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“принять” званый обед или ужин? Их, как пра-
вило, проводят, организовывают.

В МСН за 26 сентября 2008 г. читаем рекла-
му: «Салон “РУКИ-НОГИ”: SPA маникюр, педи-SPA маникюр, педи- маникюр, педи-
кюр, наращивание ногтей (акрил, гель). Дизайн. 
Парафинотерапия. Тел…». Ничего не скажешь, 
образное название салона. А если бы так рекла-
мировали частную клинику проктолога или, до-
пустим, гинеколога?

Печатное слово всегда считалось образцом 
для подражания и воспринималось народом как 
проводник культуры. Сейчас же средства массо-
вой информации нередко бывают проводниками 
бескультурья. Люди привыкли доверять печат-
ному слову, следовательно, ошибки в газетах, в 
титрах на телевидении, в рекламе печатной, на 
радио и телевидении, равно как в “языке улиц”, 
недопустимы.

Говоря об анализе функциональной семан-
тики глагола, а более конкретно – грамматиче-
ских форм глагола, выражающих ту или иную 
грамматическую категорию, мы имеем в виду 
анализ функции данных грамматических форм в 
языке, анализ цели употребления данных форм.

Мы поддерживаем истолкование функции 
грамматической категории и форм, ее выража-
ющих, как роли, назначения, предназначения и 
цели их употребления. Так как функция может 
рассматриваться с учетом телеологического 
принципа, связанного с понятиями назначения, 
цели, и каузального принципа, связанного с по-
нятием каузации, обусловленности, по отноше-
нию к определенным типам функционирования, 
в самом понятии функции могут быть выделены 
указанные аспекты [1: 39]. 

Мы также считаем, что функция и значе- 
ние – понятия не тождественные. Тот или иной 
вариант значения грамматической категории гла-
гола, т.е. какой-то аспект плана ее содержания, 
является вместе с другими вариантами ее зна-
чения функцией данной грамматической кате-
гории. Способность грамматической категории 
как языковой единицы участвовать в передаче 
определенного семантического содержания обу-
словливает выбор данной единицы говорящим в 
процессе речи и “перспективу” ее функциониро-
вания [1: 40].

Например, грамматическая категория вре-
мени английского глагола имеет ряд значений: 
значение, выражающее одновременность с мо-
ментом речи, значение предшествования момен-
ту речи, значение предполагаемости действия 
после момента речи и т.д. Все эти различные 
варианты значения и являются функцией грам-
матической категории времени – передавать от-
ношение действия к моменту речи. 

Иначе говоря различные варианты передачи 
значения способов глагольного действия, уточ-
няющие характер протекания действия во време- 
ни, – это функция глагольных форм, выражающих 
грамматическую категорию аспекта в английском 
языке. Однако функция не всегда является значе-
нием. Например, функция соединительной мор-
фемы не является ее значением. Или функция под-
лежащего в предложении не выражает значения 
подлежащего. Семантическая функция глагола, в 
отличие от значения, является более широким по-
нятием. В него входит не только значение (грам-
матическое, лексическое), но и речевые смыслы, 
а это и речевая ситуация, и прагматическое влия-
ние контекста. Например: По воскресеньям перед 
обедом Виктор Иванович имел обыкновение 
фланировать со своим бультерьером по Петров-
ке и Кузнецкому, и на одном из углов выходил и 
присоединялся к ним Константин Илларионович 
Сатаниди, актер и картежник [1: 47].

УДК 81’1 (575.2) (04)

ГЛАГОЛ В АСПЕКТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ

О.Ю. Шубина – канд. фил. наук, доцент 

Рассматривается функциональная семантика глагола, а также функция языковой единицы и ее значение.

Ключевые слова: глагол, функциональная семантика, значение.

Г.П. Шепелева. Реклама в Кыргызстане: особенности языка и стиля



Вестник КРСУ. 2009. Том 9. № 3122

Образование

По воскресеньям перед обедом + имел обык-
новение фланировать; на одном из углов + вы-
ходил и присоединялся – в этих конструкциях 
выражается значение количественно неограни-
ченной многократности ситуации с помощью 
лексических компонентов с обстоятельственно-
временной семантикой регулярности, лекси-
ческим значением глагола ненаправленного 
движения, а также с помощью внешнего си-
туационного определителя – локатива и формы 
несовершенного вида глагола с потенциально-
предельной семой. Все это вместе выражает ите-
ративный смысл высказывания, что и является 
его функцией. 

