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АННОТАЦИЯ 

 
 

 
ii 

АННОТАЦИЯ 
 

 

 

 

В настоящем междисциплинарном исследовании рассматриваются 

семантические параметры непереходных глаголов физического 

состояния русского языка и языка хинди. Анализируются структуры 

непереходных глаголов/глагольных образований и их функциональные 

сочетания, используемые в виде предикатов только в значениях 

физических состояний. Рассматриваются систематически все 

грамматические и семантические компоненты значения, которые 

преимущественно исчерпываются глаголами/глагольными 

образованиями. Выделяются в них разновидности дифференциальных 

семантических и грамматических признаков. Общие и специфические 

черты этих разновидностей рассматриваются с помощью 

дистрибутивного и компонентного анализа этих глаголов и 

сопоставляются их семантические структуры. 

 

Рассматриваются макро- и микрокомпоненты значений глаголов 

физических состояний, которые обнаруживают нюансы компонентов 

значений, являющиеся ведущими отличительными признаками 

глагольных семем. Описываются компоненты значения в 

сопоставительном разборе семантики физических состояний, 

проявляющиеся в составе различных лексических, 

словообразовательных и грамматических сочетаний. Определяются 

компоненты значения глагольных семем в их сигнификативном и 

коннотативном перспективах. Рассматривается модели синтаксических 

конструкций, описываются базовые семантические модели всех 

непереходных глаголов физического состояния и определяются 

варианты семантического параметра на основе единой базовой 

структуры. Рассматриваются все семантические параметры и 

выделяются их отличительные признаки. Все семантические параметры 

объединяются в лексических и грамматических аспектах и эти аспекты 

представлены в виде предложенной семантической карты. 

 

Представлены структурные модели предложений с употреблением 

непереходных глаголов хинди. Обнаружено 9 моделей с их вариантами, 

которые универсальны для языка хинди. 

 

Полученные результаты представляют теоретическую ценность и 

являются базой для более полного описания синтаксических и лексико-

семантических описаний, в особенности языка хинди. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

AC : Винительный падеж 
ACV : Действительный залог 
ADJ : Имя прилагательное 
ADV : Наречие 
APF : Действительное причастие будущего времени 
APP : Действительное причастие прошедшего времени 
APR : Действительное причастие настоящего времени 
AV1 : Вспомогательный глагол (первый) 
AV2 : Вспомогательный глагол (второй) 
AV3 : Вспомогательный глагол (третий) 
AV4 : Вспомогательный глагол (четвертый) 
BE : Быть, существовать, находиться, иметься 
CC : Каузативный падеж 
CDA : Сравнительная степень прилагательного 
CN : Союз 
COM : Условное наклонение 
DC : Дательный падеж 
FCT : Будущее простое несовершенное время 
FFA : Полная форма прилагательного 
FG : Женский род 
FIT : Будущее простое время 
FPC : Будущее несовершенное время 
FPP : Первое лицо множественного числа 
FPS : Первое лицо единственного числа 
FPT : Будущее совершенное время 
FUT : Будущее время 
G : Деепричастие 
GC : Родительный падеж 
GPA : Деепричастие совершенного вида 
GPR : Деепричастие несовершенного вида 
IC : Творительный падеж 
IJ : Междометие 
IM : Императив 
IMM : Повелительное наклонение 
INF : Инфинитив глагола 
INM : Изъявительное наклонение 
IPRF : Несовершенный вид 
ITRN : Непереходный глагол 
JV : Сложный глагол 
LT : Буква хинди 
MG : Мужской род 
MV : Главный глагол 
MV : Модальный глагол 
N : Имя существительное 
NC : Именительный падеж 
NCM : Наклонение сомнения 
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NEG : Негатив 
NG : Средний род 
NM : Имя числительное 
NREF : Невозвратный глагол 
P : Имя местоимение 
PA : Частица 
PAC : Прошедшее простое несовершенное время 
PAI : Прошедшее простое время 
PAP : Прошедшее совершенное время 
PAPC : Прошедшее несовершенное время 
PAR : Причастие 
PAT : Прошедшее время 
PAV : Страдательный залог 
PC : Предложный падеж 
PM : Фразеологическое выражение 
PN : Множественное число 
PP : Послелог 
PPF : Страдательное причастие будущего времени 
PPP : Страдательное причастие прошедшего времени 
PPR : Страдательное причастие настоящего времени 
PR : Предлог 
PRC : Настоящее простое несовершенное время 
PRF : Совершенный вид 
PRI : Настоящее простое время 
PRP : Настоящее совершенное время 
PRPC : Настоящее несовершенное время 
PRT : Настоящее время 
RD : Редупликация 
REF : Возвратный глагол 
SFA : Краткая форма прилагательного 
SM : Символ 
SN : Единственное число 
SPP : Второе лицо мн. числа 
SPS : Второе лицо ед. числа 
SUM : Сослагательное наклонение 
SV : Простой глагол 
TL : Транслитерация 
TS : Тип звука 
TPP : Третье лицо мн. числа 
TPS : Третье лицо ед. числа 
TRN : Переходный глагол 
V : Глагол 
VC : Звательный падеж 
VN : Отглагольное существительное 
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ ХИНДИ 
 
 
 
LT SM TL TS 

अ ऽ а велярный, гласный, закрытый, краткий 

आ ा  а  велярный, гласный, долгий, открытый, протяжный 

इ िा и гласный, краткий, отрывистый, палатальный 

ई ा  и  гласный, долгий, открытый, палатальный, протяжный 

उ ा  у гласный, краткий, лабиальный, отрывистый 

ऊ ा  у  гласный, долгий, лабиальный, протяжный 

ए ा  э велярно-палатальный, гласный, долгий, протяжный 

ऐ ा  э  велярно-палатальный, гласный, долгий, слитый 

ओ ा  о велярно-лабиальный, гласный, долгий, протяжный 

औ ा  о  гласный, долгий, закрытый, протяжный, слитный 

ऋ ा  ри гласный, краткий, открытый, протяжный 

क ा  ри  гласный, долгий, открытый, протяжный 

क् – к велярный, глухой, непридыхательный, согласный 

ख ् – кх  велярный, глухой, придыхательный, согласный 

ग ् – г велярный, звонкий, непридыхательный, согласный 

घ ् – гх  велярный, звонкий, придыхательный, согласный 

ङ – ƞ велярный, задненебный, звонкий, носовой, согласный 

च ् – ч глухой, непридыхательный, палатальный, согласный 

छ् – чх  глухой, палатальный, придыхательный, согласный 

ज ् – дж звонкий, непридыхательный, палатальный, согласный 

झ ् – джх  звонкий, палатальный, придыхательный, согласный 

ञ ् – н  звонкий, носовой, палатальный, согласный, средненебный 

ट् – т  глухой, непридыхательный, согласный, церебральный 

ठ् – т х  глухой, придыхательный, согласный, церебральный 

ड् – д  звонкий, непридыхательный, согласный, церебральный 

ढ् – д х  звонкий, придыхательный, согласный, церебральный 

ड़ – р  звонкий, непридыхательный, плавный, согласный, 
церебральный 

ण ् – н  звонкий, носовой, передненебный, согласный, церебральный 

त ् – т глухой, дентальный, непридыхательный, согласный 

थ ् – тх  глухой, дентальный, придыхательный, согласный 

द् – д дентальный, звонкий, непридыхательный, согласный 

ध ् – дх  дентальный, звонкий, придыхательный, согласный 
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LT SM TL TS 

न ् – н дентальный, звонкий, носовой, согласный 

ऩ ् – п глухой, лабиальный, непридыхательный, согласный 

प् – пх  глухой, лабиальный, придыхательный, согласный 

फ ् – б звонкий, лабиальный, непридыхательный, согласный 

ब ् – бх  звонкий, лабиальный, придыхательный, согласный 

भ ् – м звонкий, лабиальный, непридыхательный, согласный 

म ् – й безнапряженный, звонкий, легкий, палатальный, плавный, 
полугласный, полуоткрытый 

य ् – р звонкий, непридыхательный, плавный, полугласный, 
полуоткрытый, церебральный 

र ् – л дентальный, звонкий, непридыхательный, плавный, 
полугласный, полуоткрытый 

व ् – в губно-зубной, дентально-лабиальный, звонкий, плавный, 
полугласный, полуоткрытый 

श ् – ш глухой, палатальный, полузакрытый, согласный, шипящий, 
щелевой 

ष ् – ш  глухой, полузакрытый, согласный, церебральный, шипящий, 
щелевой 

स – с глухой, дентальный, полузакрытый, согласный, шипящий, 
щелевой 

ह् – х  велярный, звонкий, полузакрытый, согласный, 
фарингальный 

क्ष – кш  лигатура, согласный 

त्र – тр лигатура, согласный 

ज्ञ – ги а  лигатура, согласный 
श्र – шр лигатура, согласный 

– ँ        ануна сика , гласный 

– ँ  ֗   анусва р, гласный 

– ँ ँ  а  гласный 

– िँँ  и  гласный 

– ँ ँ  и   гласный 

– ँ ँ  у  гласный 

– ँ ँ  у   гласный 

– ँ ँ  э  гласный 

– ँ ँ  э   гласный 

– ँ ँ  о  гласный 

– ँ ँ  о   гласный 

– ँ  ах  висарга 

 

       р: все носовые звуки (буквы) в 

позиции перед согласной обычно 

заменяются особым знаком – анусварой, 

изображаемой в виде точки. Анусвара 

ставится над той согласной буквой, 

после которой произносится звук «н».  

           : обозначает долгие и реже 

краткие, назализованные гласные. 

В   рг : знак «висарга» обозначает звук, 

образуемый приды анием.  н 

изображается двоеточием в конце слова 

или слога.   транскрипции передается 

знаком   .  

                      – (Гуру, К., Аулова, Р.А., и др.) 



ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 
1 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 
0.1 Объект и предмет исследования 

 
Тема настоящего научного исследования – «Семантические параметры 

непереходных глаголов физического состояния в русском языке и в 

хинди». Объектом научного исследования является когнитивная 

семантика русских глаголов в сопоставлении с глаголами хинди. 

Предметом рассмотрения данного научного исследования является 

непереходность, т. е. глаголы и их функциональные сочетания в форме 

непереходности. Функциональные сочетания глаголов обусловлены тем, 

что без обособления компонентного значения глаголов невозможно 

всецело прослеживать их семантические структуры. Для определения 

компонентного значения исследуемых глаголов сопоставляются их 

соотносительные признаки в обоих языках. 

 
В настоящем исследовании систематизируются только те теоретические 

вопросы глагольной системы двух языков, которые тесно связаны с 

непереходными глаголами, выражающими физические состояния в 

русском языке и в хинди. В работе рассматриваются классификации 

понятия «состояние» на основании работ ведущих ученых по 

сопоставительному исследованию разных языков. 

 
 
0.2 Актуальность исследования 
 
Разработка темы представляется весьма актуальной исходя из 

следующих факторов: 

 
Во-первых, работа дает представление о характере и особенности 

компонентов значений непереходных глаголов русского языка и хинди. 

Этот вопрос рассматривается не только с точки зрения непереходности; 

приводится комплексный анализ общих и специфических черт 

непереходных глаголов, а сопоставительно-типологический анализ 

непереходных глаголов русского языка и хинди рассматривается как 

элемент структурной семантики когнитивно-семантического аспекта 

глагола. 

 
Во-вторых, в то время как по русскому языку предпринято много 

теоретических и прикладных лингвистических работ, грамматика хинди 

пока разработана недостаточно. Настоящая работа нацелена также на 

дальнейшее современное описание синтаксического и семантического 

аспектов языка хинди. 
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0.3 Цели и задачи 

 
Настоящая научная работа находится в русле кросс-лингвистических 

исследований. Целью этой работы является сопоставление 

непереходных глаголов физических состояний в современном 

литературном русском языке и в современном литературном языке 

хинди с точки зрения проявляющихся в них компонентов значений и 

типов их отношений в формах глагольной лексики. При сопоставлении 

рассматриваются макро- и микрокомпоненты семантики, выявляющиеся 

с помощью компонентного анализа значений. Другие основные задачи: 

 

 собрать и классифицировать непереходные глаголы в обоих языках; 

 охарактеризовать глаголы с точки зрения непереходности; 

 анализировать структуру глагола/глагольного образования и выделять 

в них разновидности дифференциальных грамматических признаков; 

 выделить тонкие элементы значения, дифференцирующие тесно 

связанные непереходные глаголы с точки зрения их проявляющихся 

черт; 

 найти, какие элементы значений являются наиболее важными, а 

какие вторичными при выражении непереходности через 

сопоставление моделей в обоих языках; 

 указать компоненты значений, представляющие семантику 

непереходности с помощью моделей синтаксических конструкций; 

 найти модели, по которым производятся все конструкции, 

выражающие непереходность в обоих языках; 

 рассматривать общие и специфические черты структурной семантики 

непереходных глаголов русского языка и языка хинди; 

 организовать параметры, связанные семантическими отношениями в 

предложенной семантической карте; 

 представить параметры, которые свидетельствуют о семантической 

карте отношений физических состояний в обоих языках; 

 найти семантическую карту непереходности, которая могла бы 

облегчить или содействовать кросс-лингвистическому сравнению в 

когнитивной лингвистике. 

 
 
0.4 Теоретическая и практическая значимость исследования 

 
Данное междисциплинарное исследование общих и специфических черт 

глагольной семантики в разноструктурных формах представляет 

большой научный интерес. Общие и специфические особенности в 

принципе невозможно эффективно выявить и описать без 

сопоставительного анализа материала разных языков. У каждого языка 

свои специфические черты и особенности. Эти черты и особенности 
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отличают его от других языков. Наряду с такими отличиями 

одновременно также существуют свойства, являющиеся общими для 

всех или для ряда языков. Поэтому значимость этого исследования 

состоит в том, что сопоставляемые общие различия и сходства 

специфических особенностей глагольной семантики могут быть 

полезными для выяснения тех разграничительных признаков, которые до 

сих пор вызывают сомнения в лингвистической семантике.  

 
 

0.5 Научная новизна 
 
Насколько нам известно, до сих пор подобное исследование совсем не 

проводилось в известных сопоставительных работах или грамматических 

описаниях языков русского/хинди советских/русских и индийских 

специалистов. Представляется, что подобное сопоставительное 

исследование полезно как с теоретической, так и с практической точки 

зрения. Теоретически, результаты исследования могут представить 

собой вклад в типологию, и они могут быть использованы в общих 

типологических исследованиях для уточнения вопросов структур 

индоевропейских языков. В практическом отношении эти материалы 

могут быть полезны для составления учебных пособий языка хинди для 

говорящих на русском языке. Еще мы надеемся, что данное 

сопоставление способствует лучшему пониманию семантики и 

употребления глаголов  обоих языков. 

 
 
0.6 Метод и методология 

 
Основными методами исследования являются сопоставительно-

типологический, когнитивно- и функционально-семантический 

описательно-аналитический методы. При использовании этих методов 

применяются в настоящем исследовании методологии: денотативного 

анализа, сигнификативного анализа, коннотативного анализа, 

грамматического анализа, словообразовательного анализа, 

парадигматического анализа, лексического анализа, синтагматического 

анализа, дифференцирующего анализа, идеосинкретического анализа, 

идентифицирующего анализа, категориального анализа, 

дистрибутивного анализа и пресуппозиции.  

 
При классификации глагольной лексики большую роль играет метод 

компонентного анализа в обоих языках, который опирается на 

разработки трансформационного и дистрибутивного анализа. Вместо 

использования перечисленных методов, которые довольно широко 

распространены, в настоящем исследовании ведущим является 

оппозитивный метод. Основная причина применения оппозитивного 
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метода в нашем исследовании состоит в том, что этот метод 

систематизирует семантические оппозиции в форме лингвистических 

единиц с помощью трансформационного, дистрибутивного и 

компонентного анализа. Материалом исследования в обоих языках 

являются непереходный глагол и его семантическая сочетаемость, 

анализируемая с точки зрения семантического множителя, т.е. 

минимальных единиц семантики. 

 
 
0.7 Структура работы 

 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

приложения и библиографии. 

 
Во введении описаны общие аспекты нашей работы, объект и предмет 

исследования, актуальность исследования, цели и задачи, практическая 

и теоретическая значимость исследования, метод и методология, 

структура работы.  

 
Глава I: В первой главе дан анализ теоретических аспектов работы – 

основные работы по глаголам, глагольной грамматике и семантике 

русского языка и языка хинди, принципы и направления 

сопоставительно-когнитивной семантики. 

 
Глава II: В этой главе анализируются все компоненты значения русских 

глаголов физических состояний в сопоставлении с глаголами хинди. 

Рассматриваются компоненты значения в разных синтаксических 

конструкциях, определяются грамматические категории каждого слова. 

Дается базовая семантическая модель каждого русского глагола. Все 

непереходные глаголы физических состояний русского языка  

рассматриваются в алфавитном порядке. 

 
Глава III: В этой главе анализируются все компоненты значения 

физических состояний глаголов хинди в сопоставлении с русскими 

глаголами. Рассматриваются компоненты значения в разных 

синтаксических конструкциях, определяются грамматические категории 

каждого слова. Дается базовая семантическая модель каждого 

глагола/глагольного образования языка хинди. Все непереходные 

глаголы физических состояний языка хинди рассматриваются в 

алфавитном порядке. 

 
Глава IV: В этой главе анализируемые глаголы  делятся на две группы, 

рассматриваются модели синтаксических конструкций, 

характеризируемые определенным набором различительных признаков, 

описывается базовые семантические модели всех глаголов, 
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анализируется структура глагольного образования языка хинди и 

выделяются в них разновидности дифференциальных грамматических 

признаков, определяются варианты семантического параметра на 

основе единой базовой структуры. Семантические параметры 

представлены в виде предложенной семантической карты. 

 
Заключение: В данном разделе описаны теоретические и прикладные 

результаты, полученные с помощью сопоставительного анализа. 

 
Приложение: В настоящем разделе дан список исследуемых глаголов 

русского языка и языка хинди в алфавитном порядке. 

 
Библиография: Этот раздел содержит список использованной 

литературы на русском языке, английском языке, на санскрите и на 

хинди/урду, а также работ и сайтов из Интернета. 
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ГЛАВА I                                                                                       ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
В настоящей главе рассматриваются теоретические аспекты, 

касающиеся глаголов, анализируемых в нашем исследовании, 

разбираются теоретические аспекты, освещенные в лингвистической 

литературе и дается их интерпретация с точки зрения требований нашего 

анализа.  

