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   Введение 

 Глаголы речи существуют на протяжении всей языковой истории. Однако 

изучение их стало популярным в 50-60 годы XX в. Сопоставительный анализ 

глаголов речи в русском и туркменском языках проводился лишь в 

единичных случаях. Наиболее подробно их сравнительное описание 

представляют Л.В. Шубина и Б.А. Худайбердыев, авторы учебного пособия 

«Глаголы речи в русском языке в сопоставлении с туркменским. Словарь 

словосочетаний» [69 Шубина, Худайбердыев: 256]. Базовым учением о 

глаголах в целом и глаголах речи в частности в русском литературном языке 

считается их классификация, которая подробно представлена выше 

названными авторами в их учебном пособии. 

      Сопоставительные исследования глаголов речи в русском и других  

языках начали проводиться в 60-х – 80-х гг. ХХ в. 

       Поскольку глаголы речи представляют особый интерес в изучении 

русского языка как иностранного, то квалификационная работа является 

актуальной и отличается методической  и практической значимостью. 

       Объект исследования – глаголы речи в русском и в туркменском языках. 

    Предмет исследования – использование глаголов речи в русском и 

туркменском языках. 

Цель исследования – изучение особенностей употребления глаголов 

речи в русском и туркменском языках. 

Задачи исследования:  

1) представить теоретические исследования в области лексико-

семантической группы глаголов речи;  

2) обозначить направления и методы типологических исследований, 

охарактеризовать их особенности; 

3) представить семантические группы глаголов речи;  

         4) дать семантическую характеристику глаголов речи в русском и 

туркменском языках;  
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          5) провести сравнительный анализ сочетаемости глаголов речи в 

русском и в туркменском языках. 

       Теоретическая значимость работы заключается в углубленной 

характеристике глаголов речи с разных точек зрения, особенно в 

типологических исследованиях. 

       Практическая значимость состоит в том, что результаты работы могут 

быть использованы на практических и семинарских занятиях на туркменском 

отделении по изучению глаголов речи русского и туркменского языков, по 

культуре речи, в практике перевода и практике школьного и вузовского 

преподавания русского языка как иностранного. 

       Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

       Объем работы составляет 71 страницу. Список литературы включает 79 

наименований. 
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Глава 1. История вопроса. 

1.1. Направления и методы типологических исследований 

      К теории изучения лексико-семантической группы следует отнести 

направления и методы типологических исследований, являющиеся в 

современном языкознании общепризнанными и наиболее значимыми. 

Основные направления и методы типологических исследований описаны В.Д. 

Аракиным, Н.Б. Мечковской, В.Г. Гаком, В.Н. Ярцевой, туркменскими 

учеными Дж. Джумаевым, Ё. Мередовым и др. 

      Так например в работах Дж. Джумаева, Ё.Мередова «Сопоставительная 

типология русского и туркменского языков» раскрываются вопросы: 

лексикологии, фонетики, орфоэпии, графики, орфографии. 

     Изучением особенностей туркменской культуры занимались многие 

отечественные и зарубежные исследователи: В. Крысько, Ш. Кадыров, 

Эйкельман и др. Вопросы контрастивности русского и туркменского языков  

поднимались в работах С.Д. Винниченко, Т.А. Ивановой и др. В этих работах 

отражена специфика национальной культуры и языка при обучении 

туркменских студентов [48 Поцелуевский: 76]. 

      В лингвистической  науке общепринято мнение, что каждому языку 

свойственна своя внутренняя организация, или структура, которая состоит из 

сложной системы связей единиц разного уровня: фонем, морфем, слов, 

словосочетаний, предложений и т.д. 

      В разных языках названные единицы имеют как общие признаки, так и 

отличия, и этим занимается типология языков. 

       В литературе по языкознанию термин «типология» понимается 

неоднозначно. Наиболее распространенное значение этого термина относится 

к лингвистической типологии, или типологии языков. Для большинства  

языковедов типология в языкознании – это учение о типах языков, которые 

изучаются путем сравнения как отдельных уровней, так и систем отдельных 

языков в целом и групп языков. 
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     Типология как общенаучный метод – это исследование разнообразных и 

сложных объектов, выявление общих или сходных черт, группировка и 

объединение их в определенные классы, группы, типы и т.п. В языкознании 

главным понятием является лингвистическая типология.         

Лингвистическую типологию ученые определяют как учение о типах языков и 

о типах языковой структуры, которая исследует не частные, единичные случаи 

сходства и различия в структуре языков, а только такие, которые носят общий 

характер, то есть охватывают широкий круг однородных признаков. 

Лингвистическая типология делится на общую и частную типологию.       

Общая типология изучает общие проблемы, например: наличие или 

отсутствие грамматических классов существительных, общие черты в 

структуре словосочетания и предложения, типы морфологической структуры 

слов и т.д. Частная типология занимается изучением проблем более 

ограниченного характера, в частности, исследованием типологических 

характеристик одного языка или ограниченной группы языков. При этом и 

общая, и частная типология занимаются исследованием типологических 

признаков разных (не только родственных) языков. 

    В зависимости от более частных и конкретных задач и объектов, 

подвергающихся исследованию, частная типология включает историческую, 

или диахроническую, типологию, перед которой стоят задачи изучения 

исторических изменений типологии состояний отдельных языков, типологии 

структуры отдельных языков и групп языков; например, переход языков от 

синтетического типа к аналитическому и наоборот. 

        Типологические исследования могут проводиться как в области 

отдельных подсистем, так и отдельных уровней языков, в задачу их входит 

изучение структурных и функциональных свойств языков независимо от 

характера генетических соотношений между ними. 

     В  лингвистике обозначены три основных вида систематизации языков: 1) 

генеалогическое объединение (уровневая или аспектная типология), где 

учитываются родственные взаимоотношения языков; 2) типологические 
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классификации языков (типология подсистем); 3) территориальные 

(ареальные) классификации языков. Обучение иностранному языку требует 

выявления типологически важных структурных отличий его от родного языка, 

с которым постоянно сравнивают изучаемый иностранный язык. И ошибки 

допускаются при сопоставлении родного и иностранного языков. Поэтому 

типологические характеристики важны при сопоставлении изучаемого языка и 

родного. Условно такой вид типологических исследований ученые называют 

сравнительной типологией родного и иностранного языков, которая 

представляет собой один из разделов частной типологии. При этом 

используются общенаучные принципы типологических исследований, методы 

генетических и таксономических классификаций, континуумных и ареальных 

исследований. Типологические исследования языков определяют идею типа 

как некое объединение объектов с учетом их общих черт. Поэтому лингвисты 

терминологически отграничивают собственно типологию от всех иных видов 

систематизации языков [27 Гухман]. 

     Одно из основных понятий лингвистической типологии – понятие «тип 

языка». Под типом языка А.Д. Аракин понимает «устойчивую совокупность 

ведущих признаков языка, находящихся между собой в определенных связях, 

причем наличие или отсутствие какого-нибудь одного признака 

обусловливает наличие или отсутствие другого признака или других 

признаков».[2Аракин:30-32]. Предпосылки типологического языкознания   

закладывались еще в Средние века, поскольку тогда считалось, что все языки 

схожи, и по грамматике латинского языка можно понять устройство и 

категории любого из других языков. Было распространено повсеместно 

культурное двуязычие, что способствовало постоянному сопоставлению 

языков, позволяло отмечать как сходства, так и различия между ними. 

Греческий, латынь, церковнославянский языки при этом были признаны 

«эталонными». Впоследствии это все получило развитие в знаменитой 

грамматике Антуанна Арно и Клода Лансло «Грамматика всеобщая и 

рациональная Пор-Рояля» (1660), под влиянием которой в начале XIX в. 
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грамматики разных европейских языков стали называться всеобщими, 

рациональными или философскими [67 Шарафутдинова]. 

    В развитие типологического  языкознания значительный вклад внес 

знаменитый английский социолог и экономист А. Смит, описавший движение 

ряда индоевропейских языков от синтетизма к аналитическому строю и 

обративший внимание на причины такой типологической эволюции. Ему 

принадлежит мысль о том, что смешение языков ведет к упрощению 

морфологии. Однако типологические идеи Смита не были замечены 

современниками. Начало их развития относится к рубежу XIX-XX вв. и 

связано с немецкой культурой [34 Кибрик]. 

     Первыми типологами были компаративисты. Фридрих фон Шлегель (в 

книге «О языке и мудрости индусов» (1808) дал первую типологическую 

классификацию языков); Вильгельм фон Гумбольдт – основоположник 

немецкой философии языка; Франц Бопп – автор первой сравнительно-

исторической грамматики индоевропейских языков. Ими были предложены 

основные категории морфологической типологии языков: флексия, 

агглютинация и фузия, аналитические и синтетические языки, изолирующие 

языки, инкорпорация. При создании морфологической типологии, 

компаративисты-типологи  пытались представить типы языков как стадии 

единого исторического процесса формирования языков мира. Наиболее 

древним считался аморфный строй языков, где фраза состояла из 

односложных слов-корней, лишенных служебных морфем. Впоследствии 

агглютинация и фузионные процессы привели к появлению флексии, 

звуковых чередований. 

     В XX в. развитие типологии в основном заключалось в уточнении тех 

понятий, которые были выдвинуты в первой трети XIX в. [27 Гухман]. 

     При типологическом подходе осуществляется: 

     1) выявление типологически значимых признаков в структурах или 

социальном бытии языков; 
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     2) составление типологических характеристик или классификаций языков, 

языковых подсистем, языковых ситуаций или состояний на основе 

выявленных признаков; 

     3) исследование степени распространенности тех или иных 

типологических закономерностей, что помогает открыть новые 

лингвистические универсалии [45 Мельников]. 

     Первые типологические классификации и термины появились в XIX веке. 

Было установлено четыре языковых типа:  

флективный (индоевропейские и семитские языки), 

агглютинативный (тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, финно-

угорские, японский языки); 

 изолирующий (языки китайской группы);  

полисинтетический (чукотско-камчадальские языки и языки американских 

индейцев). Эта классификация языков была произведена на основании учета 

признаков и свойств формальных сторон слова, его способности 

присоединять словоизменительные и словообразовательные морфемы. 

      В XX в. развитие типологии в основном заключалось в уточнении тех 

понятий, которые были выдвинуты в первой трети XIX в. [27 Гухман]. 

      В современной науке типологическая характеристика языка составляется 

не только на основании учета типа формы, но и на основании учета типа 

отношений. Кроме того, определение типологических признаков 

производится по уровням языка. Учитывая это, В. Скаличка выделил пять 

языковых типов в языках мира: флективный, интрофлективный, 

агглютинативный, изолирующий и полисинтетический. По мнению ученого, 

в каждом конкретном языке выделенные различные типы реализуются 

одновременно [53 Скаличка 29-30]. 

      Поэтому среди языковедов сложилось мнение, что языковой тип – это 

некоторое абстрактное понятие, которое проявляется в каждом конкретном 

языке или группе языков. Однако ни один из реально существующих языков 

по своим признакам не может быть признан адекватным ни одному из 
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названных пяти типов, что привело к возникновению идеи о необходимости 

создания идеального искусственного языка-эталона (2 Аракин: 30-32). 

     Понятие о языке-эталоне как абстрактном «гипотетическом инварианте 

языков мира» конкретизируется в типологии в менее абстрактных 

представлениях об «эталоне» аналитических языков, «эталоне» 

агглютинативных языков, которые являются тоже своего рода абстракцией, 

т.к. их не существует в природе [2 Аракин]. 

В типоогии языков есть два основных раздела: структурная и социальная 

типология. 

     В структурной типологии основные направления исследований 

различаются: 1) уровнями языковой структуры, которые являются 

непосредственным предметом изучения; 2) количеством анализируемых 

языков и отдельных специальных аспектов их типологического изучения. В 

зависимости от изучаемого языкового уровня ученые различают: типологию 

звуковой организации звуков, лексическую типологию, морфологическую, 

синтаксическую. В каждой области имеются свои подразделения: в 

типологии звуковой организации – это разделы о сегментных средствах: 

типология фонологических систем и подсистем, слоговых структур; в 

разделе о суперсегмегнтых средствах – типология ударения и интонации; в 

типологии синтаксиса – выражения субъектно-объектных отношений и т.д. 

       Основные направления в социальной типологии определены главными 

объектами социолингвистических исследований: коммуникативные типы 

языков; типология языковых ситуаций и языковой политики; типология 

литературных языков. 

    Основными методами типологизирования в современной лингвистике 

считаются анкетный и эталонный. 

     При анкетном методе исследователь приписывает набор признаков (с 

положительным и отрицательным значением) классифицируемым языкам. 

     При эталонном (более широком) используется какой-либо естественный 

язык в качестве типичного представителя определенного класса языков. 
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Затем распределяются остальные языки по классам через сравнение их с 

типичными представителями этих классов. 

     В морфологической типологии учеными принимаются во внимание 

способы выражения грамматических значений и характер соединения 

морфем в слове. В зависимости от способов выражения грамматических 

значений различают синтетические и аналитические языки. В зависимости от 

характера соединения морфем различают агглютинативные и фузионные 

языки. 

       В языках мира существуют две основные группы способов выражения  

 грамматических значений: синтетические и аналитические.  

      Синтетические способы соединяют грамматические показатели 

(показатель) со словом. Ими могут быть окончание, суффикс, приставка, 

внутренняя флексия, изменение ударения, супплетивное видоизменение 

основы слова, трансфикс, повтор морфемы [67 Шарафутдинова]. 

     Общая особенность аналитических способов – выражение 

грамматического значения за пределами слова, отдельно от него, с помощью 

предлогов, союзов, артиклей, вспомогательных глаголов и других служебных 

слов, а также с помощью порядка слов и интонации высказывания. 

     Языки, в которых почти отсутствуют возможности синтетического 

выражения ряда грамматических значений, в начале XIX в. называли 

аморфными, т.е. лишенными формы, но Вильгельм фон Гумбольдт назвал их 

изолирующими, так как эти языки не лишены грамматической формы, 

просто ряд грамматических значений выражаются здесь отдельно от 

лексического значения слова. Есть языки, в которых слово, напротив, 

оказывается настолько «переобремененным» разными служебными и 

зависимыми корневыми морфемами, что оно превращается по смыслу в 

предложение, но при этом остается оформленным как слово. Такое 

устройство «слова-предложения» называют инкорпорацией, а 

соответствующие языки — инкорпорирующими, или полисинтетическими. 
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       Существуют два основных типа морфемного устройства слова: фузия и 

агглютинация. В фузионном слове границы между морфемами нечётки, 

иногда некоторые части морфем вообще не просматриваются, служебные 

морфемы одновременно выражают несколько грамматических значений. В 

фузионных языках даже корневые морфемы не всегда осознаются 

говорящими, а некоторые из них неотделимы от аффиксов. Фузия 

распространена в индоевропейских и семитских языках. Среди фузионных 

языков есть синтетические и аналитические языки [2 Аракин]. 

      В агглютинативном слове границы между морфемами вполне отчетливы: 

каждый аффикс имеет только одно значение и каждое значение выражается 

всегда только одним аффиксом. Все морфемы обладают большей 

психологической реальностью для говорящих: они лучше вычленяются, 

точнее семантизируются и живут в сознании говорящих в большей мере как 

бы сами по себе. 

     Агглютинативные языки по своему грамматическому строю считаются 

более устойчивыми, чем фузионные. Это связано с тем, что для 

агглютинативного слова, с его однозначными и стандартными по форме 

аффиксами, с четкими морфемными границами, не характерны процессы 

упрощения, переразложения, ведущие к утрате мотивированности знаков и 

поиску новых обозначений. Агглютинативных языков значительно больше, 

чем фузионных: это все языки алтайской семьи, тюркской, дравидской, а 

также корейский, японский, грузинский языки. Агглютинативная техника 

используется как в синтетических и полисинтетических языках, так и в 

языках аналитических и изолирующих. 

      Для изолирующих языков характерны: 

     1) музыкальное ударение;  

     2) семантически значимое слогоделение; 

     3) максимальная свобода построения синтагм; 

     4) недостаточная самостоятельность, отдельность слова. 

       Для агглютинативных языков характерны:  
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1) максимальная степень семантической самостоятельности и  

формальной определенности аффиксов;  

2) наибольшая свобода структуры слова при большой нагруженности 

словоформ отдельными грамматическими, в том числе синтаксическими 

значениями;  

3) сингармонизм (единообразное вокалическое оформление слова, 

необходимое в качестве «цементирующего средства», которое обеспечивает 

целостность и отдельность агглютинативной словоформы. 

