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НОМИНАТИВНЫЕ РЯДЫ ГЛАГОЛОВ С СЕМАНТИКОЙ НАЧИНАТЕЛЬНОСТИ 

В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА И В ТЕКСТЕ 

 
Статья посвящена проблеме изучения словообразовательного значения и механизмов его выраже-

ния. Проведен анализ деривационных отношений, характеризующих номинативные ряды глаголов со 

значением начала действия. При исследовании деривационных словосочетаний с семантикой начина-

тельности автор обращается к теории деривационной грамматики, которая базируется на описании 

эквивалентных по семантике родственных единиц смежных уровней – производных слов и словосочета-

ний в деривационной функции. Представляется актуальным анализ структуры словообразовательной 

семантики различных типов префиксальных производных глаголов и их дискретных соответствий с де-

ривационно родственными компонентами. При анализе деривационных словосочетаний – аналогов про-

изводных глаголов – дается характеристика деривационных глагольных и именных компонентов. 

Ключевые слова: словообразовательное значение, теория деривационной грамматики, номина-

тивный ряд, способ глагольного действия. 

 

Nominative Series of Verbs with the Semantics of the Inchoactive 

in the Language System and in the Text 

 
The article is devoted to the problem of studying the word-formation meaning and the mechanisms of its 

expression. The author analyses the derivational relations that characterize the nominative series of verbs with 

the meaning of the beginning of the action. In the study of derivational phrases with the semantics of the incho-

active, the author turns to the theory of derivational grammar, which is based on the description of semantically 

equivalent related units of adjacent levels – derived words and phrases in the derivational function. It is relevant 

to analyse the structure of word-formation semantics of various types of prefixal derivatives of verbs and their 

discrete correspondences with derivation-related components. When analysing derivational phrases-analogues 

of derived verbs, the characteristic of derivational verbal and nominal components is given. 

Key words: word-formation meaning, theory of derivational grammar, nominative series, method of ver-

bal action. 

 

Введение 

Исследование структуры словообра-

зовательной семантики и языковых средств 

ее выражения является одним из централь-

ных в дериватологии направлений научных 

исследований. Одним из действенных спо-

собов интерпретации семантики производ-

ных единиц считается приведение его се-

мантической перифразы, которая в большин-

__________________ 
Научный руководитель – Алексей Васильевич 

Никитевич, доктор филологических наук, про-

фессор, профессор кафедры русской филологии 

Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы 

стве случаев может соответствовать словар-

ной дефиниции или ее фрагменту. Как счи-

тает Е. С. Кубрякова, «примером простей-

шего номинативного ряда является объеди-

нение слова и его дефиниции» [1, с. 27]. Ис-

следование различных объединений родст-

венных единиц, фрагментов словообразова-

тельных гнезд – словообразовательных па-

радигм, цепочек, ограниченных определен-

ными параметрами деривационных полей 

[2, с. 3], в частности начинательности, поз-

воляет более детально понять специфику 

деривационного потенциала той или иной 

подсистемы русского языка. Подобно сло-
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вообразовательному гнезду, которое как 

объединение родственных слов есть «мо-

дель построения, модель реализованной 

комбинаторики аффиксов» [3, с. 129], номи-

нативный ряд как объединение единиц раз-

личной структуры также характеризуется 

всеми присущими признаками модели, и 

типология коррелятивных деривационных 

сочетаний целиком зависит от структурно-

семантических особенностей соответству-

ющих производных слов. 

Одним из центральных словообразо-

вательных значений, характеризующих со-

вершение действия во времени, является 

значение начала действия. Объектом наше-

го исследования являются номинативные 

ряды глаголов с семантикой начинательно-

сти, основанные на взаимодействии эквива-

лентных по семантике родственных единиц 

смежных уровней (производных слов и сло-

восочетаний в деривационной функции). 

Предмет исследования – деривацион-

ные отношения, характеризующие номина-

тивные ряды глаголов начинательного спо-

соба действия. 

Цель исследования – выявление основ 

взаимодействия (или невзаимодействия) род-

ственных единиц различной структуры (про-

изводных глаголов и коррелятивных им сло-

восочетаний) со значением начала действия. 