 
 

1.1 Работы по грамматике хинди на русском языке 
 
Русский язык и язык хинди принадлежат к типу флективных языков, 

значит, они много общего имеют в своих лингвистических принципах. Но 

эти принципы еще остаются разрабатываться в своих сопоставительных 

этапах. Настоящее исследование является определенным шагом по 

разработке оснований для сопоставления структурной семантики глагола 

и может быть использовано для уточнения вопросов типологических 

исследований. 

 
На грамматику хинди имеется очень мало работ в руссом языке, и в 

основном они написаны русскими лингвистами по изучению общих и 

специфических форм русского языка и хинди. ―Первая попытка изучения 

грамматики хиндустани у нас была сделана Г. С. Лебедевым, 

опубликовавшим в 1801 г. одну из первых, написанных европейцами, 

грамматику хиндустани‖. (182, 1150) Некоторые важные вопросы, 

связанные с глаголами хинди, подвергнуты глубокому изучению В. П. 

Липеровским.  

 
Разнообразные общие и специфические аспекты, особенно по 

определению общих и специфических грамматических явлений, находят 

отражение также в работах таких индологов, как Р. А. Аулова, П. А. 

Баранникова, А. С. Бархударов, А. Давидова, Г. М. Дащенко, З. М. 

Дымшиц, Т. Я. Елизаренкова, О. Д. Жмотова, Г. А. Зограф, Т. Е. Катенина, 

Н. А. Пашковская, Ю. А. Смирнов, О. Г. Ульциферов, А. Р. Усманов, Л. В. 

Хохолова, С. А. Черникова, В. А. Чернышев и другие. 

 

 
1.2 Своеобразие глагола в обоих языках 
 
Глагол, как часть речи, обозначает действие или состояние. «Слова, 

обозначающие действие или состояние какого-либо предмета, 

называются глаголами (крии а́ в хинди)». (215, 158) Глагол как часть речи 

имеет свое формальное выражение, которое можно выявить планом 

выражения. В плане выражения глаголам свойственны те 
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словообразующие и морфологические показатели, которые являются 

одними из основополагающих признаков семантики глагола. Поэтому 

здесь необходимо классифицировать морфологические и 

словообразующие показатели и их роль в глагольной семантике. Глаголы 

можно классифицировать многими способами. Основные классификации 

зависят от двух оснований: по структуре, и по функции. 

 

 
1.3 Структура глагола в обоих языках 
 

Инфинитив: В русском языке все глаголы (инфинитивы) оканчиваются 

на морфемы ―ть, ти, чь‖ без или с морфемой ―ся‖. В хинди все глаголы (в 

форме инфинитива) оканчиваются на морфему “на́” и называются общей 

формой глагола. «Слово, которое образуется путем присоединения к 

глагольной основе морфемы “на́”, называется инфинитивом или общей 

формой глагола». (215, 58) 

 

 
1.4 Корень глагола 
 
Корневая часть глагола в русском языке делится на морфемы, 

описанным в данной ниже таблице. 

 
Морфологический принцип классификации русского глагола 
 
Способ разделения Средство разделения Пример 

Суффиксальный 
(все морфемы 
перед окончанием 
и после корня) 

–а– → леж-а-ть ‘лэт̄ана́’ 
–ва– → чае-ва-ть ‘ча́и  пи́на́’ 
–е– → вид-е-ть ‘дэкх̄ана́’ 
–ева– → танц-ева-ть ‘на́чана́’ 
–и– → говор-и-ть ‘ках̄ана́’ 
–ива– → засе-ива-ть ‘бона́’ 
–нич– → важ-нич-а-ть ‘банана́’ 
–ну– → прыг-ну-ть ‘учх̄алана́’ 
–о– → кол-о-ть ‘чубх̄она́’ 
–ова– → рис-ова-ть ‘ра̐гана́’ 
–у– → д-у-ть ‘бах̄ана́’ 
–ыва– → игр-ыва-ть ‘кх̄элана́’ 
–я– → мен-я-ть ‘бадалана́’ 

Префиксальный 
(перед корнями) 

в–, вз–, воз–, вы–, 
до–, за–, из–, ис–, на–
, о–, об–, от–, пере–, 
по–, пре–, про–, с–, 
у– и т.д. 

в-ходить, взбеситься, 
выйти,… 
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Корневая часть глагола в хинди называется ‗дх̄а́ту’. «Корневая часть 

слова, при спряжении которой образуются глагольные формы, 

называется основой ‘дх̄а́ту’. Например, ―х̄арин̄ бх̄а́га́ → Олень убежал‖, в 

глаголе ‗убежал‘ → ‗бх̄а́га́’ “а́” служит суффиксом, который присоединен к 

основе ‘бх̄а́г’, поэтому основой глагольной формы ‗бх̄а́га́’ ‗убежал‘ 

является бх̄а́г.» (215, 158) Корневая часть глагола в хинди разделяется  

многими способами. Например, 

 

1. Свара́ди дх̄а́ту: так называются глаголы, начинающиеся с гласных 

букв. Например: 

 
(i) а → а-пана́-на́ ‗усваивать‘ 
(ii) э → э̇-т̄х̄а-на́ ‗сжиматься‘ 
(iii) и → и-т̄х̄ала́-на́ ‗кокетничать‘ и т. д. 

 

2. Ви ан̃джана́ди дх̄а́ту: так называются глаголы, начинающиеся с 

согласных букв. Например: 

 
(i) м → м-и-л-а-на́ ‗встречать‘ 
(ii) с → с-о-на́ ‗спать‘ 
(iii) р → р-а-х̄-а-на́ ‗жить‘ и т. д. 

 

3. Сами укт дх̄а́ту: так называются глаголы, начинающиеся со слагающих 

согласных букв. В хинди таких глаголов очень мало. Например: 

 
(i) гр → гр-а-с-а-на́ ‗схватывать‘ 
(ii) нй → ни -о-т-а-на́ ‗приглашать‘и т. д. 

 

4. Свара́нт дх̄а́ту: так называются глаголы, оканчивающиеся на гласные 

буквы. Например: 

 

          (i) а́ → кх̄а́-на́ ‗кушать‘ 
→ га́-на́ ‗петь‘ 
→ па́-на́ ‗получать‘ 
→ кама́-на́ ‗зарабатывать‘ 
→ катара́-на́‗прокрадываться‘ 
→ гунагуна́-на́ ‗петь гнусаво‘ 

          (ii) и́ → джи́-на́ ‗жить‘ 
→ си́-на́ ‗шить‘ 
→ пи́-на́ ‗пить‘ 

          (iii) у́ → чх̄у́-на́ ‗трогать‘ 
→ чу́-на́ ‗капать‘ 

          (iv) э → сэ-на́ ‗высиживать птенцов‘ 
→ дэ-на́ ‗дать‘ 
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→ лэ-на́ ‗брать‘ 
→ кх̄э-на́ ‗грести‘ 

          (v) о → са̐джо-на́ ‗украшать‘ 
→ бх̄иго-на́ ‗размачивать‘ 
→ со-на́ ‗спать‘ 
→ бо-на́ ‗сеять‘ 
→ дх̄о-на́ ‗мыть‘ 
→ д̄х̄о-на́ ‗нести‘ и т. д. 

 

5. Ви ан̃джана́нт дх̄а́ту: так называются глаголы, оканчивающиеся 

согласными буквами. Например: 
 

         (i) к → а̐к-на́ ‗метиться‘ 
→ пак-на́ ‗зреть‘ 
→ луд̄х̄ак-на́ ‗катиться‘ 

         (ii) кх̄ → ракх̄-на́ ‗ставить‘ 
→ си́кх̄-на́ ‗учиться‘ 
→ ликх̄-на́ ‗писать‘ 

         (iii) г → уг-на́ ‗произрастать‘ 
→ да́г-на́ ‗стрелять‘ 
→ лаг-на́ ‗начинаться‘ и т. д. 

 

Эти типы классификаций глаголов даются в традиционном историческом 

описании грамматики хинди. В современной грамматике хинди эти типы 

классификаций анализируются по их образованию ‘нишпатти’. 
 

Разделение структуры глаголов по буквам тоже заметно. Это разделение 

рассматривает количество букв (слогов) в корне глагола. Так, корень 

глаголов – от одной буквы до четырех букв. Например, 

 

(i) один слог → кх̄а́-на́ ‗кушать‘ 
→ джа́-на́ ‗уходить‘ 
→ кар-на́ ‗делать‘ 
→ пад̄х̄-на́ ‗читать‘ 
→ мар-на́ ‗умирать‘ 
→ дэкх̄-на́ ‗смотреть‘ 

(ii) два слога → ка+ма́-на́ ‗зарабатывать‘ 
→ чу+ра́-на́ ‗красть‘ 
→ бу+ла́-на́ ‗звать‘ 

(iii) три слога → кх̄у+джа+ла́-на́ ‗чесать‘ 
→ ку+мх̄а+ла́-на́ ‗увядать‘ 
→ гх̄а+ба+ра́-на́ ‗беспокоиться‘ 

(iv) четыре слога → ча+ма+ча+ма́-на́ ‗блестеть‘ 
→ ла+р̄а+кх̄а+р̄а́-на́ ‗хромать‘ 
→ гу+на+гу+на́-на́ ‗напевать‘ и т. д. 
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Разделение глаголов по их компонентной части важно для рассмотрения 

значений глаголов хинди. Например, глагольная форма – 

 
(i) гласный → а́-на́ ‗приходить‘ 

(ii) гласный+согласный → а̐̄+к-на́ ‗метить‘ 
→ у́+б-на́ ‗скучать‘ 
→ э̇+т̄х̄-на́ ‗скручивать‘ 

(iii) согласный+гласный → кх̄+а́-на́ ‗кушать‘ 
→ дж+а́-на́ ‗уходить‘ 
→ д+э-на́ ‗дать‘ 
→ р+о-на́ ‗плакать‘ 
→ с+о-на́ ‗спать‘ 

(iv) гласный+согласный+ 
гласный+согласный 

→ у+б+а+л-на́ ‗кипеть‘ 
→ а+кх̄+р+а-на́ ‗тяготиться‘ 
→ а+л+а́+п-на́ ‗пробовать голос‘ 

(v) согласный+гласный+ 
согласный+согласный+ 
гласный 

→ ч+и+л+л+а́-на́ ‗кричать‘ 
→ г+у+р+р+а́-на́ ‗рычать‘ 
→ джх̄+а+л+л+а́-на́ ‗злиться‘ 

 
 

1.5 Классификация глаголов по функции 
 
В обоих языках глаголы можно классифицировать по трем функциям.  
 
1. Грамматическая функция 

2. Синтаксическая функция 

3. Семантическая функция 
 

1.5.1 Грамматическая функция глагола 
 
Грамматическая функция глагола в общем виде служит для выполнения 

синтаксической роли, в которой важную роль играет категориальный 

признак глагола. Категориальный признак глагола называется 

грамматическими категориями. Грамматические категории глагола в 

обоих языках – род, лицо, число, время, залог, наклонение и вид. 

 
Грамматические категории глаголов в обоих языках 
 в русском языке в хинди 

Вид → сов.в., несов.в.→ 2 нет - 

Род → ж.р., м.р., с.р.→ 3 ж.р., м.р.→ 2 

Лицо → пер., втор., трет.→ 3 пер., втор., трет.→ 3 

Число → ед., мн.→ 2 ед., мн.→ 2 

Время → прош., наст., буд.→ 3 прош., наст., буд.→ 3 

Залог → дейст. страд.→ 2 дейст., страд., безл.→ 3 

Наклонение → изъяв., сосл., 

повел.→ 

 
3 

изъяв., сосл., повел., 

сомнение, условное → 

 
5 
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1. Вид ‘пакш̄’: особая грамматическая категория глагола русского языка. 

«Категория вида – это система противопоставленных друг другу рядов 

форм глаголов: ряда форм глаголов, обозначающих ограниченное 

пределом целостное действие (глаголы совершенного вида), и ряда 

форм глаголов, не обладающих признаком ограниченного пределом 

целостного действия (глаголы несовершенного вида» (163, 583). Статус 

категории вида в русском языке различен. Характер вида как 

грамматической категории аргументируется тремя школами русистов. 

(287, 5-7) 1). Вид как словоизменительная категория, где разные виды – 

формы одного слова. Представители данной точки зрения: Л.В. Щерба, 

В.В. Виноградов, А.Н. Тихонов, Е.А. Земская, В.Г. Гак и др. 2). Вид как 

несловоизменительная категория (а как классификационная 

словообразовательная категория). Представители этой точки зрения А.В. 

Бандарко (Русская грамматика–80), Е.С. Кубрякова, А.А. Зализняк, В.А. 

Плунгян, З.Д. Попова и др. 3). Вид как смешанная (промежуточная) 

категория. Представители этой точки зрения: Ю.С. Маслов, А.В. 

Исаченко, М.Ю. Черткова и др. (287, 5-7).  

 

Эти точки зрения представляют систему плана выражения видовой 

формы глаголов в выражении семантики русских глаголов. Дальше, в 

общем виде, мы только уделяем внимание плану содержания русских 

глаголов и одновременно сопоставляем их с соответствующими 

единицами глаголов хинди. 

 

2. Род ‘лиƞг’: в обоих языках у глагола нет рода. В синтаксической 

сочетаемости проявляется род глагола, который зависит от рода 

действующего лица. В русском языке три рода, а в хинди два. В хинди 

неодушевленный предмет относится к женскому или мужскому родам. 

Например: 

 

Слово Род в русском языке Род в хинди 
в русском языке ↔ в хинди ж.р. м.р. с.р. ж.р. м.р. 
мальчик ↔ лар̄ака́  +   + 
девушка ↔ лар̄аки́ +   +  
собака ↔ кутта́ +    + 
молоко ↔ ду́дх̄   +  + 
письмо ↔ чит̄т̄х̄и́   + +  
хлеб ↔ рот̄и́  +  +  
дело ↔ ба́т   + +  
дыхание ↔ са̐̄с   + +  
поле ↔ кх̄эт   +  + 
счастье ↔ сукх̄   +  + 
прикосновение ↔ спарш   +  + 
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В данной выше таблице видно, что род имени существительного в 

большинстве случаев зависит от структуры слов. Спряжение глагола по 

родам зависит от рода субъекта (подлежащего).  

 

3. Число ‘самкх̄и а́’ и лицо ‘вачан’: В русском языке и в хинди число 

‘самкх̄и а́’ и лицо ‘вачан’ одинаковые. 

 

4. Время ‘самай’: в данной ниже таблице приводятся сопоставительные 

категории наименований и примеров категорий времен. Стадия 

действий/состояний в форме завершенности, незавершенности 

выражаются особыми признаками. Если в русском языке эти признаки 

проявляются видовой формой, то в хинди эти признаки снабжаются 

вспомогательными глаголами, насыщаясь родом, числом и лицом 

действующего лица. 

 
Спряжение глагола спать ‘сона́’ по временам в обоих языках 
 
Время Настоящее Прошедшее Будущее 

В
 р

.я
. 

нсв. Он спит. 

‘вах̄ сота́ х̄ӭ./ 
вах̄ со рах̄а́ х̄ӭ.’ 

Он спал. 

‘вах̄ сота́ тх̄а́./ 
вах̄ со рах̄а́ тх̄а́.’ 

Он будет спать. 

‘вах̄ сои эга́./ 
вах̄ со рах̄а́ х̄ога́.’ 

св.  Он заснул. 

вах̄ со гаи а́ х̄ӭ. 
Он будет спать. 

‘вах̄ сои эга́.’ 
 

В
 х

и
н
д

и
 

прост. вах̄ сота́ х̄ӭ. 
‗Он спит.‘ 

вах̄ сота́ тх̄а́. 
‗Он спал.‘ 

вах̄ сои эга́. 
‗Он будет спать.‘ 

нсв. вах̄ со рах̄а́ х̄ӭ. 
‗Он спит.‘ 

вах̄ со рах̄а́ тх̄а́. 
‗Он спал.‘ 

вах̄ со рах̄а́ х̄ога́. 
‗Возможно, он спал.‘ 

св. вах̄ со гаи а́ х̄ӭ. 
‗Он заснул.‘ 

вах̄ со гаи а́  тх̄а́. 
‗Он заснул.‘ 

вах̄ со чука́ х̄ога́. 
‗Он заснет.‘ 

 
 

5. Залог ‘ва́чи а’: это универсальная грамматическая категория глагола, 

об определении которой уже много говорилось. «.. залогом называется 

изменение формы глагола, указывающее либо на то, чье состояние или 

действие обозначается в предложении (субъекта или объекта), либо на 

то, что действие абстрактно, безлично, ….». (215, 91) Дальше он еще 

глубже определяет залог, рассматривая предложение хинди: ‘га́и  не 

па́ни́ пи́и а́.’ → ‗Корова запила воды‘. В этом же предложении изменение 

формы глагола ‘пи́на́’→‗пить‘ выражается тем, что по форме он стоит в 

одном залоге, а по смыслу – в другом. Некоторые лингвисты считают 

такую конструкцию предложения эргативной. Можно определить залог 

так: это такая грамматическая категория глагола, с помощью которой 

проявляется действие или состояние субъекта или объекта. Как показано 

в таблице ниже, в русском языке два залога, а в хинди три. «В хинди 
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залог тоже называется употреблением ‘прайог’». (215, 92) Залог в 

русском языке и в хинди представлен в данной ниже таблице. 

 

Залог Пример 
 

В
 р

.я
. 

 
Действительный 

 
Лошадь бегает.  

‘гх̄ор̄а́ дӧр̄ рах̄а́ х̄ӭ.’ 
Страдательный Здание строится. 

‘мака́н бана́и а́ джа́ рах̄а́ х̄ӭ.’ 

В
 х

и
н
д

и
 

Действительный ‘картипрпдх̄а́н’ Прабх̄а́ дамак рах̄и́ х̄ӭ. 
‗Прабха блестит.‘ 

Страдательный ‘кармапрадх̄а́н’ кх̄эт мэ̇ па́ни́ бх̄ара́ джа́ рах̄а́ х̄ӭ. 
‗Поле поливается.‘ 

Безличный ‘бх̄а́вапрадх̄а́н’ и ах̄а̐̄ кӭсэ крикэт̄ кх̄эла́ джа́и эга́ ! 
‗Как здесь играть в крикет.‘ 

 
 
6. Наклонение ‘артх̄’: это способ действия/состояния глагола в 

высказывании. В хинди для наклонения есть два термина – ‘нийам’→ 

‗обязательство‘ и ‘артх̄’→‗значимый‘. Термин ‘артх̄’ более употребителен. 

В разделе ‗время‘ мы рассматривали глагольные формы как стадии 

глагола в статусе завершенности/незавершенности. Но без этих степеней 

и/или с этими степенями тоже формы глагола выражают условность, 

возможность, определенность и т. п. в предложениях обоих языков (см. 