         Для фузионных языков  характерны:  

1) высокая степень семантической и формальной слитности структурных  

компонентов слова;  

2) бинарность и резка я асимметри я семантическо й структур ы слов а: 

основ а слов а выступае т ка к носител ь «вещественны х», боле е конкретны х, а 

такж е постоянны х дл я данног о слов а лексик о-грамматически х значени й, в т о 

врем я ка к окончани я выражаю т преимущественн о синтаксически е и други е 

меняющиес я значени я. 

     Дл я альтернирующи х (семитски х языко в) языко в характерн ы:  

1) максимальн о спаянна я структур а слов а: слов о здес ь предстае т в вид е  

морфологическ и неразложимог о целог о, состоящег о чащ е всег о и з одног о 

корн я;  

    2) ограниченно е числ о гласны х;  

    3) резко е функционально е различи е межд у согласным и и гласным и в 

структур е слов а: выразител и вещественног о значени я – согласны е, а гласны е, 

чередующиес я межд у согласным и, выполняю т синтаксически е функци и [2 

Араки н; 4 6 Метод ы…]. 

     В настояще е врем я разработан ы принцип ы типологическог о исследовани я 

родственны х и неродственны х языко в и разработан а методик а изучени я 

типологически х свойст в различны х уровне й языко в. Основны е направлени я 

отечественно й типологи и – структурн о-типологическо е и историк о-

типологическо е.  

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9dLK0pNLUgsSC0q1isq1TfWz00tyU-p1C3JLMjPyU_PTM5ILc7OzNDNLC7OSU3JL0vMy8zSNzQ0NzY31TM3tTA0ttDLySwuMdLLKMnNYWAwNLUwtzAxtTQ1ZdiW4-fEITNlwYtTNgfCvHMtAaKBKFs&src=49ebcb2&via_page=1&user_type=36&oqid=a8d2708192f5bd3a
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      Разработан ы и основны е метод ы типологически х исследовани й. Осново й 

методологи и все х нау к являетс я диалектически й мето д. Основным и 

методам и типологически х исследовани й язык а учены е считаю т: а) 

сравнительн о-исторически й; б) сопоставительны й; в) типологически й; г) 

сопоставительн о-типологически й; квантитативны й, ил и мето д 

индексировани я (Д ж. Гринбер г); д) дистрибутивны й. 

      Ита к, типологи я ка к особы й разде л языкознани я опираетс я н а 

обобщенны е данны е нау к, изучающи х историческо е развити е и современно е 

состояни е язык а ка к систем ы систе м. Поэтом у в исследовани и системны х 

отношени й речево й деятельност и человек а, особенн о в исследовани и 

лексик о-семантическо й систем ы глаголо в говорени я типологически е 

исследовани я играю т очен ь большу ю рол ь, те м боле е, чт о описат ь 

предполагаетс я семантик у глаголо в (в следующе м параграф е) и глагол ы реч и 

в русско м (синтетическо м) и туркменско м (аналитическо м) языка х (в о 

второ й глав е). 

1.2. Семантическа я характеристик а глаголо в 

     Слов о семантик а (о т гре ч. σημαντικό ς – обозначающи й) – 1) вс ё 

содержани е, информаци я, передаваема я языко м ил и како й-либ о ег о единице й 

(слово м, грамматическо й формо й слов а, словосочетание м, предложение м); 2) 

разде л языкознани я, изучающи й эт о содержани е, информаци ю; 3) оди н и з 

основны х раздело в семиотик и [5 7 Степано в]. 

Глаго л, п о определени ю учены х, – эт о част ь реч и, котора я называе т 

процессуальны й призна к предмет а. Семантик а глагол а «оформляетс я с 

помощь ю категори й вид а, переходност и, залог а, наклонени я, времен и, лиц а. 

В предложени и глаго л являетс я сказуемы м» [5 2 Семантически е класс ы 

глаголо в lektsi a.co m/8x294 3.ht m]. 

       В лексическо й систем е русског о язык а глаго л занимае т центрально е 

мест о, являяс ь, п о определени ю Н. Ю. Шведово й, «доминанто й русско й 

лексик и», выделивше й 1 6 семантически х груп п глаголо в [6 8 Шведов а 199 5: 

41 4]. О н занимае т центрально е положени е и  в семантическо й структур е 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzkzUS87P1beoMLI0MdbLKMnNYWAwNLWwNDG1NDMyZdjD_vey6uRJj7OeXiqUYbLoBABk4RUB&src=446b78e&via_page=1&user_type=36&oqid=aefa4a072ef40bf1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzkzUS87P1beoMLI0MdbLKMnNYWAwNLWwNDG1NDMyZdjD_vey6uRJj7OeXiqUYbLoBABk4RUB&src=446b78e&via_page=1&user_type=36&oqid=aefa4a072ef40bf1
https://lektsia.com/8x2943.html
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предложени я (А. А. Потебн я, А. М. Пешковски й, Л. Тенье р, С. Д. Кацнельсо н), 

в которо м играе т основну ю организующу ю рол ь. 

     Русски й глаго л отличаетс я «исключительно й сложность ю своег о 

содержани я, разнообразие м грамматически х категори й и фор м, богатство м 

парадигматически х и синтагматически х связе й» [1 3 Василье в 198 1: 3 4]. П о 

В. В. Виноградов у,  «глаго л – сама я сложна я и сама я ёмка я грамматическа я 

категори я русског о язык а» [2 1 Виноградо в 200 1: 34 9]. Глаго л семантическ и 

характеризуетс я те м, чт о обозначае т действи е (процес с) в ег о отношени и к 

лиц у ил и предмет у, которым и эт о действи е осуществляетс я. Основна я 

синтаксическа я рол ь глагол а – быт ь сказуемы м, хот я некоторы е глагольны е 

форм ы могу т быт ь и другим и членам и предложени я: подлежащи м, 

дополнение м, обстоятельство м. Поэтом у в современны х работа х языковед ы 

обращаю т особо е внимани е н а создани е общи х семантически х 

классификаци й глаголо в с цель ю объяснени я функционировани я видовы х 

фор м (Булыгин а, Шмеле в 199 7, Шведов а 198 3). П о мнени ю С. Д. 

Кацнельсон а, «в содержательно м план е глагольны й предика т – эт о нечт о 

больше е, че м прост о лексическо е значени е. Выража я определённо е значени е, 

о н в т о ж е врем я содержи т в себ е маке т будущег о предложени я» [3 3 

Кацнельсо н 197 2: 8 8] О семантическо й валентност и и зависимо м положени и 

актанто в о т глагол а и, соответственн о, ограниченност и лексическо й и 

семантическо й сочетаемост и говоря т и автор ы «Теори и функционально й 

грамматик и» [6 0 Теори я функционально й грамматик и 199 0: 10 4]. 

     В семантическо м план е глаго л обозначае т действи е (процес с) в 

отношени и к лиц у ил и предмет у, осуществляющем у эт о действи е. В 

глагольны х значения х лексически е компонент ы постоянн о взаимодействую т 

с грамматическим и. В частност и, дл я глаголо в движени я характерн ы 

оппозици и п о сема м определённо й/неопределённо й направленност и (идт и – 

ходит ь) и однонаправленност и/разнонаправленност и движени я (идт и в 

горо д – ходит ь в горо д). Видовы е форм ы глагол а могу т различатьс я н е 
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тольк о п о способа м действи я, н о и п о свои м лексически м значения м [1 3 

Василье в 198 1: 3 4-3 5].  

     В настояще е врем я существую т различны е классификаци и лексик и, 

объединяющи е слов а  н а основ е и х сходств а п о определённы м признака м в 

конкретны е семантически е групп ы. Таки е исследовател и, ка к Э. В. Кузнецов а 

и  Л.М. Василье в, уделяю т особо е внимани е проблема м систематизаци и и 

типологизаци и лексик и. 

      Наиболе е полно е поняти е лексик о-семантическо й групп ы, п о мнени ю 

многи х языковедо в, предложен о Э. В. Кузнецово й: «Лексик о-семантическа я 

групп а – эт о клас с сло в одно й част и реч и, имеющи х в свои х значения х 

достаточн о общи й интегральны й семантически й компонен т (ил и 

компонент ы) и типовы е уточняющи е (дифференциальны е) компонент ы, а 

такж е характеризующихс я высоки м сходство м сочетаемост и и широки м 

развитие м функционально й эквивалентност и и регулярно й многозначност и» 

[4 1 Кузнецов а 198 9: 7]. 

      Одн и и т е ж е лексически е единиц ы (многозначны е слов а) могу т 

включатьс я в разны е лексик о-семантически е групп ы (дале е – ЛС Г). 

Объединяютс я он и в одн у групп у тольк о с одни м значение м. Наприме р, 

глаго л съездит ь в прямо м значени и входи т в ЛС Г глаголо в движени я, а  в 

переносно м – «ударит ь ког о-либ о» – в ЛС Г глаголо в физическог о 

воздействи я н а объек т. Многи е единиц ы ЛС Г могу т имет ь синоним ы и 

антоним ы: говорит ь = сообщат ь = заявлят ь; говорит ь ≠ молчат ь (ЛС Г 

глаголо в реч и) [3 2 Зиновьев а 200 5: 4 5-4 6]. 

     В структур е ЛС Г выделяетс я ядр о и перифери я. В ядр о включаютс я слов а, 

нейтральны е п о стилистическо й окраск е и наиболе е общи е п о значени ю. В 

ядр е выделяетс я базово е слов о (базовы й синонимически й ря д), имеюще е в 

свое й семантик е интегральну ю сем у, общу ю дл я все х едини ц конкретно й 

ЛС Г. Таки е слов а называютс я в разны х работа х п о-разном у: идентификато р, 

доминант а, опорно е базово е слов о, ядерна я единиц а [4 2 Лексик о-

семантически е групп ы 198 9: 4 5]. В настояще е врем я используютс я термин ы 



17 
 

базово е слов о ил и базовы й идентификато р. Пр и обучени и РК И учены е-

лингвист ы предлагаю т  признат ь ЛС Г одно й и з основны х фор м группировк и 

лексик и, т. к. ЛС Г «учитывае т синоними ю, антоними ю, многозначност ь, 

синтагматически е связ и» [3 2 Зиновьев а 200 5: 4 6]. 

      В работа х исследователе й, посвящённы х выявлени ю 

словообразовательны х связе й, описани ю словообразовательны х структу р 

производны х и членимы х глаголо в в зависимост и о т и х принадлежност и к 

отдельны м ЛС Г, прослеживаютс я дв е основны е лини и [4 2 Лексик о-

семантически е групп ы: 6 1-6 2]: 

 1) словообразовательно е значени е, выражаемо е префиксо м, в о много м 

зависи т о т лексик о-семантическо й специфик и производящи х сло в; 

2)  образовани е в рамка х одно й ЛС Г функциональн о-семантически х 

парадиг м, в которы е входя т слов а, сходны е н е тольк о п о те м ил и ины м 

дифференциальны м сема м, н о и п о способа м и х выражени я. 

      Пр и второ м подход е нередк о прослеживаетс я чётка я связ ь межд у 

семантико й производящег о глагол а и возможность ю реализаци и те х ил и 

ины х значени й многозначно й приставк и. Интегральны е сем ы могу т 

оказыват ь решающе е влияни е н а значени е приставк и, которо е реализуетс я 

пр и е ё присоединени и к том у ил и ином у глагол у. К пример у, в исследовани и 

функциональн о-семантически х особенносте й глаголо в с приставко й пер е- 

должн а учитыватьс я и х принадлежност ь к ЛС Г. 

     В ЛС Г входя т, ка к правил о, слов а одног о лексик о-грамматическог о 

класс а. Традиционн о ЛС Г включае т слов а одно й част и реч и (главны м 

образо м глагол ы), которы е объединен ы общи м дескриптивны м родовидовы м 

признако м и противопоставлен ы п о каки м-либ о други м различительны м 

признака м. 

        Классификаци я предикато в имее т давню ю традици ю. О различны х 

типа х предикато в говори л ещ е Аристотел ь, выделя я свойств а состояни я, 

движени я. Введенна я и м терминологи я используетс я дл я описани я 

различны х формальны х и семантически х категори й современны х языко в и  в 



18 
 

настояще е врем я. Проблемо й классификаци й предикато в занималис ь Л. В. 

Щерб а, Вендле р, У. Чей ф, Т. В. Булыгин а, Л. М. Василье в, О. Н. Селиверстов а, 

Т. Д. Шабанов а, Л. А. Льво в, Г. Г. Сильницки й, Т. Б. Алисов а. 

      Классификаци я глаголо в п о семантическом у признак у в исследования х 

разны х авторо в  неоднозначн а. 

    Классификаци я академик а Л. В. Щерб ы основан а н а формально м подход е. 

О н выделяе т 3 тип а предикато в: 1) действи я, процесс а; 2) состояни я; 3) 

качеств а. Эт а классификаци я был а детальн о разработан а В. В. Виноградовы м, 

зате м воплощен а в описани и морфологическог о стро я английског о язык а 

профессоро м Ильишо м. 

    Второ й подхо д к проблем е классификаци и предикато в связа н с имене м 

О. Н. Селиверстово й, доказавше й существовани е связ и межд у языково й 

формо й и смысловы м содержание м. 

    Трети й подхо д в определени и семантически х типо в предикато в связа н с 

разработко й систем ы тесто в, имеющи х свое й цель ю установлени е в 

семантик е предикат а таки х семантически х признако в, ка к: статичност ь / 

динамичност ь;  длительност ь / мгновенност ь; контролируемост ь / 

неконтролируемост ь; агентивност ь / неагентивност ь [4 Аспект ы 

семантически х исследовани й: 35 6]. 

     Проблем а семантическо й классификаци и глаголо в оказываетс я наиболе е 

актуально й в современно м языкознани и, о че м говоря т многочисленны е 

труд ы отечественны х и зарубежны х учены х. 

     Обычн о глагол ы деля т н а дв е больши е групп ы: глагол ы физическог о и 

психическог о действи я. Кажда я и з эти х груп п распадаетс я н а ря д подгруп п. 

Та к, к глагола м психическо й деятельност и относя т глагол ы желани я, 

восприяти я, эмоциональног о состояни я, переживани я, мышлени я, знани я, 

памят и и д р. 

    А. М. Чепасов а и  И.Г. Казачу к выделяю т 5 крупны х семантически х блоко в 

глаголо в (семантически х категори й): 
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1) глагол ы быти я (обозначаю т наличи е факт а, событи я бе з указани я н а ег о 

развити е): быт ь, находитьс я, спат ь, присутствоват ь, располагатьс я; 

2) глагол ы становлени я (обозначаю т внутренне е развити е): взрослет ь, 

добрет ь, меркнут ь, сохнут ь; 

3) глагол ы действи я, деятельност и (обозначаю т различны е действи я – 

физически е, мыслительны е, речевы е); 

4) глагол ы состояни я (обозначаю т физическо е ил и психическо е состояни е 

человек а, животны х, предмето в, которо е н е всегд а внешн е активн о 

проявляетс я): молчат ь, сидет ь, чувствоват ь, сострадат ь; 

5) глагол ы отношени я (объединяю т глагол ы, которы е обозначаю т 

направленны е действи я): оцениват ь, нравитьс я, зависет ь, противоречит ь. 

      В каждо й семантическо й категори и выделяютс я боле е мелки е 

семантически е групп ы, в которы е входя т глагол ы:  

1) конкретног о действи я (читат ь, строит ь),  

2) движени я (идт и, летат ь),  

3) физическог о и душевног о состояни я (болет ь, радоватьс я),  

4) деятельност и органо в чувст в (видет ь, слышат ь),  

5) изменени я состояни я (слабет ь, худет ь), 

6) звук а и проявлени я реч и (кричат ь, охат ь, свистнут ь), 

7) мысл и (думат ь, воображат ь, мечтат ь), 

8) быти я, существовани я (быт ь, находитьс я, отсутствоват ь), 

9) отношени я (относитьс я, располагат ь), 

1 0) обладани я (имет ь, владет ь), 

1 1) проявлени я признак а (нежничат ь, нахальничат ь, подличат ь), 

1 2) род а деятельност и (учительствоват ь, слесарничат ь), 

1 3) умени я (умет ь, научитьс я), 

1 4) получени я (получит ь, достат ь, взят ь), 

1 5) манер ы поведени я (куражитьс я, храбритьс я), 

1 6) модальны е (хотет ь, моч ь, стремитьс я), 
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1 7) фазисны е/ фазовы е – обозначающи е начал о, продолжени е и коне ц 

действи я (начат ь, продолжит ь, завершит ь). 

