
высказывании отсутствие эксплицитного модуса достоверности 
обозначает уверенность, то в субъективном блоке косвенного 
высказывания имплицитно может обозначаться неполная до
стоверность: средством ее выражения является сама имплицит
ная информация, т. е. компонент объективного блока высказы
вания.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА
И ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ КЛАСС 
ГЛАГОЛОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ / ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Сопоставляется объединение глаголов возникновения/исчезнове-' 
ния и более широкий класс слов, способных выражать подобные 
процессы в речи.

Лексико-семантическая группа (ЛСГ) и функционально-семан
тический класс (ФСК) отражают один лингвистический объ
ект — в данном случае глаголы возникновения / исчезновения, 
изучаемый с разных позиций и в разных аспектах. При выде
лении ЛСГ используется системно-парадигматический анализ, 
единицы ФСК выделяются при синтагматическом анализе. Таким 
образом, ФСК — это конкретно-речевое воплощение языковой 
устойчивости ЛСГ слов L

Представляет интерес сопоставление состава и соотнесен
ности структурной организации ЛСГ и ФСК глаголов, в част
ности глаголов возникновения / исчезновения.

Состав ЛСГ и ФСК определяется независимо друг от друга: 
при выявлении состава ЛСГ мы шли от словаря МАС-2, при 
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определении состава ФСК — от текстов художественной лите
ратуры.

Состав ЛСГ определяется путем последовательного подве
дения элементов словарного толкования под более общие по
нятия, т. е. при использовании метода ступенчатой идентифи
кации. Выделено ядро группы, в которое вошли глаголы с ос
новным значением ‘начать / перестать существовать’. Состав 
ядра — 64 глагола. Из этой группы были изъяты глаголы рож
дения и смерти, так как они рассматривались в литературе как 
самостоятельная группа 2.

Глаголы возникнуть и исчезнуть развили на базе осно-Ёного 
вторичное значение ‘начать / перестать существовать в восприя
тии’. Глаголы, имеющие данное значение как основное, соста
вили приядерную часть группы. Их всего 63. Глаголы с вторич
ным значением возникновения / исчезновения составили пери
ферию группы: ближнюю — глаголы со значением ‘начать/пе
рестать существовать’ (166 глаголов) и дальнюю — со значением 
‘начать / перестать существовать в восприятии’ (133 глагола). 
Всего в ЛСГ 422 глагола. Причем глаголов возникновения 258, 
а глаголов исчезновения 163, поэтому можно предположить, что 
для человека важнее процесс возникновения, нежели исчез
новения.

Семная структура глаголов, группы такова: категориально
лексическими являются семы ‘возникновение’ и ’исчезновение*.  
Эти семы уточняются в нескольких аспектах: 1) процессуаль
ные аспекты, в которых уточняются относительные признаки 
процессов (причина, способ, результаты и т.п.); 2) предметные 
аспекты, где уточняются функции и предмет процесса. Все про
исходящие действия, процессы отражаются в семной структуре*  
набором определенных компонентов дифференциальных семан
тических признаков (ДСП) рассматриваемых глаголов и сво
дятся к следующим разновидностям: 1) интенсивность и по
вторяемость; 2) место; 3) предшествующее бытие (для глаго
лов ЛСГ возникновения); 4) причина (для глаголов ЛСГ ис
чезновения) .

ДСП немногочисленны и в значении не всех глаголов они 
есть. Особенностью рассматриваемой группы является то, что 
в ядре ЛСГ находятся либо глаголы обобщенного значения, 
такие, как возникнуть, создаться, образоваться и т. д., либо, на
оборот, высокой степени конкретизации, такие, как очиститься, 
рассосаться и т. д. Особенностью исследуемой группы является 
наличие в ее составе глаголов, в значении которых имеется 
сема специализированного субъекта, например разразиться (о 
грозе), придуматься (о замысле, идее), отмыться (о чем-то 
пачкающем) и т. д.

