
цепта р ы б а л к и в русском языке осуществляется в р а з н ы х аспектах и раз
л и ч н ы м и я з ы к о в ы м и средствами. П р е ж д е всего н а х о д я т о т р а ж е н и е те 
х а р а к т е р и с т и к и с и т у а ц и и , к о т о р ы е каким-л . образом связаны и могут 
б ы т ь п р о и н т е р п р е т и р о в а н ы через представления об особенностях на
ц и о н а л ь н о г о х а р а к т е р а русских. Так, к р а й н е мало л е к с и к и , связанной с 
п р о м ы ш л е н н о й д о б ы ч е й р ы б ы . Р ы б а л к а в зеркале русского языка пред
стает как и н д и в и д у а л ь н о е занятие . То, что Россия з а н и м а е т большое гео
г р а ф и ч е с к о е пространство , о п р е д е л я е т к р а й н е е р а з н о о б р а з и е как самих 
р ы б , так и водоемов; где о н и ловятся - от м о р я (бычок) д о р у ч ь я (гольян, 
вьюн). 

Русские п и с а т е л и по-разному пытались о б ъ я с н и т ь ф е н о м е н люб
в и русского человека к рыбалке . 

В. Белов замечает , что в р ы б а л к е отражается "вечный интерес че
ловека к п о э з и и воды". С. Аксаков писал , ч т о "удочка и уженье - слова 
магические , с и л ь н о д е й с т в у ю щ и е н а душу" . Возможно, в л ю б в и к рыбал
к е проявляется т а к и е ч е р т ы русского характера , как, с о д н о й стороны, 
т е р п е н и е , а с д р у г о й - увлеченность , эмоциональность , азартность . 
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Внутренняя форма и синтагматические свойства глаголов 

П р е д с т а в л е н и е о глаголе как о семантически с л о ж н о м призна 
ковом слове, в к л ю ч а ю щ е м в свое з н а ч е н и е указание н а п р е д м е т н ы е име
на , п р о ч н о утвердилось в л и н г в и с т и ч е с к о й семантике (см. р а б о т ы В. В. 
Виноградова , Л. М . Васильева, Э. В. Кузнецовой , В. П. Москвина , А. А. 
Уфимцевой и др.) . С у б с т а н ц и о н а л ь н ы е семы в з н а ч е н и и глагола оказы
вают существенное влияние на его синтагматические свойства, доста
т о ч н о четко о ч е р ч и в а я с и т у а ц и ю , обозначаемую глаголом, и ее участ
ников. Н а п р и м е р , в д е ф и н и ц и я х глаголов уволить - отстранить (военно
служащего) от несения службы; исхлестать ~ портить что-л., нанося много
численные удары чем-л. гибким (бичом, кнутом, плеткой и т.п.), истачи
вать - повреждать что-л., проедая и делая дыры (обычно в древесине) во многих 



местах (о насекомых, грызунах) содержится указание на субъектные, объ
ектные, инструментальные , л о к а т и в н ы е и д р у г и е субстантивные компо
ненты, которые, б у д у ч и д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м и семами в лексических 
значениях глаголов, о д н о в р е м е н н о являются а к т а н т а м и и л и сирконстан-
т а м и в семантической модели п р е д л о ж е н и й с д а н н ы м и глаголами. 

П о словам Э. В. Кузнецовой, «глагол и и м я - это прежде всего 
некоторое единство противоположностей , которое может существовать 
только как часть этого единства, только в рамках его. . .» (Кузнецова, 1987, 
3). Эта характеристика языковой системы обнаруживается в возможности 
взаимообмена семантических компонентов и м е н и и глагола. Так, В.Д. 
Ч е р н я к , исследуя отглагольные существительные, говорит об «иррадиа
ц и и глагольной с е м а н т и к и в с ф е р у и м е н и существительного» (Черняк , 
1989, 9). Взаимная соотносительность глагола и и м е н и , по м н е н и ю Э.А. 
Лазаревой, т акже я р к о проявляется в о р у д и й н ы х существительных (Ла
зарева, 1982). 

В т о же в р е м я некоторые глаголы не только включают в свою се
м а н т и к у п р е д м е т н ы е имена , н о и м о т и в и р о в а н ы существительным. Н а 
п р и м е р , грустить - испытывать грусть; витаминизировать - обогатить 
витаминами; зашторить - плотно закрыть шторой. Такие глаголы в л и т е 
р а т у р е называют глаголами с и н к о р п о р и р о в а н н ы м и актантами . Видимо, 
словообразовательная м о т и в а ц и я глагола существительным позволяет 
говорить об и р р а д и а ц и и п р е д м е т н о й с е м а н т и к и в с ф е р у глагола. 