глава 2 и 3). 

 
 

1.5.2 Синтаксическая функция глагола 
 
Особой важностью глагола является выполнение им синтаксической 

функции. «Важной особенностью глагола является и то, что он занимает, 

как правило, центральное положение в семантической структуре 

предложения». (221, 6) Поэтому, «минимальной языковой единицей, 

обеспечивающей выражение законченной мысли, является 

предложение». (221, 6) В предложении наличествуют и другие части 

речи, которые, в свою очередь, занимая место главного ‗члена 

предложения‘ играют роль предикативов. Эта роль взаимодействует 

между глаголами и другими членами предложения. Для этого требуется 

определить свойства глагола. Вышеупомянутые морфологически 

обособленные грамматические признаки глагола формально соединяют 

смысловое его содержание с сентенциальным значением. В хинди 

сочетаемость глагола в основном зависит от типов сказуемого в 

синтаксической структуре предложения. Под типами сказуемого мы 

имеем в виду глагольные образования в хинди. 
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1. Глагольные образования: семантика русского глагола как 

лексической единицы с определенным смысловым содержанием может 

выражаться в хинди особыми аналитическими образованиями. 

Например, сонэ лага́ → начал спать, сунана́ ‗слушать‘ → суна́и́ пар̄ана́ 

‗послышаться‘, ‗рона́’ ‗плакать‘ → ‗вила́п карана́’ ‗рыдать‘. Таким 

образом, глагольные образования играют очень важную роль в 

определении семантики глагола в обоих языках. Глагольные образования 

регулируются в глагольной конструкции. «Глагольные конструкции имеют 

решающее влияние на именные словосочетания и предложения.» (207, 

337) В хинди глагольная конструкция называется сложным глаголом. 

«Соединения некоторых глаголов с глагольными образованиями (особого 

вида и значения) называются сложными глаголами». (215, 157) Для 

объяснения этого определения потребуется выяснить, какие сочетания 

глагольного образования представляют собой сложный глагол в хинди, а 

какие не представляют собой формы сложных глаголов. Например, 

‗лар̄аки́ бад̄х̄ гаи и́.’ → ‗Девушка повзрослела.‘ (букв. Девушка стала 

большой) В этом предложении два глагола – ‗бад̄х̄ана́’↔‗расти‘ и 

‗х̄о́на́’↔‗быть‘. В данном выше предложении хинди сложным глаголом 

кажется глагольная конструкция ‘бад̄х̄ гаи и́’, но берем ее 

распространитель в форме вспомогательных глаголов. Например: 

 

 

лар̄аки́ 
‘девушка’ 

бад̄х̄ гаи и́ 
‘повзрослела’ 

бар̄и́ х̄о гаи и́ 
‘повзрослела’ 

бар̄и́ х̄оти́ чали́ гаи и́ 
‘росла и росла’ 

(перев. Девушка росла 
и росла) 

(букв.: Девушка 
продолжала расти.) 

 

(перев. Девушка 
повзрослела) 

(букв.: Девушка 
стала большой.) 

(перев. Девушка 
повзрослела) 

(букв.: Девушка стала 
большой.) 

длительность 
 + 

интесивность 

 

 

завершенность 

завершенность 
+ 

несомненность 
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Во всех глагольных образованиях ―бад̄х̄ гаи и́, бар̄и́ х̄о́ гаи и́, бар̄и́ х̄о́ти́ 

чали́ гаи и́‖ отглагольная форма ‗бад̄х̄’ или прилагательное ‗бар̄и́‘ 

являются главной, а остальные – вспомогательные зависимые 

компоненты - выражают различные грамматические значения времени, 

наклонения и иногда залога. Рассмотрим другие конструкции: 

 

1. лар̄аки́ бад̄х̄анэ лаги́. → ‗Девушка начала расти‘. 

2. лар̄аки́ сона́ ча́х̄ати́ х̄ӭ. → ‗Девушка хочет спать.‘ 

3. лар̄аки́ ко рона́ пар̄ата́ х̄ӭ. → ‗Девушке приходится плакать.‘ 
 
В данных выше предложениях при сочетании с главными глаголами мы 

улавливаем новый оттенок смысла, который привносится глагольными 

конструкциями “бад̄х̄анэ́ лаги́, со́на́ ча́х̄ати́ хӭ, рона́ пар̄ата́ хӭ” и 

отличается от значений времени и\или наклонений. Поэтому, в целях 

сохранения этих значений за сложными глаголами, в дальнейшем 

изложении мы употребляем термин ‗совмещенные сложные глаголы‘ 

вместо термина ‗сложный глагол‘. 

 
 

2. Роль сказуемого: до сих пор мы рассматривали общие черты 

глагольности. Дальше мы будем характеризировать синтаксическую 

функцию глагола, т. е., сказуемого, как одну из важных синтаксически 

обусловленных особенностей предиката. Для этого нам нужно объяснить 

формальные признаки, которыми насыщается сказуемое. 

«Глагольностью является признак части речи и сказуемость выполняет 

функцию синтаксического признака предложения. Закрепляясь с 

грамматическими категориями, как формальными признаками, и 

лексическим назначением в качестве ―глагола‖, сказуемое 

манифестируется в предложении». (286, 6) Учитывая, что сказуемое 

содержит в себе значение действия и/или состояния, а не предметности 

в своей динамике, мы рассмотрим его роль в качестве непереходности, 

переходности и каузативности.  

 
 

Непереходные глаголы: это такие глаголы, которые не требуют объекта. 

Например, 

 

a) чалана́ ↔ ходить 

b) сона́ ↔ спать 

c) бӭт̄х̄ана́ ↔ сидеть 

d) лэт̄ана́ ↔ ложиться и т. д. 
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Переходные глаголы: это такие глаголы, которые требуют объекта. 

Например, 
 

a) дэна́ ↔ дать 

b) лэна́ ↔ брать 

c) кх̄а́на́ ↔ кушать 

d) джа́нана́ ↔ знать и т. д. 
 

В обоих языках некоторые глаголы употребляются и в значении 

переходности и в значении непереходности. В хинди их всего 11 единиц. 

(368, 44) 
 

Каузативные глаголы в хинди: это глаголы, образующиеся от базовых 

глаголов путем изменения корневого гласного. Образующая основа от 

переходных глаголов зависит от корневого гласного непереходных 

глаголов. Например, 

 

a) ‘карана́’↔‗делать‘ → ‘кара́на́’↔‗каузировать делать‘ 

b) ‘джи́на́’↔‗жить‘ → ‘джила́на́’↔‗воскрешать‘ 

c) ‘су́кх̄ана́’↔‗сушиться‘ → ‘сукх̄а́на́’↔‗сушить‘ 

d) ‘пи́на́’↔‗пить‘ → ‘пила́на́’↔‗каузировать пить‘ 

e) ‘сона́’↔‗спать‘ → ‘сула́на́’↔‗каузировать спать‘ 

f) ‘самбх̄алана́’↔‗спастись‘ → ‘самбх̄а́лана́’↔‗беречь‘ и т. д. 
 

Еще особенность каузатива в хинди состоит в том, что от первого 

каузатива производится второй каузатив. Например, 
 

 Непереходный 
глагол 

Переходный глагол 
первый каузатив → второй каузатив 

 

О
д

н
о

с
л

о
го

в
о

й
 

джи́на́ 
‗жить‘ 

→ джила́на́ 
‗воскрешать‘ 

→ джилава́на́ 
‗заставлять воскрешать‘ 

рона́ 
‗плакать‘ 

→ рула́на́ 
‗заставлять плакать‘ 

→ рулава́на́ 
‗заставлять плакать‘ 

сона́ 
‗спать‘ 

→ сула́на́ 
‗укладывать спать‘ 

→ сулава́на́ 
‗заставлять укладывать 
спать‘ 

джут̄ана́ 
‗собираться‘ 

→ джут̄а́на́ 
‗собирать‘ 

→ джут̄ава́на́ 
‗заставлять собирать‘ 

Д
в
у
х
с
л

о
го

в
о

й
 

джх̄укана́ 
‗сгибаться‘ 

→ джх̄ука́на́ 
‗сгибать‘ 

→ джх̄укава́на́ 
‗заставлять сгибать‘ 

банана́ 
‗делаться‘ 

→ бана́на́ 
‗делать‘ 

→ банава́на́ 
‗заставлять делать‘ 

пит̄ана́ 
‗биться‘ 

→ пи́т̄ана́ 
‗бить‘ 

→ пит̄ава́на́ 
‗заставлять бить‘ 

танана́ 
‗вытягиваться‘ 

→ та́нана́ 
‗вытягивать‘ 

→ танава́на́ 
‗заставлять вытягивать‘ 
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 Непереходный 
глагол 

Переходный глагол 
первый каузатив → второй каузатив 

 
Т

р
е

х
с
л

о
го

в
о

й
 

пх̄ах̄арана́ 
‗развеваться‘ 

→ пх̄ах̄ара́на́ 
‗развевать‘ 

→ пх̄ах̄арава́на́ 
‗заставлять развевать‘ 

убх̄арана́ 
‗подниматься‘ 

→ убх̄а́рана́ 
‗поднимать‘ 

→ убх̄арава́на́ 
‗заставлять поднимать‘ 

бигар̄ана́ 
‗портиться‘ 

→ бига́р̄ана́ 
‗портить‘ 

→ бигар̄ава́на́ 
‗заставлять портить‘ 
 

Ч
е

ты
р
е

х
-

с
л

о
го

в
о

й
 

 
чамачама́на́ ‗блестеть‘ 

                  
 

→ нет второго каузатива. гир̄агир̄а́на́ ‗умоляться‘ 

таматама́на́ ‗разъяряться‘ 

тар̄атар̄а́на́ ‗трепетать‘ 

 
 

3. Глагольная сочетаемость: глагольная сочетаемость в обоих языках 

различна и расширяется с помощью лексической и синтаксической 

сочетаемостей в предложениях. «Сочетаемость слова — это 

совокупность его синтагматических потенций, принадлежность которых 

слову характеризует его как определенное свойство, иначе говоря — это 

набор и условия реализации распространителей слова, парадигматика 

его синтагматических свойств, его связеизменение. Если лексическая 

сочетаемость…. — набор и условия реализации лексических 

распространителей слова, то синтаксическая сочетаемость слова — 

совокупность и свойства потенциально возможных при нем 

синтаксических связей, набор и условия реализации синтаксических 

связей». (263, 81) 

 
Значит, в лексической и синтаксической сочетаемостях очень важную 

роль играет распространитель слова. Для того, чтобы описание 

лексической и синтаксической сочетаемости слова удовлетворяло задачу 

изучения предикативной сочетаемости, необходимо, прежде всего, 

определить понятие распространителя. «… ―распространитель‖ 

понимается нами широко. Им мы обозначаем различные синтаксические 

формы: существительных в разных падежах с предлогом и без предлога, 

прилагательное, инфинитив, отдельные классы слов (наречия), 

зависимые предикативные единицы, функционирующие в качестве 

придаточных предложений и конструкций прямой речи, которые могут 

выступать в преусловной позиции». (221, 12) 

 
В живой речи глагольная сочетаемость реализуется определенным 

смыслом. Эти реализации снабжаются распространителями в виде 

словоформы. Отсюда можно предположить, что у распространителя свои 

категориальные признаки, которые играют очень важную роль при 
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оформлении глагольной сочетаемости. Рамки нашего исследования 

ограничиваются непереходной глагольной сочетаемостью, поэтому, мы 

дальше только прослеживаем свойства сочетаемости непереходных 

глаголов в обоих языках. В этом отношении весьма показательны будут в 

непереходной глагольной сочетаемости такие условия, как реализация 

распространителей и способ их связи. 

 
Соединение распространителей рождает модель семантической 

сочетаемости. Термин „модель― понимается нами в соответствии с 

определением, данным в ―Словаре лингвистических терминов‖. (172, 23) 

Понятие ―модель‖ «помогает раскрыть внутренние и внешние отношения, 

характерные для рассматриваемого языкового явления, т. е. дает 

возможность представить его системно». (221, 49) 

 

Модель синтаксической сочетаемости глагола имеет два компонента: «.. 

главный независимый компонент (глагол) и подчиненный, зависимый 

компонент (распространитель), каждый из которых характеризуется 

определенными свойствами». (221, 12) В модели синтаксической 

сочетаемости возникает синтаксическая парадигма, которая включает в 

себя не только набор распространителей, но и взаимодействие 

распространителей с главным словом. Именно поэтому анализ 

синтаксических свойств открывает тесную связь глагола с 

распространителем. 

 
 

4. Синтаксическая сочетаемость1: синтаксическая сочетаемость 

оформляется на базе синтаксической связи глагола, в которой 

самостоятельно существуют подчинительная и сочинительная связи. 

Такие связи регулируются в наборе распространителей дистрибутивными 

свойствами глагола. Дистрибутивные свойства глагола изучаются как 

субъектные, объектные и обстоятельственные валентности. Валентность 

глагола — способность глагола соединить при себе распространителя. 

 
Эти свойства обнаруживают процесс использования глагола в 

предложениях. Реализация распространителей и способ их связи 

осуществляется грамматической и синтаксической характеристиками 

глагола, например, в экспериментальном синтаксическом словаре 

                                                           
1 В теории сочетаемости различаются «..активная сочетаемость, т. е. сочетаемость 

„первого― слова со „вторым―, и пассивная сочетаемость, т. е. сочетаемость „второго― 

слова с „первым―.» (263, 191) Здесь мы только рассматриваем активную 

синтаксическую сочетаемость, потому что «при анализе пассивной синтаксической 

сочетаемости необходимо учитывать не только форму распространителя, но и его 

функцию, т. е. выражаемые им отношения, а также его лексическое наполнение, т. е. 

способы реализации.» (221, 19)   
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русского языка и в ‗дх̄а́ту ко́ш’ (в словаре глаголов хинди) даются такие 

свойства глагола, как его категориальные признаки (переходность и 

непереходность, наклонение, сочетаемость личных и неличных форм 

глагола и др.) и лексико-семантические значения глагола (однозначность, 

многозначность, прямое и переносное значение и др.). Классификация 

глагольных распространителей зависит от категориальных признаков 

глагола, где глагольных распространителей много.  

 

Переходность/ непереходность и/или видовая принадлежность 

считаются обязательными, а другие факультативными. «Между 

обязательными и факультативными распространителями существует 

собственно языковое различие, которое предопределяет их разную роль 

в процессе речевой деятельности. Факультативные распространители 

дополняют, расширяют, уточняют, конкретизируют действие. Их 

употребление обусловлено речевыми задачами, смысловой 

направленностью, содержанием высказывания, необходимостью 

сообщить в нем о месте, времени, адресате, объекте и других моментах, 

сопровождающих действие. Но, с другой стороны, факультативные 

распространители могут быть обусловлены и словом, его 

категориальными и семантическими особенностями....». (221, 27) 

 
Если в синтаксической сочетаемости имеются обязательные 

распространители, то такая синтаксическая сочетаемость называется 

обязательной синтаксической сочетаемостью, если нет, то называется 

необязательной синтаксической сочетаемостью. Роль обязательного 

распространителя в предложениях выполняет валентность глагола. 

Необязательная синтаксическая сочетаемость противопоставляется 

обязательной синтаксической сочетаемости. В ней определяется не 

количество (сколько) распространителей а, качество распространителя. 

«Необязательная синтаксическая сочетаемость реализуется в речи не 

при каждом употреблении лексемы, а в связи с коммуникативной 

направленностью высказывания, в связи с необходимостью обозначить 

различные отношения: объект, совместного участника действия, 

различные обстоятельства, сопровождающие действия». (221, 21)  

 
В настоящем исследовании рассматриваются возможности показать 

употребления глаголов с обязательными сочетаемостями, и описать 

метод, с помощью которого можно выяснить степень семантической 

сочетаемости непереходных глаголов (в частности физического 

состояния) в обоих языках. Предлагаемый метод анализа помогает 

выделять разную степень обязательности употребления 

распространителей с одной стороны, и дает возможность определить 

место непереходных глаголов физического состояния по параметру 

обязательности предикативной сочетаемости, с другой.  
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1.5.3 Семантическая функция глагола 
 
Предикативная сочетаемость дает нам возможность определить и 

абстрактные и конкретные значения словоформы. С точки зрения 

семантики содержание словоформы понимается семемой. (203, 90-91) 

Семемы имеют сложные внутренние и внешние структуры, которыми 

снабжаются макрокомпонентные и микрокомпонентные типы значений. 

На основании структурного принципа, эти компонентные типы значений 

развивались в работах таких ведущих лингвистов, как А. А. Потебня, А. А. 

Шахматов, Л. В. Щерба, Э. Сепир, А. И. Смирницкий, Т. В. Булыгина, Л. 

М. Васильев, О. Н. Селиверстова, Н. И. Толстой, Д. Н. Шмелев, и др. 

 

 
1.6 Макро- и микрокомпоненты значений 
 

На основании работ перечисленных лингвистов (в 1.5.3) можно 

разделить макро- и микро-компонентные аспекты значений на 

следующие типы: 

 
 
1.6.1 Коннотативный компонент значения 

 
Это стилистические свойства слов. Этот компонент значения входит в 

макро-компонентный аспект значения. «Коннотативный компонент 

значения – это результат логически слабо расчлененного отражения 

действительности, связанного с чувственно-ситуативным мышлением. К 

коннотациям относят обычно эмоционально-образное, модально-

оценочное, эмоционально-оценочное,  и экспрессивно-образное 

содержание». (203, 23) Например, просторечность, книжность, клише, 

фразеологизм и т. д. 

 

 
1.6.2 Рациональный компонент значения 
 
Это абстрактное понятийное мышление. Например, отглагольное 

составляющее, формализм, бх̄а́в и т. д. 

 

 
1.6.3 Эмпирический компонент значения 
 
Это такой компонент значений, который объединяет в себе конкретное 

понятийное и образно-чувственное мышление. Этот компонент значения 

отражает действительность одновременно в форме понятий и 

представлений. (203, 27) Например, алый, спать, море, гх̄ар, рона́ и т. д. 
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1.6.4 Грамматический компонент значения 

 

Этот компонент значения глагола в своей форме выражения относится к 

изменяемости слов разных типов и в  своей форме содержания 

относится к предикативной связи предложения. Для внешних 

выразителей грамматического компонента значения глагола в обоих 

языках употребляются особые вспомогательные слова, порядок слов, 

фразовое ударение, окончания, префиксы, синтаксическая связь, 

суффиксы, интонация и т. д. Л. В. Щерба называл все эти внешние 

выразители формальными признаками. (364, 65) Позднее эти 

формальные признаки ―грамматические средства‖ стали называть 

формантами. Эти форманты носят характер скрытой грамматики. На 

основании структурного принципа, под скрытую грамматику понимается 

идея разграничения лексических и грамматических значений. В русской 

лингвистике эту идею развивали такие лингвисты, как  А. А. Потебня, А. 

