.4. Психофакты + 
2.5. Обобщенный + + + + + 

Непроизводный глагол жарить имеет пять значений. В первом 
значении «приготовлять в пищу, подвергая действию жара без воды» 
глагол жарить относится к Ф О Т Г П трудовой деятельности (см. табл. 
3) . Субъектом действия является человек, а объектом - артефакты (про
дукты питания: жарить котлеты) или натурфакты (овощи: жарить 
картошку). 

Во втором значении «разг. обжигать лучами, палить (о солнце)» 
глагол принадлежит к Ф О Т Г П проявления, в частности проявления бы
тия, существования . Субъектом выступает натурфакт солнце (нестер-



пимо жарило солнце), объектом же может быть и живая , и неживая ма
терия (люди, животные , земля и т.д.). Таким образом, глагол жарить во 
втором значении отражательно связан с достаточно о б о б щ е н н ы м и не
определенным кругом объектов. 

В значениях «прост, жарко топить, накалять» и «подвергать 
действию высокой температуры, прокаливать для очистки» глагол жа
рить относится к Ф О Т Г П трудовой деятельности. Субъектом, осущест
вляющим действие , является человек, а объектом - артефакты (соору
жения, строения: жарить баню) - или предметы быта, обихода: жа
рить горшки). 

В значении «прост, употребляется вместо того или иного глагола 
для обозначения действия, выполняемого с особой силой, страстностью, 
азартностью и т.п.» глагол жарить принадлежит к Ф О Т Г П физической 
деятельности. Субъектом выступает человек, а объект предстает как 
достаточно о б о б щ е н н ы й и неопределенный (жарить в шашки). 

Анализ денотативного пространства глаголов-дериватов с корнем 
-жар- обнаружил , что по сравнению с непроизводным глаголом в сфере 
неагентивных предикатов появились новые субъекты действия быта, 
обихода (горшки выжарились в печи)\ натурфакты - овощи (картошка 
обжарилась), а у агентивных предикатов к числу объектов добавились 
люди и животные {поджаривать ведьму, ожаривать лошадь). 

Непроизводный глагол печь имеет три значения. В первом значе
нии «приготовлять пищу сухим нагреванием на жару» глагол печь отно
сится к Ф О Т Г П трудовой деятельности (см. табл. 3). При этом субъек
том, осуществляющим действие, является человек, а объектом высту
пают явления живой материи, животные (печь рыбу) и неживой мате
рии: артефакты - продукты питания (печь пирог) и натурфакты - овощи 
(печь картошку). 

Во втором значении «обдавать зноем, жаром; палить, жечь» этот 
глагол принадлежит к Ф О Т Г П проявления бытия, существования . 
Субъектом является натурфакт солнце ( солнце печет землю), объектом 
же может быть и живая , и неживая материя (люди, животные , земля и 
т.д.). 

В третьем значении «разг. о чувстве жжения , сильного жара» гла
гол печь относится к Ф О Т Г П проявления определенного состояния: В 
середине у меня болит, так и печет, и печет (Куприн, «Олеся») . 

Анализ денотативного пространства глаголов-дериватов с корнем 
-пек-/-печ- обнаружил, что по сравнению с непроизводным глаголом 
среди субъектов появился широкий круг натурфактов (см. табл. 1): 
овощи (картошка испеклась), части тела ( губы запеклись), физиологи
ческие жидкости (кровь запеклась), огонь (подземные пожары спекают 
глины), полезные ископаемые (глины спекались), а также артефакты -



продукты питания (пирог упекся). Появились и новые объекты действия 
(см. табл. 2) : живая материя, л ю д и (упечь бунтовщика в тюрьму, до
печь своими разговорами) и натурфакты - полезные ископаемые (пожа
ры спекают глины). 

Глагол стряпать имеет два значения: «готовить, приготовлять 
кушанье» и «перен. пренебр. сочинять, писать, рисовать что-л.». О б а эти 
значения относятся к Ф О Т Г П деятельности: трудовой и социальной (см. 
табл. 3). Субъектом, осуществляющим действие, является человек, а 
объектом - артефакты: продукты питания (стряпать угощение) и пред
меты интеллектуальной деятельности человека (стряпать драмы, 
стряпать картины и т.п.). 

Анализ денотативного пространства глаголов-дериватов с корнем 
-стряп- по сравнению с непроизводным глаголом выявил, что в качест
ве нового субъекта действия начинают выступать артефакты - продук
ты питания (обед стряпается), объект же является достаточно обоб
щенным и неопределенным (см. табл. 2) : артефакты - одежда (настря
пать платьев) и социофакты - свадьба (обстряпать свадьбу) и т.д. 

Глагол тушить в значении «варить на медленном огне в закры
той посуде в собственном соку» относится к Ф О Т Г П трудовой деятель
ности. Субъектом является человек, а объектом - артефакты (продукты 
питания: тушить мясо) и натурфакты (овощи: тушить овощи). У гла
голов-дериватов с корнем -туш- появляется только новый субъект дей
ствия (см. табл. 1): артефакты (продукты питания: мясо потушилось 
час) или натурфакты (овощи: овощи тушились на медленном огне). 