А н а л и з м а т е р и а л а позволяет выявить с л е д у ю щ и е т и п ы глаголов 
в зависимости от семантического статуса м о т и в и р у ю щ е г о к о м п о н е н т а в 
структуре лексического з н а ч е н и я глагола: 

1. Глаголы с и н к о р п о р и р о в а н н ы м м о т и в а т о р о м - субъектом. 
Н а п р и м е р , высемениться (о травах), завьюжить (о вьюге), измазаться (о крас
ке, мази), измыливаться (о мыле), куститься (о растениях), распогодиться (о 
ясной погоде), трубить (о трубе), штормить (о море) и др. В качестве субъ
ектного к о м п о н е н т а выступают ч а щ е и м е н а - н а т у р ф а к т ы (растения, 
я в л е н и я п р и р о д ы ) , р е ж е - а р т е ф а к т ы . 

В п р е д л о ж е н и я х с глаголами, в к л ю ч а ю щ и м и субъектные семы 
со значением «явления п р и р о д ы » , с у б ъ е к т н ы й актант может быть н е 
представлен. Н а п р и м е р , глаголы бушевать (о буране); штормить (о море), 
светить (о восходе солнца), распогодиться (о ясной погоде), завьюжить (о вью
ге), вечереть (о вечере), ветренеть (о погоде) у п о т р е б л я ю т с я ч а щ е (или толь
ко) в безличной ф о р м е , о чем свидетельствует и соответствующая помета 
в словаре и а н а л и з и р у е м ы е контексты. Т а в т о л о г и ч н ы и семантически 
недопустимы с о ч е т а н и я т и п а «пена вспенилась» , «горб горбится», «пар 
испарился» и т.п. Так, хотя в д е ф и н и ц и и глагола ощетиниться содер
жится указание н а субъектный к о м п о н е н т «о щетине, шерсти», о г р а н и 
ч е н и я в лексической сочетаемости и г ф е с у п п о з и т и в н ы е з н а н и я н е п о 
зволяют носителю языка образовать с о ч е т а н и е « щ е т и н а щетинится» . В 



с о ч е т а н и и собака ощетинилась п р о и с х о д и т м е т о н и м и ч е с к и й перенос с 
части на целое . В сочетаниях с глаголом пениться, м о т и в и р о в а н н ы м 
и м е н е м «пена», п р о и с х о д и т м е т а ф о р и ч е с к и й перенос . Н а п р и м е р : Вода 
(подобно пене , словно пена) шипит и пенится за бортом и брызжет 
внутрь. Стекленеть 

Также в п о з и ц и и субъекта п р и т а к и х глаголах может использо
ваться н е субъект-мотиватор , а с и н о н и м и ч н о е ему и м я (пшеница колосит
ся, краска измазалась) и л и субъект-мотиватор снабжается к а к и м и - л и б о 
д о п о л н и т е л ь н ы м и п р и з н а к а м и (В жесткой воде мыло плохо мылится. Новое 
душистое мыло быстро измылилось). 

Большинство глаголов с и н к о р п о р и р о в а н н ы м субъектом-
м о т и в а т о р о м относится к лексико-семантическим г р у п п а м п о в е д е н и я и 
п р о ф е с с и о н а л ь н о - т р у д о в о й деятельности . Глаголы этих г р у п п (ассисти
ровать, дирижировать, режиссировать, лентяйничать и др.) м о т и в и р о в а н ы 
и м е н е м - субъектом в ы п о л н я е м о г о действия . 

2. Глаголы с и н к о р п о р и р о в а н н ы м мотиватором-объектом. 
М ы с л ь о синтагматической з н а ч и м о с т и глагола связана н е столько со 
с ф е р о й субъектных, сколько со с ф е р о й о б ъ е к т н ы х о т н о ш е н и й глагола. 
Вслед за H . Н. Арват , В. В. Богдановым, Т. В. Ш м е л е в о й и д р . объект п о 
н и м а е т с я н а м и как з а в и с и м ы й от п р е д и к а т а н е а к т и в н ы й к о м п о н е н т , 
о б о з н а ч а ю щ и й предмет , н а к о т о р ы й н а п р а в л е н о и л и п р и п о м о щ и кото
р о г о проявляется п р е д и к а т и в н ы й п р и з н а к субъекта . 