Когда мы говорим о понятии “значение”, 
мы имеем в виду значение как семантическую 
структуру глагольной словоформы, а когда го-
ворим о понятии “функция”, мы имеем в виду 
“способы поведения” данной языковой единицы 
в речевой реализации. Мы придерживаемся точ-
ки зрения А.В. Бондарко о том, что реализация 
функций языковой единицы невозможна без вза-
имодействия системы и среды. Сам по себе от-
дельный элемент языковой системы, без участия 
синтагматических и парадигматических элемен-
тов среды, не может выполнить свою функцию 
в речи [1: 45]. Для ранжирования глагольных 
категорий по степени грамматичности нам необ-
ходимо учесть данный принцип взаимодействия 
языка и речи. 

Функции высказывания по своей природе 
всегда связаны с намерениями говорящего, по-
требностями и целями коммуникации [1: 46]. 
Они выражают смысл высказывания, а смысл 
всегда связан с интенциями автора. При этом 
один и тот же смысл может быть передан разны-
ми языковыми средствами. Таким образом, мы 
напоминаем, что понятия “значение” и “смысл”, 
представляющие различные уровни семантиче-
ского содержания, не тождественны. Значение 
грамматической категории и выражающих ее 
глагольных форм – это их план выражения, т. е. 
это содержание отдельно взятой формы. Смысл 
– это тоже содержание, но не отдельной формы 
и не всегда системы форм данного языка как та-
ковой, а упомянутое содержание в сочетании с 
другими средствами языка, как то: лексически-
ми актуализаторами и прагматическими сред-
ствами. Смысл, в отличие от содержания, это все 
то, что формирует высказывание, то, что говоря-
щий имеет намерение выразить. Сложной зада-
чей является найти связь или отсутствие таковой 
между взаимодействием семантических функ-
ций целого высказывания и функций глагольных 

словоформ, представляющих разные уровни, ас-
социируемые с уровнями языка и речи.

В связи с проведением параллели между 
понятиями “функция” и “значение” граммати-
ческой категории и глагольной формы как язы-
ковых единиц уместно определиться с понятия- 
ми – что же такое значение, каковы структурные 
типы значений и их виды. Принято говорить об 
общем значении, охватывающем все частные 
значения и типы употребления грамматической 
формы; основном значении, выделяемом на фоне 
вторичных значений и типов употребления дан-
ной формы, и отдельном значении, рассматри-
ваемом в комплексе отдельных значений и упо-
треблений грамматических форм [1: 53]. Вслед за 
многими лингвистами мы будем придерживаться 
принципа множественности типов структурной 
организации грамматических значений. Это по-
зволит рассматривать семантику грамматической 
категории в виде поля, где центр будет образован 
общими и основными, а периферия – другими 
типами значений. Одна и та же глагольная слово-
форма может быть выражена в одном языке мор-
фологическими грамматическими значениями, в 
другом – морфологическими неграмматическими 
значениями, лексическими средствами, или же 
значение может быть не выражено совсем, а пере-
дано прагматическими средствами контекста. То 
есть, грамматическая категория в разных языках 
выражается бόльшим или меньшим процентом 
морфологических грамматических значений. 

Достаточно проблематично определить 
морфологическое грамматическое значение язы-
ковой единицы. По этому поводу есть немало 
изысканий, в которых то, что имеет отношение к 
денотативному значению глагольной словофор-
мы, считают лексическим значением, а то, что 
указывает на число, лицо, время, наклонение и 
т.д. – грамматическим. 

Исследования в этой области лингвистики, 
проведенные в последние годы, показывают, что 
при определении морфологического граммати-
ческого значения языковой единицы необходимо 
выявить особенности ее функционирования в 
данном языке.

Итак, значение – это, прежде всего, содер-
жательная сторона морфологических единиц, 
в данном случае грамматических форм. Необ-
ходимо отметить, что для нас важно отличать 
морфологические грамматические значения от 
неграмматических, чтобы определить, так назы-
ваемую степень грамматичности грамматических 
категорий глагола в разных языках. Это осложня-
ется тем, что помимо определения значений, т.е. 
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семантических характеристик глагольных форм 
и глагольных категорий, необходимо разобраться 
в особенностях их функционирования в каждом 
языке, т.е. определить их функцию и на уровне 
словоформы и на уровне высказывания, то есть 
опять прослеживается связь языка и речи. 

Нас интересуют, в первую очередь, грамма-
тические морфологические значения, которые 
выражаются отдельными морфемами в слово-
форме, более точно – отдельными аффиксальны-
ми морфемами. 