1 8) глагол ы с эмоциональны м значение м (любит ь, боятьс я, обожат ь, 

нравитьс я) [6 5 Чепасов а, Казачу к]. Похожа я классификаци я глаголо в п о 

семантическом у признак у представлен а в словар е Д. Э. Розентал я и  М.А. 

Теленково й [5 Розентал ь, Теленков а]. 

   Автор ы «Толковог о словар я русски х глаголо в» по д ре д. Л.  Г. Бабенк о 

(199 9) деля т глагольну ю лексик у русског о язык а п о семантически м 

группировка м с учето м и х иерархическо й организаци и: п о семантически м 

поля м, семантически м подполя м и семантически м группа м. Наприме р, 

глагол ы семантическог о пол я «Действи е и деятельност ь», подпол я «Глагол ы 

интеллектуально й деятельност и» включаю т 1 0 семантически х груп п: 

«Глагол ы восприяти я», «Глагол ы понимани я», «Глагол ы познани я», 

«Глагол ы мышлени я» и д р. [7 ТСР Г]. 

     Л. М. Василье в выделяе т тр и основны х принцип а, которы е используютс я в 

основно м в современны х работа х пр и классификаци и глагольно й лексик и в 

семантическо м аспект е: 1) денотативны й (ил и тематически й), 2) 

парадигматически й и  3) синтагматически й [1 3 Василье в 198 1; 3 9]. 

      Н а основ е традиционног о денотативног о (тематическог о) принцип а 

выделяютс я таки е семантически е класс ы сло в (лексик о-семантически е, 

тематически е групп ы), ка к названи я животны х, растени й, термин ы родств а, 

ЛС Г глаголо в и прилагательны х. Выделен ы и описан ы глагол ы 

перемещени я, движени я, реч и, мысл и, чувств а, восприяти я, побуждени я, 

эмоциональног о состояни я и д р. Учитываетс я «связ ь сло в с конкретным и 

предметам и и и х свойствам и, отраженным и в структур е язык а» [1 5 Василье в 

197 1]. 

     Парадигматически й принци п основа н н а выделени и  основны х классо в 

предикато в с о значениям и действи я, состояни я, свойств а, отношени я, 

процесс а, разграничени и каузативны х и некаузативны х, активны х и 

пассивны х глаголо в восприяти я (смотрет ь/ видет ь, слушат ь/ слышат ь). 
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Парадигматически й принци п классификаци и учитывае т, в отличи е о т 

денотативног о, и сигнификативны й аспек т семем ы. В значени и слов а пр и 

это м принцип е учитываютс я тождественны е и дифференцирующи е п о 

отношени ю к идентификатор у компонент ы. Парадигматически е  

классификаци и могу т перекрещиватьс я с тематическим и, н о н е всегд а. А. В. 

Бондарк о, основываяс ь н а парадигматическо м принцип е классификаци и, 

относи т однонаправленны е и ненаправленны е глагол ы движени я к глагола м, 

обозначающи м непоследовательн о характеризованны й спосо б действи я [9 

Бондарк о: 7 8]. 

      Синтагматически й принци п учитывае т количеств о и качеств о 

(семантическог о содержани я) глагольны х валентносте й. «Разветвленност ь» 

классификаци й, построенны х п о синтагматическом у принцип у, зависи т о т 

степен и дробност и систем ы семантически х валентносте й.  

     Пр и описани и семантик и русског о глагол а Л. М. Василье в применяе т вс е 

тр и принцип а. Денотативны й принци п учены й используе т пр и делени и 

глаголо в н а основны е семантически е класс ы и подкласс ы, а и х последующе е 

членени е производи т н а основ е парадигматическог о и синтагматическог о 

принципо в [1 3 Васильев198 1: 3 9-4 1;14 199 0: 10 1-10 2]. 

      Ка к видн о и з выш е изложенног о, русски й глаго л ка к част ь реч и 

представляе т особу ю трудност ь в ег о изучени и. Важн о учитыват ь и 

доминирующе е положени е глагол а в лексическо й систем е русског о язык а, и 

ег о рол ь основног о организатор а предложени й, и сложност ь и взаимосвяз ь 

грамматически х категори й вид а, времен и, и способо в глагольног о действи я, 

и и х тесну ю связ ь с лексически м значение м глагол а. Поэтом у изучени е 

семантик и русског о глагол а оказываетс я наиболе е значимы м ка к пр и 

изучени и родног о  язык а, та к и иностранног о. 

Вывод ы 

     В общенаучно м масштаб е типологи я – эт о мето д исследовани я 

разнообразны х и внутренн е сложны х объекто в путе м выявлени я и х общи х 
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ил и сходны х чер т и группировк и, объединени я объекто в с учето м мер ы это й 

близост и в некоторы е класс ы (групп ы, тип ы).  

     Предпосылк и типологическог о языкознани я закладывалис ь ещ е в Средни е 

век а, н о типологи я ка к наук а сформировалас ь в XI X в. Первым и 

компаративистам и был и Фридри х фо н Шлегел ь, Вильгель м фо н Гумбольд т, 

Фран ц Боп п. 

     Язы к-этало н — эт о гипотез а, мысленно е построени е, допущени е о б обще й 

част и в структура х сопоставляемы х языко в. 

     Типологи я языко в исследуе т системны е и групповы е сходств а. 

Основны е  направлени я типологически х исследовани й: структурна я 

типологи я; социальна я типологи я (коммуникативны е тип ы языко в; 

типологи я языковы х ситуаци й и языково й политик и; типологи я 

литературны х языко в). Существуе т дв а вид а типологизировани я: анкетны й и 

эталонны й. 

   В перво й типологическо й классификаци и (XI X в.) был о установлен о 

четыр е языковы х тип а: флективны й (индоевропейски е и семитски е язык и),  

агглютинативны й (тюркски е, монгольски е, тунгус о-маньчжурски е, финн о-

угорски е, японски й язык и); изолирующи й (язык и китайско й групп ы); 

полисинтетически й (чукотск о-камчадальски е язык и и язык и американски х 

индейце в). Эт а классификаци я языко в был а произведен а н а основани и учет а 

признако в и свойст в формальны х сторо н слов а, ег о способност и 

присоединят ь словоизменительны е и словообразовательны е морфем ы,  

    В морфологическо й типологи и принимаютс я в о внимани е способ ы 

выражени я грамматически х значени й и характе р соединени я морфе м в слов е. 

     В зависимост и о т способо в выражени  грамматически х значени й 

различаю т синтетически е и аналитически е язык и. В зависимост и о т 

характер а соединени я морфе м различаю т агглютинативны е и фузионны е 

язык и. 
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     Ест ь язык и, в которы х слов о превращаетс я п о смысл у в предложени е, н о 

пр и это м остаетс я оформленны м ка к слов о. Таки е язык и называю тся – 

инкорпорирующи е, ил и полисинтетически е. 

      В современно й наук е типологическа я характеристик а язык а составляетс я 

н е тольк о н а основани и учет а тип а форм ы, н о и н а основани и учет а тип а 

отношени й. Поэтому В. Скаличк а выдели л пят ь языковы х типо в в языка х 

мир а: флективны й, интрофлективны й, агглютинативны й, изолирующи й и 

полисинтетически й. В каждо м конкретно м язык е выделенны е различны е 

тип ы реализуютс я одновременн о. 

      Основны е метод ы типологически х исследовани й язык а: 

а) сравнительн о-исторически й; б) сопоставительны й; в) типологически й;  

г) сопоставительн о-типологически й; квантитативны й, ил и мето д 

индексировани я (Д ж. Гринбер г); д) дистрибутивны й.  

      Ита к, типологи я ка к особы й разде л языкознани я опираетс я н а 

обобщенны е данны е нау к, изучающи х историческо е развити е и современно е 

состояни е язык а ка к систем ы систе м. Поэтом у в исследовани и системны х 

отношени й речево й деятельност и человек а, особенн о лексик о-семантическо й 

систем ы глаголо в типологически е исследовани я играю т очен ь большу ю 

рол ь. 

     В систем е русског о язык а глаго л занимае т центрально е положени е. Эт о 

отмечаетс я и  в лексик е и семантик е слов а, и  в семантик е предложени я. 

Поэтом у многи е отечественны е и зарубежны е языковед ы посвятил и целы й 

ря д рабо т изучени ю семантик и глагол а и ег о семантически м 

классификация м. 

    Большо е внимани е уделен о ученым и поняти ю ЛС Г (лексик о-

семантическо й групп ы). ЛС Г, всле д з а Э. В. Кузнецово й, стал и понимат ь ка к 

«клас с сло в одно й част и реч и, имеющи х в свои х значения х достаточн о 

общи й интегральны й семантически й компонен т (ил и компонент ы) и типовы е 

уточняющи е (дифференциальны е) компонент ы, а такж е характеризующихс я 



24 
 

высоки м сходство м сочетаемост и и широки м развитие м функционально й 

эквивалентност и и регулярно й многозначност и» [4 1 Кузнецов а 198 9: 7]. 

    Объединяютс я лексически е единиц ы в одн у ЛС Г тольк о с одни м 

значение м. Многи е единиц ы ЛС Г могу т имет ь синоним ы и антоним ы: 

говорит ь=сообщат ь=заявлят ь;  говорит ь ≠ молчат ь [32 Зиновьев а 200 5: 

4 5-4 6]. 

     В структур е ЛС Г выделяетс я ядр о и перифери я. В ядр е выделяетс я 

базово е слов о, имеюще е в свое й семантик е интегральну ю сем у, общу ю дл я 

все х едини ц конкретно й ЛС Г. В настояще е врем я используютс я термин ы 

базово е слов о ил и базовы й идентификато р. Пр и обучени и РК И учены е-

лингвист ы предлагаю т признат ь ЛС Г одно й и з основны х фор м группировк и 

лексик и, т. к. ЛС Г «учитывае т синоними ю, антоними ю, многозначност ь, 

синтагматически е связ и». 

      В настояще е врем я ученым и пр и семантическо й классификаци и глаголо в 

учитываютс я тр и принцип а, выделенны  Л. М. Васильевы м: 1) денотативны й 

(ил и тематически й), 2) парадигматически й и  3) синтагматически й [1 3 

Василье в 198 1; 3 9]. Чащ е всег о пр и тако й классификаци и учитываютс я вс е 

тр и принцип а одновременн о. 

     Таки м образо м, русски й глаго л ка к част ь реч и представляе т особу ю 

трудност ь в ег о изучени и. Важн о учитыват ь и доминирующе е положени е 

глагол а в лексическо й систем е русског о язык а, и ег о рол ь ка к основног о 

организатор а предложени й, сложност ь и взаимосвяз ь грамматически х 

категори й вид а, времен и и способо в глагольног о действи я,  и х тесну ю связ ь с 

лексически м значение м глагол а. Поэтом у изучени е семантик и русски х 

глаголо в, в то м числ е и глаголо в реч и, оказываетс я наиболе е значимы м ка к 

пр и изучени и родног о язык а, та к и иностранног о. 
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Глав а 2. Сопоставительна я характеристик а глаголо в реч и в русско м и 

туркменско м язык е 

 

2. 1. Вводны е замечани я 

    Лексическа я систем а любог о язык а – эт о н е тольк о набо р элементо в это й 

систем ы – сло в, н о и синтагматически е и парадигматически е отношени я, 

которым и связан ы эт и слов а. Осмыслени е эт и отношени й н е мене е важн о, 

че м знани е словарног о состав а изучаемог о язык а. Это й цел и могу т помоч ь 

переводны е словар и сочетаемост и сло в, таки е, ка к переводно й русск о-

туркменски й учебны й словар ь сочетаемост и глаголо в реч и, составленны й 

Л. В. Шубино й и  Б.А. Худайбердыевы м [69 Шубин а, Худайбердые в, 8 9-25 6]. 

     Глагол ы речево й деятельност и присутствую т в любо м язык е. Поэтом у 

глагол ы реч и, и х классификаци я, функци и важн ы н е тольк о пр и изучени и 

родног о язык а. Он и особенн о важн ы пр и изучени и русског о язык а ка к 

иностранног о, т. к. в перевод е приходитс я встречатьс я с рядо м трудносте й, 

неизвестны х другом у язык у. 

     Пр и изучени и глаголо в реч и в русско м и туркменско м языка х такж е 

возникаю т определенны е трудност и, обусловленны е специфическим и 

особенностям и, обусловленным и различным и языковым и системам и:  

1) разны м строе м и типологическо й системо й каждог о язык а (синтетически й 

– русски й, аналитически й – туркменски й),  

2) лексическо й и семантическо й неоднозначность ю, связанно й с различиям и 

в традиция х, менталитет е, культур е народ а, этническо м происхождени и, 

географическо м  пространств е и д р.; 

3) особенностям и сочетаемост и глаголо в реч и с существительным и, 

прилагательным и и наречиям и;  

4) фразеологическо й избирательность ю компонент а в двусловны х глагола х;  

5) различно й историе й глагол а говорит ь в русско м и туркменско м языка х 

и  т.д. 
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     Большинств о глаголо в реч и в русско м язык е, отмечаю т Л. В. Шубин а 

и  Б.А. Худайбердые в, – стилистическ и окрашенны е, в основно м разговорны е 

и просторечны е. Стилистическ и окрашенны е и нейтральны е глагол ы реч и 

могу т вступат ь ка к в синонимически е отношени я, та к и  в антонимически е.  

Наприме р: лгат ь, врат ь, сочинят ь – раз г., брехат ь, заливат ь, травит ь – 

прос т.; распорядитьс я, приказат ь, скомандоват ь, наказат ь – нейт р. – 

синоним ы; уверит ь – разуверит ь, уговорит ь – отговорит ь, убедит ь – 

разубедит ь – антоним ы.  

     Методик а преподавани я русског о язык а ка к иностранног о «заставляе т 

лингвист а вскрыват ь вс е т е языковы е явлени я, которы е создаю т 

национально е своеобрази е язык а» [69 Шубин а, Худайбердые в: 6].  К таки м 

языковы м явления м автор ы пособи я относя т: а) глагольну ю перифраз у 

(двусловны е глагол ы), в которо й глагольны й компонен т в вид е 

существительног о може т в русско м и туркменско м языка х в одни х случая х 

совпадат ь (делат ь – этме к), в други х н е совпадат ь (задат ь – берме к); б) 

проблем у сочетаемост и сло в, прежд е всег о, глагольног о управлени я. 

      Глагольно е управлени е трудн о усваиваетс я ка к и з-з а различи й межд у 

русски м и туркменски м языкам и, та к и и з-з а сложност и ег о в русско м язык е 

(предложно е и беспредложно е управлени е, употреблени е одни х и те х ж е 

предлого в с разным и падежам и). Синтаксическа я валентност ь определяетс я 

семантико й глаголо в реч и. В семантически й ря д (глагол ы с одинаковы м 

управление м) входя т слов а ка к с синонимическим и, та к и  с антонимическим и 

отношениям и. Адреса т реч и в русско м язык е выступае т в форм е 

винительног о падеж а, дательног о, реж е – творительног о. Форм а объектног о 

распространител я в русско м и туркменско м языка х н е совпадае т. В 

туркменско м язык е форм е винительног о падеж а соответствую т дв е форм ы: 

винительны й оформленны й и винительны й неоформленны й. Форм а 

предложног о падеж а в туркменско м язык е передаетс я безаффиксно й формо й 

(Р. п.) плю с послелог и. П о формальном у показател ю объек т реч и имее т 

форм у И. п., п о значени ю – Р. п. Глагол ы, управляющи е в русско м язык е 
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творительны м падежо м, в туркменско м управляю т И. п. с деепричастие м 

дийи п. Трудност и у нерусски х появляютс я и пр и изучени и лексик о-

синтаксическо й сочетаемост и опорны х сло в в сложноподчиненны х (дале е – 

СП П) изъяснительны х предложения х. Русском у СП П с глаголам и реч и в 

туркменско м чащ е всег о соответствуе т просто е распространенно е 

предложени е [69 Шубин а, Худайбердые в: 4-1 7]. 