И. Смирницкий, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов и др. 

«Согласно этой идее, языковое содержание оформляется не только с 

помощью внешних грамматических средств, но и с помощью внешне не 

выраженных семантических категорий, выполняющих в определенном 

смысле функцию грамматических значений. Особенно важную роль 

скрытая грамматика играет в таких языках, как китайский, но в той или 

иной мере она заложена в природе любого языка, являясь основной 

всякого грамматического строя». (258, 79) 

 
В обоих языках в форме содержания, т. е., с помощью скрытой 

грамматики, выражаются контекстуально обусловленные значения, такие 

как 

 
результативность / нерезультативность → спать 

сона́ 
/ 
/ 

заснуть 

со джа́на́ 
произвольность / непроизвольность → слушать 

сунана́ 
/ 
/ 

слышать 

суна́и́ пар̄ана́ 
каузативность / некаузативность → плакать 

рона́ 
/ 
/ 

заставлять плакать 

рула́на́ 
 

Одна из важных задач этого исследования – систематически рассмотреть 

все грамматические компоненты значения, которые преимущественно 

исчерпываются глагольными словосочетаниями всех исследуемых в этой 

работе глаголов. 

 
 

1.6.5 Дифференцирующий компонент значения 
 
Этот компонент значения противопоставляется идентифицирующему 

компоненту значения (см. 1.6.8 ниже). По своей функции 
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дифференцирующий компонент значения манифестируется в составе 

различных лексических, словообразовательных и грамматических 

содержаний. В сопоставительном разборе семантики физических 

состояний очень важную роль играет дифференцирующий компонент 

значения, потому что он в одной парадигме выясняет различные ее 

обусловленные признаки. Так, компонент ‗интенсивность‘ по отношению к 

значению глаголов  
 

переболеть ↔ бах̄ут би́ма́р х̄она́ 
разбухать ↔ бах̄ут су́джана́ 
расчувствоваться ↔ бх̄а́в умар̄ана́ 
ѐрзать ↔ касамаса́на́ 
утомляться ↔ тх̄акакар чакана́чу́р х̄она́ и т. д. 

 

является идентифицирующим компонентом значения, но для каждого 

глагола в отдельности он является дифференцирующим компонентом 

значения. 
 

 
1.6.6 Доминирующий компонент значения 
 
Этот компонент значения по отношению к идентификатору того или иного 

семантического класса глагола (ядру семантического поля) объединяет в 

себе периферийные значения. Например, в данных ниже предложениях 

―становления качества‖ в значениях ‗испугаться‘ является доминирующим 

компонентом значения. 

 

(a) канак кэ    йэ  к  а  э        айэ    427, 487) 

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC ворсинка.N-MG-TPP-PN.NC стоять.JV-ADJ+AV2+AV1.PAT.TPP.ITRN 

(b) У Канака му ашки п бежали п  к же   325, 403) 

 ка .PR.GC имя.N-FG-TPS-SN.GC роа  -кх ар а -х она .PM 

(c) ма   нэ   э к  а        акк  э  а    айи   426, 357) 

 мама.N-FG-TPS-SN.NC PP видеть.V.G и.CN ужасаться.JV-ADV+AV2+AV1.PAT.FG-TPS.ITRN 

(d) Мама ужа нула ь  291, 36) 

 ма  .N-FG-TPS-SN.NC д арана .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN.IREF 

 

 

1.6.7 Зависимый компонент значения 

 

Этот компонент значения в отличие от доминирующего компонента 

выделяется своим оттенком значений. Так, в данных ниже предложениях 

если компонент значения ―проявления цветового признака‖ является 

доминирующим компонентом значений, то в этих же предложениях 

компонент значения ―изменения качественного признака‖ является 

зависимым компонентом значений. 
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(a) Дейм  вн вь  жила, на 

 имя.N.FG-TPS-SN.NC фир-сэ.ADV джи на .V.FG-TPS.SN.PAT.ITRN.PRF.IREF пар.PR.PC 

 ее алы  т епещущи   уба  

 вах .P.FG-TPS-SN.GC ла л.ADJ.FG-TPP-PN.PC рактим.ADJ.FG-TPP-PN.PC х о т х .N.FG-TPP-PN.PC 

 заи  ала улыбка, б льшие 

 кх элана .V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF х а сйа.N.FG-TPS-SN.NC  ар а .ADJ.MG-TPP-PN.NC 

   лубые  лаза  н ва  тали 

 ни ла .ADJ.MG-TPP-PN.NC а  кх .N.MG-TPP-PN.NC фир-сэ.ADV х она .V.TPP-PN.PAT.PRF.ITRN 

  ветить я  а   тным бле к м, щеки 

 чамакана .V.INF ма дак.ADJ.MG-TPS-SN.IC тэдж.N.MG-TPS-SN.IC  а л.N.FG-TPP-PN.NC 

  к а или ь я ким  умянцем  (292, 45) 

 раŋ - х арана .V.FG-TPP.PAT чамаки ла .ADJ.MG-TPS.IC и ŋ у р.N.MG-TPS-SN.IC 

(b) у акэ   актим ла л 

 она.P.MG-TPP-PN.PC трепещущий.ADJ.MG-TPP-PN.PC алый.ADJ.MG-TPP-PN.PC 

     т      па    а  йа а йат, 

  у а.N.MG-TPP-PN.PC на.PP.PC улы ка.N.MG-TPS-SN.NC прямоу ольный.ADJ.MG-TPP-PN.PC 

 ни л л   ан   мэ  ма  ак 

  олу ой.ADJ.MG-TPP-PN.PC  лаз.N.MG-TPP-PN.PC в.PP.PC радостный.N.MG-TPP-PN.NC 

   и  э      а л   па  и   у   

  леск.N.MG-TPP-PN.NC и.CN щека.N.MG-TPP-PN.PC на.PP.PC краснота.N.MG-TPS-SN.NC 

 л т  а йа   (426, 307) 

 вернуться.SV-MV+AV1.TPS-SN.PAT.ITRN 

 
 

1.6.8 Идентифицирующий компонент значения 

 
Этот компонент значения, по мнению Д. Н. Шмелева, является 

семантической темой. В составе своих разных макрокомпонентов 

значений, идентифицирующий компонент значения выполняет функцию 

одной семантической парадигмы. Например, в данных ниже 

предложениях компонент ―физиологического состояния‖ по отношению к 

парадигме «‗болеть↔дукх̄ана́‘, ‗кружиться↔чакара́на́’, ‗плакать↔рона́‘, 

‗краснеть↔ла́л х̄она́‘ ‗дрожать↔ка̐̄пана́’ и ‗смеяться↔х̄а̐сана́‘» является 

идентифицирующим компонентом значения. 

 

(a) мэ а  ма т  а   ук    а  а       (518) 

 мой.ADJ-MG-TPS-SN.NC ло .N-MG-TPS-SN.NC  олеть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PRT.ITRN 

(b) У меня б лит л б  (556) 

 ка .PR.GC мэ  .P-MG-TPS-SN.GC дукх ана .V.MG-TPS-SN.PRT.ITRN.IREF.IPRF ма тх а .N-MG-TPS-SN.NC 

(c) Си  у  а   а   жа   а  а  т  а   (427,265) 

  олова.N-MG-TPS-SN.NC кружиться.PM.SV-MV+PA+AV3+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 
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(d) Г л ва к ужила ь   325, 232) 

 сир.N-FG-TPS-SN.NC чакара на .V.FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN.IREF 

(e) ка  атэ –ка  атэ  а йа  ка   ала  

  оворить.V.RD.G няня.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC  орло.N-MG-TPS-SN.NC 

  у       айа    426, 360) 

 прерываться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(f) П и эти   л ва    л   ее 

 PR.PC йах .N-NG-TPP-PN.PC  а т.N-NG-TPP-PN.PC а ва дж.N-MG-TPS-SN.NC вах .P-FG-TPS-SN.GC 

 за   жал. (291, 40) 

 ка  пана .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.IREF.PRF 

(g) ма   ки  а  к  э   у к  и     

 человек.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC  лаз.N-FG-TPP-PN.NC сухой.ADJ-FG-TPP-PN.NC и.CN 

 ла л т  и     427, 503) 

 красный.ADJ-FG-TPP-PN.NC  ыть.BE.TPP-PN.PAT 

(h) Глаза  ик  а были в  палены   325, 417) 

 а  кх .N-MG-TPP-PN.NC сикх .N-MG-TPS-SN.GC BE.MG-TPP-PN.PAT пх у лана .V.SFA 

(i)   , мэ   б  и    а    ийа . (428) 

 и.CN я.P.MG-FPS-SN.NC даже.PA смеяться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(j) Даже я за меял я  (556) 

  х и́.PA мэ  .P.MG-FPS-SN.NC х а сана .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN.IREF 

 

 
1.6.9 Идеосинкретический компонент значения 

 

Этот компонент значения входит в эмпирический макрокомпонент 

значения. Идеосинкретический компонент значения выделяется по 

степени абстрактности и/или обобщенности. По мнению С. Д. 

Кацнельсона, этот компонент значения бывает идоэтническим 

компонентом значения. Д. Н. Шмелев называет эти компоненты 

интегральными семантическими признаками. J. J. Katz называет эти 

компоненты дистинктором. Так, например, в данных ниже предложениях 

проявляется три факультативных компонента значений, такие как 

―проявление природного явления‖, ―становление физиологического 

состояния‖ и ―проявление качества‖. Здесь каждый компонент значений 

отличается от другого обособленными качествами, но они объединяются 

в идеосинкретическом компоненте значения ―физического состояния‖. 

 

(a) у акэ а   па   па  а     а   и  ки  

 вах .P-MG-TPS-SN.DC вокру .ADV  ора.N-MG-TPP-PN.NC сере ро.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC 

 т   пийа   па  анэ,  а  ан ни лэ 

 шапка.N-FG-TPP.AC увенчивать.V.G  лу окий.ADJ-MG-TPS.PC синий.ADJ-MG-TPS.PC 
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   ка ш мэ   и  ут   а э 

 не о.N-MG-TPS-SN.PC в.PP.PC  лава.N-MG-TPS-SN.AC поднимать.V.G 

 к  а  э т  э. пэ     мэ  

 упираться.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPP-PN.ITRN дерево.N-MG-TPP-PN.PC на.PP.PC 

 паттэ    п  у л т  э.  а        

 листья.N-MG-TPP-PN.NC и.CN цветы.N-MG-TPP-PN.NC  ыть.BE.TPP-PN.PAT вокру .ADV 

 п акити ка  анупам   н а йа 

 природа.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC великий.ADJ-MG-TPS-SN.NC красота.N-MG-TPS-SN.NC 

 т  а     а аза  кэ  пэт  мэ  

  ыть.BE.PAT.MG-TPS-SN имя.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC живот.N-MG-TPS-SN.PC на.PP.PC 

 б  у к         и ай мэ  калпана ти т 

  олод.N-FG-TPS-SN.NC и.CN сердце.N-MG-TPS-SN.PC в.PP.PC непомерный.ADJ-FG-TPS-SN.NC 

 пи   а     м т ка  б  ай 

  оль.N-FG-TPS-SN.NC и.CN смерть.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC страх.N-MG-TPS-SN.NC 

 т  а   (426, 55) 

  ыть.BE.PAT.MG-TPS-SN 

(b) В к у  не   п  нимали ь 

 ча ро-ор.ADV вах .P-MG-TPS-SN.GC кх ара -х она .V.FG-TPP-PN.PAT.REF.ITRN.IPRF 

    ы, и   лавы, увен анные 

 пах а р .N-FG-TPP-PN.NC вэ.P-FG-TPP-PN.GC сир.N-FG-TPP-PN.NC пах анана .V.G.PAT.PN 

  е еб яными шапками, упи али ь в 

 ча  ди .N-FG-TPP-PN.IC т опи .N-FG-TPP-PN.IC кх ара -х она .V.FG-TPP-PN.PAT.ITRN.IREF мэ .PR.AC 

  инее неб   Зеленели и 

 ни ла .N-NG-TPS-SN.AC а ка ш.N-NG-TPS-SN.AC х арийа на .V.NG-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN.IREF  р.CN 

 цвели  е евья  П и   а 

 кх илана .V.NG-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN.IREF пэр .N-NG-TPP-PN.NC пракрит.N-FG-TPS-SN.NC 

 ще     а к ывала  в ю 

 уда рата-сэ.ADV  икх эрана .V.FG-TPS-SN.PAT.IPRF.TRN.IREF апана .ADJ-FG-TPS-SN.AC 

 великую к а  ту  От   л  а 

 анупам.ADJ-FG-TPS-SN.AC с ндарйа.N-FG-TPS-SN.AC сэ.PR.GC  х у кх .N-MG-TPS-SN.GC 

 у не   у  ал  в 

 PR.GC вах .P-MG-TPS-SN.GC кур акур а на .V.NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN.IREF мэ .PR.PC 

 жив те,  ушу те зал  

 пэт .N-MG-TPS-SN.PC х ридай.N-FG-TPS-SN.AC сата на .V.NG-TPS-SN.PAT.TRN.IREF.IPRF 

 неп ме н е    е и  т а  

 калпана ти т.N-NG-TPS-SN.NC пи р а .N-NG-TPS-SN.NC  р.CN  х ай.N-MG-TPS-SN.NC 

  ме ти  (180, 65) 

 м т.N-FG-TPS-SN.GC 
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1.6.10 Имплицитный компонент значения 

 
Этот компонент значения по способу представленности в плане 

выражения не имеет явного самостоятельного выражения. Он 

выражается с помощью других компонентов одной и той же 

словоформой или морфемой. Например, в данных ниже предложениях 

господствующим компонентом значения является сема ―проявления 

физиологического состояния‖ но, имплицитным компонентом являются 

значения глаголов ‗плакать‘↔‗рона́‘. 

 

(a) У Па а а  илала вы тупили на  лаза  

 ка .PR.GC имя.N-MG-TPS.GC а на .V.FG-TPP.PAT.PRF.ITRN.IREF мэ .PR.PC а  кх .N-MG-TPP-PN.PC 

  лезы  (211, 43) 

 а  су .N-FG-TPP-PN.NC 

(b) ла ла – жи  ки  а  к     мэ  а   у  

 купец.N-MG-TPS.GC PP.GC  лаз.N-FG-TPP-PN.PC в.PP.PC слеза.N-MG-TPP-PN.NC 

 а   айэ   (426, 307) 

 наполняться.SV-MV+AV1.TPP-PN.PAT.ITRN 

(c) Ми  и  Са и н закашляла ь и 

  оспожа.ADJ-FG-TPS.NC имя.N-FG-TPS-SN.NC кх а  сана .V.FG-TPS-SN.PRF.ITRN.IREF  р.CN 

  пять п ил жилa плат  ек к 

 фир-сэ.ADV ла а на .V.FG-TPS-SN.PAT.TRN.PRF.IREF рума л.N-MG-TPS-SN.AC ко.PR.DC 

  лазам   174, 103) 

 а  кх .N-MG-TPP-PN.DC 

(d) ми эз  а и н нэ  к  а   ка  э к ба      

  оспожа.ADJ-FG-TPS-SN.NC имя.N-FG-TPS-SN.NC PP кашлять.V.G опять.ADV 

 а  к  э  п     и     426, 181) 

  лаз.N-FG-TPP-PN.NC вытирать.SV-MV.FG-TPS-SN.PAT.TRN 

 
 
1.6.11 Категориальный компонент значения 
 
Этот компонент значения противопоставляется идеосинкретическому 

компоненту значения. Категориальный компонент значения выражается 

по своей степени повторяемости и регулярности. Он относится к 

синтаксическому и семантическому маркерам. «Под синтаксическими 

маркерами здесь понимаются общекатегориальные грамматические 

значения синтаксических классов слов (существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий и т.п.) и общие значения их 

подклассов (например, значения одушевленности, абстрактности, 

счетности у существительных, значение переходности у глаголов и т.п.), 

под семантическими маркерам – различные лексические значения 
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обобщенного характера (‗объект‘, ‗человек‘, ‗животное‘, ‗взрослый‘, 

‗мужской пол‘ и т.п.), повторяющиеся в других значениях…». (203, 23-43) 

 
Рассмотрим данные ниже предложения – 

 

(a) у мила   анн к  а  и   а  и    427, 282) 

 имя.N.FG-TPS-SN.NC мо лча.ADV стоять.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) У мила м л ала   325, 247) 

 имя.N.FG-TPS-SN.NC чуп-х она .V.FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN.IREF 

 
Категориальные компоненты значения в данных выше предложениях –  
 

 в хин.  в р.я. в хин.  в.р.я. 

Грамматический маркер → ж.р., 
ед.ч., 
и.п., 
тр.л. 

↔ 
↔ 
↔ 
↔ 

ж.р., 
ед.ч. 
и.п., 
тр.л. 

ж.р., 
ед.ч., 
пр.в., 
тр.л. 

↔ 
↔ 
↔ 
↔ 

ж.р., 
ед.ч., 
пр.в., 
тр.л. 

Синтаксический маркер → сущ. 
одуш. 

↔ 
↔ 

сущ. 
одуш. 

глаг. 
непер. 

↔ 
↔ 

глаг. 
непер. 

Семантический маркер → субъект предикат 

 

 
1.6.12 Лексический компонент значения 
 
Этот компонент значения в семантике является центральным. Это 

мнение имеют почти всех ведущие теоретики, такие как В. В. Виноградов, 

Л. Ельмслев, А. А. Потебня, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба.  

 

 
1.6.13 Обязательный компонент значения 
 
Этот компонент значения относится к понятийному содержанию, к 

―сигнификативному аспекту‖ значения, поэтому он необходим для 

существования единицы языка. Например, в данных ниже предложениях 

сигнификативная сема ―эмоциональное состояние при проявлении 

цветового признака‖ для значения глаголов ‗бледнеть‘, ‗мрачнеть‘, ‗пи́ла́ 

пар̄ана́’, ‘фак рах̄ джа́на́’, бх̄ар̄акана́, огорчиться‘ является обязательной. 