Так, морфема -s, присоединяемая к глаголу 
study, имеет морфологическое значение глагола 
3л. ед. ч. настоящего неопределенного времени 
изъявительного наклонения. Но сама словофор-
ма study не имеет грамматического морфоло-
гического значения. Или – в глагольной форме 
shall go значение будущего времени выражено 
неморфологически, не словоизменительной 
аффиксальной морфемой, а вспомогательным 
глаголом shall + инфинитив. В русском языке 
в глагольной словоформе приду аффиксальная 
морфема -у выражает будущее время глагола 1 л. 
ед. ч., что представляет собой морфологическое 
грамматическое значение. Это же значение мо-
жет быть выражено неморфологически, при по-
мощи вспомогательного глагола буду: буду при-
ходить.

Здесь мы позволим не согласиться с мне-
нием некоторых лингвистов по поводу того, что 
“большинство морфологических значений любо-
го языка имеют в том же самом языке и немор-
фологические корреляты” [2: 101]. Несмотря на 
то, что в английском языке очень мало морфоло-
гически выраженных значений, вряд ли возмож-
но выразить неморфологически грамматические 
морфологические значения аффиксальных мор-
фем -s (3 л. ед.ч. глагола в настоящем неопреде-
ленном времени), -ed (прошедшее неопределен-
ное время глагола), -ing (причастие 1), - en (при-
частие 2).

Перейдем к рассмотрению глагольной се-
мантики в английском языке. Основным дено-
тативным значением глагола является процесс в 
самом широком смысле этого слова. Если гово-
рить о типах процессов, то это может быть про-
цесс производства какого-то действия: read, cut, 
draw, white. Процесс может предполагать, что 
что-то случилось или случается: meet with an ac- with an ac-with an ac- an ac-an ac- ac-ac-
cident, fall ill, die. Процесс может предполагать 
действия умственного восприятия: know, think, 
see, feel. Процесс выражается глаголами отноше-
ния: be, have. Процесс может предполагать экзи-
стенциональное действие: be, exist. 

Процессы, далеко не исчерпанные пере-
численными, семантически выражаются двумя 
типами глаголов: предельными и непредельны-
ми. При этом один и тот же глагол может иметь 
семантику предельности в одном контексте и не 
иметь в другом. Например, в предложении The 
sun rises in the East, глагол имеет непредельную 
семантику. В другом – Wait, he is rising – употре-
блен глагол с предельной семантикой. 

Непредельные глаголы могут быть ста-
тальные и акциональные. К статальным глаго-
лам относят глаголы умственного (know, under-, under-under-
stand, believe, remember), чувственного (sneeze, 
feel, try) и эмоционального восприятия (love, 
hate, despise), а также глаголы, выражающие 
отношение (be, have, be present). Семантиче-
ское содержание статальных глаголов вклю-
чает результат предельных процессов. Напри-
мер, He read the article – процесс, выраженный 
предельным глаголом. He knows the content of 
the article – процесс выражен непредельным  
глаголом.

Семантика акциональных непредельных 
глаголов предполагает ситуации, сопряженные с 
какой-либо деятельностью: run, play, swim, sleep, 
live, не имеющей определенного предела свер-
шения. 

Предельные глаголы составляют более ши-
рокий класс и включают фазовые глаголы, кото-
рые, в свою очередь, делятся в зависимости от 
фазы действия. Глаголы достижения (achieve-achieve-
ments) – это глаголы, выражающие начальную 
или конечную фазы действия, не имея середин-
ной. Например, They started yesterday – глагол 
здесь имеет только начальную фазу действия. 
Или: He has arrived, где глагол не имеет началь-
ной и серединной фаз действия, а только конеч-
ную. Глаголы свершения (accomplishments) – это 
глаголы, выражающие начальную, срединную 
и конечную фазы действия. Данная семантика 
важна при рассмотрении аспектуальной принад-
лежности глагола. Например, глагол arrive мо-
жет использоваться только в недлительном виде, 
т. е. это одновидовой глагол. Глагол write может 
использоваться и в длительном и недлительном 
виде: He is writing the letter и He wrote the letter 
last week. Это двувидовой глагол.

Непредельные статальные глаголы обычно 
не используются в длительном виде из-за своей 
семантики, акциональные глаголы могут исполь-
зоваться в обоих видах. Знание особенностей 
функционирования предельных и непредельных 
глаголов в высказывании оградит от возможных 
ошибок в передаче семантики, т.е. такой анализ 
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имеет непосредственный выход и в преподава-
ние иностранного языка. 