       Поэтом у пр и изучени и русског о язык а нерусски ми (в  т.ч. туркмена ми) 

следуе т обращат ь серьезно е внимани е ка к н а сходств а пр и перевод е те х ил и 

ины х сло в, словосочетани й, предложени й, та к и различи я, о т которы х 

зависи т правильны й смыс л понимаемог о в доругом языке, возможност ь 

избежат ь н е тольк о ненужны х ошибо к, н о и искажени я содержани я 

сообщаемог о. 

2. 2. Семантическа я характеристик а глаголо в реч и в русско м и 

туркменско м языка х 

     Семантическу ю характеристик у глаголо в реч и в русско м и туркменско м 

языка х м ы проводи м, опираяс ь н а классификаци и глаголо в реч и, 

предложенны е разным и лингвистам и (с м. г л. 1), н о в перву ю очеред ь 

опираемс я н а классификаци ю Л. М. Васильев а. В глагола х реч и в русско м и 

туркменско м языка х, п о ег о классификаци и, выделяютс я следующи е групп ы: 

1) глагол ы, характеризующи е внешню ю сторон у реч и; 

2) глагол ы, характеризующи е содержани е мысл и, выражаемо й 

посредство м устно й ил и письменно й реч и; 

3)  глагол ы, характеризующи е коммуникативну ю сторон у устно й и 

письменно й реч и; 

4) глагол ы с о значение м речевог о взаимодействи е и контакт а; 

5) глагол ы с о значение м побуждени я, выражаемог о посредство м 

устно й ил и писменно й реч и; 

6) глагол ы с о значение м эмоциональног о отношени я, состояни я и 

поведени я и оценк и, выражаемы х посредство м устно й и письменно й реч и. 
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     Похожи е групп ы глаголо в выделяю т и други е лингвисти ы: В. И. Кодухо в, 

Л. В. Шубин а и  Б.А. Худайбердые в, А. А. Зализня к. 

     В каждо й семантическо й подгрупп е выделяютс я базовы е слов а, н а основ е 

которы х происходи т лексическа я дифференциаци я глаголо в реч и, наприме р:  

а) эмоциональны е глагол ы и выражени я: говорит ь, произносит ь, 

высказыват ь дру г друг у, называт ь ког о-либ о каки м-либ о слово м, 

отзыватьс я и д р.; 

б) информативны е глагол ы реч и: заявит ь, объявит ь, предупредит ь,  

спрашиват ь, советоватьс я  и  т.д. 

      Рассмотри м эт и групп ы и подгрупп ы  подробне е. 

 

2. 2.1. Глагол ы, характеризующи е внешню ю сторон у реч и   

    

    Л.  М. Василье в в работ е «Семантически е класс ы глаголо в чувств а, мысл и 

и реч и» к глагола м, характеризующи м внешню ю сторон у устно й ил и 

письменно й реч и, относи т базовы е, опорны е глагол ы: произносит ь и писат ь. 

Вариантна я схем а идентифицируе т нейтральны е глагол ы произносит ь, 

говорит ь и д р. К эти м глагола м примыкаю т: проговорит ь, молвит ь (уста р.), 

и д р.  

      В сочетани и с приставкам и глагол ы этог о класс а использую т разны е 

значени я: начинательност и: заговорит ь, закричат ь и д р., завершительност и: 

договорит ь, дочитат ь и д р., незавершённост и: недоговорит ь, недосказат ь и 

д р. [13 Василье в, 21 3]. 

      К эти м глаголам и можн о отнест и и глагол ы реч и, которы е 

дифференцируютс я в зависимост и о т: громкост и, тембр а, темп а, 

правильност и, неправильност и, речевы х дефекто в, выразительност и реч и [13 

Василье в: 21 7-22 4; 69 Шубин а, Худайбердые в: 4]. 

     Громкост ь реч и ил и е е беспорядочност ь передаю т глагол ы: шептат ь – 

говорит ь шепото м; воскликнут ь, вскричат ь, вскрикнут ь – произнест и 

громк о; шумет ь, галдет ь, горланит ь – говорит ь громк о, н е соблюда я 
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очередност и. К это й групп е глаголо в относятс я и таки е, ка к:  вопит ь,  орат ь, 

рычат ь, скандироват ь, чеканит ь, бормотат ь ворчат ь, фыркат ь, 

ворковат ь, мурлыкат ь, шипет ь и д р.  

     Неправильну ю реч ь ил и реч ь с дефектам и характеризую т глагол ы: 

гнусавит ь, гундосит ь, картавит ь, косноязычит ь, шепелявит ь и д р. 

     Бессвязну ю, неотчетливу ю реч ь характеризую т глагол ы: бормотат ь, 

лепетат ь, ломат ь язы к, лопотат ь, мычат ь, шамкат ь и д р.  

     Темб р реч и отражаю т глагол ы: басит ь, гудет ь – говорит ь басо м; 

верещат ь, пищат ь – говорит ь писклявы м, неприятны м голосо м; визжат ь – 

говорит ь надреснуты м, высоки м голосо м; скрипет ь – говорит ь тягуч е, 

плачущи м ил и ноющи м голосо м; сипет ь, хрипет ь – говорит ь резки м, 

скрипучи м голосо м; выт ь, скулит ь, канючит ь и д р. 

     Тем п реч и передаетс я глаголам и: барабанит ь, жужжат ь, мямлит ь, 

строчит ь, тарахтет ь, тараторит ь, трещат ь, частит ь, щебетат ь, 

цедит ь сквоз ь зуб ы и д р. [13Василье в: 21 7-22 4; 69 Шубин а, Худайбердые в: 

2 2-2 3]. 

     Таки м глагола м, ка к: вскричат ь (сесл и в е дуйг ы биле н гыгырма к), голосит ь 

(сесл и гытырма к аглама к), гнусавит ь (бурн а салы п геплеме к), канючит ь 

(мурег е душгу ч хайы ш этме к), наорат ь (гыгыры п кееме к), тараторит ь 

(чал т геплеме к) – в туркменско м язык е соответствую т тольк о двусловны е 

глагол ы [69 Шубин а, Худайбердые в: 8 2-8 5]. 

2. 2.2. Глагол ы , характеризующи е содержани е мысл и, выражаемо й 

посредство м устно й ил и письменно й реч и 

     К глагола м, характеризующи м содержани е мысл и, выражаемы м 

посредство м устно й ил и письменно й реч и, относятс я ка к нейтральны е 

глагол ы: высказатьс я, говорит ь, выразитьс я и д р., та к и и х 

фразеологически е синоним ы с дополнительным и словам и: говорит ь вздо р, 

ахине ю. Эт и глагол ы в сочетани и с приставкам и осложняютс я значениям и: 

1) начинательност и: заговорит ь, заболтат ь и. т.д.; 



30 
 

 2) завершительност и: договорит ь и. т.д.; 

 3) определённо й ограничительност и: проговорит ь, проболтат ь [13 

Василье в, 21 3]. 

     К эти м глагола м относятс я такж е: врат ь, брехат ь городит ь, 

трепат ь/трепатьс я, молот ь (прос т.); балагурит ь (раз г.), каламбурит ь, 

острословит ь, шутит ь, грубит ь, лгат ь, предсказыват ь, толковат ь, 

изрекат ь  и  т.п. [13 Василье в: 22 4-22 9]. 

     Л. М. Василье в,  Л. В. Шубин а и  Б.А. Худайбердые в выделяю т и близки е  

это й групп е глагол ы интеллектуально й (ил и учебно й) деятельност и. У  Л.М. 

Васильев а эт о: 

1) глагол ы с о значение м мыслительног о процесс а: думат ь, размышлят ь, 

теоретизироват ь, судит ь, заключат ь, фантазироват ь, сочинят ь и м н. д р.; 

2) глагол ы с о значение м результат а мыслительно й деятельност и: полагат ь, 

считат ь, предполагат ь, заподозрит ь, передумат ь, верит ь, доверят ь, 

понимат ь, ошибатьс я, объяснит ь, знат ь, ознакомитьс я, просветит ь и  т.д. 

[13 Василье в: 16 0-21 3]. 

     У  Л.В. Шубино й и  Б.А. Худайбердыев а эт о глагол ы: объяснят ь, 

толковат ь, доказыват ь, анализироват ь, декламироват ь и одиночны е:  

обсуждат ь, комментироват ь, характеризоват ь, оцениват ь, оппонироват ь, 

обобщат ь, цитироват ь, диктоват ь, консультироват ь. Большинств о 

глаголо в это й групп ы имею т синонимичны е двусловны е эквивалент ы: 

делат ь объяснени я, делат ь анали з, приводит ь доказательств а, вест и 

обсуждени е, дават ь характеристик у, гд е смыслова я нагрузк а падае т н а им я 

существительно е. Таки е глагол ы в большинств е свое м нейтральны е ил и 

книжны е, разговорны е сред и ни х встречаютс я крайн е редк о (разжеват ь, 

втолковат ь, вбит ь, вдолбит ь в голов у) [69 Шубин а, Худайбердые в: 2 3]. 

2. 2.3. Глагол ы, характеризующи е коммуникативну ю сторон у устно й и 

письменно й реч и 

     Глагол ы, характеризующи е коммуникативну ю сторон у устно й и 

письменно й реч и: сообщат ь, передават ь, говорит ь и д р. Остальны е 
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сообщени я маркирован ы дополнительным и словам и широк о, громк о, тих о и 

д р. 

      Глагол ы с о значение м побуждени я, выраженны е посредство м устно й ил и 

письменно й реч и: просит ь, приказыват ь, запрещат ь и д р. Особенность ю 

глаголо в этог о класс а являетс я и х сочетаемост ь с инфинитиво м. 

     Л. М. Василье в выделяе т 4 групп ы таки х глаголо в: 

1) обещат ь, обнадеживат ь, гарантироват ь, ручатьс я, зарекатьс я, 

посулит ь, заклястьс я и д р.; 

2) советоват ь, рекомепндоват ь, наставлят ь, консультироват ь, надоумит ь, 

научит ь и   т.п.; 

 3) объяснят ь, истолковыват ь, разжеват ь (раз г.), комментироват ь, 

интерпретироват ь, раскрыват ь и д р.; 

4) доказыват ь, аргументироват ь, обосновыват ь и д р. 

     К ни м относятс я такж е глагол ы начинательност и: затрезвонит ь, 

затрубит ь, закляузничат ь (раз г. и прос т.); неопределенно й 

ограничительност и: понаушничат ь (раз г,); терминативност и: отзвонит ь 

(раз г.иро н.); усилительност и: растрезвонитьс я (прос т., пере н.); 

интенсивност и: зарапартоватьс я (раз г.); накопительност и: натрезвонит ь, 

натрубит ь, натрепат ь (прос т.), насплетничат ь, наобещат ь,  насоветоват ь 

(раз г.); сативност и: наябедничатьс я (раз г.), накляузничатьс я (прос т.); 

чрезмерност и: пересказат ь; распределительност и: пережаловатьс я (раз г.); 

повторност и: пересказат ь, передоложит ь[13 Василье в: 22 9-23 4]. 

     Л. В. Шубин а и  Б.А. Худайбердые в большинств о и з эти х глаголо в 

называю т информативным и, которы е выражаю т информаци ю о че м-либ о, 

передаю т сведени я, извести я, факт ы, выражаю т словам и мысл и, мнени е. К 

ни м относятс я и глагол ы, содержащи е вопро с. Эт о глагол ы: объявит ь, 

провозгласит ь, разгласит ь, секретничат ь, предупредит ь, высказыват ь. 

предсказыват ь, пророчит ь, дебатироват ь, полемизироват ь, сообщат ь, 

докеладыват ь, спорит ь, сапросит ь, распространит ь, проговоритьс я. 

Базовым и здес ь буду т глагол ы и словосочетани я: рассказат ь, говорит ь, 
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сообщит ь, сообщат ь официальн о, сказат ь громк о, в о всеуслышани е, 

рассказат ь о тайно м, сообщит ь все м, многи м, сказат ь откровенн о, сказат ь 

заране е о то м, чт о буде т, говорит ь, возража я, обратитьс я с вопросо м [69 

Шубин а, Худайбердые в: 1 5-1 7]. 

 2. 2.4 Глагол ы с о значение м речевог о взаимодействи я и контакт а  

     К глагола м с о значение м речевог о взаимодействи я и контакт а Л. М. 

Василье в относи т глагол ы с о значение м взаимност и (речевог о 

взаимодействи я) и обращени я (речевог о контакт а). Вс е глагол ы этог о 

подкласс а тождественн ы дру г друг у. Особенность ю и х являетс я т о, чт о он и 

н е употребляютс я в конструкция х с прямо й речь ю. Ядерным и словам и здес ь 

выступаю т глагол ы: разговариват ь, договариватьс я, спорит ь, обсуждат ь и 

д р. 

     Глагол ы речевог о контакт а. К ни м относятс я глагол ы с опорным и 

словам и: спрашиват ь, отвечат ь, соглашатьс я, возражат ь и д р. 

Характерно й и х особенность ю являетс я т о, чт о он и означаю т реплик и 

диалогическо й реч и. 

     Глагол ы с о значение м речевог о взаимодействи я могу т акцентироват ь, п о 

мнени ю Л. В. Васильев а, и произносительну ю, и содержательну ю сторон у 

реч и. К перво й групп е таки х глаголо в относятс я глагол ы, связанны е с 

внешне й стороно й реч и (громкость ю, невнятность ю, тембро м, темпо м): 

кричат ь, орат ь, шумет ь, галдет ь, гомонит ь, ворковат ь, шептатьс я, 

шушукатьс я, лепетат ь, тарахтет ь, тараторит ь и  т.п. К о второ й групп е 

относятс я глагол ы: болтат ь, пустословит ь, переливат ь и з пустог о в 

порожне е, калякат ь (прос т.), балагурит ь, кудахтат ь (раз г.), объяснятьс я, 

судачит ь (раз г.), язы к (зуб ы) чесат ь (прос т.), договариватьс я, 

сговариватьс я, соглашатьс я, откровенничат ь (раз г.), спорит ь, 

дебатироват ь, дискутироват ь, полемизироват ь, ссоритьс я, цапатьс я 

(последни е глагол ы близк и к глагола м с о значение м эмоционально й оценк и). 

      К глаголам и речевог о контакт а относятс я лексически е групп ы с о словам и 

спрашиват ь, отвечат ь, соглашатьс я, возражат ь, отказыватьс я, 
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отрицат ь, обращатьс я, выпытыват ь, разузнат ь, выяснят ь, отбрит ь, 

отбрехатьс я, отказатьс я, отречьс я. Н а перифери и находятс я глагол ы: 

обращатьс я, адресоватьс я, апеллироват ь, привязыватьс я, прилипнут ь – 

отлипнут ь, беспокоит ь, надоедат ь и  т.п. 

       В сочетани и с приставкам и глагол ы  речевог о взаимодействи я и речевог о 

контакт а получаю т сем ы: начинательност и: заговорит ь, загалдет ь, 

зашептатьс я, засплетничат ь; завершительност и: доспорит ь, 

досплетничат ь, доспросит ь; результативност и: доспроситьс я; 

пейоративност и: опот ь раз г.); определенно й ограничительност и: 

прокалякат ь (прос т.); неопределенно й ограничительност и: покалякат ь, 

поразговариват ь и д р. [13 Василье в: 23 4-24 3]. 

    К  глагола м речевог о взаимодействи я Л. В. Шубин а и  Б.А. Худайбердые в 

относя т глагол ы, выражающи е обещани е, согласи е, стремлени е получит ь 

согласи е, просьб у и, наобро т, отка з, несогласи е, отрицани е чег о-либ о. Эт а 

групп а глаголо в, п о и х мнени ю, представлен а 8 синонимическим и рядам и, 

многи е глагол ы – разговорны е и просторечны е: обещат ь, просит ь, сулит ь, 

ходатайствоват ь, просит ь, договариватьс я, упрашиват ь, молит ь, 

сговоритьс я, выпрашиват ь, уговоритьс я, условитьс я, столковатьс я. 

клянчит ь, канючит ь, цыганит ь и д р. Базовы е глагол ы и выражени я: 

обещат ь – дават ь обещани е, просит ь – обращатьс я с просьбо й, возражат ь 

– выражат ь нресогласи е. 

