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мер: BALLOCKER. Аradar testing-device that resembled 
ordinary light-bulb at the end of a long stick: RAF: ca. 
1941-5 (приспособление для проверки радара, напо-
минающее лампочку на длинной палке; жаргон ВВС). 

Социально-корпоративные жаргоны представляют 
собой микросистемы социально-профессионально-
го просторечия, имеющие следующие характерные 
особенности: социально-корпоративно ограниченную 
лексику, пейоративную экспрессию, основную эмотив-
ную функцию, использование различными группами 
по интересам, которые объединяют эти группы вне 
профессий. Отсюда социально-корпоративные жарго-
ны – это полуэкзистенциальные формы специального 
лексического просторечия в пределах национального 
языка или его национального варианта, обладающие 
следующими признаками: генетической неоднородно-
стью, относительной устойчивостью, не замкнутостью, 
комплексной, системной организацией, иерархической 
структурой. В толковых словарях англоязычного лекси-
ческого субстандарта социально-корпоративные жарго-
низмы обычно снабжаются пометами, указывающими 
на соответствующий социум или занятие вне профес-

сии. Ср., например: PILE-DRIVER.... In soccer, a low, 
fast shot keeping about a foot above the ground: sporting: 
from ca. 1928 (сильный удар; жаргон спортсменов).

Таким образом, арго (кэнт) включает две группы 
языковых форм – «секретные» языковые формы, ос-
нованные на языковой игре, и эзотерические формы. 
Каждая группа имеет особые способы структурного 
и семантического кодирования (рифмованный сленг, 
оборотный сленг, срединный сленг). Рифмованный 
сленг не представляет собой реальной антиобще-
ственной направленности. Оборотный сленг и сре-
динный сленг выступают средством засекречивания 
антисоциальной деятельности своих носителей. 
Арготизмы (кэнтизмы) употребляются в сферах эзо-
терического речевого общения. Основными компо-
нентами английского лексического субстандарта как 
экзистенциальной формы существования полинацио-
нального языка являются экспрессивное просторечие, 
состоящее из стилистически сниженных лексических 
элементов – низких коллоквиализмов, сленгизмов и 
вульгаризмов, и социально профессиональное про-
сторечие, включающее жаргоны и арго/кэнт. 

Использованная литература
1. Gafurov B.Z. Analysis of Medical Version in Texts of Advertising of Hygiene Products in the Fight against COVID-19 (on 

the material of Russian and Uzbek languages) // Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL). Indonesia, 
vol. 3, Issue 1, January 2022. 

2. Калинин А.В. Культура русского слова, изд. 2. М.: Флинта, 2013. 
3. Gafurov B.Z. The Relationship between Culture and Language in Learning Process // Eurasian Journal of Social Sciences, 

Philosophy and Culture. Vol. 3, Issue 5, May 2023. Republic of Uzbekistan, Tashkent.
4. Гуслякова А.В. Особенности современного американского сленга: на материале прессы США за последнее десяти-

летие. Дис. ... канд. филол. наук. М., 2008.
5. Gafurov B.Z. Specifi cation of Error Correction in Language Learning Process // IJSSIR, vol. 12, No. 05, May 2023, 

Burnaby, Canada.

В последние годы изучение семантики глаголов 
признано одной из глобальных проблем языкозна-
ния. Особенно большое внимание уделяется иссле-
дованию семантики глаголов как ведущей, наиболее 
важной части речи. Мы проанализируем сходства и 
различия определений, данные глаголу на разных 
этапах развития русского языка, отдельное внимание 
уделим семантической структуре глаголов состояния. 
Результаты исследования расширят представления о 
лексической системе глаголов русского языка. 

Цель статьи – выявление наиболее всеобъемлю-
щ его определения лексической семантики глаголов 
состояния в русском языке. 

Теоретико-методологическую основу работы со-
ставили лингвистические труды М.В.Ломоносова, 
А.А.Барсова, А.Х.Востокова, Н.И.Греча, Д.Э.Розенталя, 
А.А.Реформатского. Основные методы работы – описа-
тельный и сопоставительный, а также метод теоретиче-
ского анализа научных работ, материалов сети Internet. 