 

Номинативные ряды глаголов, 

представляющих «инхоативную» начина-

тельность 

Среди глаголов, обозначающих нача-

ло действия, многочисленны и широко упо-

требительны глаголы с префиксом за-. По 

мнению Е. А. Земской, «приставка за- – по-

чти универсальное средство в русском язы-

ке для обозначения начала длительного 

действия» [4, с. 9]: забегать, заговорить, 

запеть, зарыдать, затосковать, заходить, 

задвигаться, зашуметь, застучать, зазво-

нить, закричать и т. д. Следует заметить, 

что несмотря на то что в большинстве слу-

чаев словари фиксируют в качестве комму-

никативного эквивалента данным глаголам 

словосочетание с деривационным компо-

нентом начать, в Национальном корпусе 

русского языка встречаются и другие ана-

литические аналоги производным глаголам, 

представляющим инхоативную начинатель-

ность. К примеру, в текстах широко распро-

странены словосочетания с деривационным 

компонентом стать: запеть – стать петь, 

заговорить – стать говорить, забегать – 

стать бегать [5], причем зачастую слово-

сочетания в деривационной функции с де-

ривационным компонентом стать являют-

ся более употребительными по сравнению 

со словосочетаниями с глаголом начать. 

Сравним: начать петь встречается 338 раз, 

а стать петь – 358; начать говорить – 

3 079, стать говорить – 5 115; начать бе-

гать – 181, стать бегать – 297 [5]. 

Особого внимания заслуживают слу-

чаи исключительно аналитического выра-

жения начинательности. К примеру, глаго-

лы бороться, переписываться, воевать, 

пререкаться и др. не могут выразить нача-

ло названных процессов аффиксальным 

способом. Эта неспособность компенсиру-

ется в языке наличием словосочетаний с 

инфинитивами начать и стать, а также но-

минациями подняться на борьбу, завязать 

переписку, завести переписку, организо-

вать переписку, создать переписку, развя-

зать войну, вступить в пререкания. По срав-

нению с инфинитивными рассматриваемые 

словосочетания в деривационной функции 

более информативны. Их значения не сво-

дятся к указанию фазы либо состояния, на-

званного именным компонентом, а содер-

жат дополнительные семантические при-

знаки. Основным критерием для отнесения 

рассматриваемых словосочетаний к дерива-

ционным в широком понимании является 

разнофункциональность их компонентов. 

По мнению А. В. Никитевича, «в имени су-

ществительном заключено логико-предмет-

ное содержание словосочетания, им опре-

деляется его номинативное значение. Гла-

гольный компонент является прежде всего 

структурным оформителем словосочетания, 

выразителем его грамматических значений» 

[6, с. 140]. То есть на уровне лексической 

семантики глаголы, которые выступают как 

компоненты данных словосочетаний, явля-

ются частично или полностью десеманти-

зированными и указывают на начальную 

фазу процесса, названного именным ком-

понентом: перейти в наступление – начать 

наступать, стать наступать; поднять 

крик – начать кричать, стать кричать, за-

кричать и т. д. Глагольные компоненты яв-

ляются выразителями фазовой характери-

стики процесса, названного именной ча-

стью словосочетания, т. е., являясь лексиче-
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скими единицами, они выполняют функ-

цию, аналогичную функции словообразова-

тельных морфем (поднять лай – залаять, 

вступить в спор – заспорить и т. п.). По-

этому подобные словосочетания можно 

квалифицировать как словосочетания в де-

ривационной функции – аналитические со-

ставляющие большинства глагольных но-

минативных рядов. 

В качестве именного компонента сло-

восочетаний в деривационной функции, как 

правило, выступают отвлеченные имена су-

ществительные, называющие различные 

действия и состояния в широком понима-

нии. В сочетании с такими существитель-

ными многие глагольные компоненты выра-

жают фазу процесса. В сочетании же с кон-

кретными именами существительными фа-

зовая функция им не свойственна. Сравним: 

открыть стрельбу и открыть дверь, под-

няться на борьбу и подняться на гору и т. п. 

Однако в роли именного компонента неко-

торых словосочетаний могут выступать и 

конкретные имена существительные, назы-

вающие предметы, которые тесно связаны 

с действием: взяться за лопату – „начать 

копать‟. 

Следует также отметить случаи сов-

мещения значений начинательности и ста-

новления. Этим характеризуются словосо-

четания с глагольными компонентами вхо-

дить и вступать: входить в контакт, вхо-

дить в оборот, вступать в противоречие, 

вступать в конфликт. 

 

Номинативные ряды глаголов, 

представляющих «ингрессивную» начи-

нательность 

Специфика значения ингрессива за-

ключается в том, что начало и продолжение 

действия составляют единое целое. Наибо-

лее многочисленной группой глаголов с 

этим значением являются глаголы с префик-

сом по-: побежать, подуть, побрести, по-

вести, повеять, погнаться, покатить, поле-

теть, понести, поплестись, поплыть и т. д. 