 

(a)  ик  и  а м нэ      упайа  ма  ик 

 имя.N-MG-TPS.NC PP-CP сто.ADJ-MG-TPS.AC рупий.N-MG-SN-TP.AC месячный.ADJ-MG-TPS.AC 

  уна  т   у ака   э   а а  

 слышать.SV-MV-MG-SN-TP.PRT CN он.P-MG-SN-TP.AC лицо.N-MG-SN-TP.AC 

  ак  а    айа   (427, 30) 

  леднеть.JV.ADJ+AV2+AV1.PRT 
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(b) К   а  ик  и  а м у лышал    та 

 джа .ADV имя.N-MG-SN-TP.NC сунана .V-MG-SN-TP.PAT.PRF.NREF PR с .N.NM-PN.PC 

  упия , лиц  е   п бле нел  

 рупайа .N-FG-PN.PC чэх ара .N-NG-SN-TP.AC он.P-MG-SN-TP.AC пи ла -пар ана .MV-MG-TPS.PAT.PRF 

 и вытянул  ь  (325, 28) 

  р.CN кхи чана .MV-MZ-SN-TP.PAT.PRF.NREF 

(c)  ава на  ка   э   а а  ба  ут 

  у ернатор.N-MG-SN-TP.NC PP.GC лицо.N-MG-SN-TP.NC очень.ADV 

 б  а  и        айа . (426, 44) 

 мрачнеть.JV.ADJ+AV2+AV1.MG-SN-TP.PRT 

(d) Лиц   убе нат  а был  м а н   (261, 225) 

 чэх ара .N-MG-TPS.NC  аварнар.N-MG-SN-TP.GC BE.NG-SN-TP.PAT.IPRF уда с-х она .SFA 

(e) у а        у анэ  ка  а               –  “тум 

 печальный.ADJ-TPS BE.GPR она.P-FG-SN-TP.VPA  оворить.V-PRT.VPA ты.P-MG-SN-TP.NC 

 ла      кэ   а  анэ  ва лэ          у э  на  и   

 Лахор.N-MG-TPS.NC PP жить.V PP BE и.CN он.P-MG-SN-TP.AC NEG 

 па  а а натэ  ” (426, 39) 

 знать.SV-MG-SN-TP.PRT 

(f)  – Э , живете в Ла   е и не 

 арэ.IJ рах ана .V-MG-SN-TP.PRT мэ .PR.PC Ла х  р.N-MG-SN-TP.PC  р.CN NEG 

 знаете е              –      ила ь 

 джа нана .V-MG-SN-TP.PRT он.P-MG-SN-TP.AC  х ар акана .V-FG-SN-TP.PAT.PRF.NREF 

 женщина  191, 6) 

  рат.N-FG-SN-TP.NC 

 

 
1.6.14 Парадигматический компонент значения 

 
Этот компонент значения выражает «взаимосвязь релятивных семем в 

сопоставительном составе друг с другом со своими соответствующими 

единицами грамматических и лексических парадигм по каким-то линиям 

на основе выполняемых функций». (203, 26) Так, лексическая сема спать 

‗сона́‘ и грамматические семы времени, наклонения, лица во всех своих 

конкретных реализациях дают парадигматический компонент значения. 

 
 
1.6.15 Периферийный компонент значения 
 
Этот компонент значения является зависимым. Так, в данных ниже 

предложениях компонент ―приведения субъекта в определенное 

физиологическое состояние болезни и прекращения существования‖ 

является обязательным в значениях глаголов ‗болеть‘, ‗умирать‘, ‗би́ма́р 
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х̄она́’, ‘марана́‘, а компоненты значений «чрезмерность… и др.» являются 

периферийными. 

 

(a) От   езме н й  аб ты  тец 

 сэ.PR.GC шакти-сэ-адх ик.ADJ-FG-TPS.GC ка м.N-FG-TPS-SN.GC пита джи .N-MG-TPS.NC 

 заб лел  Дене  на ле ение 

  и ма р-х она .V.MG-TPS.PAT.IPRF.ITRN п са .N-TPP.GC кэ-лийэ.PR.AC дава .N-NG-TPS-SN.AC 

 не был , и  н уме    174, 102) 

 NEG  ыть.BE.PAT.NG-TPS-SN  р.CN вах .P-MG-TPS-SN.NC марана .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

(b) шакти  э  а   ик па и ш ам ка анэ   э  

 сила.N-FG-TPS-SN.NC PP  ольше.ADV труд.N-MG-TPS-SN.AC ра отать.V PP 

 пита  жи  би ма         айэ   би ма  и  

 отец.N-MG-TPS-SN.NC  олеть.JV-ADJ+AV2+AV1.PAT.MG-TPS.ITRN  олезнь.N-FG-TPS-SN.PC 

 мэ   ава  на  мил  аканэ  кэ  ка  ан  

 в.PP.PC лечение.N-FG-TPS-SN.AC NEG получить.V.G мочь.V PP.IC 

 ма   айэ    426, 180) 

 умирать.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

 
1.6.16 Синтагматический компонент значения 

 
Этот компонент значения по типу отношений в своей семантической 

сочетаемости обозначает взаимосвязь между языковыми единицами, 

проявляющаяся единицами, вступающими в связь друг с другом. Эта 

взаимосвязь называется семантической валентностью. Так, в данных 

ниже примерах сема ―состояние‖ в значении словоформы ‗быть‘↔‗х̄она́‘ 

определяется семантической сочетаемостью и является 

синтагматическим компонентом значения. 

 
(a) у   жава н к  йалэ ва ли  

 она.ADJ.FG-TPS-SN.GC молодой.ADJ.FG-TPS-SN.GC у ольщица.N.FG-TPS-SN.GC 

 ки  а  к  э  ба  и -ба  и  т  и  , 

 PP.GC  лаз.N.FG-TPP-PN.NC  ольшой.N.FG-TPP-PN.NC  ыть.BE.PAT.FG-TPP-PN 

  а  т ана   кэ   а н    ж  э  

 зу .N.MG-TPP-PN.NC жемчу .N.MG-TPS-SN.GC PP.GC семя.N.MG-TPP-PN.GC как.CN 

  а э   м  тийа ,     т    

  елый.ADJ.MG-TPP-PN.NC жемчужный.ADJ.MG-TPP-PN.NC  у а.N.MG-TPS-SN.NC 

 паталэ –паталэ     ла л т  э   (426, 142) 

 тонкий.ADJ.MG-TPP-PN.NC.RD и.CN красный.ADJ.MG-TPP-PN.NC  ыть.BE.PAT.TPP-PN 
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(b) У эт й маленьк й у  льщицы 

 PR.GC йах .ADJ.FG-TPS-SN.GC чх от а .ADJ.FG-TPS-SN.GC койалэва ли .N.FG-TPS-SN.GC 

 были б льшие вы азительные  лаза, 

 BE.PAT.TPP-PN  ар а .ADJ.MG-TPP-PN.NC сундар.ADJ.MG-TPP-PN.NC а  кх .N.MG-TPP-PN.NC 

 зубы белые, как жем у , 

 да  т.N.MG-TPP-PN.NC сапх эд.ADJ.MG-TPP-PN.NC дж сэ.CN моти .N.MG-TPS-SN.NC 

 т нкие алые  убы  (253, 28) 

 патала .ADJ.FG-TPP-PN.NC ла л.ADJ.FG-TPP-PN.NC х о т х .N.FG-TPP-PN.NC 

 

 

1.6.17 Словообразовательный компонент значения 

 
Этот компонент значения регулирует лексическое значение в его 

семантическом употреблении. «Словообразовательное значение 

формирует лексическое значение производного слова на базе 

лексического значения производящего слова, ставя его в определенные 

отношения и сливаясь с ним в новое значение». (288, 16) В этом же 

исследовании рассматривается словообразовательный компонент 

значения только в глагольных словосочетаниях. 
 

 

1.6.18 Факультативный компонент значения 

 
Этот компонент значения распространяет определенное значение 

семиотическими возможностями, поэтому также называется 

потенциальным или ассоциативным компонентом значения. 

Факультативный компонент значения дает возможность выражать 

различное содержание. Например, в данных ниже предложениях глаголы 

‗трястись‘↔‗ка̐̄пана́‘ содержат факультативный компонент ―физического 

состояния, совершаемый телодвижением‖, могут выражать также 

значения, обозначаемые глаголами ‗дрожать‘↔‗х̄илана́‘. 

 

(a) У Ха азы неу е жанн  т я ла ь 

 PP.GC имя.N-MG-TPS-SN.GC  э ас.ADV ка  пана .V.PAT.FG-TPS-SN.IPRF.ITRN.IREF 

 нижняя  елю ть  т  т а а  (180, 68) 

 ни чэ.ADJ-FG-TPS-SN.NC джа ар а .N-FG-TPS-SN.NC сэ.PR.GC  х ай.N-MG-TPS-SN.NC 

(b)   а аза  кэ му     ка  ни  э  

 имя.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC рот.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC нижний.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

 лат ака   жаба  а  б  ай  э  

 висеть.G.PRT.MG-TPS-SN челюсть.N-MG-TPS-SN.NC страх.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC 

 бэба  ка  п  а  а  т  а   (426, 57) 

 неудержанно.ADV трястись.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN 
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1.6.19 Эксплицитный компонент значения 

 
Этот компонент значения явно представляется в своем выражении. В 

плане выражения он обозначается явными словообразовательными, 

формообразовательными и синтаксическими средствами. Например, 

рассмотрим два предложения: 

 

(a) От в збуж ения и  нева у 

 сэ.PR.GC  х рин а .N-NG-TPS-SN.GC  р.CN кродх .N-MG-TPS-SN.GC ка .PR.GC 

    п жи  азб лела ь   л ва  (262, 213) 

 мисэз.ADJ-FG-TPS-SN.GC дукх ана .V.FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN.IREF сир.N-FG-TPS-SN.NC 

(b) ми эз     ал ка   и  

  оспожа.ADJ-FG-TPS-SN.GC имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC  олова.N-MG-TPS-SN.NC 

     ин а     к      ки  пи   а  

 воз уждение.N-FG-TPS-SN.GC и.CN  нев.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC  оль.N-FG-TPS-SN.IC 

  э  п  ат а   жа   а  а  т  а   (426, 15) 

 PP.IC раз олеться.SV-MV+AV3+AV2+AV1.PAT.ITRN 

 
В данных выше предложениях глагол ‗разболеться‘↔‘бах̄ут дукх̄ана́’ 

обозначает дополнительную семантику ‗очень‘ с лексическим значением 

‗болеть‘↔‘дукх̄ана́’. Значение производного глагола ‗разболеться‘ в 

хинди конкретизируется виртуальной оценочной семой глагола 

‗болеть‘↔‘дукх̄ана́’ и еще синтагматической самостоятельной лексемой 

‘бах̄ут’→(здесь его значение обозначается приставкой ‗раз-‘), которая 

обозначает интенсивность действия. 

 
 
1.6.20 Ядерный компонент значения 

 
Этот компонент значения противоположен периферийному компоненту 

значения. Ядерный компонент значения идентифицирует значение того 

или иного семантического класса. Ядерный компонент значения также 

называется доминирующим компонентом значения. Рассмотрим 

предложения: 

 

(a) ба т   ат ки   ама ж   

 о ъяснение.N-FG-SN-TP.AC женщина.N-FG-SN-TP.GC PP.GC-FG понятие.N-MG-SN-TP.PC 

 мэ  на  и   а йи   у аки  п а анната  

 PP.PC NEG приходить.V-FG-SN-TP.PRT она.ADJ-FG-SN-TP.NC радость.N-FG-SN-TP.NC 

 ка  у         айи   (426, 40) 

  асти.SV-MV+AV2+AV1.FG-SN-TP.PRT 
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(b) Н   на не п няла м и  

 лэкин.CN вах .P-FG-SN-TP.NC NEG самаджх ана .V-FG-TPS.PAT мэра .ADJ.NG-PN-TP.GC 

  бъя нений  Глаза ее п ту кнели  

  а т.N-NG-PN-TP.GC а  кх .N-MG-PN-TP.NC она.P-FG-SN-TP.GC мурджх а на .V-MG-TPP.PAT 

  а   ть в ни  п  а ла  (191, 6) 

 прасанната .N-FG-SN-TP.NC мэ .PR.PC они.P-MG-PN-TP.PC ка фу р-х она .V-FG-SN-TP.PAT 

(c) у аки  а  к     мэ  нами  а   айи   (426, 40) 

 она.P-FG-TPS.GC  лаз.N-FG-TPP.PC PP.PC мокрость.N-FG-TPS.AC приходить.SV+AV1.FG-SN 

(d) На  лаза  у нее п казали ь 

 мэ .PR.PC а  кх .N-MG-PN-TP.PC PR.GC она.P-FG-SN-TP.GC дикх ана .V-MG-PN-TP.PAT.PRF 

  лезы  (191, 6) 

 а  су .N-MG-PN-TP.NC 

(e) Н  ва му эт  не   ень  бе п к ил    253, 25) 

 пар.CN имя.N-FG-TPS.AC йах .P-MG-TPS.NC NEG вишэш .ADV чинта -х она .V.NG-TPS 

(f) ва ма  нэ  и аки  вишэ ш   инта  

 имя.N-MG-TPS-SN.NC PP это.P-FG-TPS.AC очень.ADJ-TPS.AC про лема.N-FG-TPS.AC 

 на ки   (426, 140) 

 NEG делать.SV-MV.FG-TPS-SN.PAT.TRN 

(g) канак ка  ма тиш к    ша и   

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC  олова.N-MG-TPS-SN.NC и.CN тело.N-MG-TPS-SN.NC 

  жал ут   э   (427, 263) 

 вспыхнуть.SV-MV+AV1.PAT.TPP-PN.ITRN 

(h) Канак в я так и в пы нула 

 имя.N-FG-TPS.NC пу ра .ADJ-FG-TPS.NC PA PA дах акана .V.PAT.FG-TPS-SN.ITRN.PRF 

  т в змущения  (325, 231) 

 сэ.PR.GC  усса .N-NG-TPS-SN.GC 

 
Компонент ―проявление эмоции‖ в значениях данных выше предложений 

является ядерным компонентом значения. 
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ГЛАВА – II НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В СОПОСТАВЛЕНИИ С ХИНДИ 

 

 

В этой главе рассматриваются компоненты значения русских глаголов 

физических состояний в сопоставлении с глаголами хинди. Наблюдения 

над функционированием русских глаголов, в сопоставлении с глаголами 

хинди о значениях ‘физических состояний’ дополняются методом 

компонентного анализа. Все русские глаголы рассматриваются в 

алфавитном порядке. 

 

2.1 алеть ➔ Значение глагола ‘алеть’ и его соответствующее значение 

при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘алеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект приобретает красный оттенок 

цвета. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления цветового 

признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  ла л х она ’, образующийся путем 

сочетания глагола ‘быть’ с прилагательным  ла л↔алый’, и указывает на 

качество субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

проявления цветового признака имеют глаголы – багроветь, краснеть. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества».  

 

(a) На западе еще алело. (328) 

 мэ .PR.PC пашчим.N.MG-TPS-SN.PC а х и .ADV ла л-х она .V.NG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

(b) па             д    э   а       а  

 западный.ADJ.MG-TPS-SN.PC горизонт.N.MG-TPS-SN.PC на.PP.PC еще.ADV 

 ла л  а       . (556) 

 краснота.N.FG-TPS-SN.NC  ыть.BE.PAT 

(c) О весные  ру    расны  

 ти кш н .ADJ-FG-TPP-PN.NC д х ала н.N-FG-TPP-PN.PC ла л.ADJ-FG-TPP-PN.GC 

 с ал слева   справа о  нас 

 чат т а н.N-FG-TPP-PN.GC  а йа .ADV  р.CN да йа .ADV сэ.PR.PC х ам.P-MG-TPP-PN.GC 

 алел  нас оящ   пла ене  

 ла л-х она .V-FG-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN саджи в.ADJ-NG-TPS-SN.IC лапат .N-NG-TPS-SN.IC 

 в лу а  за одящего солнца. (535) 

 мэ .PR.PC киран .N-MG-TPP-PN.PC д у  ана .ADJ-NG-TPS-SN.GC су радж.N-NG-TPS-SN.GC 
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(d)   а а р   да      р  а     

 наш.ADJ-FG-TPS-SN.GC правый.ADJ-FG-TPS-SN.GC и.CN левый.ADJ-FG-TPS-SN.GC 

  араф     ла л-ла л  а    а но   

 сторона .N-FG-TPS-SN.GC PP.GC красный.ADJ-MG-TPP-PN.GC скала.N-MG-TPP-PN.GC 

           н  д   ала нэ   д у  а э   уэ 

 PP.GC отвесный.ADJ-MG-TPP-PN.NC круча.N-MG-TPP.NC заходящий.V.PAR.MG-TPS-SN 

 су рад        ран о    э   ва с ав   

 солнце.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC луч.N-FG-TPP-PN.PC PP.PC настоящий.ADJ-MG-TPP-PN.IC 

 лапа  о        ара    а а  ра          . (556) 

 пламя.N-MG-TPP-PN.IC PP.IC  лестеть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF 

 

2.2 багроветь ➔ Значение глагола ‘багроветь’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘багроветь’ с ядерной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект приобретает багровый оттенок 

цвета. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления цветового 

признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  ла л х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  ла л↔красный’ и, указывает на качество 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

проявления цветового признака имеют глаголы – алеть, краснеть, сур х  

ла л х она  и т  п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) .., но Мальцов  агровел о  

 паранту.CN имя.N-MG-TPS-SN.NC ла л-х она .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN сэ.PR.GC 

 с ыда за его поведен е. (330) 

 шарм.N-MG-TPS-SN.GC PR.AC вах .P-MG-TPS-SN.GC вйавах а р.N-NG-TPS-SN.AC 

(b) .., паран у Мальцов уса э в ава  а р  э  а ран  

 но.CN имя.N-MG-TPS-SN.NC он.P-MG-TPS.GC поведение.N-MG-TPS.IC PP.IC 

  ар   сэ ла л   уа  д а  ра  а     а . (556) 

 стыд.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC краснеть.JV-ADJ+AV4+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT 

(c) Бр  ое его л цо 

 да д х и- ана .ADJ-NG-TPS-SN.NC вах .P-MG-TPS-SN.GC чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC 

  агровело с ыдо . (537) 

 ла л-х она .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN шарм.N-MG-TPS-SN.IC 
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(d) да д      ана    уа  уса а   э  ара   ар   

  риться.V.PAR.NC он.P-MG-TPS-SN.GC лицо.N-MG-TPS-SN.NC стыд.N-FG-TPS-SN.IC 

 сэ ла л   уа  д а  ра  а     а . (557) 

 PP.IC  агроветь.JV-ADJ+AV4+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT 

 

2.3 белеть ➔ Значение глагола ‘белеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘белеть’ с идеосинкретической семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект выделяется белым/ светлым 

цветом. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления цветового 

признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  сафэд х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  сафэд↔белый’ и, указывает на качество 

субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Ды  о  выс релов  а  

 дх уа  .N-MG-TPS-SN.NC сэ.PR.GC голи -чалана .N-MG-TPP-PN.GC дж сэ.CN 

  оло о  елел по 

 ду дх .N-NG-TPS-SN.NC сафэд-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN пар.PR.DC 

 зелен   равы. (327) 

 х арийа ли .N-FG-TPS-SN.DC гх а с.N-FG-TPS-SN.GC 

(b) го л  о    э  аланэ сэ н  ала    уа  д  уа   

 пуля.N-FG-TPS-SN.NC PP выпускаться.V PR.IC выйтти.V.PAR дым.N-MG-TPS.NC 

 г  а с       ар  а л    э   дуд    а  

 трава.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC зелень.N-FG-TPS-SN.PC в.PP.PC светлый.ADJ-MG-TPS-SN.AC 

 раŋг      эр ра  а     а . (556) 

 рассеивать.JV-N+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.TRN 

 

2.4 бередиться ➔ Значение глагола ‘бередиться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘бередиться’ с господствующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект находится в 

грустном настроении. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат пребывания 

субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  удвигн х она ’, 
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образующийся путем сочетания с существительным  удвигн↔тревога’ и, 

указывает на внутреннее качество субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или интегральным 

компонентами значения пребывания субъекта в эмоциональном 

состоянии имеют глаголы – печалиться, унывать, джалана , джх алла на  и 

т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Ч о ы опя ь не раз еред  ься, Дарья.. . (551) 

 ках и  .CN фир.ADV NEG удвигн-х она .V.INF имя.N-FG-TPS-SN.NC 

(b)  а      ф р сэ  ан удв гн на  

 что ы.PA опять.ADV душа.N-MG-TPS-SN.NC волноватый.ADJ-MG-TPS-SN.NC NEG 

   о  д а  э  сал  э Дарья… (389) 

 BE.PAR поэтому.CN имя.N-FG-TPS-SN.NC 

 

2.5 беременеть ➔ Значение глагола ‘беременеть’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘беременеть’ с ядерной семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления физиологического состояния, при котором субъект 

находится в определенном физиологическом состоянии. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  гарбх  т х ах арана ’ и, указывает на внутренние качества 

субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Ка е ся она за ере енела. (543) 

 лагана .V вах .N-FG-TPS-SN.NC гар х авати-х она .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b)  а  а д уса а  гар    

 возможно.CN вах .N-FG-TPS-SN.GC зародыш.N-MG-TPS-SN.NC 

     а  ар га а     а . (390, 232) 

 отстаиваться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

(c) Неу ел  за ере енела? (543) 

 ках и  .PA гар х авати -х она .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(d)  а       эра  гар     о  на      

 неужели.PA мой.ADJ-MG-TPS-SN.NC зародыш.N-MG-TPS-SN.NC то.PA NEG 

     а  ар га а ? (390) 

 отстаиваться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 
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2.6 беситься ➔ Значение глагола ‘беситься’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘беситься’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

отрицательные эмоции. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат пребывания 

субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  гусса  х она ’, 

образующийся путем сочетания с существительным  гусса ↔гнев’ и, 

указывает на недовольство субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения пребывания субъекта в отрицательном эмоциональном 

состоянии имеют глаголы – возмущаться, гневаться, горевать, грустить, 

досадовать, злиться, злорадствовать, негодовать, огорчаться, 

печалиться, разочаровываться, раскаиваться, робеть, оскорбляться, 

скучать, сокрушаться, страдать, томиться, тосковать, тяготиться, 

унывать, хандрить, парэша н х она , убалана ,  а  пана , бх ар а ана , чид х ана , 

джалана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) –  Тьфу  ы о аянная!   –  ес лся 

 чх их .PA тум.P-FG-SPS-SN.NC ша пит.FFA гусса -х она .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

 он. (551) 

 вах .P-MG-TPS-SN.NC 

(b) –       ,  уд   э  а п лагэ! Усэ 

 тьфу.PAC ты.P-MG-SPS-SN.DC проклинать.V.MG-TPS-SN.PAT он.P-MG-TPS-SN.GC 

 гусса  а  д а  а . (389, 331) 

 гнев.N-MG-TPS-SN.AC приходить.SV.MV+AV1.PRT.MG-TPS-SN.IPRF.ITRN 

(c) И  ес  ся дур                                   – 

 х и.PA гусса -х она .V.PRT.MG-TPS-SN.ITRN муркх ата -карана .V.PRT.MG-TPS-SN-SN.ITRN 

 ре я ено ,   пла е                      –  ре я ено . (551) 

  ачча .N-MG-TPS-SN.NC  р.CN рона .V.PRT.MG-TPS-SN.ITRN  ачча .N-MG-TPS-SN.NC 

(d) д а  ва   пагала  а   а   ур   а а   ара а      

 когда.ADV он.P-MG-TPS-SN.NC  еситься.V.PAR или.CN дурить.JV-N+AV2+AV1.PRT 

  а         а  а       ра  а а       р д а  

 тогда.ADV ре ятенок.N-MG-TPS-SN.NC и.CN  ыть.SV-MV+AV1.IPRF и.CN когда.ADV 

 ро  а       а       . (402) 

 плакать.SV-MV+AV1.IPRF.MG-TPS-SN.PRT.ITRN тогда.ADV тоже.PA 
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2.7 беспо оиться ➔ Значение глагола ‘беспокоиться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘беспокоиться’ с доминирующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект находится в 

неспокойном состоянии, испытывает волнение. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  чинтит х она ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  чинтит↔обеспокойнный’ и, указывает на качество 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

пребывания субъекта в эмоциональном состоянии имеют глаголы – 

волноваться, заботиться, нервничать, тревожиться, парэша н х она , 

гх абара на  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) – Не  по уль.     – С ару а за еспо о лась. (549) 

 NEG а х и -так.PA  уд х и .ADJ-FG-TPS-SN.NC чинтит-х она .V.FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(b) – на       у          на     .  уд       а   

 NEG покуль.PA PA NEG старуха.ADV-FG-TPS-SN.NC мать.N-FG-TPS-SN.NC 

  о    н а    о  га   . (389, 66) 

 PP  еспокоиться.JV-N+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(c) Она вспо  нала сво  

 вах .P-FG-TPS-SN.NC йа д-карана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.TRN апана .ADJ-MG-TPS-SN.AC 

 сон с пель еня     воо ще 

 свапн.N-MG-TPS-SN.NC PR.IC имя.N-MG-TPP-PN.IC о р.CN пури -тарах .ADV 

 за еспо о лась. (549) 

 чинтит-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

(d) усэ пель ен   ва ла  свапн 

 он.P-FG-TPS-SN.GC имя.ADJ-MG-TPS-SN.AC PP.ADJ мечта.N-MG-TPS-SN.AC 

  а д а  а   р ва   

 вспоминаться.JV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.TRN.PRF и.CN она.P-FG-TPS-SN.NC 

   н      о  у      . (389, 78) 

 о еспокоиться.JV-ADJ+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.8 биться ➔ Значение глагола ‘биться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘биться’ с идентифицирующей семой физического 
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состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

физиологического признака, при котором субъект чувствует биение в 

сердце. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат физического качества». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 дх ар а ана ’ и, указывает на внутреннее качество субъекта. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) Сердце у него  е ено 

 калэджа .N-NG-TPS-SN.NC ка .PR.GC вах .P-MG-TPS-SN.GC джор-сэ.ADV 

 за  лось. (175, 124) 

 дх ар акана .V.NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(b) уса а   алэ д а  д о р сэ  

 он.P-MG-TPS-SN.GC сердце.N-MG-TPS-SN.NC  ешно.ADV 

 д  ар а  ра  а     а . (   , 8) 

  иться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) Сердце у  а  а аран а  репе но 

 х ридай.N-NG-TPS-SN.NC ка.PR.GC имя.N-MG-TPS-SN.GC  х ай-сэ.ADV 

   лось. (175, 125) 

 дх ар акана .V.NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(d)  а  а аран   а   р да  д  ар а  ра  а     а . (   , 8) 

 имя.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC сердце.N-MG-TPS-SN.NC  иться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT 

 

2.9 блаженствовать ➔ Значение глагола ‘блаженствовать’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘блаженствовать’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект испытывает положительные эмоции. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол   х уш х она ’, образующийся путем сочетания с 

существительным   х уши ↔радость’ и, указывает на состояние 

душевного подъема субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения пребывания субъекта в положительном эмоциональном 

состоянии имеют глаголы – благоденствовать, веселиться, восторгаться, 

торжествовать, чувствоваться, а нандит х она , прасанн х она , пула ит 
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х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) В ера я пр нял ванну 

 кал.ADV мэ  .N-MG-TPS-SN.NC лэна .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN сна н.N-FG-TPS-SN.AC 

    ла енс вовал. (205) 

  р.CN а нандит-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(b)  ал  э   сна н  ара э  а  у  

 вчера.ADV я.P-MG-TPS-SN.NC купание.N-MG-TPS-SN.AC делать.V.G очень.ADV 

    у     а . (556) 

 радостный.ADV-MG-TPS-SN.NC  ыть.SV.BE.PAT 

 

2.10 бледнеть ➔ Значение глагола ‘бледнеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘бледнеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового эмоционального признака, при котором внешний признак 

субъекта изменяет свой цвет. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

цветового и эмоционального признаков». В соответствии с первичным 

его значением в хинди употребляется сложный глагол  пи ла  пар ана ’, 

образующийся путем сочетания с прилагательным  пи ла ↔желтый’ и, 

указывает на изменение качества субъекта. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) Кровь  оропл во о л вала о  

 кх ун.N-FG-TPS-SN.NC джалди.ADV никалана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN сэ.PT.GC 

 ее л ца   л цо на 

 вах .P-FG-TPS-SN.AC чэх ара .N-NG-TPS-SN.GC  р.CN чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC пар.PR.PC 

 глаза   леднело все  оль е 

 а  кх .N-MG-TPP-PN.PC пи ла -х она .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN пу ра .ADV адх ик.ADV 

    оль е. (549) 

  р.CN адх ик.ADV 

(b) уна э  э  арэ сэ    у н 

 он.P-MG-TPS-SN.DC лицо.N-MG-TPS-SN.DC PP.DC кровь.N-MG-TPS-SN.NC 

 д алд  -д алд   н  ала  д а  ра  а     а   р 

 торопливо.ADV отливать.SV-MV+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN и.CN 

 дэ   а э-дэ   а э  э  ара  ад    а д     

 виднемо.ADV лицо.N-MG-TPS-SN.NC  ольше.ADV 
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 п  ла  пар а а  д а  ра  а     а . (389, 159) 

 желтеть.JV-ADJ+AV4+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.11 блё нуть ➔ Значение глагола ‘блекнуть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘блѐкнуть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект изменяет свой цвет. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления цветового признака». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол  ра г 

утарана ’, образующийся путем сочетания с существительным 

 ра г↔краска’ и, указывает на изменение качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления цветового признака 

имеют глаголы – бледнеть, мрачнеть, пи ла  пар ана ’. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) С за одо  солнца 

 сэ.PR.IC д у ана .N-MG-TPS-SN.IC су радж.N-MG-TPS-SN.GC 

  ле ну  все  рас  . (531) 

 раŋг-ур ана .V-FG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN са ра .ADJ-FG-TPP-PN.NC раŋг.N-FG-TPP-PN.NC 

(b) су рад  д у  анэ пар са рэ раŋг 

 солнце.N-MG-TPS-SN.NC заходить.V.G весь.ADV-MG-TPP-PN.NC краска.N-MG-TPP-PN.NC 

  анд пар  д а  э   э  . (557) 

  лекнуть.JV-ADV+AV3+AV2+AV1.TPP-PN.PRT.ITRN 

 

2.12 блестеть ➔ Значение глагола ‘блестеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘блестеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект издает яркий блеск. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления цветового признака». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется глагол  чама ана ’ и, 

указывает на качество субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения проявления цветового признака имеют глаголы – светлеть, 

светиться, пра а шит х она . Типовая семантика этого глагола относится к 
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лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) На глаза  ора ора  лес ел  

 мэ .PR.PC а  кх .N-MG-TPP-PN.PC вакта .N-MG-TPS-SN.GC чамакана .V.TPP-PN.PAT.IPRF 

 слезы. (179, 84) 

 а  су.N-FG-TPP-PN.NC 

(b)  ад аду р пан       а     о  сэ  

 ра очий.ADJ-MG-TPS-SN.GC вождь.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC глаз.N-FG-TPP-PN.IC PP.IC 

  а  а э  а  су  д  у п  э  

 катиться.V.PAR.PRT.PN слеза.N-MG-TPP-PN.NC солнце.N-FG-TPS-SN.PC PP.PC 

  а а  ра  э     э . (426, 20) 

  лестеть.SV-MV+AV2+AV1.TPP-PN.PAT 

(c) Поэ о у она  лес   . (556) 

 исалийэ.CN йах .P-FG-TPS-SN.NC чамакана .V.FG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

(d)  сал  э  а    а а  ра        . (55 ) 

 поэтому.CN она.P-FG-TPS-SN.NC  лестеть.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PRT.ITRN 

 

2.13 бодрствовать ➔ Значение глагола ‘бодрствовать’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘бодрствовать’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления физиологического признака, при 

котором субъект находится в физиологическом состоянии 

бодрствования, т.е. состояния действия или отсутствия сна. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 джагана ’. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения 

становления физиологического состояния имеют глаголы – бдеть, 

ут х ана . Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Я с орее дре лю  е  

 мэ  .N-FG-TPS-SN.NC джалди .ADV у  гх ана .V.FG-TPS-SN.PRT.ITRN.IPRF  аджа йа.CN 

  одрс вую                           –  э о  ое 

 джагана .V.FG-TPS-SN.PRT.ITRN.IPRF йах .ADJ-NG-TPS-SN.NC мэра .ADJ-NG-TPS-SN.NC 

 о ы ное сос оян е. (302) 

 сва  х а вик.ADJ-NG-TPS-SN.NC авастх а .N-NG-TPS-SN.NC 
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(b)  уд   э н   д  о  д алд   а  д а         

 я.P-FG-TPS-SN.DC сон.N-FG-TPS-SN.NC PA скоро.ADV приходить.V-MV+AV2+AV1.FG-TPS.PRT 

 пар а са н   сэ д ага а  на    ,  а   

 но.CN легко.ADV  одрствовать.V.PAR NEG это.N-MG-TPS-SN.NC 

  эр   сва    а в   с           . (556) 

 мой.ADV-FG-TPS.NC о ычный.ADV-FG-TPS.NC состояние.N-FG-TPS.NC  ыть.SV-MV.BE.PRT 

(c) На воле звер  о ы но 

 пар.PR.PC марджи .N-FG-TPS-SN.PC джа навар.N-MG-TPP-PN.NC пра и ах .ADV 

  одрс вую  в  е ное вре я 

 джагана .V-MG-TPP-PN.PRT.ITRN PR.AC андх эра .ADJ-NG-TPS-SN.AC самай.N-NG-TPS-SN.AC 

 су о . (237) 

 дин.N-TPP-PN.GC 

(d) ра    э анд  эрэ  э   д а навар 

 ночь.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC темнота.N-MG-TPS-SN.PC в.PP.PC зверь.N-TPP-PN.NC 

 апан    ард    сэ д а га э ра  а э   э  . (556) 

 свой.ADJ-FG-TPS-SN.IC воля.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC  одрствовать.SV-MV+AV2+AV1.PRT.ITRN 

 

2.14 болеть ➔ Значение глагола ‘болеть’ и его соответствующие 

значения при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘болеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

физиологического состояния, при котором субъект находится в 

определенном физиологическом состоянии, в котором испытывает 

субъект дискомфорт в организме. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется глагол  ду х ана ’, образующийся путем 

сочетания с существительным  ду х ↔боль’ и, указывает на внутренний 

признак субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

становления физиологического состояния имеют глаголы – лихорадить, 

пи р а  х она , би ма р х она , дард  арана . Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 

(a) –  О ень у  на сп не   на  о а  

  ах ут.ADV PA пар.PR.PC пит х .N-FG-TPS-SN.PC  р.CN пар.PR.PC  агал.N-MG-TPP-PN.PC 

  олел  незапя нанные  ос  . (549) 

 дукх ана .V-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN сэх атманд.ADV-FG-TPP-PN.NC х ад д и .N-FG-TPP-PN.NC 

(b) – лэ  э-лэ  э п        р  агал       ад д   о   

 лежать.V.PAR спина.N-MG-TPS-SN.NC и.CN  ок.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC кость.N-FG-TPP-PN.PC 
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  э    а  у  п  р а    о  ра          . (389, 63) 

 на.PR.PC очень.ADV  олеть.JV-N+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) Голова у нее  олела. (541) 

 сир.N-FG-TPS-SN.NC PR.GC вах .N-FG-TPS-SN.GC дукх ана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(d) Дуся  а  с р дард  ар ра  а     а . (   ,     

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC голова.N-MG-TPS-SN.NC  олеть.JV-N+AV3+AV2+AV1.MG-TPS.PAT 

(e) Когда я за олел 

 джа .ADV мэ  .N-MG-TPS-SN.NC  и ма р-пар ана .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

  а о - о  я ело   олезнью.. . (544) 

 киси -прака р.ADV-FG-TPS-SN.IC гам х и р.ADV-FG-TPS-SN.IC  и ма ри .N-FG-TPS-SN.IC 

(f) д а  э   а р  э   га      р ру п сэ 

 когда.ADV один-раз.ADV я.P-FG-TPS-SN.NC тяжело.ADV 

     а р   уа     а   а .. (390, 50) 

  олеть.JV-ADJ+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN тогда.CN 

 

2.15 вдохновляться ➔ Значение глагола ‘вдохновляться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘вдохновляться’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет доминирующий 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект приходит в хорошее настроение. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

приведения субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол 

 бх а ва вибх ор х она ’, образующийся путем сочетания с прилагательным 

 бх а ва вибх ор↔радостный’ и, указывает на состояние душевного 

подъема субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

пребывания субъекта в эмоциональном состоянии имеют глаголы – 

воодушевляться, ободряться, а нандит х она , прасанн х она , пула ит 

х она , прэрит х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) И Гр   а о  э ого  ол ал вого 

  р.CN имя.N-MG-TPS-SN.NC сэ.PR.GC йах .ADJ-NG-TPS-SN.GC м н.ADJ-NG-TPS-SN.GC 

 соглас я о ень вдо новлялся. (168) 