    К глагола м речевог о контакт а можн о отнест и: 

а) глагол ы, обозначающи е разны е этап ы реч и: прекращени е реч и, смен у 

тем ы разговор а, добавлени е, продолжени е: замолчат ь, смолчат ь, прибавит ь, 

добавит ь, присоединит ь, приобщит ь, помалкиват ь и д р. Л. В. Василье в к 

таки м глагола м, кром е уж е названны х, относи т: каузативны е глагол ы: 

перебиват ь, обрыват ь, затыкат ь ро т/глотк у, срезат ь и аспектуальны е: 

перемолчат ь, намолчатьс я  и д р. [13 Василье в 25 6-25 8]; 

б) глагол ы ритуал а общени я: проститьс я, попрощатьс я, извинититьс я, 

поприветствоват ь, поздороватьс я, поздравит ь и д р. Ритуальны е глагол ы, 
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п о подсчета м Л. В. Шубино й и  Б.А. Худайбердыев а, представлен ы 9 

синонимическим и рядам и и  2 антонимическим и парам и; функционирую т 

глагол ы нейтральны е, разговорны е, просторечны е [69 Шубин а, 

Худайбердые в: 1 8-2 0]. 

 

2. 2.5. Глагол ы с о значение м побуждени я, выражаемог о посредство м 

устно й ил и письменно й реч и 

  

    Побуждени е, отмечае т Л. М. Василье в, осуществляетс я различным и 

средствам и: речь ю, жестам и, сило й и  т.д.  В язык е побуждени е 

(волеизъявлени е) выражаетс я тож е различным и способам и: лексическим и, 

морфологическим и, интонационн о-синтаксическим и. К лексически м 

способа м побеждени я относятс я, прежд е всег о, глагол ы, которы е означаю т 

побуждени е тольк о посредство м реч и. Основно й глаго л: побуждат ь 

(побудит ь) и ег о синоним ы. 1. Проти в желани я: заставлят ь, неволит ь, 

принуждат ь, вынуждат ь, принудит ь (заставит ь сило й). 2. Глагол ы 

побуждени я, осуществляемы е тольк о с помощь ю реч и (устно й ил и 

письменно й): просит ь, приказыват ь, запрещат ь, поручат ь, приглашат ь, 

зват ь, разрешат ь и д р. Опорным и, базовым и словам и у эти х глаголо в 

являютс я: приказыват ь, поручат ь, подстрекат ь, просит ь, приглашат ь, 

зват ь, посылат ь, склонят ь, запрещат ь, разрешат ь. 

Сюд а относятс я глагол ы: торопит ь, понукат ь, успокаиват ь, утешат ь, 

уговариват ь, напоминат ь, навязыват ь, отклонят ь, накаркат ь (пере н., 

прос т.)  и д р. Особенность ю глаголо в этог о класс а являетс я и х сочетаемост ь 

с инфинитиво м [13 Василье в: 24 3-24 9]. 

       Л. В. Шубин а и  Б.А. Худайбердые в к глагола м побуждени я относя т 

глагол ы, выражающи е побуждени е к действи ю, поступк у ил и сове т, 

рекомендаци ю, прика з поступит ь каки м-либ о образо м, занятьс я че м-либ о. 

Эт а групп а представлен а 6 синонимическим и рядам и и  4 антонимическим и 

парам и (возражени е, запре т, жалоб а, обвинени е, несогласи е, соглашени е, 
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оправдани е): возражат ь, просит ь, запретит ь, советоват ь, оправдат ь, 

советоватьс я, спорит ь, заверит ь, обещат ь, кластьс я. Больше й часть ю 

глагол ы это й групп ы разговорны е и просторечны е: убедит ь – уверит ь, 

заверит ь; распорядитьс я – приказат ь, скомандоват ь, велет ь, наказат ь; 

уговариват ь – убеждат ь, уламыват ь, агитироват ь, обрабатыват ь; 

советоват ь – рекомендоват ь. В антонимически е отношени я вступаю т 

глагол ы: уверит ь – разуверит ь, убедит ь – разубедит ь,  советоват ь – 

рассоветоват ь. Базовы е слов а и выражени я это й групп ы: говор я, совету я, 

заставит ь, побудит ь (к каки м-либ о действия м, поступка м) [69 Шубин а, 

Худайбердые в: 1 7]. 

. 2. 2.6 Глагол ы с о значение м эмоциональног о отношени я и оценк и. 

выражаемы х посредство м устно й и письменно й реч и 

 

      Названны е глагол ы – эт о одн а и з наиболе е многочисленны х груп п 

глаголо в реч и. В состав е это й групп ы Л. М. Василье в выделяе т дв е 

подгрупп ы: 1. Глагол ы с о значение м эмоциональног о отношени я. Сюд а 

входя т групп ы глаголо в с опорным и словам и: обижат ь, насмехатьс я и д р. 

Вс е он и выражаю т эмоционально е отношени е субъект а реч и к каком у-либ о 

другом у лиц у. 2.Глагол ы с о значение м оценк и. Эт и глагол ы делятс я н а дв а 

разряд а: 

1) с о значение м отрицательно й оценк и: клеветат ь, оговариват ь; 

2) с о значение м положительно й оценк и: хвалит ь, одобрят ь, хвастатьс я и 

д р. Эт и глагол ы сочетаютс я с приставкам и, которы е придаю т и м 

дополнительны е значени я: 

-начинательност и: заругат ь, захвалит ь и д р., 

-завершительност и: дохвалит ь, доругат ь и д р., 

-накопительност и: наклеветат ь, нахвалит ь и д р. [13 Василье в, 197 1:24 9-

25 6]. 

      К глагола м с отрицательно й оценко й Л. В. Василье в относи т: 

выговариват ь, бранит ь, упрекат ь, укорят ь, сетоват ь, журит ь, грызт ь, 
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критиковат ь, бичеват ь, порочит ь, бесславит ь, охаиват ь, очернят ь, 

обливат ь грязь ю, клеветат ь, кричат ь, срамит ь (пере н., прос т.) и д р. 

      К глагола м с положительно й  оценко й (мене е многочисленны е п о 

состав у) и м относятс я слов а: хвалит ь, рекламироват ь, славит ь, 

превозносит ь, возвеличиват ь, льстит ь, хвастат ь, хвалитьс я, козырят ь, 

вознестис ь и д р. 

       Ка к види м, в групп у глаголо в с о значение м эмоциональног о отношени я и 

оценк и в реч и Л. М. Василье в включае т и таки е глагол ы, ка к клеветат ь, 

хаят ь, срамит ь и д р. [13 Василье в, 197 1:24 9-25 6]. 

       Боле е дробна я классификаци я названны х глаголо в у  Л.В. Шубино й 

и  Б.А. Худайбердыев а. Кром е глаголо в эмоциональног о отношени я и оценк и, 

он и, в отличи е о т Л. М. Васильев а и д р. исследователе й, выделяю т глагол ы 

морально й, нравственно й сторон ы. 

      В русско м язык е автор ы пособи я насчитываю т 20 0 глаголо в, 

выражающи х эмоци и и насчитывающи х 3 6 синонимически х рядо в и  5 

антонимически х па р. К синонимически м ряда м глаголо в исследовател и   

относя т следующи е слов а: грубит ь (дерзит ь, хамит ь, огрызатьс я); ругатьс я 

(бранитьс я, чертыхатьс я, лаятьс я, собачитьс я); ссоритьс я (скандалит ь, 

вздорит ь, грызтьс я, цапатьс я); стыдит ь (позорит ь, срамит ь, укорят ь), 

крикнут ь (цыкнут ь, гаркнут ь, рявкнут ь), упрекат ь (попрекат ь, укорят ь, 

корит ь), жаловатьс я (сетоват ь, пенят ь, роптат ь, плакатьс я; ябедничат ь, 

наушничат ь, фискалит ь), смеятьс я (насмехатьс я, издеватьс я, глумитьс я, 

потешатьс я, зубоскалит ь) и д р. 

     В антонимически е отношени я вступаю т глагол ы: ссоритьс я – миритьс я, 

осудит ь – оправдат ь, бранит ь, ругат ь – хвалит ь, обидет ь – утешит ь, 

хитрит ь, лгат ь, лицемерит ь – откровенничат ь. 

     К базовы м глагола м относятс я: говорит ь, произносит ь, высказыват ь дру г 

друг у, называт ь ког о-либ о…, отзыватьс я, употреблят ь в реч и (обидны е, 

бранны е) слов а, называт ь словам и како е-л. чувств о; групп а 

существительны х, выражающи х эмоционально е состояни е, поведени е и 
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отношени е человек а: грубост ь, ругательств о, оскорблени е, насмешк а, 

угроз а, недовольств о, обид а, гне в, раздражени е, огорченик е, сты д, 

удовольстви е, неодобрени е, обвинени е, упрек и, осуждени е, сочувстви е, 

похвал а, жалоб а, замечани е. 

     В туркменско м язык е к базовы м относятс я глагол ы и выражени я: 

гемплеме к, айтма к, дийме к, атландырма к; групп а существительны х: аж и, 

геде к се з, сегун ч, наразылы к, иген ч, гыжала т, масгар а, янсылам а, хайба т, 

ейк е, кип е, гаха р-газа п, гайгыланм а, айыплам а, язгарм а, езг и, шикая т, 

дуйдуры ш, хап а се з. 

      К групп е глаголо в эмоциональног о отношени я и оценк и, ка к полагаю т 

автор ы пособи я, примыкаю т глагол ы, характеризующи е реч ь с е е морально й, 

нравственно й сторон ы, представленны е синонимическим и рядам и с 

доминантам и: лгат ь, фальшивит ь, обманыват ь, хитрит ь, лицемерит ь, 

клеветат ь, сплетничат ь. Большинств о глаголо в, входящи х в 

синонимически е ряд ы названны м, являютс я разговорным и ил и 

просторечным и. С р.: лгат ь – врат ь, обманыват ь, сочинят ь, брехат ь, 

заливат ь, травит ь; хитрит ь – лукавит ь, вилят ь, финтит ь, мудрит ь, 

крутит ь, вертет ь хвосто м; обманут ь – одурачит ь, обморочит ь, 

насплетничат ь – нашептат ь, нагородит ь, напет ь, насочинят ь. 

     В русско м язык е содержани е данно й групп ы глаголо в може т быт ь 

выражен о: 

а) сочетание м глагол а говорит ь слов а с группо й эмоциональн о окрашенны х 

прилагательны х: говорит ь слов а грубы е (грубит ь), оскорбительны е 

(оскорблят ь), обидны е (обижат ь), бранны е, несправедливы е, злы е, 

угрожающи е; в туркменско м: сочетание м созлер и айтма к (дийме к, геплеме к) 

с группо й прилагательны х геде к, ойкел и, хайбатл ы, гахарл ы, адалатсы з ил и 

существиттельны м ейк е, сегун ч; 

б) сочетание м глагол а говорит ь с деепричастям и: говорит ь бран я, руга я, 

возмущаяс ь, обвиня я, осужда я, оскорбля я, огорчаяс ь, обижаяс ь, стыд я, 

насмехаяс ь, одобря я, хвал я; в туркменско м: сочетание м глагол а айтма к 
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(геплеме к, дийме к) с деепричастиям и (ха л ишлиг и) сегу п гепмлеме к, каййэ п 

геплеме к, айтма к, гахарде н гулу п, макулла п, еву п геплеме к (айтма к, дийме к);  

 в) сочетание м глагол а говорит ь и наречи й: говорит ь груб о, раздраженн о, 

недовольн о, возмущенн о, осуждающ е, оскорбителдьн о, неодобрительн о, 

насмешлив о, гневн о, зл о, угрожающ е, обидн о; в туркменско м: сочетание м 

глагол а геплеме к (айтма к, дийме к) и прилагательны х геде к, гахарл ы, 

хайбатл ы и д р. ил и существительны х с послелого м биле н. 

    Л. В. Шубин а и  Б.А. Худайбердые в отмечаю т: в туркменско м язык е глаго л 

геплеме к, в отличи е о т синонимо в  айтма к, дийме к, в переносно м значени и 

обозначае т ругат ь, осуждат ь, т. е. н е сочетается сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссcccссccccdcdcccccccccc с другим и словам и, 

указывае т тольк о н а адресат а реч и: Н у, чт о оте ц руга л теб я? В русско м 

сочетани я тип а ёлдашин а гемплеме к, гоншын а геплеме к, доганыц а геплеме к 

передаютс я двояк о: говорит ь товарищ у, сосед у, брат у; ругат ь товарищ а, 

сосед а, брат а. 

     Базовы е слов а это й групп ы глаголо в: говорит ь, передават ь, 

распространят ь; неправд а (лож ь), хитрост ь, неискренност ь, клевет а, 

сплетн и. 

      В туркменско м язык е базовы е слов а, раскрывающи е содержани е это й 

групп ы глаголо в, – существительны е: яла н, гал п (галплы к), гыба т, техме т; 

глагол ы: айтма к, сезлеме к, геплеме к, атма к, этме к [69 Шубин а, 

Худайбердые в: 1 4-1 5]. 

       Ита к, в данно й глав е рассмотрен ы основны е групп ы глаголо в реч и,  

необходимы е пр и изучени и русског о язык а ка к иностранног о и пр и изучени и 

други х языко в в сравнени и с русски м. Пр и описани и глаголо в реч и был и 

использован ы классификаци и Л. М. Васильев а, Л. В. Шубино й и  Б.А. 

Худайбердыев а ка к наиболе е полны е и отвечающи е тем е наше й работ ы. 

     К глагола м реч и, характеризующи м е е внешню ю сторон у, отнесен ы н е 

тольк о глагол ы: говорит ь, произносит ь, писат ь, н о характеризующи е 

звукову ю сторон ы реч и: громкост ь, темб р, тем п, дефект ы реч и, невнятност ь. 
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2. 3 Сравнительны й анали з сочетаемост и глаголо в реч и в русско м и  в 

туркменско м языка х 

      Сравнительны й анали з сочетаемост и глаголо в реч и в русско м и 

туркменско м языка х проведе н н а материал е произведени я М. М. Пришвин а 

«Кладова я солнц а». Рассмотрен ы вс е глагол ы реч и, имеющиес я в это м 

рассказ е. Основным и глаголам и реч и оказалис ь здес ь т е ж е групп ы глаголо в, 

которы е нам и описан ы в предыдуще м параграф е. Эт о: 1. Глагол ы, 

характеризующи е внешню ю сторон у реч и (наибольше е количеств о); 2. 

Глагол ы, характеризующи е содержани е мысл и, выражаемо й посредство м 

устно й ил и письменно й реч и; 3. Глагол ы, характеризующи е 

коммуникативну ю сторон у устно й и письменно й реч и (наименьше е 

количеств о); 4. Глагол ы с о значение м речевог о взаимодействи я и контакт а; 5. 

Глагол ы с о значение м побуждени я, выражаемог о посредство м устно й ил и 

писменно й реч и; 6. Глагол ы с о значение м эмоциональног о отношени я, 

состояни я и поведени я и оценк и, выражаемы х посредство м устно й и 

писменно й реч и. Рассмотри м и х подробне е. 

 

2. 3.1. Глагол ы, характеризующи е внешню ю сторон у реч и 

К данной группе «Глагол ы, характеризующи е внешню ю сторон у реч и», м ы 

относи м: глагол ы говорит ь, сказат ь, кричат ь, закричат ь, крикнут ь, 

повторит ь, бормотат ь, схватилс я; 

 1).Н а это й палестинк е ещ е никт о н е быва л! 

Митраш а говори л эт о уж е в дверя х. 

Шо л эшретл и ер е ш у чак а ченл и ада м аяг ы секе н дэлди р – дийи п, Митраш а 

гапыны ң агзын а бард ы. 

2)- Оте ц говори л: о н кричи т: «Здравству й зайчих а!»  

- Кака м-а о л шейди п уркачысын а сала м берйэ р дийипд и. 

3)- Не т, пок а жи в я, сказат ь н е мог у, в ы сам и ищит е. 

-Ё к энте к дирике м айды п билме н, он ы сизи ң ѳзуңи з гѳзлэ ң.  
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4)… и н е могу т сказат ь. 

Би з олары ң хайс ы сѳз и айтжа к болу п, айды п билмейэндиклерин и-д е 

билйэри с.  

5)– Помн ю, – ответил а Наст я, – о клюкв е говори л, чт о знае т местечк о и 

клюкв а та м осыпуча я, н о чт о о н о како й-т о палестинк е говори л, я н е зна ю. 

- Ядым а душйе р, о л клюкваны ң лей с болу п ята н ерин и билйэндигин и 

айдыпд ы. Йѳн е ону ң хайсыды р би р эшре т барад а айдан ы ядым а душено к. 