Такие глаголы не коррелируют со словосо-

четаниями с глагольным компонентом на-

чать. Целый ряд глаголов с префиксом по-, 

обладающих ингрессивным значением, во-

обще не соотносится с родственными сло-

восочетаниями в деривационной функции: 

побрести, поплестись, попробовать, поду-

мать и др. Однако среди глаголов с пре-

фиксом по- есть глаголы, коррелирующие с 

деривационными словосочетаниями модели 

начать делать. Следует отметить, что слу-

чаи употребления подобных словосочета-

ний в деривационной функции встречаются 

крайне редко, некоторые словосочетания – 

в единичных случаях. Сравним: поплыть – 

4 727, начать плыть – 15; побежать – 

24 017; начать бежать – 11; полететь – 

9 725, начать лететь – 9 [5]. 

У некоторых глаголов с префиксом 

по-, имеющих значение начинательности, 

можно отметить дискретные соответствия с 

деривационно родственными именами: по-

бежать – обратиться в бегство, поже-

лать – высказать пожелание, выразить по-

желание, попытаться – предпринять по-

пытку, попросить – обратиться с прось-

бой. Анализируя аналитические номинации 

с глагольным компонентом начать в соста-

ве номинативных рядов, необходимо отме-

тить значимость аналитических составля-

ющих, которые в ряде случаев являются 

единственным средством выражения значе-

ния начинательности: побежать и начать 

быстро отступать – , погнаться и на-

чать преследовать – , посыпаться и на-

чать падать –  и др. 

 

Номинативные ряды глаголов, 

представляющих начинательно-усили-

тельный способ действия 

Производные глаголы с акционсарт-

ной семантикой могут совмещать значения 

нескольких способов глагольного действия. 

Случаем такого совмещения значений явля-

ется начинательно-усилительный способ 

глагольного действия, представленный гла-

голами модели раз-...-ся: разговориться, 

развоеваться, раскричаться, разрыдаться, 

расплакаться, рассердиться, разбежаться. 

В качестве деривационных соответствий та-

ким глаголам, как правило, выступают сло-

восочетания с глаголом начать и семанти-

ческим приращением, которое характеризу-

ет интенсивность действия: разрыдаться – 

начать сильно рыдать, расшуметься – на-

чать сильно шуметь, разбушеваться – на-

чать сильно бушевать. Помимо наречия 

сильно в качестве семантических прираще-

ний используются и другие лексические по-

казатели интенсивности: разрыдаться – на-

чать сильно (неутешно, безудержно, бурно, 

громко, неудержимо, горько, судорожно, 
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истерически) рыдать; расплакаться – на-

чать сильно (громко, навзрыд, неутешно, 

горько, плакать); разнервничаться – на-

чать сильно (заметно, явно) нервничать. 

Следует подчеркнуть, что сочетание 

нескольких значений в семантике таких 

производных глаголов, как глаголы начина-

тельно-усилительного способа глагольного 

действия, приводит к усложнению структу-

ры соответствующих словосочетаний в де-

ривационной функции. Компоненты сильно, 

безудержно, явно, неудержимо, неутешно 

и им подобные вне зависимости от степени 

лексичности становятся обязательными се-

мантическими приращениями в составе де-

ривационных соответствий. 

Вследствие взаимодействия именных 

и глагольных компонентов деривационно 

родственных единиц в составе номинатив-

ных рядов глаголов начинательно-усили-

тельного способа действия можно отметить 

парадигму самых различных типов словосо-

четаний в деривационной функции: разго-

вориться – вступить в разговор, постепен-

но увлечься разговором, стать разговорчи-

вым; разбушеваться – начать сильно буше-

вать, стать бушующим; раскричаться – 

начать сильно кричать – поднять сильный 

(такой, страшный, громкий, отчаянный, 

дикий, невообразимый, истошный, оглуши-

тельный) крик; развоеваться – начать уси-

ленно воевать, вести себя воинственно; 

разволноваться – начать волноваться – 

прийти в волнение. 

Как видно, в составе словосочетаний 

в деривационной функции выступают не 

только производящие глаголы, но и отгла-

гольные имена (разговор, крик, волнение), 

наречия (воинственно), имена прилагатель-

ные и причастия (разговорчивый, бушую-

щий). Нельзя не отметить разнообразия се-

мантических приращений как в составе сло-

восочетаний с глаголом начать, так и в дру-

гих типах деривационно родственных сло-

восочетаний с начинательно-усилительным 

значением. 

 

Номинативные ряды глаголов, 

представляющих начинательно-результа-

тивный способ действия 

Значение начинательности в сочета-

нии со значением интенсивности может вы-

ражать ряд производных глаголов с префик-

сами вз-/(взо-), вз-(вс-), воз-(вос-): взволно-

ваться, взвыть, взреветь, вздумать, вспы-

лить, встревожить, взвизгнуть, встрепе-

нуться, вспомнить, вскружиться, взмо-

литься, вспугнуть, взговорить, возгордить-

ся, возжечь, возлюбить и т. д. Многие про-

изводные глаголы с префиксами воз-/вос-, 

вз-/вс- относятся к устаревшим и, как пра-

вило, в текстах встречаются редко. Следует 

отметить, что ограниченность префиксаль-

ных производных глаголов в выражении 

начинательного значения с оттенком интен-

сивности может компенсироваться дискрет-

ными аналитическими соответствиями. 