Нами выделены тематические группы существительных, 
представляющих специализированный субъект: 1) какой-л. об
щественный орган, учреждение, объединение, коллектив и т. п.
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(образоваться, сложиться, учредиться, пасть, упраздниться); 
2) плод, растение (завязаться, вырасти, вымереть); 3) боль, 
болезни, что-л. стесняющее, проявление чего-л. (прихватить, 
подступить, подкатить, сняться); 4) что-н. вредное, отрицатель
ное, ненужное, что-л. позорящее, бесчестящее (расплодиться, 
смыться); 5) румянец, улыбка (загореться, расплыться, сойти); 
6) чувства, мысли, состояние, настроение, мечты‘и т. д. (вос
креснуть, затечься, нахлынуть, ожить, осенить, посетить, хлы
нуть, Выветриться, соскользнуть, сЪскочить, схлынуть, уняться, 
умолкнуть, рассеяться); 7) стихийное явление (разразиться, 
стихнуть).

Только для глаголов возникновения: 1) постройка, сооруже
ние, строение (выстроиться, вырасти); 2) синяк, прыщ и т. д. 
(вскочить); 3) волосы (вырасти); 4) случай, возможность 
(представиться); 5) слезы, морщины, кровь и т.п. (навернуться, 
набежать, показаться).

Только для глаголов исчезновения: 1) изгибы, складки, ка- 
кие-л. неровности (сгладиться, расправиться); 2) связи, отно
шения (порваться, разорваться); 3) звук, голос, речь (порвать
ся, разорваться); 4) запах, дым и т. п. (улетучиться, рассеяться).

Присутствие в значении многих глаголов группы дифферен
циального признака, отражающего специализированность субъ
екта при нем, является особенностью глаголов возникновения / 
исчезновения и объясняется тем, что, во-первых, в ядре группы 
находятся глаголы непереходные, субъектные, роль субъекта 
для них очень велика, во-вторых, базовые глаголы являются 
глаголами обобщенного значения, а потому при них находятся 
глаголы конкретной семантики, способные сочетаться с субъ
ектом особого вида.

Структура рассматриваемой группы имеет особый и сложный 
характер при своей двухъядерности, все слова оказываются при- 
вативно связанными с базовыми глаголами: либо с глаголом 
возникнуть, либо с глаголом исчезнуть, способными передать об
щую идею. В центре ядра группы находятся два глагола — 
возникнуть и исчезнуть с наиболее отвлеченными значениями, 
вокруг каждого из которых на одинаковом расстоянии распо
ложены остальные глаголы ядра, отличающиеся от категориаль
ного чаще всего одним-двумя признаками. Такое расположение 
является веерным3. Так, глагол проникнуть имеет один ДСП — 
‘мысль, чувство’, глагол подобраться — ‘благодаря подбору’, гла
гол разразиться — ‘о грозе’ и т. д. Глаголы, имеющие по два 
ДСП, не всегда находятся в иерархической зависимости от 
глаголов с одним признаком: отстираться—ДСП ‘при стирке’, 
‘о грязи’, ‘о пятнах’. Есть случаи, хотя они редки, когда глаго
лы с двумя дифференциальными семами находятся в иерархи
ческой зависимости от глаголов с одной дифференциальной 
семой, например, грянуть — ‘внезапно, с силой раздаться, за
греметь, зазвучать’. В целом же о ядре можно сказать, что оно 
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имеет веерный тип организации с элементами иерархии. Для 
периферии, как и для любой другой ЛСГ, характерен иерархи
ческий тип организации, так как в значении глаголов перифе
рии чаще всего не один, а несколько ДСП.

Внутри ЛСГ можно выделить ряд подгрупп, слова в кото
рых связаны более тесно, чем другие. Нами выделены следу
ющие оппозиции. Оппозиция тождества: возникнуть — появить
ся, зазвучать — раздаться, образоваться — основаться, органи
зоваться — сорганизоваться, искорениться — истребиться, пре
рваться — пресечься, погаснуть — потухнуть, смолкнуть — стих
нуть, отмыться — смыться, отстираться — состираться. Так же 
выделены эквиполентные оппозиции синонимического и антони
мического типа.

Нами рассматриваются те эквиполентные оппозиции, кото
рые включают глаголы, объединенные наличием, кроме общей 
категориально-лексической семы, общим ДСП.