 свикрити.N-NG-TPS-SN.GC  ах ут.ADV утса х ит-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b) Гр   а  с   н 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC это.ADV-FG-TPS-SN.IC молчаливый.N-FG-TPS-SN.IC 
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 св   р    сэ  а  у       у са       уа . (556) 

 согласие.N-FG-TPS.IC PP.IC очень.ADV PA вдохновляться.JV-ADJ+AV1.MG-TPS-SN.PAT 

(c) Веря но,   о э   люд  

 спаш т атах .PA ки.CN йах .ADJ-MG-TPP-PN.NC лог.N-MG-TPP-PN.NC 

 вдо новляю ся  расо о  

 прэрит-х она .V-MG-TPP-PN.PRT.IPRF.ITRN сундарата .N-FG-TPS-SN.IC 

 пр роды. (312)  

 пракрити.N-FG-TPS-SN.GC  

(d) спа             э ло г пра р    

 верятно.PA что.CN это.N-MG-TPP.NC люди.N-MG-TPP.NC природа.N-MG-TPS.GC 

     сундара а  сэ прэр     о э   э  . (556) 

 PP.GC красота.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC вдохновляться.JV-ADJ+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PRT.ITRN 

 

2.16 веселеть ➔ Значение глагола ‘веселеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘веселеть’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет доминирующий компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

положительные эмоции. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат пребывания 

субъекта в положительном эмоциональном состоянии». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол 

 улла сит х она ’, образующийся путем сочетания с существительным 

 уллас↔радость’ и, указывает на состояние душевного подъема 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

пребывания субъекта в положительном эмоциональном состоянии 

имеют глаголы – благоденствовать, веселиться, восторгаться, 

торжествовать, чувствоваться,  х уш х она , а нандит х она , прасанн х она , 

пула ит х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

 

(a) …,  вся  ес нос ь повеселела. (5  ) 

  р.CN са ра .ADJ-FG-TPS-SN.NC ила ка .N-FG-TPS.NC улла сит-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) …, р са ра   ла  а  

 и.CN весь.ADJ-MG-TPS-SN.NC местность.N-MG-TPS-SN.NC 

 улла с     о  у    а . (   , 26) 

 веселеть.JV-ADJ+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 
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(c) …,возду   ыл в солнце   

 х ава .N-MG-TPS-SN.NC BE.PAT.MG-TPS-SN мэ .PR.PC дх у п.N-NG-TPS-SN.PC  р.CN 

 весел л прос ор над 

 улла сит-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN ва йуман д ал.N-MG-TPS-SN.NC PR.IC 

 деревне . (5  )  

 га  в.N-FG-TPS-SN.IC  

(d) д  у п  э     ава   а  са    ран  

 солнце.N-FG-TPS-SN.PC в.PP.PC воздух.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC смесь.N-MG-TPS-SN.NC 

    а   р га  в  а  ва  у ан д ал 

  ыть.BE.PAT.MG-TPS-SN и.CN деревня.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC атмосфера.N-MG-TPS-SN.NC 

 улла с      а . (   , 68) 

 веселеть.JV-ADJ+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.17 ветшать ➔ Значение глагола ‘ветшать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘ветшать’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

физического качества, при котором субъект постепенно становится 

ветхим, близится к разрушению. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  джи рн -ши рн  х она ’, 

образующийся путем сочетания с существительным  джи рн ата ↔ 

старость’. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

становления физиологического состояния имеют глаголы – разрушаться, 

разваливаться, д х ах ана . Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Из года в год ее 

 сэ.PR.GC са л.N-MG-TPS-SN.GC дар.PR.AC са л.N-MG-TPS-SN.AC вах .P-FG-TPS-SN.GC 

 здан е ве  ало. (366) 

 има рат.N-NG-TPS-SN.NC джи рн -ши рн -х она .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(b) уса      а ра  са л-дар-са л 

 она.P-FG-TPS-SN.GC здание.N-FG-TPS-SN.NC год.ADV 

 д   рн -   рн    о     д а  ра          . (556) 

 ветшать.JV-ADV+AV4+AV3+AV2+AV1.PAT.ITRN 
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2.18 вздрогнуть ➔ Значение глагола ‘вздрогнуть’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘вздрогнуть’ с господствующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект приходит в 

изумление, внезапно испытывая дрожь. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

приведения субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется глагол  чо   ана ’. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения приведения субъекта в 

эмоциональное состояние имеют глаголы – дрожать, изумляться, 

 а  пана , а шчари ча ит х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a)  анд     вздрогнул. (17 , 140) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC чо  кана .V.MG-TPS-SN.ITRN.PRF.PAT 

(b) ранд      о    у    а . (   , 169) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC вздрогнуть.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

 

2.19 вздыхать ➔ Значение глагола ‘вздыхать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘вздыхать’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

отрицательные эмоции, находится в подавленном грустном состоянии. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат пребывания субъекта в эмоциональном 

состоянии». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  а х  бх арана ’, образующийся путем 

сочетания с существительным  а х ↔вздох’ и, указывает на недовольство 

субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) … с ер ь, …слу ала ее 

 мритйу.N-FG-TPS-SN.NC сунана .V-FG-TPS-SN.TRN.PAT.IPRF вах .P-FG-TPS-SN.GC 

 рассуд  ельны   епо    

 вивэкару рн .ADJ-MG-TPS-SN.AC фусафуса х ат .N-MG-TPS-SN.AC  р.CN 

 пон  ающе взды ала. (5  )  

 самаджх ада ри .ADV а х - х арана .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF  
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(b) … р   у уна    в вэ апу рн  

 смерть.N-FG-TPS-SN.NC она.ADJ-FG-TPS-SN.AC рассудительный.ADJ-FG-TPS-SN.AC 

 фусафуса   а    о  суна           р эсэ 

 шепот.N-FG-TPS-SN.AC PP.AC слушать.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.TRN и.CN так.CN 

 а       ара          д  сэ са  

 вздыхать.JV-N+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN как.CN весь.N-MG-TPS-SN.AC 

 са ад    ра       о . (   , 167) 

 понимать.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.TRN 

 

2.20 взрослеть ➔ Значение глагола ‘взрослеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘взрослеть’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения изменения 

качественного признака, при котором субъект приходит в определенное 

функциональное состояние, изменяя физическое качество. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат пребывания субъекта в физиологическом 

состоянии». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  джава н х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  джава н↔молодой’ и, указывает на 

изменение внешнего признака субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения изменения качественного признака имеют глаголы – 

увеличиваться, расти, бад х ана  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a) Она взрослела на  о   

 вах .P-FG-TPS-SN.NC джава н-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN PR.PC мэра .ADJ-MG-TPP-PN.PC 

 глаза . (167)  

 а  кх э .N-MG-TPP-PN.PC  

(b) ва    эрэ са  анэ-са  анэ 

 она.P-FG-TPS-SN.NC мой.ADJ-MG-TPS-SN.GC перед.PP.RD.GC 

 д ава н   о ра          . (556) 

 взрослеть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) Тогда я росла,   

 та .ADV мэ  .P-FG-TPS-SN.NC  ад х ана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN  р.CN 

 взрослела не по дня , 

  ад х -джа на .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN NEG пар.PR.DC дин.N-MG-TPP-PN.DC 
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 а по  аса . (216) 

 паранту.CN пар.PR.DC гх ан т а .N-MG-TPP-PN.DC 

(d) ус са а   э    ад    ра          ,  р 

 тогда.ADV я.P-FG-TPS-SN.NC расти.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN и.CN 

 дэ   а э      дэ   а э  а  у   эд    сэ д ава н   о  га   . (556) 

  ыстро.ADV.RD  ыстро.ADV взрослеть.JV-ADJ+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT 

 

2.21 виднеться ➔ Значение глагола ‘виднеться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘виднеться’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект выделяется цветовым 

оттенком. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат проявления цветового признака». 

В соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  чама ана ’ и, указывает на проявление внешнего 

признака субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

проявления цветового признака имеют глаголы – блестеть, ди х ана , 

прати т х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) .., а за н   на с лоне высо о  

  р.CN па р.PR.IC вах .P-MG-TPS.IC пар.PR.PC д х ала н.N-MG-TPS-SN.PC у  ча .ADJ-FG-TPS-SN.GC 

 горы в  ел ы  лу а  

 пах а р .N-FG-TPS-SN.GC мэ .PR.PC пи ла .ADJ-MG-TPP-PN.PC киран .M-MG-TPP-PN.PC 

 солнца о  е л во в днелась 

 су рйа.N-NG-TPS-SN.GC са ф-са ф.ADV дикх ана .V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

 дереву  а. (175, 120) 

 га  в.N-FG-TPS-SN.NC 

(b) ..,  р уса э  па р у   э  

 а.CN оно.P-MG-TPS-SN.GC сторона.N-MG-TPS-SN.GC высокий.ADJ-MG-TPS-SN.GC 

 па  а р      д   ала н пар    о   а  

 гора.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC склон.N-FG-TPS-SN.PC PP.PC маленький.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

 са  га  в су р а     п  л   

 PA деревня.N-MG-TPS-SN.NC сонце.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC желтый.N-FG-TPP-PN.GC 

 пар а      ран о   э   а а  ра  а     а . (426, 5) 

 падать.V.PAR.PRT луч.N-FG-TPP-PN.PC PP.PC  лестеть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT 
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2.22 возмущаться ➔ Значение глагола ‘возмущаться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘возмущаться’ с господствующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

отрицательные эмоции. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат пребывания 

субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  гусса  х она ’, 

образующийся путем сочетания с существительным  гусса ↔гнев’ и, 

указывает на внутренний признак субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с категориальным и/или интегральным 

компонентами значения пребывания субъекта в отрицательном 

эмоциональном состоянии имеют глаголы – беситься, досадовать, 

бх ар а ана , чид х ана , джх у джх ала на  и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) Воз ущаясь, он вс р   вал. (55 ) 

 гусса -х она .V.G вах .P-MG-TPS-SN.NC чилла на .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

(b) гуссэ  э   ва     лла  ра  а     а . (   , 213) 

 возмущение.N-MG-TPS.PC в.PP.PC он.P-MG-TPS.NC кричать.SV-MV+AV2+AV1.TPS.PAT 

(c) Богодул  ря ал, воз ущаясь. (551) 

 имя.N-MG-TPS.NC  ар а ар а на .V-MG-TPS.PAT.IPRF.ITRN гусса -х она .V.G 

(d) Богодул  а рэ гуссэ  э 

 имя.N-MG-TPS.NC вследствие.PR.IC возмущение.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC 

  ар а ар а э д а  ра  а     а … (   , 409) 

 крякать.SV-MV+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(e) Сво  люд  воз ущал сь… (551) 

 апана .ADJ-MG-TPP-PN.NC лог.N-MG-TPP-PN.NC гусска-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(f) Ма  ра  э ло г гуссэ сэ 

 имя.N-MG-TPS.GC PP.GC люди.N-MG-TPP-PN.NC воз.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC 

    ар га э    э.. (   , 418) 

 пропитываться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PAT.ITRN 

(g) Дне  Дарья   са а воз ущаясь 

 дин.ADV имя.N-FG-TPS.NC  р.PA кх уд.ADJ-FG-TPS-SN.NC гусса -х она .V.G 

 Пе ру о , .. (551) 

 имя.N-FG-TPS-SN.IC 

(h) до па  ар  э са а  Пе ру а пар 

 днем.ADV имя.N-FG-TPS-SN.IC на.PP.PC 
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 гусса   ара      у   Дарья нэ… (389, 424) 

 возмущаться.JV+N+(AV2+AV1=PAR).FG-TPS имя.N-FG-TPS-SN.NC PP 

 

2.23 волноваться ➔ Значение глагола ‘волноваться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘волноваться’ с ядерной семой 

физического состояния имеет обязательной компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

волнение по поводу кого-чего-либо. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется глагол  гх абара на ’ и, 

указывает на подавленное настроение субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с категориальным и/или интегральным 

компонентами значения пребывания субъекта в эмоциональном 

состоянии имеют глаголы – робеть, оскорбляться, хандрить, парэша н 

х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) – разволновалась Люся. (549) 

 уттэджит-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN имя.N-FG-TPS-SN.NC 

(b) Люся нэ у  эд      о  ар 

 имя.N-FG-TPS.NC PP взволнованный.ADJ-FG-TPS-SN.NC  ыть.BE.G 

  а  а .. (389, 17)  

 говорить.MV.FG-TPS-SN.PAT.PRF.TRN  

(c) –  пр еде , не волну ся. (549) 

 ана .V-FG-TPS.FUT.PRF.ITRN NEG гх а ара на .V-FG-TPS-SN.IM 

(d) а  эг , г  а ара   а . (389, 67) 

 приходить.V-FG-TPS.IM волноваться.V.IM NEG 

(e) .., а по о у   о пр  основен е  у ого 

  р.CN исалиэ.CN ки.CN спарш.N-NG-TPS-SN.NC дусара .ADJ-MG-TPS-SN.GC 

 с ранны  о разо  волновало 

 вичитр.ADJ-MG-TPS.IC ру п.N-MG-TPS-SN.IC сих арана .V.NG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

   завора  вало  а . (549) 

  р.CN саммох ит-х она .V-NG-TPS.PAT.IPRF.ITRN дж сэ.CN 

(f) ..,  ал    сал  э    ду сарэ  а  

 а.CN потому.ADV что.CN чужой.ADJ-MG-TPS-SN.GC PP.GC 

 спар  э  в    р 

 прикосновение.N-MG-TPS.NC PA странный.ADJ-MG-TPS-SN.NC 
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 с   аран  р са  о   ан 

 дрожь.N-MG-TPS.NC и.CN о вораживание.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

 п да   ара а     а , д  са ... (389, 94) 

 рождать.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN как.CN 

 

2.24 воодушевляться ➔ Значение глагола ‘воодушевляться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘воодушевляться’ с интегральной 

семой физического состояния имеет обязательный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект приходит в 

хорошее настроение. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат приведения 

субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  утса х ит х она ’, 

образующийся путем сочетания с прилагательным 

 утса х ит↔воодушевленный’ и, указывает на состояние душевного 

подъема субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

пребывания субъекта в положительном эмоциональном состоянии 

имеют глаголы – вдохновляться, ободряться, а нандит х она , прасанн 

х она , пула ит х она , прэрит х она , джоши ла  х она  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Та , с арая  оевая лощадь 

 сах и  мэ .PA  у д х а .ADJ-FG-TPS-SN.NC лар а ку .ADJ-FG-TPS-SN.NC гх ор а .N-MG-TPS-SN.NC 

 вооду евляе ся пр  зву е 

 утса х ит-х она .V-FG-TPS-SN.PRT.ITRN PR.PC а ва дж.N-MG-TPS-SN.PC 

 военно   ру ы. (294) 

 ран .ADJ-FG-TPS-SN.GC дунду х и .N-FG-TPS-SN.GC 

(b) са      э    у д   а  лар а  у  г  о р а  

 так.CN старый.ADJ-MG-TPS-SN.NC  оевой.ADJ-MG-TPS-SN.NC лощадь.N-MG-TPS-SN.NC 

 ран -дунду          а ва д  суна ар 

 военная-труба.N-MG-TPS-SN.AC PP.AC звук.N-MG-TPS-SN.AC слушать.V.G 

 у са        о у    а а     . (556) 

 воодушевляться.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.PRT.ITRN 

(c) Толь о перед о он ан е  сос язан я 

 кэвал.ADV PR.IC сама пти.N-NG-TPS-SN.IC мука  ала .N-NG-TPS-SN.GC 

 пе ер ур цы вооду евляю ся. (496) 

 петер ург-кэ-лог.N-MG-TPP-PN.GC джоши ла -х она .V-TPP-PN.PRT.IPRF.ITRN 
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(d)  эвал  у а  алэ     са а п   

 только.ADV состязание.N-MG-TPS.GC PP.GC окончание.N-NG-TPS-SN.PC 

  э д ра н      пе ер ург  э ло г 

 PP.PC же.PA петер уржцы.N-MG-TPS-SN.NC PP.GC люди.N-MG-TPP-PN.NC 

 д о    э   а  э   э  . (556) 

 воодушевление.N-MG-TPS-SN.AC PP.AC приходить.SV-MV+AV1.TPP-PN.PRT.ITRN 

 

2.25 восторгаться ➔ Значение глагола ‘восторгаться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘восторгаться’ с интегральной 

семой физического состояния имеет доминирующий компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект находится в 

удовлетворѐнном настроении. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат пребывания 

субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  бх а ва вибх ор х она ’, 

образующийся путем сочетания с прилагательным  бх а ва вибх ор↔ 

радостный’, и указывает на состояние душевного подъема субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения пребывания субъекта в 

положительном эмоциональном состоянии имеют глаголы – 

воодушевляться, ободряться, а нандит х она , пула ит х она  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) … огда она выс уп ла 

 джа .CN вах .P-MG-TPS.NC прастути-дэна .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 у е зрело  с р па  о , ею 

 PA найа .ADJ-FG-TPS-SN.IC ва йалин.N-FG-TPS-SN.IC вах .P-FG-TPS-SN.IC 

 вос оргался у е  а о  

  х ава ви х ор-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN PA дж сэ.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

 с рог    р      а  Серов. (497) 

 катх ор.ADJ-MG-TPS.NC а лочак.N-MG-TPS-SN.NC      .CN имя.N-MG-TPS-SN.NC 

(b) уса э два ра  д   га    на э 

 она.P-FG-TPS.IC PP.IC дать.SV-FG-TPS-SN.PAT.TRN зрелый.ADJ-MG-TPS-SN.GC 

 ва  л н     прас у    сэ 

 скрипачка.N-MG-TPS.GC PP.GC выступление.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC 

 Серов д  сэ  а    о р а ло  а  

 имя.N-MG-TPS.NC как.CN строгий.ADJ-MG-TPS-SN.NC критик.N-MG-TPS-SN.NC 
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          а ва в    о р   о  у    э. (557) 

 тоже.PA восторгаться.JV-ADJ+AV2+AV1.PAT.ITRN 

(c) Я вос оргался погодо , 

 мэ  .P-MG-TPS-SN.NC  х ава ви х ор-х она .V-MG-TPS-SN.ITRN.PRF м сам.N-FG-TPS-SN.IC 

 но Дерсу не согла ался 

 лэкин.CN имя.N-MG-TPS-SN.NC NEG сах амат-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

 со  но . (169) 

 PR.IC мэ  .P-MG-TPS-SN.IC 

(d)   са  нэ  уд   э    а ва в    о р  ар д  а , 

 погода.N-MG-TPS-SN.NC PP я.N-MG-TPS-SN.AC восторгать.JV-ADJ+AV2+AV1.PAT.TRN 

 лэ  н Дерсу  уд   асэ са  а а  

 но.CN имя.N-MG-TPS-SN.NC я.P-MG-TPS-SN.IC согласный.ADJ-MG-TPS-SN 

 на         а . (556) 