В статье проанализированы определения аб-
страктной семантики глаголов, данные авторитет-

Лола ТУЙЛИЕВА, 
преподаватель Бухарского государственного университета

АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ 
В КОНЦЕ XX–НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

ными языковедами прошлого и настоящего, семан-
тические особенности глаголов; обосновывается 
позиция, согласно которой глаголы состояния рас-
сматриваются как класс слов, обозначающих поло-
жение в пространстве, физиологическое состояние, 
психическое, образное, биологическое состояние.

Современные нормы грамматики и лексики рус-
ского языка сформировались под влиянием многих 
восточнославянских диалектов древнерусского госу-
дарства и старославянского языка. К моменту воз-
никновения письменности (X–начало XI в.) в древне-
русском языке уже сложилась почти та же система 
частей речи, что и в современном русском языке.

Ещё в древнерусском языке глагол с присущими 
только ему грамматическими признаками противопо-
ставлялся именам. Само слово  «глагол» восходит к 
старославянскому слову «глаголить» – «говорить». В 
древнерусском языке «глагол» означал вовсе не часть 
речи, а имел два значения – «слово, речь» и «вещь, 
событие». Например, в первой книге Нового завета 
«Евангелие от Матфея» в 16-м стихе 18-й главы «аще 
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ли тебе не послѹшаѥть ∙ то поими съ собою ѥдиного 
ли дъва ∙ да въ ѹстѣхъ двою или трии съвѣдѣтель 
станеть всѧкъ глаголь»  (если же не послушает, возьми 
с собою еще одного или двух, дабы устами двух или 
трех свидетелей подтвердилось всякое слово) слово 
«глагол» употребляется в значении «слово, речь». 
В этом же значении А.С.Пушкин употребляет слово 
«глагол» в строчке «Глаголом жги сердца людей» из 
стихотворения «Пророк». В предложении «прѣидѣмъ 
ѹбо до виѳлеема и видимъ глаголъ сь бывъшии ∙ 
иже господь съказа намъ ∙» (пойдем в Вифлеем и 
посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам 
Господь) это слово употребляется в значении «вещь, 
событие ». Постепенно слово утратило свое первичное 
значение и теперь обозначает одну из частей речи. 

Русские глаголы обладают большим количеством 
грамматических категорий и богатством лексических 
значений. Поэтому большинство лингвистов скло-
няются к тому, что в системе частей речи русского 
языка глаголы являются самым сложным грамма-
тическим и самым широким лексическим разрядом 
слов. Начиная с античных времён и почти до сере-
дины XX века прежде всего изучались грамматиче-
ские свойства глагола, а его семантическая структура 
оставалась без внимания. Такая оторванность тео-
ретических сведений от семантики глаголов нередко 
приводила к противоречиям, поскольку лексические и 
грамматические компоненты в глагольных значениях 
тесно переплетены и постоянно взаимодействуют.

Любая семантическая единица языка, в том чис-
ле и глагол, обладает способностью выразить опре-
деленное лексическое значение. Попытаемся  опре-
делить абстрактную лексическую семантику глаголов, 
то есть отделённую от конкретных значений глаго-
лов.  В разные исторические эпохи среди лингвистов 
существовали разные точки зрения в отношении 
общего абстрагированного лексического значения 
глаголов . Разнообразие и расхождения в опреде-
лении абстрактной лексической семантики глаголов 
обусловлено множеством конкретных лексических 
значений, характеризующихся широтой содержания. 

М.В.Ломоносов в  «Российской грамматике» (глава 4,
§40) дает следующее определение: «изображения 
дея ний – глаголы, напр.: синѣетъ, вѣетъ, видятъ» 
[1, с.  23]. А.А.Барсов под глаголом понимает «часть 
речи, переменяющаяся, показывающая бытие, деяние 
или страдание» [2, с. 137]. По мнению Н.И.Греча, гла-
гол является частью речи, изображающей «действия 
и положения предметов, причем с обозначением вре-
мени, места и других обстоятельств» [3, с. 237]. 