(СП П с изъяснительны м придаточны м) 

     В данны х примера х в туркменско м язык е вмест о глагол а (сказат ь-дийме к, 

говорит ь-айтма к) употребляетс я деепричасти е дийи п,дийипд и,айды п 

имеющи й грамматически е средств о т. е аффикс ы –п, -ы п,-и п,-у п; 

6).-Оте ц говори л, эт о та к журавл и солнц е встречаю т. Эт о значи т, чт о скор о 

солнц е взойде т. 

-Кака м-а дурнала р тэз е дога н гун и шейди п гаршылаярла р диййэрд и. 

7) Во т почем у м ы, когд а приде м в ле с н а рассвет е и услыши м, та к и скаже м 

и м, ка к людя м, эт о слов о:.. 

Шону ң учине м би з даңда н тока я гелемизд е эди л адамлар а дийшими з ял ы:… 

8) Тогд а Мужичо к в мешочк е начинае т злитьс я и хорохоритьс я и всегд а 

говори т, задра в но с: 

–Во т ещ е! 

Шонд а Халтажыкдак ы кишижи к гахарланы п, хуңурде п башлаярд ы, темегин и 

ёкар ы туту п элмыдам а-д а: 

-Го р-л е мун ы! – диййэрд и. 

9)Н о бедны е птичк и и зверушк и, ка к мучилис ь вс е он и, стараяс ь выговорит ь 

како е-т о обще е все м, едино е прекрасно е слов о! 

Хай п,берйэ р гушжагазла р биле н хайванжыкла р токайдак ы жанл ы-

жандарлары ң хеммес и душуне р ял ы би р за т айтжа к болу п, жа н эдйэрд и. 

1 0) Во т тогд а, ка к будт о на д всем и звукам и вырвалс я, вылете л и вс е покры л 

собо ю торжествующи й кри к, похожи й, ка к есл и б ы вс е люд и радостн о, в 

стройно м согласи и могл и закричат ь: 
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– Побед а, побед а!  

Ан а, шонд а би р се с эхл и гы к-баклыгы ң ичинде н чыкы п, соңа м асман а 

готерили п, агы з бирикдири п адамлары ң кейпихонлы к биле н бирде н: 

-Еңи ш, еңи ш! – дийи п гыгырагада н, озунде н бейлек и сеслери ң хеммесин и 

басыш ы ял ы, бути н элем и долдурд ы.  

       Глагол ы в русско м язык е (говори л, скаже м, выговорит ь) полность ю 

соответствую т в туркменско м 

языке  глаголам  дийме к,дийшими з,диййэрд и,айтжа к,гыгырагада н. 

1 1) Пок а дет и та к говорил и и утр о подвигалос ь вс е больш е к рассвет у, 

Борин а звонка я наполнялас ь птичьим и песням и, вое м, стоно м и крико м 

зверько в. 

Чагалары ң шейди п гурлеши п гелмег и биле н даңа м атмаг а голайлаберд и, 

шувлая н борлуга м гашлары ң, дурл и-дурл и хайванлары ң сесинде н, 

уввулдысында н, хеңкирмесинде н, гыкылыгында н долд ы. 

1 2) Ёщ е помн ю, говори л пр о страшно е мест о слепу ю елан ь. 

Онсоңа м би р дуйпси з батгалы к хакынд а айданын ы билйэ н. 

1 3) Н о вс е-так и слов а, ка к м ы, он и сказат ь н е могу т, и и м приходитс я 

выпеват ь, выкрикиват ь, выстукиват ь. 

 Йѳн е хе р нэч е ыхла с этселе р-д е, ола р би з ял ы гепле п билмейэрд и-д е, сайра п, 

жибирде п, чуңклер и биле н ага ч уру п канагатланмал ы болаярд ы. 

      Глагол ы в русско м язык е – говорит ь,сказат ь , в туркменско м язык е 

используютс я и х эквивалент ы (айтмак, геплемек), кром е этих эквивалентов  

используетс я ещ е друго й глаго л гурлешме к(гурлешип деепричастие от 

глагола гурлешмек). В туркменском языке это простое предложения с 

деепричастием.  

1 4) – Смотр и, – сказал а он а, – кака я плотна я мо я троп а, ту т вс е люд и ходя т. 

Неужел и м ы умне й все х? 

-Хемм е киш и ш у ерде н кѳренсо ң, гѳ р, б у ш а йо л ял ы болу п яты р.  

1 5) – Во т та м,возл е елан и, и ест ь палестинк а, -сказа л Митраш а. 

- Ан а, эшрете м шо л батгалыгы ң янынд а болмал ы-д а.  
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1 6)– Т ы, Антипы ч, старш е на с, – говорил и м ы, – и т ы, наверно е, са м лучш е 

на с знаеш ь, гд е правд а. 

-Антипы ч, се н бизде н ул ы, хакыкаты ң ниредедигин и сени ң ѳзу ң бизде н гов ы 

билмел и ахыр ы! 

      В данны х примера х в туркменско м язык е глагол ы говорит ь, сказат ь 

отсутствую т! 

1 7)-Кр а! – закричал а ворон а.  

Гарг а «Га к!» этд и.  

1 8)И вдру г, увиде в летящег о обратн о самц а, крикнул а сво е: 

— Кр а! 

Ховуртгед е бар ы-ёг ы де с-де ң болу п яма н эн е гарг а ѳ з ёлдашыны ң ызын а 

учу п  барянын ы гѳру п: 

-Гар к -этд и. 

     В туркменско м язык е н а мест е глагол а (закричал а, крикнул а) используетс я 

сочетани е звукоподражани я с глаголо м  (гарк этд и-сдела л). 

1 9)Мн е оте ц говори л и показыва л: эт о та к весно й зая ц кричи т. 

Бахард а товшаны ң шейди п выжжылдаяндыгын ы кака м маң а айдыпда м, 

горкезипде м. 

     В русско м язык е глаго л кричи т, н а мест е этого глагол а в туркменско м 

язык е употребляетс я глагол , образованны й о т звукоподражани я 

выжжылдама к 

2 0) Врод е ка к б ы «жи в, жи в! кричи т кули к Кроншне п. 

Уллака н чулу к болс а, «шы г-шы г» эди п сесленйэ н ялыд ы. 

       Глагол у кричи т, которо й используетс я в русско м язык е,  соответствуе т в 

туркменско м язык е сеслейэ н ялыд ы, хот я, дословны м эквиваленто м являетс я 

глаго л гыгырма к( буквальны й перево д издават ь зву к).2 1) Тетере в та м гд е-т о 

бормоче т и чуфыкае т. 

Ниредеди р би р ерлерд е тетере в эди л геплейже к болу п жибирдейэрд и, чу ф-

чуфлейэрд и,…. 
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2 2) Та к бормотал и дружн о тетерев а, собираяс ь в т о ж е врем я подратьс я. 

 Тока й хоразлар ы шейди п агзыби р сайрашдыла р-д а, бирдене м бир и-бир и 

биле н урушмаг а дурдула р. 

      В русско м язык е глагол у бормотат ь соответствуе т в туркменско м язык е 

самрама к, н о в данно м пример е в туркменско м вариант е используютс я ег о 

синоним ы (жибирдеме к-жибирдейэрд и,т о ест ь бурчат ь.). 

2 3)И когд а м ы п о-своем у повторял и и х бормотань я, т о у на с выходил о:…  

Оларыңсамырдыларын а бизе м ѳзумизч е гайталамызд а о л…  

2 4) …, т о повторял и: 

-Кака я сладка я! 

-Ба й, муну ң суйжудигин и! –дийши п, зо л-зо л гайталаярдыла р.  

      Полным и эквивалентам и, характеризующим и внешнем у сторон у реч и с о 

значение м повторност и являетс я глагол ы в русско м язык е повторит ь, в 

туркменстко м язык е гайталама к. 

2 5) И терпелив о повтори л е й уж е н а ход у вс е, чт о слыша л о т отц а о н е 

известно й ником у палестинк е, гд е расте т сладка я клюкв а. 

Гиди п барярк а хе м ёлугрун а хи ч кимиңбилмейэ н эшретл и ер и барад а, 

ондак ы битйэ н тагамл ы клюкв а хакынд а какасында н  эшиде н затларыны ң 

барын ы парахатлы к биле н айды п берд и. 

     Глагол у повторит ь в русско м язык е соответствуе т в туркменско м язык е 

деепричасти е айды п (о т глагол а айтма к-сказат ь), чт о характеризуе т его ка к 

частичны й эквивалент , поскольк у полному  эквиваленту  глагол а повторит ь в 

русско м язык е соответствуе т глаго л гайталама к. 

2 6)–Т ы ничег о н е слыхал а?! – схватилс я о н. 

Ола м: - Дийме к, се н хи ч за т эшитменсиңд е!- дийи п элеврэ п башлад ы 

     Глаго л в русско м язык е схватилс я (япышма к, тутма к), характеризующи й 

внешню ю сторон у реч и, употреблё н в переносно м значени и. В туркменско м 

язык е  этот глаго л отсутствуе т. 

Ита к, приведенны й нам и иллюстративны й материа л показывае т, чт о глагол ы 

характеризующи е внешню ю сторон у реч и, включаююттаки е основны е 
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единиц ы, как: говорит ь (9), сказат ь (6), кричат ь/закричат ь/крикнут ь (5), 

повторит ь (3), бормотат ь (2), остальны е глагол ы единичн ы. Глагол ы 

говорит ь, сказат ь использую т в основно м люд и – главны е персонаж и 

рассказ а, а крича т, закрича т – птиц ы и звер и. Он и ж е стараютс я 

выговорит ь, бормочу т, чуфыкаю т, выпеваю т, выкрикиваю т, выстукиваю т, 

закрякаю т, зачуфыкаю т, затэтэкаю т, зашваркаю т. Говорит ь, сказат ь, 

ответит ь п о существ у нейтральны е глагол ы и характеризую т н е тольк о 

внешню ю сторон у реч и, н о и други е е е состояни я. Глаго л кричат ь 

характеризуе т громкост ь реч и в отношени и любог о живог о существ а, а 

птиц ы и животны е могу т о себ е заявлят ь в основно м крико м, крича т, 

особенн о ворон ы, ил и издават ь невнятны е звук и, похожи е н а бормотань е, 

пыхтень е и  т.п.: бормотат ь, чуфыкат ь и  т.п. Лесны е жител и издаю т 

невнятны е, непонятны е звук и, напоминающи е дефек т человеческо й реч и. 

Поэтом у таки е звук и трудн о повторит ь героя м рассказ а. Подобрать им 

аналоги в друго м язы ке те м боле е непрост о. Поэтому в другом языке 

появляютс я целы е словосочетани я вмест о одног о слов а. 

 В туркменском тексте М.Пришвина «Кладовая солнца» наиболее точно 

передают основной смысл глагол ы, характеризующи е реч ь человек а: 

говорит ь, сказат ь, а такж е кричат ь – и з звуко в пти ц и животны х, т. к. эт и 

глагол ы реч и употребляютс я и людьм и, и животным и. Преимущественн о эт и 

глагол ы эквивалентны однословным  глаголам  в туркменско м язык е. Глагол ы 

ж е, передающи е непонятны е звук и, похожи е н а подражани е невнятно й 

человеческо й реч и, выражены приблизительн о, неоднословным и глаголам и 

ил и глаголам и с управляемы м существительны м, поясняющи м примерны й 

смыс л текст а-оригинал а. Т о ж е относитс я и  к метафорически м 

высказывания м тип а вырвалс я, полете л, покры л торжествующи й  кри к. 

Персонаж и, являющиес я людьм и, в основно м говоря т, могу т сказат ь, 

скажу т, повторяю т, отвечаю т, лесны е жител и (птиц ы и зверьк и) крича т, 

могу т крикнут ь, стараютс я выговорит ь, бормочу т, чуфыкаю т, выпеваю т, 

выкрикиваю т, выстукиваю т и  т.д. Пр и это м бормотань е человек а и 
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бормотань е тетерв а – н е одн о и т о ж е. Поэтому глагол у бормотат ь 

эквивалентен неоднословны й глагол в туркменском языке, хот я бормотат ь у 

человек а, согласно данным словаря, самрама к (одно слово ). Повторит ь т о, 

чт о он и озвучиваю т, можн о тольк о с помощь ю звукоподражани я, и т о 

приблизительн о, условно. 

2. 3.2. Глагол ы, характеризующи е содержани е мысл и, выражаемо й 

посредство м устно й ил и письменно й реч и 

     Глагол ы, характеризующи е содержани е мысл и, выражаемо й посредство м 

устно й ил и письменно й реч и, м ы относи м: глаго л сказат ь. 

1)Провери в п о компас у направлени е тро п, Митраш а, указыва я слабу ю троп у, 

сказа л: 

-На м над о п о это й н а севе р. 

Компас ы биле н ёдажыклары ң гидйэ н угрун ы аныклансо ң Митраш а чалаж а 

гѳз е илйэ н ёдан ы гѳркези п.  

-Би з шуны ң биле н Демиргазыг а гитмел и – дийд и  

2) Он и хорош о пахну т, попробу й сорв и цветоче к волчыг о лык а, – сказа л 

Митраш а. 

Митраш а уясын а: Мѳже к суйуминде н бирин и йолу п гѳ р, гов ы ыс ы барды р –

дийд и.  

     Глаголо в, передающи х содержани е мысл и, немног о. 

      В данны х примера х глаго л в русско м язык е сказат ь полность ю  

соответствуе т в туркменско м язык е глаголу дийме к. 

2. 3.3. Глагол ы, характеризующи е коммуникативну ю сторон у устно й и 

письменно й реч и 

В данну ю групп у «Глагол ы, характеризующи е коммуникативну ю сторон у 

устно й и письменно й реч и», м ы включил и: глаго л рассказыват ь:  

1) А бра т в эт о врем я, дума я, чт о сестр а вс е стои т з а ег о спино й, рассказыва л е й 

о чудесно й палестинк е и чт о, правд а, н а пут и к не й ест ь  

Слепа я елан ь, гд е мног о погибл о и люде й, и коро в, и коне й. 
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 Митраш а болс а, бажыс ы энтеге м ызынд а дуранды р ѳйду п, оң а тэси н 

эшретл и е р хакынд а йѳн е оң а барыла н йолдак ы Дуйпси з батгалы к барад а, 

ону ң ювда н энчем е адамлар ы, сыгырлар ы, ябылар ы догрусынд а гурру ң 

берд и  

2) Оте ц на м сказк и рассказыва л, о н шути л с нам и, – и сказал а Наст е. 

-Кака м биз е эртек и айды п берйэрд и, о л би з биле н дегиши п шейл е диййэрд и.  

     Глаго л рассказыват ь в туркменском язы ке обозначается двусловны м 

глаголо м гурру ң берме к, айды п берме к; т о ест ь в обои х случая х полность ю 

соответствуе т лексическому значению обозначенного глагола.  

2. 3.4. Глагол ы с о значение м речевог о взаимодействи я и контакт а  

В  данну ю групп у « Глагол ы с о значение м речевог о взаимодействи я и 

контакт а» м ы включил и глагол ы: перешепнут ь, закрякаю т, зачуфыкаю т, 

зашваркаю т, затетекаю т, ответит ь, спорит ь, возражат ь, спросит ь, 

спрашиват ь; 

1) Н у, а ка к умират ь буд у, приезжайт е: я ва м тогд а н а ушк о перешепн у вс ю 

правд у.  

Ѳлже к болу п ятырка м гели ң,  шонд а бути н хакыкат ы гулажыгыңыз а 

айдары н. 

      Глаго л перешепнут ь(пышырдама к) в туркменско м язык е н е совпадае т п о 

значени ю и структур е с русски м(айтма к-сказат ь). 

2).  И закрякаю т в отве т, и зачуфыкаю т, и зашваркаю т, и затэтэкаю т,  стараяс ь 

всем и голосам и этим и ответит ь на м: 

— Здравствуйт е, здравствуйт е, здравствуйт е! 

Олары ң херс и биз е: 

-Сала м, сала м, сала м! – дийи п жогап бермек учин ѳз дилинде гырк-гырк, 

чуф-чуф, тук-тук, шыг-шыг, гарк-гарк эдйэрлер. 

       Глаголы закрякают, зачуфыкают,зашваркают в туркменском языке 

передаются словами-звукоподражаними (гырк-гырк, чуф-чуф, тук-тук, шыг-

шыг, гарк-гарк ). 