Т а б л и ц а 3 
Ф у н к ц и о н а л ь н о - о н о м а с и о л о г и ч е с к и е т и п ы г л а г о л ь н ы х 

п р е д и к а т о в г л а г о л о в п р и г о т о в л е н и я п и щ и 
Функционально- В д Ж д П Д С д Т д 
ономасиологичес а е а е е е т е У с 
кий тип глагольных Р Р Р Р ч Р р Р ш р 
предикатов и и и и ь и я и и и 

т в т в в п в т в 
ь а 

т 
ь а 

т 
а 
т 

а 
т 

а 
т 

ь а 
т 

ы ы ы ь ы ы 
1. Агентивные предикаты + + + + + + + + + + 
1 . 1 . Деятельности 
1.1.1 Трудовой 
1.1.2. Физической + + + 
1.1.3. Интеллектуальной 
1.1.4. Физиологической 

+ 
+ + 

1.1.5. Психической + 
1.1.6.Социальной + + 



1.1.6.1 .Социальные действия 
1.1.6.2.Межличностные отношения + + + 
2.Неагантивные предикаты + + + + 
2.1.Проявления 
2.1.1. Состояния 
2.1.2.Бытия, существования 
2.1.3. Влияния 

+ + + + 
+ 

2.2.Функционирования 
2.3. Протекания 

+ 
+ 

Исследование денотативного пространства глаголов с корнями -
вар-, -жар-, -пек-/-печ-, -стряп- и -туш- показало, что глаголы приго
товления пищи отражательно связаны со с л е д у ю щ и м и субъектами и 
объектами: 

1) живой материей: 
- л ю д ь м и (не переваривать друзей сына, поджаривать ведьму, 

упечь бунтовщика в тюрьму); 
ж и в о т н ы м и (ожаривать лошадь); 
растениями (заварить чай); 

2) неживой материей: 
артефактами: продуктами питания (сварить суп, испечь пи

рог, прожарить мясо, стряпать обед, тушить баранину); пред
метами быта, обихода (обварить веник, прожарить горшки); 
металлическими предметами и их частями (вварить деталь); 
сварным швом (проварить сварной шов); трещинами , пустотами 
в металле (заварить трещины); продуктами интеллектуальной 
деятельности человека (переварить прочитанное, состряпать 
комедию); сооружениями, строениями (нажарить баню); одеж
дой (настряпать платьев); 

натурфактами: огнем (пожары спекают глины); небесными 
светилами (солнце жарит голову, солнце печет землю); о в о щ а м и 
(варить, жарить, печь картошку, тушить овощи); жидкостью 
(обвариться кипятком); полезными ископаемыми (глины спе
каются); частями тела (обварить ногу кипятком, губы запек
лись); органами тела (желудок переваривает пищу); физиологи
ческими жидкостями (кровь запеклась); 
3) психофактами (переварить идеи); 
4) социофактами: 
- свадьбой (обстряпать свадьбу); 

чем-либо, требующим хлопот, деятельности и т.д. 
(заварить дело); 

5) с достаточно обобщенным и неопределенным объектом (не 
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переваривать умных разговоров, солнце напекло землю, состря
пать завещание). 
В результате анализа денотативного пространства глаголов при

готовления пищи с корнями -вар, -жар-, -пек-/-печ-, -стряп- и -туш- мы 
пришли к следующим выводам: 

1. Денотативное пространство глаголов, объединенных о б щ и м 
корнем, является специфическим. При этом такие глаголы охватывают 
какую-либо область общего денотативного пространства глаголов 
приготовления пищи. Не одной группе глаголов с корнями -
вар-, -жар-, -пек-/-печ-, -стряп- и -туш- не удалось заполнить 
все сферы этого пространства. 

2. В целом глаголы с корнями -вар-, -жар-, -пек-/-печ-, -стряп- и 
-туш- охватывают все сферы натурдинамики (собственно динамика , 
предметная динамика , фитодинамика) и антроподинамики (рациодина-
мика, социодинамика , психодинамика) . 

3 . Максимально удалены от «идеала» глаголы с корнем -туш-
.Данные глаголы отражательно связаны всего с 3 из 14 референтно-
таксономических классов субъектов (см. табл. 1) и с 2 из 19 референтно-
таксономических классов объектов глаголов приготовления пищи (см. 
табл. 2) . Это объясняется небольшим количеством таких глаголов: в 
словообразовательное гнездо с вершиной тушить входит 13 глаголь
ных Л С В , в то время как словообразовательное гнездо с вершиной ва
рить, например, включает в себя 178 глагольных Л С В . 

Максимально широкую область общего денотативного про
странства глаголов приготовления пищи занимают глаголы с корнем 
-вар-. Эти глаголы отражательно связаны с 8 из 14 референтно-
таксономических классов субъектов и с 13 из 19 референтно-таксономи
ческих классов объектов глаголов приготовления пищи. Кроме того , 
анализ показал, что глаголы с корнем -вар- представляют собой более 
разнообразные функционально-ономасиологические типы глагольных 
предикатов , чем глаголы с корнями -жар-, -пек-/-пен-, -стряп- и -туш-
(см. табл. 3): среди глаголов с корнем -вар- выделяются предикаты дея
тельности , проявления, функционирования и протекания, а среди глаго
лов с другими корнями - только предикаты деятельности и проявления . 

На наш взгляд, это объясняется двумя причинами: 
Во-первых, количество глаголов с корнем -вар- значительно пре

вышает число глаголов с корнями -жар-, -пек-/-печ-, -стряп- и -туш-. 
Во-вторых, глагол варить в значении «приготовлять пищу, питье 

кипячением» является глаголом-прототипом для Л С Г глаголов приго
товления пищи. Поэтому ситуации, обозначаемые глаголами с корнем 
-вар-, более разнообразны. 