Семантика глагола может рассматриваться 
и с позиции его синтаксических особенностей. 
Различают глаголы смысловые, с полной преди-
кацией, и функциональные – модальные и не мо-
дальные. Глаголы смысловые без участия допол-
нительных форм выражают сказуемое в пред-
ложении: She goes to school. Функциональные 
глаголы сами по себе не выражают значения:  
I shall. Немодальные глаголы, переходные, на-
пример, взятые отдельно, также не имеют значе-
ния: I tried, We became. Однако с соответствую-
щими формами данные глаголы имеют значение. 
Например: I shall go with you, где shall имеет зна-
чение будущности, намерения совершить какое-
то действие для глагольной формы в 1 л. ед.ч.

Семантика глагола влияет не только на зна-
чение предложения, но и на сочетаемость гла-
гола с другими частями предложения. Здесь 
уместно сказать о принятом в лингвистике по-
нятии синтаксической валентности. Ряд синтак-
сических элементов, требуемых или специально 
допускаемых глаголом или другой лексической 
единицей, называется валентностью. Иначе го-
воря, это способность слова объединяться с дру-
гими словами. Различают обязательную валент-
ность, когда элемент требуется в соответствии с 
правилами синтаксиса, и без него предложение 
не имеет смысла, и дополнительную, когда эле-
мент допускается, но не обязателен. Например: 
I see без последующего обязательного элемента 
не имеет смысла – I see a dog. 

Валентность глагола связана с его функцио-
нальной семантикой, т.е. зависит от вариантов 
его значения, в конечном счете, от типа процес-
са, который он выражает. Так, переходные гла-
голы, где глагол относится, по крайней мере, к 
двум существительным или их эквивалентам, се-
мантическая роль которых – это агент и пациент, 
в своей семантике уже предполагают наличие 
нескольких участников в ситуации: агент – тот, 
кто выполняет действие, пациент – тот, на кого 
направлено действие, реципиент – получатель 
чего-то, объект, на который было произведено 
воздействие; объект, в пользу которого соверша-
ется действие; инструмент для достижения цели. 
Конечно, какие-то участники могут быть обяза-
тельными, какие-то – дополнительными, но это 
не меняет семантики переходных глаголов.

Глаголы, выражающие семантику того, что 
что-то случилось, предполагают одного участ-

ника ситуации, т. е. это одновалентные глаголы. 
Например: His father died last year. 

Глаголы, выражающие процессы, связанные 
с коммуникацией, общением, предполагают в 
своей семантике следующих участников: того, 
кто говорит, реципиента информации и сообще-
ние: They told her the news. Таким образом, гла-
голы, связанные с выражением процесса говоре-
ния, являются трехвалентными глаголами. 

Глаголы умственного восприятия требуют в 
качестве обязательных двух участников – полу-
чателя и феномен (We saw it with our own eyes) и 
являются двухвалентными.

Глаголы отношения или состояния (She is 
beautiful) предполагают два обязательных се-
мантических элемента: носителя состояния и 
определение и являются двухвалентными.

Семантика непереходных глаголов требует 
отношения глагольной формы к одному суще-
ствительному или его эквиваленту (They van- van-van-
ished). 

Различение функциональной семантики 
глаголов важно не только для их аспектуальной 
характеристики, но и для категории залога: пере-
ходные глаголы могут использоваться и в пас-
сивном и в активном залоге. Семантика непере-
ходных глаголов не предполагает этого.

В зависимости от семантики глаголы так-
же делятся на личные, или предикативные, и 
именные, или непридикативные. К личным фор-
мам глагола относят глагольные формы изъяви-
тельного и сослагательного наклонений во всех 
грамматических временах и залогах. К именным, 
или непридикативным формам глагола, относят 
инфинитив, герундий и причастие. Участие гла-
гольных форм в выражении семантики глаголь-
ных категорий более подробно рассмотрено на-
ми отдельно.

Выявление и описание тончайших оттенков 
семантики глагола в конкретных грамматических 
формах с учетом лексических, синтаксических, 
контекстуальных, ситуативных и прагматиче-
ских условий их употребления позволит просле-
дить взаимодействие языковой системы и окру-
жающей среды и определить степень грамматич-
ности глагольных категорий в разных языках. 

Литература
Бондарко А.В. 1. Основы функциональной грам-
матики: Языковая интерпретация идеи време-
ни. – СПб., 2001. – 260 с.
Плунгян В.А. 2. Общая морфология: Введение в 
проблематику. – М., 2003. – 384 с.