Сравним, к примеру, частоту употребления 

производных глаголов и соответствующих 

им словосочетаний в деривационной функ-

ции: возговорить – 106 раз, взговорить – 27 

и начать говорить – 2 850 раз, сказать 

вдруг – 2 554. Так, «фактор межуровнего 

взаимодействия в границах номинативного 

ряда может оказаться решающим как в пре-

одолении морфологической недостаточно-

сти, так и в реализации тех или иных, изна-

чально заданных языковой системой, част-

ных сем аспектуальности» [6, с. 72]. 

Характерно, что показатели интен-

сивности действия (например, сильно: 

встревожиться – начать сильно трево-

житься; зловещий: взреветь – издать зло-

вещий рев и т. п.) редко присутствуют в со-

ставе словарных дефиниций. Однако в текс-

тах наблюдается разноообразие семантиче-

ских приращений, передающих значение 

интенсивности и привносящих дополни-

тельные оттенки в значение соответствую-

щих словосочетаний в деривационной 

функции: взговорить/возговорить – начать 

восторженно (возбужденно, наперебой, 

быстро, напряженно, отрывисто) гово-

рить; восчувствовать – начать вдруг (уже, 

снова, сильнее, живее) чувствовать; возне-

навидеть – почувствовать жгучую (беше-

ную, удушливую, непримиримую, особенную, 

решительную) ненависть, проникнуться 

лютой (удивительной, чрезвычайной, та-

кой) ненавистью [5]. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря 

на разнообразие показателей интенсивности 

в составе деривационных словосочетаний, 

многие производные глаголы с начинательно-

результативным значением в качестве дис-

кретных соответствий имеют характерные 

для всех начинательных глаголов типы сло-

восочетаний в деривационной функции: 
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возгордиться – начать гордиться, стать 

гордым; вознегодовать – почувствовать не-

годование; возрыдать – заплакать навзрыд, 

вострепетать – начать трепетать. 

С другой стороны, существуют и фак-

ты исключительно синтетического предста-

вления начала действия: вздумать – , вспы-

лить – , возжечь – ,. возликовать – . 

 

Заключение 

На основе анализа номинативных ря-

дов глаголов со значением начинательно-

сти, основанных на взаимодействии экви-

валентных по семантике родственных еди-

ниц смежных уровней (производных слов и 

словосочетаний в деривационной функции), 

можно сделать следующие выводы. 

Инхоативное значение помимо глаго-

лов с префиксом за- может быть выражено 

деривационными словосочетаниями с гла-

гольными компонентами начать, стать и 

словосочетаниями в деривационной функ-

ции с родственными производящему глаго-

лу именами. Особого внимания заслужива-

ют случаи исключительно аналитического 

выражения начинательности. 

Наиболее многочисленной группой 

глаголов с семантикой игрессива являются 

глаголы с префиксом по-. Целый ряд по-

добных глаголов вообще не соотносится с 

родственными словосочетаниями в дерива-

ционной функции. 

Производные глаголы с акционсарт-

ной семантикой могут совмещать значения 

нескольких способов глагольного действия. 

Случаем такого совмещения значений явля-

ется начинательно-усилительный способ 

глагольного действия, представленный гла-

голами модели раз-...-ся. В качестве дери-

вационных соответствий данным глаголам, 

как правило, выступают словосочетания с 

глаголом начать и семантическим прира-

щением, характеризующим интенсивность 

действия. В составе номинативных рядов 

глаголов начинательно-усилительного спо-

соба действия можно отметить парадигму 

самых различных типов словосочетаний в 

деривационной функции. 

Значение начинательности в сочета-

нии со значением интенсивности может вы-

ражать ряд производных глаголов с пре-

фиксами вз-/(взо-), вз-(вс-), воз-(вос-). Огра-

ниченность префиксальных производных 

глаголов в выражении начинательного зна-

чения с оттенком интенсивности может 

компенсироваться дискретными аналитиче-

скими соответствиями. 

Таким образом, значение начинатель-

ности является очень востребованным в 

языке, что находит выражение в системе 

самых различных типов номинативных ря-

дов. Весьма ощутимой является тенденция 

к аналитизму, что приводит к появлению 

различных типов словосочетаний в дерива-

ционной функции как аналитических ана-

логов производных глаголов с семантикой 

начинательности. 
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