В Грамматике 1831 года А.Х.Востокова даёт-
ся несколько иное толкование значения глагола. 
В частности утверждается, что это «разряд слов, 

выражающий действие или состояние» [4, с. 97]. 
Вслед за Востоковым многие лингвисты, в том чис-
ле и современные, характеризуют глагол как часть 
речи, обозначающую действие и состояние.  Напри-
мер, Д.Э.Розенталь в учебном пособии «Русский 
язык» пишет, что глагол объединяет слова, означа-
ющие действие или состояние и отвечающие на воп-
рос «что делать?» или «что сделать?» [5, с. 124].  

В Русской грамматике Академии наук 1980 года 
утверждается, что глаголы означают процесс, при 
этом под процессом понимаются действия, состоя-
ния, отношения  [6, с. 582]. Такого же мнения придер-
живаются Н.С.Валгина,  Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина в 
учебнике «Современный русский язык», считающие, 
что данный разряд слов означает действие или со-
стояние предмета как процесс [7, с. 582].

Из всего сказанного видно, что в грамматиках раз-
ных исторических эпох представлено много различных 
частеречных определений глагола. Сопоставительный 
анализ этих определений в различных источниках 
прошлого и настоящего показал, что нет единого об-
щепринятого определения, однако все взгляды можно 
свести к трём позициям:  глагол обозначает действие, 
действие и состояние, обозначает процесс. 

Многие российские лингвисты считают русский 
глагол частью речи, обозначающей действия и со-
стояния: данная формулировка частеречного зна-
чения глагола отражена во многих современных 
учебных пособиях и стала традиционной не только 
в русском, но и во многих других языках. 

Слова «действие» и «состояние » в подобных 
определениях глагола употребляются в самом ши-
роком смысле слова. Каждая из этих групп отли-
чается семантическим многообразием и включает 
более конкретную лексическую семантику. Глаголы 
состояния  выражают внутренние свойства предмета 
и могут быть связаны с природой и обществом, рас-
тительным и животным миром, биологией, физио-
логией и психикой человека. Например, к глаголам 
биологического состояния относятся глаголы созре-
вать, сохнуть, стареть, цвести, расти и т.п.

Следует отметить, что хотя термин «глагол со-
стояния» употребляется многими лингвистами, до сих 
пор нет строгого общего определения этого  термина. 

Таким образом, из сказанного можно сделать вы-
вод, что при дефиниции термина глагола пользова-
лись такими понятиями как «процесс», «действие», 
или «действие и состояние», причём в широком 
смысле этих слов при отсутствии единой общеприня-
той формулировки семантики глагола. Это позволяет 
сделать вывод, что семантику глаголов, в том числе 
и глаголов состояния следует более тщательно рас-
смотреть в дальнейших исследованиях.

Использованная литература
1.  Ломоносов М.В. Российская грамматика. СПб.: Издательство при императорской академии наук, 1755.
2. Барсов А.А. Краткие правила российской грамматики, собранные и вновь дополненные из разных российских грамматик, в 

пользу обучающегося юношества в гимназиях Императорского Московского университета. М.: Университетская типография, 1784.
3. Греч Н.И. Пространная русская грамматика, т. 1. СПб.: Типография Н.Греча, 1827.
4. Востоков А.Х. Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию его же Сокращенной грамматики, полнее 

изложенная. СПб.: Типография И.Глазунова, 1831.
5. Розенталь Д.Э. Русский язык. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2010. 
6.  Русская грамматика в 2 т., т. 1 / Гл. ред. Н.Ю.Шведова. М.: Наука, 1980.
7. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. М.: Логос, 2002.
8. Saidova M., Avezova D. Methods of Teaching the Morphology of the Russian Language to Students Non-linguistic 

Directions // Science and Innovation,  2023, т. 2, №B9.