Эквиполентные оппозиции синонимического типа: 1) выду
маться, придуматься, закрасться (общий ДСП ‘мысль’); 2) та
ять, вытаять, истаять (ДСП ‘лед, снег’); 3) учредиться, органи
зоваться, сорганизоваться (ДСП ‘учреждение’); 4) воспроизве
стись, воссоздаться (ДСП ‘вновь’); 5) включиться, устраниться, 
утратиться (ДСП ‘наличие’).

Эквиполентные оппозиции антонимического типа: возник
нуть — исчезнуть, создаться — уничтожиться, учредиться — уп
раздниться, завестись — вывестись, зажечься — потухнуть, раз
даться— заглохнуть, стихнуть. Нами приведены оппозиции гла
голов ядра.

Семантическая структура глаголов группы свидетельствует 
о развитии глаголами следующих значений: 1) начала (завес
тись, грянуть); 2) завершения (выгореть); 3) прекращения (вы
ключиться, заглохнуть, потухнуть, утихнуть); 4) прекращения 
жизни (угаснуть); 5) уничтожения (вывестись, изгладиться); 
6) разрушения (выветриться); 7) перехода в иное состояние 
(возбудиться, уладиться); 8) приобретения признака (разгла
диться, выпариться); 9) движения (испариться, рассосаться, 
подобраться); 10) соединения (организоваться, подобраться); 
11) расположения в пространстве (основаться); 12) поврежде
ния (состираться, стереться); 13) лишения (истать); 14) при
общения объекта (браться). Сходство производных значений 
объясняется тем, что слова, имеющие общие семантические ком»- 
поненты, на их основе развивают сходные вторичные значения. 
Как видим, все значения, которые развивают многозначные гла
голы группы, в той или иной степени связаны со значениями 
возникновения / исчезновения: появление и исчезновение может 
осуществляться путем перехода из одного состояния в другое, 
в результате иных преобразований, таких, как соединение и 
разделение, уничтожение и разрушение.

При рассмотрении основных значений глаголов ближней пе-
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риферии, у которых значения возникновения и исчезновения 
являются вторичными, мы отмечаем следующее: данные глаголы 
основными своими значениями имеют те же самые значения, 
которые развивают как производные глаголы возникновения и 
исчезновения (и которые приведены выше).

Итак, все данные о ЛСГ получены при опоре на материалы 
•словаря. В художественной речи лексические группировки ор
ганизуются по иным законам, чем в словаре. Исходным же 
объектом при выделении ФСК явился набор реальных фраз из 
литературно-письменной речи, передающих ситуацию возникно
вения / исчезновения. Количество фраз превышает 5 тысяч, они 
выявлены методом сплошной выборки из произведений русской 
и советской литературы. Предметом анализа явились глаголы, 
выполняющие в данных фразах функцию предиката.

При сопоставлении состава ЛСГ и ФСК обнаружено сле
дующее. С одной стороны, в ФСК вошло, помимо глаголов ЛСГ 
возникновения / исчезновения, около 20 глаголов, значение воз
никновения / исчезновения у которых не закреплено и не отра
жено в словарях. Их употребление окказионально и объясняется 
стремлением автора к созданию оригинального образа. С дру
гой стороны, некоторые глаголы ЛСГ возникновения /исчезно
вения не встретились ни разу в исследуемых текстах. Все это 
свидетельствует о том, что состав ФСК несколько отличается от 
состава ЛСГ тех же глаголов, хотя основная масса слов при
надлежит как ЛСГ, так и ФСК. Слова, не вошедшие в состав 
ЛСГ, следующие: о возникновении чувств нам сообщают гла
голы забушевать, плеснуться, подобраться, пошевельнуться, 
просквозить, разлиться, расцвести; о появлении света — про
клюнуться; звука — родиться, явиться, вспыхнуть, разлиться; 
мысли — выстрелить; об исчезновении чувства сообщают гла
голы истаять, выветриться; об исчезновении звука—угомонить
ся; мысли — выпасть.