3) Трудно было ответить нам. 
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Биз диере сѳз тапмадык.  

4). –Это не тропа! – ответила Настя 

-Мундан ёда болмаз – дийип, Настя оңа гаршы чыкды.  

      Вместо глагола ответить(жогап бермек) в туркменском языке 

использованы другие глаголы, но схожие по значению с русским (диере-

диймек- сказать);(дийип чыкды- деепричастие +глагол) 

5)Мало, – отвечал он. 

Олам:  

-Муның аз боляр – дийип, жогап берерди.  

6).- А как же?- ответила Настя. Ты разве не помнишь, как мама за грибами 

ходила?  

-Нэме, сен  эжемиң комелеге нэдип гидйэнини унутдыңмы? –дийип, жогап 

гайтарды.  

7)Пусть ходят все люди, - решительно ответил упрямый «Мужичок в 

мешочке». 

Халтажыкдакы – кишижик кетжаллык билен кесгин жогап берди. 

-Хемме киши йоресе йѳресе йѳреп гечсин. 

8) –Пусть попробует – ответил охотник с двойным козырьком. 

-Дегип бир гѳрсун! – дийип, папагы гоша гашлы авча жогап берди. 

9) –Я с тобой больше спорить не буду: 

-Бесдир, мен сең билен жедел эдип дуржак дэл:  

10).Да чего ты хорохоришься? – возражает сестра. 

Уясы хем: 

-Сен нэме хуңурдейэң  -эй- дийип, гайтавул берйэрди.  

11) Не раз Митраша спрашивал отца: 

-Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем 

же тебе еще нужна эта стрелка? 

-Сен ѳмур бойы токая гатнабам, токайы бэш бармагың ялы билибем, ене шу 

пейкамжыгы яныңдан айраңок – дийип, Митраша ондан телим сапар сорапды   

12) –Что это? – спросила обрадованная Настя. 
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Гѳвни гѳтерилен Настя: 

-Бу нэме? – дийип сорады. 

13) –Ну, так что это за палестинка? – спросила Настя. 

-Ери, ол онсоң нэхили эшрет? – дийип, настя сорады. 

14) –А почему это лыка называется волчьим? – спросила она. 

-Нэме учин муңа мѳжек суйуми дийилйэр?-дийип сорады.  

15)Зачем тебе полотенце? – спросил Митраша. 

Митраша ондан:  

-Десмал нэмаңе деркар? – дийип сорады.  

16) Сколько тебе лет, Антипыч? – спрашивали мы. –Восемьдесят? 

Биз ондан: 

-Нэче яшадың, Антипыч, сегсенми? –дийип сорадык.  

17) Вот еще! – рассердился Митраша. – Люди шли значит, тропа. Нам надо 

на север. Идем, и не разговаривай больше. 

Горле муны! Бизден ѳңем шу ер билен адамлар гиден болса, ёда болдугыдыр 

шол. Биз Демиргазыга гитмели. Ѳзуңем гайдып геплеме, йѳр-дийип, 

Митраша гахарланды . 

      В данных примерах и в русском, и в туркменском языке глаголы 

спросить(сорамак), разговаривать(геплемек)  являются полными 

эквивалентами  в смысловом плане, хотя форма другая: деепричастие + 

глагол (дийип сорады –спросил; гайдып геплеме – не разговаривай). 

     Глаголы речевого взаимодействия и контакта встретились и в 

человеческой речи, и в «речи» лесных жителей (птиц и зверьков): 9 глаголов. 

В речи людей это: отвечать (7), спрашивать (7), перешепну (1), спорить (1), 

не разговаривай (1), закрякают (1), зачуфыкают (1), затэтэкают (1), 

зашваркают (1). В «Кладовой солнца» установление взаимодействия и 

контакта важно не только между находящимися в лесу людьми, но и между 

лесными жителями и главными героями произведения. Поэтому глаголы 

«отвечать» и «здравствовать», а также звукоподражательные с элементом 

начинательности закрякают, зачуфыкают, затэтэкают, зашваркают 
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характеризуют ответную приветственную «речь» птиц и зверей. И хотя она 

проста, передать ее смысл на другой язык не всегда удается полностью. 

Глагол перешепну в туркменском языке не совпадает по значению и 

структуре с русским из-за смысла, передаваемого с помощью приставки 

пере- , не до конца ясной носителям туркменского языка. Вместо глагола 

отвечать в туркменском тексте мы видим то двусловный глагол, то 

деепричастие и глагол, не совпадающие по значению с глаголом отвечать в 

русским языке. Полное совпадение в русском и туркменском языках 

отмечено у глаголов спорить, возражать. Глагол спросить имеет полный 

эквивалент, но другую форму: деепричастие + глагол. Закрякают, 

зачуфыкают, затэтэкают, зашваркают  в туркменском тексте 

превращаются в элементы звукоподражания: гырк-гырк, чуф-чуф, тук-тук, 

шыг-шыг, гарк-гарк. 

2.3.5. Глаголы со значением побуждения, выражаемого посредством 

устной или письменной речи 

      К глаголам со значением побуждения, выражаемого посредством устной 

или письменной речи, мы относим: глаголы напомнить, уговорить. 

1) Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она сама 

рассердилась,.. Шу затлары оңа Настя ятладаймалыды вели, онуңам ѳзи 

гахарланып, ….   

2) «Золотая курочка» собралась с силами и попробовала уговорить своего 

друга. 

Алтын товужак ѳз йолдашыны ыржак болуп, элинде барыны эдйэрди. 

     Глаголов побуждения в тексте немного – 2: напомнить(ятлаткак, ядына 

салмак) уговорить(ырмак). В данных примерах глаголы полностью 

соответствуют лексическому значению их аналогов в туркменском тексте. 

 

2.3.6. Глаголы со значением эмоционального отношения и оценки, 

выражаемых посредством устной и письменной речи 
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В данную группу, «Глаголы со значением эмоционального отношения и 

оценки, выражаемых посредством устной и письменной речи», мы включили: 

глаголы рассердиться, сердится, шутить, усмехнуться и приветствовать.  

1) Вот еще! – рассердился Митраша. – Люди шли – значит, тропа. Нам 

надо на север. Идем, и не разговаривай больше. 

Горле муны! Бизден ѳңем шу ер билен адамлар гиден болса, ёда болдугыдыр 

шол. Биз Демиргазыга гитмели. Ѳзуңем гайдып геплеме, йѳр-дийип, 

Митраша гахарланды. 

    Глаголу рассердится в туркменском языке соответстует по лексическому 

значению глагол гахарланмак, который и передает основной его смысл.  

2) Вот еще! – сердится брат. –Ты,  Настя, сама хорохоришься. 

Доганы болса:  

-Гѳр-ле муны сениң ѳзуң хуңурдейэң-э, Настя-дийип гахарланярды. 

3) -Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, –  сказала Настя. 

-Какам бизе эртеки айдып берйэрди, ол биз билен дегишип шейле диййэрди. 

(полное соответствие перевода с оригиналом).  

4) Знаю, – усмехнулся Антипыч. 

Антипыч: 

-Билйэнем-де – дийип йылгырарды. 

     В данных примерах глаголы сердиться(гахарланмак), шутить(дегишмек), 

усмехнуться(йылгырмак) в туркменском тексте могут быть двусловными 

ойун этмек) или выраженными другой формой: деепричастие + глагол(дийип 

гахарланярды, дегишип диййэрди, дийип йылгырарды), но по смыслу 

полностью эквиваленты.  

5)Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали: 

Нэче яшандыгыны ѳзи анык билсе-де, биз билен оюн этмек учин шейле 

жогап берйэндир ѳйдуп: 

      Русский однословный глагол в туркменском языке передается 

двусловным(шутить - оюн этмек), но в полном соответствии лексическому 

значению глагола шутить. 
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6)Тогда верхний косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и 

чуфыкать.  

Шонда иң ёкардакы зулпли хораз гун билен саламлашансоң отуран еринде 

бѳкмесини, чуфлемесини бес этди. 

      В русском языке глагол приветствовать в лексическом значении 

полностью соответствует туркменскому саламлашмак. 

  Глаголов со значением эмоционального отношения и оценки зафиксировано 

5: сердиться (1), рассердиться (1), шутить (2), приветствуя (1), 

усмехнуться (1).  

Выводы 

Нами был проведен сопоставительный анализ в русском и туркменском 

языках которой позволил сделать следующий выводы.  

     При изучении глаголов речи в русском и туркменском языках обращено 

внимание на особенности, обусловленные различными языковыми 

системами:  

1) разным строем и типологической системой каждого языка (синтетический 

– русский, аналитический – туркменский),  

2) лексической и семантической неоднозначностью, связанной с различиями 

в традициях, менталитете, культуре народа, этническом происхождении, 

георафическом пространстве и др.; 

3) фразеологической избирательностью компонента в двусловных глаголах;  

4) различной историей глагола говорить в русском и туркменском языках и 

т.д. 

     К глаголам речи в русском и туркменском языках относятся: 

1) глаголы, характеризующие внешнюю сторону речи (произносить и 

писать, говорить,  проговорить, молвить и др.). К ним относят и глаголы, 

зависящие от: громкости, тембра, темпа, правильности , речевых дефектов, 

выразительности речи (шептать, кричать, галдеть, фыркать, гнусавить, 

картавить, шепелявить, бормотать, лепетать, лопотать, мычать, басить,     
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визжать, сипеть, барабанить, тараторить и др.). Многим из них в 

туркменском языке соответствуют только двусловные глаголы: тараторить 

(чалт геплемек). 

2) глаголы, характеризующие содержание мысли, выражаемой 

посредством устной или письменной речи (говорить, выразиться, 

балагурить, шутить и др.; фразеологизмы говорить вздор, ахинею); 

3)  глаголы, характеризующие коммуникативную сторону устной и 

письменной речи: сообщать, передавать, говорить (громко, тихо); 

4) глаголы со значением речевого взаимодействия (договариваться, 

обсуждать) и контакта (спрашивать, отвечать, возражать, выяснять, 

отказаться), а также глаголы: кричать, галдеть, шептаться, тараторить 

(внешняя сторона речи) и б) болтать, балагурить, соглашаться, спорить, 

ссориться. К глаголам речевого контаткта отнесены и глаголы речевого 

ритуала: попрощаться, извиниться, поприветствовать, поздороваться; 

5) глаголы со значением побуждения, выражаемого посредством 

устной или письменной речи (просить, приказывать, запрещать), а также: 1) 

обещать, обнадеживать и др.; 2) советовать, надоумить, научить и т.п.; 3) 

объяснять, раскрывать и др.; 4) доказывать, обосновывать и др; 

6) глаголы со значением эмоционального отношения (говорить, 

отзываться, обижать, насмехаться) и оценки (отрицательной и 

положительной), выражаемых посредством устной и письменной речи: 

(клеветать, оговаривать хвалить, одобрять, хвастаться).   

        В русском языке содержание данной группы глаголов может быть 

выражено: 

а) сочетанием глагола говорить слова с группой эмоционально окрашенных  

прилагательных: говорить слова грубые (грубить), оскорбительные 

(оскорблять), обидные (обижать), бранные, несправедливые, злые, 

угрожающие; в туркменском: сочетанием созлери айтмак (диймек, геплемек) 

с группой прилагательных гедек, ойкели, хайбатлы, гахарлы, адалатсыз или 

существиттельным ейке, сегунч; 
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б) сочетанием глагола говорить с деепричастями: говорить браня, ругая, 

возмущаясь, обвиняя, осуждая, оскорбляя, огорчаясь, обижаясь, стыдя, 

насмехаясь, одобряя, хваля; в туркменском: сочетанием глагола айтмак 

(геплемек, диймек) с деепричастиями (хал ишлиги) сегуп гепмлемек, каййэп 

геплемек, айтмак, гахарден гулуп, макуллап, евуп геплемек (айтмак, диймек);  

 в) сочетанием глагола говорить и наречий: говорить грубо, раздраженно, 

недовольно, возмущенно, насмешливо, гневно, зло, угрожающе, обидно; в 

туркменском: сочетанием глагола геплемек (айтмак, диймек) и  

прилагательных гедек, гахарлы, хайбатлы и др. или существительных с 

послелогом билен.  

  В данной главе рассмотрены основные группы глаголов речи,  необходимые 

при изучении русского языка как иностранного и при изучении других 

языков в сравнении с русским. При описании глаголов речи были 

использованы классификации Л.М. Васильева, Л.В. Шубиной и Б.А. 

Худайбердыева как наиболее полные и отвечающие теме дипломной работы. 

     К глаголам речи, характеризующим ее внешнюю сторону, отнесены не 

только глаголы: говорить, произносить, писать, но характеризующие 

звуковую стороны речи: громкость, тембр, темп, невнятность. 

     Таким образом, приведенный нами иллюстративный материал 

показывает, что глаголы характеризующие внешнюю сторону речи, 

включают основные единицы: говорить (9), сказать (6), 

кричать/закричать/крикнуть (5), повторить (3), бормотать (2),  остальные 

глаголы единичны. Могут говорить или что-то сказать люди – главные 

персонажи рассказа, а лесные жители (птицы и зверьки)  издают непонятные 

звуки, похожие на невнятную человеческую речь. Они  кричат, бормочут, 

чуфыкают, выпевают, выкрикивают, выстукивают.  

     В туркменском тексте «Кладовая солнца» наиболее точно переданы 

значение и форма (одно слово) глаголов, характеризующих речь человека: 

говорить, сказать, а также кричать – из звуков птиц и животных, т.к. эти 

глаголы речи употребляются и людьми, и животными. Глаголы же, 
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передающие звуки животных, похожие на подражание невнятной 

человеческой речи, в тексте получили отражение в форме неоднословных 

глаголов или глаголов с управляемым существительным, поясняющим 

примерный смысл текста-оригинала. То же относится и к метафорическим 

высказываниям типа вырвался, полетел, покрыл торжествующий  крик.  

       Бормотанье человека и бормотанье тетерва – не одно и то же. 

Бормотать человеку – это самрамак (одно слово), а бормотать тетереву – 

это описательный оборот.  

      Глаголов, передающих содержание мысли, немного. Тот же глагол 

сказать (2).  

Немного встретилось и глаголов, характеризующих коммуникативную 

сторону речи – всего 1: рассказывать. 

     Глаголы речевого взаимодействия и контакта встретились и в 

человеческой речи, и в «речи» лесных жителей (птиц и зверьков): 9 глаголов. 

В речи людей это: отвечать спрашивать перешепну, помнить, спорить, 

возражать, рассердиться. Лесные жители «приветствуют» человека 

глаголами, передающими основной смысл-приветствие, расшифрованный 

человеком: «здравствуйте». Они, здороваясь с человеком, закрякают, 

зачуфыкают, затэтэкают, зашваркают. 

     Глаголы перешепну, зачуфыкают, затэтэкают, зашваркают – 

ндвидуально-авторские неологизмы, поэтому передать их смысл на другом 

языке (здесь на туркменском) непросто. Их значение дается в форме 

описательных оборотов или неоднословных глаголов. Глаголы закрякают, 

зачуфыкают, затэтэкают, зашваркают в туркменском тексте 

«Кладовой…» вообще сводятся к элементам звукоподражания: гырк-гырк, 

чуф-чуф, тук-тук, шыг-шыг, гарк-гарк. Глагол отвечать в туркменском 

тексте мы наблюдаем то в форме двусловного глагола, то деепричастия и 

глагола, не совпадающего по значению с глаголом русского языка, то 

близкого по значению русскому глаголу. Глагол спросить имеет в 

туркменском тексте форму: деепричастие + глагол. 
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    Глаголов побуждения оказалось немного – 2: напомнить, уговорить. Здесь 

отмечено полное соответствие с лексическим значением в русском и 

туркменском текстах.  

      Глаголов со значением эмоционального отношения и оценки  

зафиксировано 5, т.е. больше, чем глаголов со значением содержания и 

мысли, побуждения. Основные глаголы:  сердиться,  рассердиться, шутить, 

и др. Глагол шутить в туркменском языке – двусловный, а умехнуться – 

форма деепричастия и глагола. В остальном отмечается полное соответствие 

с лексическим значением русских и туркменских глаголов речи в 

наблюдаемом нами тексте. 
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Заключение 

      Глаголы речи привлекали внимание человека и особенно исследовтелей  

на протяжении всей языковой истории. Однако сопоставительные 

исследования их в русском и других языках начали проводиться в 60-х – 80-х 

г.г. ХХ в. Поскольку глаголы речи представляют особый интерес в изучении 

русского языка как иностранного, то данная работа оказывается актуальной в 

методическом и практическом отношении.  

