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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ БЕСТИАЛЬНОЙ 

ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Современная лингвистика во главу угла ставит функциональный подход к 

языку в целом и единицам его структурных уровней, в  частности, что само по 

себе на первый план выводит выделение и  описание языковых категорий, 

предназначенных для выполнения коммуникативной функции языка. Особенно 

актуальным данный подход выглядит в поле лексико-семантического уровня, 

поскольку лексико-грамматические единицы являются средствами активации 

когнитивных элементов и их словесного выражения в процессе речевого акта. 

Поскольку языку в процессе коммуникации наиболее полно отвечает 

ономасиологический подход к исследованию его структурных единиц и 

категорий, тогда, основываясь на вышесказанном, будем считать возможным 

выделение и описание специфических коммуникативных глагольных групп, в 

которых глагольное наиме-нование изучается через его соотнесенность с 

объективной действительностью. 

Данная статья является попыткой изучения в функционально-

ономасиологическом аспекте семантики одного из разрядов глагольных 

предикатов, приписывающих референтно-таксономическому классу имен 

(животные, птицы, насекомые) свойственные им динамичные признаки 

действия, процесса и состояния. Будем именовать такие глаголы, вслед за Р.С. 

Ганжой, бестиальными (от латинского слова bestia – «животное, зверь») [1, с. 

37]. 

В 4-х-томном «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой 

зафиксировано чуть более 1 000 бестиальных глаголов. Дополняя и 

модернизируя классификацию бестиальных глаголов Р.С. Ганжи, выделим 

основные группы бестиальных предикатов по семантическому признаку: 

1. Глаголы, обозначающие жизнь животных в целом или же районы их 

обитания и распространения. В качестве примера приведем пару «водиться – 

вестись», т. е. «жить в определенном районе распро-странения – иметься, 

быть в достаточном количестве, плодиться». 

2. Глаголы движения и состояния, описывающие специфический образ 

перемещения и действий, характерный для животных: 

а) глаголы движения: порхать (птицы, бабочки), рысить (лошади, волки и т. 

п.), играть (в значении выпрыгивать из воды о рыбах) и т. д.; 

б) глаголы специфических состояний животных: взмылиться (о  лошади), 

нагулять (прибавить в весе, приобрести тучность), выгуляться (о домашних 

животных); 

в) глаголы, обозначающие смерть: околеть (о животных), валиться (умирать 

во множестве), дохнуть и т. д.. 

3. Глаголы, обозначающие способ размножения, появления на свет 

детенышей: вывестись (появиться на свет), вылупиться (выйти из яйца), 



выклевываться (о птенцах), жеребиться (о кобыле, ослице), телиться (о 

корове, буйволице) и т. д. 

Данные глаголы не имеют мужского рода, поскольку обозначают действия 

только особей женского пола. 

4. Глаголы, обозначающие специфические действия животных: артачиться 

(не повиноваться, сопротивляться действиям ездока, погонщика), вылизаться 

(обмыть себя лизанием), грызться (кусаться), втравиться (приучиться к охоте) 

и т. д. 

5. Глаголы, обозначающие издаваемые животными звуки: лаять, гавкать, 

мяукать, мычать, ржать, стрекотать, жужжать, квакать и т. д. 

6. Глаголы обозначающие физиологические действия животных, в  том 

числе прием пищи: клевать (о птицах), брать (о рыбе), пастись (о скоте) и т. д. 

Среди всех глаголов рассматриваемого класса выделяются глаголы, 

отражающие динамические признаки, характерные для всего животного мира 

или многих видов животных: жрать, дохнуть, летать; а также для 

конкретных видов и индивидов животного мира: ворковать (о  голубях), 

квакать (о лягушках). Совершенно естественным является тот факт, что 

сочетаемость глаголов первого типа намного шире, чем второго. 

Из особенностей существования семантических отношений внутри 

объектного класса бестиальных глаголов интересен вопрос о широком 

представлении отношений гипонимии: летать – порхать, планировать; 

особенно учитывая тот факт, что при хорошо развитой номинации гипонимов, 

однословное наименование для гиперонима зачастую отсутствует: лакать 

(собаки, коты, лисы), клевать (птицы), жрать (крупные животные, хищники) 

[2, с. 23]. 

Несмотря на тот факт, что глаголы чаще других частей речи склонны к 

созданию системных связей, особенно синонимического и  антонимического 

типов, специфика лексических значений изучаемого класса глаголов затрудняет 

образование синонимических и антоними-ческих связей. В частности 

антонимические отношения в кругу бестиальных глаголов отсутствуют. 

Синонимические отношения в выделенном классе глаголов представлены 

слабо. В частности, в группе глаголов, обозначающих способ размножения, 

появления на свет детенышей синонимические связи отсутствуют полностью. 

Синонимия в изучаемом классе бестиальных глаголов носит, главным образом:  

а) стилистический характер: лаять: тявкать (разг.), гавкать (разг.), 

гамкать (прост.), где лаять - наиболее употребительное слово; брехать 

употребляется в текстах, описывающих деревню, маленький городок; тявкать 

– издавать отрывистый, негромкий лай; гавкать, гамкать – громко, отрывисто 

лаять; 

б) дифференцирующий характер, отделяя один вид животных от другого: 

лягаться, брыкаться, брыкать, где лягаться употребляется преимущественно 

по отношению к лошади; брыкаться и брыкать – также по отношению к 

некоторым другим животным [3, с. 181]. 

Таким образом, наличие довольно развитой гипонимии, слаборазвитость 

синонимических отношений и полное отсутствие отношений антонимических 



указывает на тот факт, что бестиальные глаголы являются по своей семантике 

однопризнаковыми и могут быть отнесены к предикатно-классифицирующему 

подтипу признаковых слов. Одноплановая ономасиологическая направленность 

позволяет отнести бестиальную группу глаголов к такой функционально-

ономасиологической группе, из которой говорящий производит набор нужного 

признака, приписываемого таксономическому классу имен «животные, птицы, 

насекомые». 
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