Использование данных глаголов оправдано, так как они слу
жат образности речи. 'Употребление данных глаголов в роли 
глаголов возникновения / исчезновения свидетельствует о по
тенциальной возможности приобретения этого значения другими 
глаголами тех ЛСГ, в состав которых входят приведенные выше 
глаголы окказионального употребления, последние, в свою оче
редь, являются представителями тех же самых групп, что и 
другие глаголы, имеющие значение возникновения / исчезнове
ния как вторичное, но закрепленное в языке и отмеченное сло
варями, а именно ЛСГ начала / прекращения состояния, дви
жения; начала / завершения жизни. Тесные контакты глаголов 
возникновения / исчезновения с данными ЛСГ были выявлены 
при анализе данных словаря, а затем подтверждены и на син
тагматическом уровне анализа.

В составе любого ФСК глаголов выделяются два типа пре
дикатов: первые — глаголы в основном своем значении, состав- 
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ляющие ядро ФСК (в нашей работе они называются первичны
ми предикатами); вторые — функционально-текстовые глаголы, 
принадлежащие по основному значению к различным ЛСГ. 
Лексическая семантика их исходного значения противоречит 
выполняемой функции предиката, не согласуется полностью с 
функциональной семантикой. Эти глаголы-предикаты образу
ют периферию ФСК.

Внутренняя организация ЛСГ и ФСК различна. Если в ЛСГ 
на основании данных словаря нами выделены оппозиции тож
дества, а также эквиполентные оппозиции, то в ФСК выделя
ются группы первичных и вторичных предикатов, объединенных 
общностью функциональной семантики.

Так, во фразах, передающих ситуацию возникновения / ис
чезновения чувств, первичными предикатами являются: возник
нуть, наступить, начаться, обнаружиться, проявиться; исчезнуть, 
кончиться, утратиться.

Вторичные предикаты представлены глаголами, по своему 
основному значению относящимися к различным ЛСГ. Это гла
голы возникновения: появиться, вспыхнуть, явиться, загореться, 
войти, выскочить, влиться, закрасться, накатиться, метнуться, 
плеснуться, подступить, пошевельнуться, прийти, пронестись, 
проникнуть, проскользнуть, растечься, шевельнуться и др. и гла
голы исчезновения: пропасть, умереть, погибнуть, затухнуть, 
погаснуть, уйти, сгинуть, истаять, угаснуть, убавиться, улету
читься, утихнуть и т. д. Всего в данных фразах использовано 
около 60 глаголов, представителей ЛСГ начала /прекращения 
бытия, движения и др.

Во фразах, передающих ситуацию возникновения / исчезно
вения боли, в роли первичных предикатов выступают глаголы 
начаться, кончиться, исчезнуть; в роли вторичных — появиться, 
утихнуть.

Во фразах, представляющих ситуацию возникновения /ис
чезновения мысли, первичные предикаты — возникнуть, исчез
нуть; вторичные —вспыхнуть, затеплиться, зажечься, разгореть
ся, родиться, прийти, подобраться, блеснуть, выстрелить, сло
житься; потухнуть; разбежаться, разлететься, мелькнуть, про
пасть и др.

Во фразах, сообщающих о возникновении / исчезновении зву
ка, в роли первичных предикатов находятся глаголы возник
нуть, раздаться, грянуть, загреметь, загрохотать, прогреметь, 
а также стихнуть, замолкнуть, исчезнуть, прекратиться, уничто
житься; в роли втбричных — родиться, явиться, вспыхнуть, про
катиться, разразиться, разнестись, явиться, а также пропасть, 
умереть, истечь, погаснуть, растаять, угомониться.

Во фразах, сообщающих о возникновении / исчезновении све
та, первичные предикаты следующие: вспыхнуть, зажечься, за
гореться, заполыхать, засветиться, сверкнуть, замерцать; по
гаснуть, померкнуть, потухнуть, угаснуть, исчезнуть; вторичные 
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предикаты — появиться, проклюнуться; пропасть, потеряться, 
умереть, никнуть.

Во фразах, передающих возникновение / исчезновение мыс
ленных образов, в роли первичных предикатов выступают гла
голы возникнуть и исчезнуть.