     Объектом и предметом исследования в работе являются глаголы речи и 

особенности их использования в русском и в туркменском языках. 

     Цель исследования – изучение особенностей употребления глаголов речи 

в русском и туркменском языках.  

      Работа представлена введением, двумя главами, заключением и списком 

использованной литературы (79 наименований), объемом в 71 страницу.  

      В первой главе излагаются основные теоретические положения о 

типологии и лингвистических универсалиях, представляются различные 

классификации семантических групп глаголов.  

          В общенаучном масштабе типология –  это метод исследования 

разнообразных и внутренне сложных объектов путем выявления их общих 

или сходных черт и группировки, объединения объектов с учетом меры этой 

близости в некоторые классы (группы, типы).  

     Предпосылки типологического языкознания закладывались еще в Средние 

века, но типология как наука сформировалась в  XIX в. Первые 

компаративисты были первыми типологами, в их числе: Фридрих фон 

Шлегель, Вильгельм фон Гумбольдт, Франц Бопп.      

     Язык-эталон — это гипотеза, мысленное построение, допущение об 

общей части в  структурах сопоставляемых языков. 

      Основные  направления типологических исследований: 

структурная типология; социальная типология.    Существует два вида 

типологизирования: анкетный и эталонный. 
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   В первой типологической классификации (XIX в.) было установлено 

четыре языковых типа: флективный (индоевропейские и семитские языки),  

агглютинативный (тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, финно-

угорские, японский языки); изолирующий (языки китайской группы);  

полисинтетический (чукотско-камчадальские языки и языки американских 

индейцев). 

     Эта классификация языков была произведена на основании учета 

признаков и свойств формальных сторон слова, его способности  

присоединять словоизменительные и словообразовательные морфемы.  

     В зависимости от способов выражения  грамматических значений 

различают  синтетические и аналитические  языки. В зависимости от 

характера  соединения морфем различают агглютинативные  и фузионные 

языки. 

     Есть  языки, в которых слово  превращается по смыслу в предложение, но 

при этом остается оформленным как слово. Такие языки называются — 

инкорпорирующие, или полисинтетические.  

      В современной науке типологическая характеристика языка составляется 

не только на основании учета типа формы, но и на основании учета типа 

отношений. Поэтому В. Скаличка выделил пять языковых типов в языках 

мира: флективный, интрофлективный, агглютинативный, изолирующий и 

полисинтетический. 

      В каждом конкретном языке выделенные различные типы реализуются 

одновременно. 

      Основными методами типологических исследований языка ученые 

считают: а) сравнительно-исторический; б) сопоставительный; в) 

типологический; г) сопоставительно-типологический; квантитативный, или 

метод индексирования (Дж. Гринберг); д) дистрибутивный.  

      Итак, типология как особый раздел языкознания опирается на 

обобщенные данные наук, изучающих историческое развитие и современное 

состояние языка как системы систем. Поэтому в исследовании системных 
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отношений речевой деятельности человека, особенно в исследовании 

лексико-семантической системы глаголов  типологические исследования 

играют очень большую роль.  

     В системе русского языка глагол занимает центральное положение. Это  

отмечается и в лексике и семантике слова, и в семантике предложения. 

Поэтому многие отечественные и зарубежные языковеды посвятили 

многочисленные работы изучению семантики глагола и его семантическим 

классификациям.  

    Большое внимание уделено учеными понятию ЛСГ (лексико-

семантической группы). Вслед за Э.В. Кузнецовой под ЛСГ стали понимать  

«класс слов одной части речи, имеющих в своих значениях достаточно 

общий интегральный семантический компонент (или компоненты) и типовые 

уточняющие (дифференциальные) компоненты, а также характеризующихся 

высоким сходством сочетаемости и широким развитием функциональной 

эквивалентности и регулярной многозначности» [41 Кузнецова 1989: 7]. 

    Объединяются лексические единицы в одну группу только с одним 

значением. Многие единицы ЛСГ могут иметь синонимы и 

антонимы: говорить = сообщать = заявлять; говорить ≠ молчать (ЛСГ 

глаголов речи) [32 Зиновьева 2005: 45-46]. 

     В структуре ЛСГ выделяется ядро и периферия. В ядре 

выделяется  базовое слово, общее для всех единиц конкретной ЛСГ. В 

настоящее время используются термины базовое слово или базовый 

идентификатор. При обучении РКИ ученые-лингвисты предлагают признать 

ЛСГ одной из основных форм группировки лексики, т.к. ЛСГ  «учитывает 

синонимию, антонимию, многозначность, синтагматические связи» [32 

Зиновьева 2005: 46]. 

      В настоящее время учеными при семантической классификации глаголов 

учитываются три принципа, выделенные Л.М. Васильевым: 1) денотативный 

(или тематический), 2) парадигматический и 3) синтагматический [13 
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Васильев 1981; 39]. Чаще всего при такой классификации учитываются все 

три принципа одновременно.  

     Таким образом, русский глагол как часть речи представляет особую 

трудность в его изучении. Поэтому изучение семантики русского глагола 

оказывается наиболее значимым как при изучении родного языка, так и 

иностранного.  

      Вторая глава посвящена рассмотрению глаголов речи в русском и 

туркменском языках, их классификации и сравнительно-сопоставительному 

анализу некоторых из них на материале произведения М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца». 

       Глаголы речи занимают особое место в лексической системе любого 

языка, поскольку именно они организуют структуру речевого акта, 

непосредственно ориентированы на реализацию базовых функций языка. 

Исследователи современного русского языка ставят перед собой 

разнообразные задачи, анализируя глагольную лексику со значением речи. 

      Особое внимание  исследователи обращают на глагол говорить как 

основной глагол речевой деятельности человека и его историю, начиная от 

древнерусского языка до наших дней. Глагол говорить, по данным словарей 

русского языка, обозначает два вида речевой деятельности: владеть устной 

речью вообще, т.е. сам «дар речи» (и как «оттенок» – уметь говорить на 

каком-либо языке), и выражать в устной речи (вслух или про себя) какие-то 

мысли, мнения, сообщать факты, произносить что-либо [58 Телия: 33].  

     Немаловажный интерес для исследователей представляют и 

классификации  глаголов речи, представленные такими учеными, как В.И. 

Кодухов, Л.М. Васильев, Л.В.Шубина и Б.А. Худайбердыев, А.А. Зализняк, 

тем более, что эти классификации по существу дополняют друг друга.      

Глаголы говорения в речевой деятельности человека выполняют самые 

различные функции, но основная функция у них  информативная. В 

художественной речи они выполняют эстетическую, информативную, 3) 

коммуникативную функции. 
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     При изучении глаголов речи в русском и туркменском языках обращено 

внимание на особенности, обусловленные различными языковыми 

системами:  

1) разным строем и типологической системой каждого языка (синтетический 

– русский, аналитический – туркменский),  

2) лексической и семантической неоднозначностью, связанной с различиями 

в традициях, менталитете, культуре народа, этническом происхождении, 

георафическом  пространстве и др.;  

3) особенностями сочетаемости глаголов речи с существительными, 

прилагательными и наречиями;  

4) фразеологической избирательностью компонента в двусловных глаголах;  

5) различной историей глагола говорити в русском и туркменском языках и 

т.д. 

     Поэтому при использовании в другом языке тех или иных слов, 

словосочетаний, предложений следует обращать серьезное внимание как на 

сходства, так и на различия, от которых зависит правильный смысл 

понимаемого, возможность избежать не только ненужных ошибок, но и 

искажения содержания сообщаемого. 

       К глаголам речи в русском и туркменском языках большинство 

исследователей относят:  

1) глаголы, характеризующие внешнюю сторону речи (произносить и 

писать, говорить, проговорить, молвить). Сюда входят и глаголы, 

зависящие от громкости, тембра, темпа и др. Многим из них в туркменском 

языке соответствуют только двусловные глаголы: тараторить (чалт 

геплемек) [69 Шубина, Худайбердыев: 82-85];  

2) глаголы, характеризующие содержание мысли, выражаемой 

посредством устной или письменной речи (говорить, выразиться,  

балагурить, шутить и др.; фразеологизмы говорить вздор, ахинею); 

3)  глаголы, характеризующие коммуникативную сторону устной и 

письменной речи: сообщать, передавать, говорить (громко, тихо);  
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4) глаголы со значением речевого взаимодействия (договариваться, 

обсуждать) и контакта (спрашивать, отвечать, возражать, выяснять, 

отказаться). К этой группе относятся глаголы: а) кричать, шептаться и др. 

(внешняя сторона речи) и б) болтать, балагурить, спорить, ссориться. К 

глаголам речевого контакта отнесены и глаголы речевого ритуала: 

попрощаться, извиниться, поприветствовать, поздороваться; 

5) глаголы со значением побуждения, выражаемого посредством устной 

или письменной речи (просить, приказывать, запрещать), а также: 1) 

обещать, обнадеживать и др.; 2) советовать, надоумить, научить и т.п.; 3) 

объяснять, раскрывать и др.; 4) доказывать, обосновывать и др;  

6) глаголы со значением эмоционального отношения (говорить, 

обижать) и оценки (отрицательной и положительной): клеветать, хвалить, 

хвастаться. 

      В русском языке содержание данной группы глаголов может быть 

выражено: 

а) сочетанием глагола говорить слова с группой эмоционально окрашенных  

прилагательных: говорить слова грубые (грубить), оскорбительные 

(оскорблять), обидные (обижать), бранные, несправедливые, злые, 

угрожающие; в туркменском: сочетанием созлери айтмак (диймек, геплемек) 

с группой прилагательных гедек, ойкели, хайбатлы, гахарлы, адалатсыз или 

существиттельным ейке, сегунч;  

б) сочетанием глагола говорить с деепричастями: говорить браня, ругая, 

возмущаясь, обвиняя, осуждая, оскорбляя, огорчаясь, обижаясь, стыдя,  

насмехаясь, одобряя, хваля; в туркменском: сочетанием глагола айтмак 

(геплемек, диймек) с деепричастиями (хал ишлиги) сегуп гепмлемек, каййэп 

геплемек, айтмак, гахарден гулуп, макуллап, евуп геплемек (айтмак, диймек);  

 в) сочетанием глагола говорить и наречий: говорить грубо, раздраженно, 

недовольно, возмущенно, насмешливо, гневно, зло, угрожающе, обидно; в 

туркменском: сочетанием глагола геплемек (айтмак, диймек) и 
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прилагательных гедек, гахарлы, хайбатлы и др. или существительных с 

послелогом билен.  

     Сравнительный анализ сочетаемости глаголов речи в русском и 

туркменском языках проведен на материале произведения М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца». Основными глаголами речи оказались здесь: 1. Глаголы,  

характеризующие внешнюю сторону речи (наибольшее количество); 2. 

Глаголы, характеризующие содержание мысли, выражаемой посредством 

устной или письменной речи; 3. Глаголы, характеризующие 

коммуникативную сторону устной и письменной речи (наименьшее 

количество); 4. Глаголы со значением речевого взаимодействия и контакта; 5. 

Глаголы со значением побуждения, выражаемого посредством устной или 

писменной речи; 6.  Глаголы со значением эмоционального отношения, 

состояния и поведения и оценки, выражаемых посредством устной и 

писменной речи. 

     Самый большой отрывок в рассказе, состоит из глаголов, 

характеризующих внешнюю сторону речи: 41 гл. + 4 глагола (звуки 

животных) из  4 раздела. Основные глаголы речи: говорить (11), сказать 

(14), кричать/закричать/крикнуть (8), остальные глаголы единичны. 

Говорить, сказать могут люди – главные персонажи рассказа, лесные 

жители (птицы и зверьки) же издают непонятные звуки, напоминающие 

невнятную человеческую речь. Они кричат, бормочут, чуфыкают, 

выпевают, выкрикивают, выстукивают.  

Поэтому такие звуки трудно повторить героям рассказа. Передать их в тексте 

другого языка тем более непросто. Отсюда в туркменском тексте «Кладовая 

солнца»  появляются целые словосочетания вместо одного слова.  

        В туркменском тексте «Кладовая солнца» наиболее точно переданы 

значение и форма (одно слово) глаголов, характеризующих речь человека: 

говорить, сказать, а также кричать – из звуков птиц и животных, т.к. эти 

глаголы речи употребляются и людьми, и животными. Глаголы же, 

передающие звуки животных, похожие на подражание невнятной 
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человеческой речи, в тексте получили отражение в форме неоднословных 

глаголов или глаголов с управляемым существительным, поясняющим 

примерный смысл текста-оригинала. То же относится и к метафорическим 

высказываниям типа вырвался, полетел, покрыл торжествующий  крик.  

       Бормотанье человека и бормотанье тетерва – не одно и то же. 

Бормотать человеку – это самрамак (одно слово), а бормотать тетереву – 

это описательный оборот.  

      Глаголов, передающих содержание мысли, немного. Тот же глагол 

сказать (2).  

Немного встретилось и глаголов, характеризующих коммуникативную 

сторону речи – всего 1: рассказывать. 

     Глаголы речевого взаимодействия и контакта встретились и в 

человеческой речи, и в «речи» лесных жителей (птиц и зверьков): 9 глаголов. 

В речи людей это: отвечать спрашивать перешепну, помнить, спорить, 

возражать, рассердиться. Лесные жители «приветствуют» человека 

глаголами, передающими основной смысл-приветствие, расшифрованный 

человеком: «здравствуйте». Они, здороваясь с человеком, закрякают, 

зачуфыкают, затэтэкают, зашваркают. 

     Глаголы перешепну, зачуфыкают, затэтэкают, зашваркают – 

ндвидуально-авторские неологизмы, поэтому передать их смысл на другом 

языке (здесь на туркменском) непросто. Их значение дается в форме 

описательных оборотов или неоднословных глаголов. Глаголы закрякают, 

зачуфыкают, затэтэкают, зашваркают в туркменском тексте 

«Кладовой…» вообще сводятся к элементам звукоподражания: гырк-гырк, 

чуф-чуф, тук-тук, шыг-шыг, гарк-гарк. Глагол отвечать в туркменском 

тексте мы наблюдаем то в форме двусловного глагола, то деепричастия и 

глагола, не совпадающего по значению с глаголом русского языка, то 

близкого по значению русскому глаголу. Глагол спросить имеет в 

туркменском тексте форму: деепричастие + глагол. 
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    Глаголов побуждения оказалось немного – 2: напомнить, уговорить. Здесь 

отмечено полное соответствие с лексическим значением в русском и 

туркменском текстах.  

      Глаголов со значением эмоционального отношения и оценки  

зафиксировано 5, т.е. больше, чем глаголов со значением содержания и 

мысли, побуждения. Основные глаголы:  сердиться,  рассердиться, шутить, 

и др. Глагол шутить в туркменском языке – двусловный, а умехнуться – 

форма деепричастия и глагола. В остальном отмечается полное соответствие 

с лексическим значением русских и туркменских глаголов речи в 

наблюдаемом нами тексте. 

     Следует отметить, что глагол говорить и его производные (заговорить, 

проговорить, отговорить и т.п.) явлется основным в любой группе глаголов 

речи и характеризует не только внешнюю ее сторону, но и содержание, 

коммуникативную сторону, взаимодействие и контакт, побуждение и 

эмоциональное отношение. Поэтому в другом языке, в т.ч. и в туркменском, 

он особой сложности не вызыввает.  

      Итак, в первой главе рассмотрены основные типологические направления 

и методыисследования, представлены типологические классификацииразных 

языков мира, проанализированы основные семантические классификации 

глаголов. Во второй главе рассмотрены основные группы глаголов речи, 

необходимые при изучении русского языка как иностранного и при изучении 

других языков в сравнении с русским. При описании глаголов речи были 

использованы классификации Л.М. Васильева, Л.В. Шубиной и Б.А. 

Худайбердыева как наиболее полные и отвечающие теме нашей работы.     

При сравнительно-сопоставительном анализе двуязычных текстов 

(оригинала и перевода) следует обращать серьезное внимание как на 

сходства, так и на различия значений тех или иных слов, словосочетаний и 

предложений, от которых зависит правильный смысл понимаемого, 

возможность избежать не только ненужных ошибок, но и искажения 

содержания сообщаемой информации. 
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