Лексические з н а ч е н и я таких глаголов (авансировать, баррикадиро
вать, грустить, информировать, дезинформировать, зарифмовать, комплек
товать, конспектировать, праздновать, практиковать, программировать, 
проектировать, фантазировать и др.) часто о б о з н а ч а ю т с и т у а ц и ю созида
т е л ь н о й и л и и н т е л л е к т у а л ь н о й деятельности , а в к л ю ч е н н ы й объект вы
п о л н я е т семантическую ф у н к ц и ю результата , н а п р и м е р : конспектиро
вать - составлять конспект (конспект - результат) ; программировать - со
ставлять программы для ЭВМ ( п р о г р а м м ы - результат) . П р и этом во м н о 
гих случаях в качестве объектного а к т а н т а выступает и м я с процессу
а л ь н о й семантикой , н а п р и м е р : терроризировать - осуществлять террор; 
террор - наиболее острая форма борьбы против политических и классовых 
противников с применением насилия вплоть до физического уничтожения). 
Процессуальная семантика наследуется значением глагола-
д е н о м и н а т и в а и в процессе ф о р м и р о в а н и я глагольного з н а ч е н и я и л и 
т р а н с п о з и ц и и (террор - терроризировать, конспект - конспектировать, 
комплект - комплектовать) возникает л и ш ь свойственная каждому глаго
л у «хронотопная характеристика» (Е. С. Кубрякова ) и л и «временная л о -
кализованность» (Т. В. Булыгина) . 

3. Глаголы с и н к о р п о р и р о в а н н ы м инструментом-мотиватором. 
Глаголы этой г р у п п ы включают в лексическое з н а ч е н и е семы со значе
н и е м и н с т р у м е н т а и л и способа действия (асфальтировать, балъзамиро-



ватъ, бетонировать, бомбить, боронить, бронзировать, грунтовать, душить, 
приклеивать, крахмалить, просмаливать, проспиртовывать и др.) . Как вид
но уже из представленных п р и м е р о в , м н о г и е глаголы относятся к лекси-
ко-семантической г р у п п е п о к р ы т и я , а в к л ю ч е н н а я д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я 
сема имеет з н а ч е н и е «материала», н а п р и м е р : крахмалить - пропитывать 
белье, платье и т.п. раствором крахмала для придания твердости, глянца; 
бетонировать - заполнять бетоном. Семантика таких глаголов включает 
м о т о р н у ю п р о г р а м м у , ф и к с и р у ю щ у ю последовательную смену собы
т и й , действий , н а п р и м е р : приклеить - прикрепить клеем или чем-л. клей
ким. М о т о р н а я п р о г р а м м а не э к с п л и ц и р о в а н а в с л о в а р н о й д е ф и н и ц и и , 
так как п р е с у п п о з и т и в н ы е з н а н и я позволяют г о в о р я щ е м у представить 
действие как д л я щ е е с я во в р е м е н и и состоящее и з определенных ф а з 
(покрыть к л е е м поверхность какого-л. объекта, п р и с о е д и н и т ь объект к 
поверхности , п р и л о ж и т ь о п р е д е л е н н ы е у с и л и я и п р и к р е п и т ь ) . Семан
т и к а таких глаголов и л л ю с т р и р у е т ф у н к ц и ю н а з н а ч е н и я , свойственную 
т а к и м глаголам (мылить - мылом, крахмалить - крахмалом), и позволяю
щ у ю осуществиться процессам к о м п р е с с и и и т р а н с п о з и ц и и . 

Е д и н и ч н ы случаи в к л ю ч е н и я д р у г и х актантов и сирконстантов 
в з н а ч е н и я глаголов. Н а п р и м е р : обнародовать - довести до широкого сведе
ния, сделать известным широким кругам ( и н к о р п о р и р о в а н н ы й адресат -
народ); приземлиться - опуститься на землю ( и н к о р п о р и р о в а н н ы й л о к а т и в 
-земля). 

Т а к и е глаголы д е м о н с т р и р у ю т н а и б о л е е с и л ь н ы е связи между 
п р е д м е т н ы м и и п р и з н а к о в ы м и к о м п о н е н т а м и как в синтаксисе мета
языка г л а г о л ь н о й д е ф и н и ц и и , так и во в н у т р и с л о в н о й синтагматике 
глагола. О б о з н а ч а я действия , н е о т т о р ж и м ы е от участников и объектов, 
о н и о б н а р у ж и в а ю т способность п р е д м е т н о й с у щ н о с т и быть вовлечен
н о й в д и н а м и к у . 
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Словообразовательная синонимия 
глагольных дериватов 

В словообразовательном гнезде (ОТ) м о ж н о наблюдать разные т и 
п ы о т н о ш е н и й , характерных д л я системной о р г а н и з а ц и и лексики. Боль
ш о й интерес в этом плане представляют о т н о ш е н и я словообразователь
н о й с и н о н и м и и . П о д словообразовательными с и н о н и м а м и м ы т р а д и ц и 
о н н о п о н и м а е м однокоренные слова, п р и н а д л е ж а щ и е к о д н о й части речи , 
о ф о р м л е н н ы е р а з н ы м и словообразовательными м о р ф е м а м и и и м е ю щ и е 
одинаковое и л и сходное лексическое значение (Е. И . Коряковцева) . 