Позиция вторичного предиката занята глаголами ЛСГ дви
жения, начала/завершения состояния, бытия и др.: явиться, 
представиться, встать, всплыть, прийти, родиться, создаться; 
растаять, стереться, ускользнуть, погаснуть.

Итак, нами выявлен круг глаголов, способных выступать 
в качестве предикатов во фразах, передающих возникновение / 
исчезновение субъекта как такового. Это прежде всего глаголы 
ЛСГ возникновения / исчезновения, среди них особо частотны 
базовые глаголы. Кроме того, в роли первичных предикатов 
встречаются глаголы, относящиеся одновременно к двум ЛСГ — 
к анализируемой ЛСГ и ЛСГ начала / прекращения состояния, 
бытия: начаться, кончиться, раздаться, погаснуть, стихнуть, за
молкнуть, грянуть, вспыхнуть, зажечься, загореться, погаснуть, 
потухнуть, родиться, умереть и т. п. Среди вторичных предика
тов большинство глаголов являются представителями ЛСГ дви
жения. Встречаются, хотя и реже, глаголы ЛСГ созидания /уни
чтожения, потери и др. Использование вторичных предикатов 
в тексте вызвано необходимостью сообщить, кроме факта воз
никновения / исчезновения, сопутствующие процессу обстоятель
ства, а также в ряде случаев*целью  поэтизировать текст. Час
тотность вторичных предикатов не так велика, как первичных, 
однако количество их превышает количество первичных преди
катов, использованных в рассмотренных нами фразах.

Глаголы-предикаты, объединенные нами в подгруппы на ос
нове общности единого варианта основной семантической мо
дели, являются функциональными эквивалентами. Глаголы, вы
ступающие в функции основного предиката, являются синони
мами в традиционном, узком понимании. К собственно функци
ональным эквивалентам, синонимам в широком понимании, от
носятся вторичные глаголы-предикаты. Нами выявлены также 
функциональные эквиваленты речевого типа, те, которые не 
имеют одинаковых значений, зафиксированных словарем. Их 
около 20 в исследуемом ФСК. При увеличении частотности упо
требления данных слов в значении ‘возникновение / исчезнове
ние’ может сформироваться это значение как вторичное.

Исследование глагольной лексики с опорой на категорию 
ФСК глаголев позволяет выявить состав и отношения перифе
рии группы, а также тенденции развития данного класса слов 
и подтверждает мысль, что ФСК — это речевое воплощение язы
ковой ЛСГ слов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СИНОНИМИЧЕСКОГО РЯДА 
В ТЕКСТЕ

Предлагается сопоставление языковых и текстовых факторов, 
обусловливающих возможности функциональной эквивалентно
сти в речи для слов, не являющихся синонимами в языке.

Вопрос о роли синонимов в тексте остается в значительной 
степени открытым. До сих пор достаточно детально рассма
тривались, во-первых, синтагматические свойства синонимов, 
реализация их семантических возможностей в условиях контек
ста, причем контекст ограничивался обычно рамками отдельных 
высказываний; во-вторых, условия образования и функции в 
тексте так называемых контекстуальных синонимов, противо
поставляемых системным, однако и при таких целевых установ
ках анализ проводился прежде всего в рамках отдельных вы
сказываний или их минимальных сочетаний. При обращении же 
к целому тексту и составляющим его компонентам (СФЕ, ССЦ) 
чаще всего в общем виде отмечалась роль лексических повто
ров, синонимов как семантических средств связи между компо
нентами текста. Нельзя не согласиться с 3. Я. Тураевой, что 
механизм актуализации семантических связей слов в тексте 
скрыт от непосредственного наблюдения и требует специального 
изучения

Усилия лингвистов в последние годы направлены на поиски 
закономерностей, определяющих семантическую организацию 
текста, для чего необходимо «увидеть упорядоченность в ка
жущейся неупорядоченности, подвергнуть анализу явления в их 
глубинных связях и тем самым найти системность этих явле
ний» 2.

Весьма актуальным оказывается вопрос о лексической стру
ктуре текста. Достижения современной психолингвистики и лек
сикологии позволяют выявить механизм ее формирования. Ис
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