 NEG  ыть.BE.PAT.MG-TPS-SN 

 

2.26 восхищаться ➔ Значение глагола ‘восхищаться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘восхищаться’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет доминирующий 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект приходит в хорошее настроение. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

приведения субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол  мох ит 

х она ’, образующийся путем сочетания с прилагательным  

 мох ит↔восхищенный’ и, указывает на состояние внешнего признака 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения пребывания 

субъекта в эмоциональном состоянии имеют глаголы – восторгаться, 

ри джх ана , прасанн х она , пула ит х она  и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) Он вос  щался весенне  

 вах .P-MG-TPS.NC мох ит-х она .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF васанти йа.ADJ-FG-TPS-SN.IC 

 но ью на  о а . (495) 

 ра т.N-FG-TPS.IC PR.PC кх алих а н.N-FG-TPS-SN.PC 

(b)    ал   а но       васан    а ра  о   нэ 

 ток.N-MG-TPP.GC PP.GC весенный.ADJ-FG-TPP-PN.NC ночь.N-FG-TPP-PN.NC PP 
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 усэ  о       ар л  а . (556) 

 он.N-MG-TPS.AC восхищать.JV-ADJ+AV2+AV1.PAT.TRN 

 

2.27 всполошиться ➔ Значение глагола ‘всполошиться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘всполошиться’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет ядерный 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект приходит в хорошее настроение, беспокоится от радости. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат приведения субъекта в эмоциональное 

состояние». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол   х уш х она ’, образующийся путем 

сочетания с существительным   х уши ↔радость’ и, указывает на 

состояние душевного подъема субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения приведения субъекта в положительное эмоциональное 

состояние имеют глаголы – восторгаться, прасанн х она , пула ит х она , 

бх а ва вибх ор х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) Во  пое ал ,                 –  о радованно всполо  лась 

 PA чалана .V-TPP-PN.PAT.ITRN сах арш .ADV кх уш-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 Нас асья   перво  выс о  ла 

 имя.N-FG-TPS.NC  р.CN пах ала .ADJ-FG-TPS-SN.IC х ат ана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

  з-за с ола. (551) 

 PR.GC мэдж.N-MG-TPS-SN.GC 

(b) «а   ал лэ э   э  .»                –  Нас асья са  ар   

 вот.PA поехать.SV-MV+AV2+AV1.ITRN имя.N-FG-TPS-SN.NC о радованно.ADV 

    у    о  ар  эд  пар сэ 

 всполошиться.V.G стол.N-FG-TPS-SN.DC PP.DC 

 у        ар      у  . (389, 339) 

 выскочить.JV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.28 вспылить ➔ Значение глагола ‘вспылить’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘вспылить’ с ядерной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

эмоционального признака, при котором субъект приходит в неспокойное 

состояние в результате раздражения. Базовая семантическая модель 
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этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

приведения субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется глагол  бх ар а ана ’ и, 

указывает на недовольство субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения приведения субъекта в отрицательное эмоциональное 

состояние имеют глаголы – беситься, злиться, убалана ,  руддх  х она  и 

т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) …он   вдруг вспыл л, 

 вах .P-MG-TPS.NC  р.PA ача нак.ADV кродх ит-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 за р  ал. (543) 

 чилла на .V-MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b) ф р ва   а а на   род   сэ    ар а  у    а  

 потом.ADV он.P-MG-TPS.NC вдруг.ADV гнев.N-MG-TPS.IC PP.IC вспылить.SV-MV+AV1 

  р д о р сэ   лла  а . (390, 249) 

 и.CN громко.ADV PP кричать.SV-MV.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.29 вспыхивать ➔ Значение глагола ‘вспыхивать’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘вспыхивать’ с обязательной семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления внешнего признака, при котором субъект приходит в 

определенное физическое состояние воспламенения. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления цветового признака». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется глагол  дах а ана ’ и, 

указывает на проявление внешнего признака субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения проявления цветового признака 

имеют глаголы – багроветь, тама ана , чама ана , джал ут х ана , 

бх ар а ана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Жел ел  поспевающ е н вы 

 пи ла -х она .V.FG-TPP.PAT.IPRF.ITRN пакана .N-FG-TPP-PN.NC макка -ка -кх эт.N-TPP-PN.NC 

   пла ене  вспы  вал  на солнце 

  р.CN лапат .N-NG-TPS.IC дах акана .V.TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF мэ .PR.PC дх у п.N-NG-TPS-SN.PC 

 яр о– расные  е ел   проса. (175, 119) 

 су ркх -ла л.N-FG-TPP.NC кх аджх ура .N-FG-TPP-PN.NC  а джара .N-NG-TPS-SN.GC 
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(b)       у      фасал па а ар 

 имя.N-MG-TPS.GC PP.GC урожай.N-FG-TPS-SN.NC поспевать.V.G 

 па  э  п  лэ  пар  га э     э   р 

 листья.N-MG-TPP-PN.NC желтеть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.PAT.TPP-PN.ITRN и.CN 

 ана д      су р     а лэ  

 хле .N-MG-TPS.GC PP.GC румяный.ADJ-MG-TPP-PN.NC просо.N-FG-TPP-PN.NC 

 д  у п  э  да  а  ра           . (   , 4) 

 солнце.N-MG-TPS.PC на.PP.PC вспыхивать.SV-MV+AV2+AV1.TPP-PN.PAT.ITRN 

 

2.30 встрепенуться ➔ Значение глагола ‘встрепенуться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘встрепенуться’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект приходит в неспокойное состояние по поводу кого-чего-либо. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат приведения субъекта в эмоциональное 

состояние». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется глагол  гх абара на ’ и, указывает на беспокойство 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

приведения субъекта в эмоциональное состояние имеют глаголы – 

вздрогнуть, чо   ана , сах амана  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a) Услы ав  аг  Тары, о а 

 сунана .G.PAT кадам.N-MG-TPP-PN.AC имя.N-FG-TPS-SN.GC вэ.N-MG-TPP-PN.NC 

 вс репенул сь. (  7, 15) 

 гх а ара на .V.PAT.TPP-PN.ITRN.PRF 

(b)  а ра      а   а   па  ар до но  

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP шарканье.N-FG-TPS-SN.AC получать.G.PAT они.N-TPP-PN.NC 

 г  а ара  га э     э . (  7, 13) 

 встрепенуться.SV-MV+AV2+AV1.TPP-PN.PAT.ITRN 

 

2.31 встряхиваться ➔ Значение глагола ‘встряхиваться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘встряхиваться’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления физиологического признака, при 

котором внутреннее качество субъекта обнаруживается внешним 
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признаком определенного физиологического действия. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  бадан джх ат а ана ’, образующийся путем глагольного 

сочетания с существительным ‘бадан↔тело’ и, указывает на качество 

субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 
 

(a) Она  о  леднела,  о 

 вах .P-FG-TPS-SN.NC PA раŋг-утарана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN PA 

 вспы  вала. Поро  над енно 

 са  с-фу лана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN ка х и .ADV ах амка рапу рвак.ADV 

 вс ря  вала голово . (544) 

 джх ат акана .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF сир.N-FG-TPS-SN.IC 

(b)  а      уса а  раŋг ур  д а  а , 

 порой.ADV она.P-FG-TPS-SN.AC  леднеть.JV-N+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

  а      са  с фу ланэ лага   .  а      

 порой.ADV вспыхивать.JV-N+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN порой.ADV 

 а  а  а рпу рва  с р д   а  а  дэ   . (390, 55) 

 надменно.ADV голова.N-MG-TPS.AC встряхивать.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.TRN 

(c)  уд н пос оял, вс ря нул 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC кх ар а -х она .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN джх ат акана .V-MG-TPS-SN.PAT 

 волоса     удал лся. (548) 

  а л.N-TPP-PN.IC  р.CN ду р-джа на .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

(d) руд н г  ар       ар    ар а  ра  а , ф р 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC немного.ADV стоять.JV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN потом.CN 

 усанэ  а л п    э      араф 

 он.P-FG-TPS-SN.CC волосы.N-MG-TPP-PN.AC назад.ADV 

 д   а  а э  р  а   ар 

 встряхивать.SV-MV.MG-TPS-SN.PAT.TRN и.CN улица.N-MG-TPS-SN.AC 

  ала  га а . (383, 73) 

 уходить.SV-MV+AV1.PAT.ITRN 

 

2.32 гаснуть ➔ Значение глагола ‘гаснуть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘гаснуть’ с идеосинкретической семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения прекращения 

существования, при котором субъект прекращает свое существование в 
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результате воздействия окружающих среды. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат изменения физического состояния». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется глагол  буджх ана ’ и, 

указывает на изменение качества субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с периферийным и/или интегральным 

компонентами значения изменения физического состояния имеют 

глаголы – тухнуть, меркнуть,  х атм х она  и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) Но ь гасла. (549) 

 ра т.N-FG-TPS-SN.NC  уджх ана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(b) ра    уд    ра          . (389, 186) 

 ночь.N-FG-TPS-SN.NC гасить.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) ..,  о орое дне  за пос оронн    

 джо.ADJ-NG-TPS-SN.NC дин-мэ .ADV PR.IC алаг-ду сара .ADJ-MG-TPP-PN.IC 

  у а   пр гасало, а но ью 

 свар.N-MG-TPP-PN.IC маддх ам-х она .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN  р.CN ра т.N-FG-TPS-SN.IC 

 с анов лось   ще   ясне . (551) 

  анана .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN са ф.ADV  р.CN спаш т .ADV 

(d) д н  э са а   а   свар  а     

 днем.ADV это.ADJ-MG-TPS.NC шум.N-MG-TPS-.NC посторонный.ADJ-MG-TPS.PC 

  о р  э     ла ар        д а  а     а  

 шум.N-MG-TPS-SN.PC PP.PC вместе.ADV пригасить.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

  р ра    э са а  суспа       о  д а  а     а . (389, 328) 

 и.CN ночь.ADV чище-и-ясно.ADV становиться.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN 

(e) Вер н   све  погасне . (547) 

 у пар.ADJ-MG-TPS-SN.NC  атти .N-MG-TPS-SN.NC  уджх ана .V-MG-TPS-SN.FUT.ITRN.PRF 

(f) у пар      а            уд     у      о г  . (390) 

 верх.N-MG-TPS.GC PP.GC свет.N-FG-TPS.NC тоже.PA погасить.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS 

 

2.33 гибнуть ➔ Значение глагола ‘гибнуть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘гибнуть’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения прекращения 

существования, при котором субъект приходит к уничтожению. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат прекращения физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 
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сложный глагол  нашт  х она ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  нашт ↔уничтоженный’ и, указывает на изменение 

физического качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения изменения физического состояния имеют глаголы – исчезать, 

погибать, марана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) И люд  о вернул сь о  

  р.CN лог.N-MG-TPP-PN.NC л т ана .V-TPP-PN.PAT.ITRN.PRF сэ.PR.GC 

 него : поро  г  не  

 вах .P-MG-TPS.GC душ т .N-MG-TPS-SN.NC наш т -х она .V-MG-TPS-SN.FUT.PRF.ITRN 

 под о вало . (536) 

 PR.IC а пада / арфскх алан.N-MG-TPS-SN.IC 

(b)  р ло г уса э  а  а   

 и.CN люди.N-MG-TPP-PN.NC он.P-MG-TPS-SN.DC место.N-MG-TPS-SN.DC 

 сэ л    а  э : ду     

 PP.DC отвернуться.SV-MV+AV1.MG-TPP-PN.PAT.ITRN порок.N-MG-TPS-SN.NC 

           э     л д а  эга . (556) 

 ги нуть под о валом.PM 

(c) ..,а  руго  народ г  не  

  р.CN ча ро-тараф.ADV джаната .N-MG-TPS-SN.NC марана .V-MG-TPS.PRT.ITRN.IPRF 

 о  с ра ны  ну д   

 сэ.PR.GC  х айа вах .ADJ-FG-TPP.GC а х а в.N-FG-TPP-PN.GC  р.CN 

 по оров. (359) 

 дх ан-уга х и .N-MG-TPP-PN.GC 

(d)  р  а ро   араф д ана а   аро    э  о д    

 а.CN кругом.ADV народ.N-FG-TPS-SN.NC по ор.N-MG-TPS-SN.IC 

  р    а а ва   а   а в  э   

 и.CN страшный.ADJ-MG-TPS-SN.IC нужда.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC 

  ар ра        . (556) 

 ги нуть.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PRT.ITRN 

 

2.34 глохнуть ➔ Значение глагола ‘глохнуть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘глохнуть’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

изменения функционального состояния, при котором субъект постепенно 

исчезает. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 
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конструкцией типа «субъект – предикат изменения функционального 

состояния». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется глагол  ру дх ана ’ и, указывает на изменение качества 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

факультативным и/или интегральным компонентами значения 

становления физиологического состояния имеют глаголы – стихать, 

замолкать, бах ара  х она , манд х она , х ал а  пар ана , ат а ана  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 

 

(a) Бу ало сердце,   

 дх ар акана .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN дил.N-NG-TPS-SN.NC  р.CN 

 все ос альные зву   

 са ра .ADJ-MG-TPP-PN.NC  а ки .ADJ-MG-TPP-PN.NC а ва дж.N-MG-TPP-PN.NC 

 гло л . (550) 

 манд-х она .V-MG-TPP-PN.PAT.PRF.ITRN 

(b) д л д о р-д о р сэ д  ар а  ра  а     а , 

 сердце.N-MG-TPS-SN.NC  ыстро.ADV.RD PP  ухать.SV-MV+AV2+AV1.PAT.IPRF.ITRN 

  а     са р   а ва д   э   

 остальный.ADJ-FG-TPP-PN.NC весь.ADJ-FG-TPP-PN.NC звук.N-FG-TPP-PN.NC 

   ал    пар  га          . (389, 258) 

 глохнуть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.FG-TPP-PN.PAT.ITRN 

(c) Кос я снова спус ае ся   

 имя.N-MG-TPS-SN.NC фир.ADV чх у т ана .V-MG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN PR.DC 

 воде,  р    , но 

 па ни .N-FG-TPS-SN.DC чилла на .V-MG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN лэкин.CN 

 звон    голос гло не  

 а ва дж.ADJ-MG-TPS-SN.NC гала .N-MG-TPS-SN.NC ру дх ана .V-MG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

 у са ого р а  а  в 

 PR.GC кх уд.ADJ-MG-TPS-SN.GC мукх .N-MG-TPS-SN.GC дж сэ.CN мэ .PR.PC 

 ва е. (222)   

 ру и .N-FG-TPS-SN.PC   

(d)  ос я п   р сэ па н    э     лла  э   уэ 

 имя.N-MG-TPS.NC снова.ADV PP вода.N-MG-TPS-SN.PC PP кричать.V.PAR 

 д у  анэ лага , лэ  н уса    

 тонуть.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF но.CN вах .ADJ-FG-TPS-SN.NC 

 а ва д  галэ  э па с а  ар  сэ 

 шум.N-FG-TPS-SN.NC горло.N-MG-TPS-SN.AC PP.AC приходить.V.G так.CN 
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 ру д   д а  ра           д  сэ ру    

 глогнуть.SV-MV+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN как.CN вата.N-FG-TPS-SN.NC 

     у  с     о . (556) 

 на итый.ADJ-FG-TPS-SN.NC  ыть.SV.BE.PRT.FG-TPS-SN 

 

2.35 глупеть ➔ Значение глагола ‘глупеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘глупеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения изменения 

внутренних качеств, при котором субъект изменяет ментальную 

способность, связанную организмой. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

изменения физиологического состояния». В соответствии с первичным 

его значением в хинди употребляется сложный глагол  буддх их и н х она ’ 

и, указывает на изменение внутренних качеств субъекта. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) Андре  Круглов    ал в ро ана  , 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC пад х ана .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.TRN мэ .PR.PC упанйа с.N-MG-TPP-PN.PC 

   о люд  глупею  о  

 ки.CN лог.N-MG-TPP-PN.NC  уддх их и н-х она .V-MG-TPP-PN.PRT.IPRF сэ.PR.GC 

 с ас ья. (259) 

 кх уши .N-NG-TPS-SN.GC 

(b) андре   руглов нэ упан а со    э   пад   а     а  

 имя.N-MG-TPS-SN.NC PP роман.N-MG-TPP-PN.PC в.PP.PC читать.SV-MV+AV1.MG-TPS.PAT 

    ло г    у     э  а рэ 

 что.CN люди.N-MG-TPP-PN.NC счастье.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC 

  удд       н   о  д а  э   э  . (556) 

 глупеть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.PRT.ITRN 

 

2.36 гнить ➔ Значение глагола ‘гнить’ и его соответствующее значение 

при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘гнить’ с идеосинкретической семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения изменения 

физических качеств, при котором субъект подвергается уничтожению. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат прекращения физического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 сар ан а ’ и, указывает на изменение внутренних качеств субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 
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интегральным компонентами значения изменения физиологического 

состояния имеют глаголы – портиться, преть, галана , барба д х она  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 

 

(a) И на   ле   уде  гн  ь 

  р.CN х ам.P-MG-TPS-SN.NC анн.N-MG-TPS-SN.NC х она .BE-MG-TPS-SN.FUT сар ана .V.INF 

 по а  ара . (264) 

 PR.DC кх алих а н.N-MG-TPP-PN.DC 

(b)  р   а а ра  анн    ал   а но    э   

 и.CN наш.ADJ-MG-TPS-SN.NC хле .N-MG-TPS-SN.NC ам ар.N-MG-TPP-PN.PC в.PP.PC 

 пар а -пар а  сар  д а  эга . (557) 

 лежать.V.PAR.RD гнить.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.FUT.ITRN 

 

2.37 голодать ➔ Значение глагола ‘голодать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘голодать’ с обязательной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

физиологического состояния, при котором субъект испытывает 

необходимый для функционирования организма недостаток в пище. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  бх у  х а  рах ана ’ и, указывает на внутренние качества 

субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

 

(a) ..,   о в городе люд   о е не 

 ки.CN мэ .PR.PC шах ар.N-MG-TPS-SN.PC лог.N-MG-TPP-PN.NC  х и .PA NEG 

 голодаю . (549) 

  х у кх а -марана .V-MG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

(b) ..,     а  ар  э ло г       

 что.CN город.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC люди.N-MG-TPP-PN.NC тоже.PA 

    у    э на       ара э   э  . (389, 148) 

 голодный.ADJ-MG-TPP-PN.NC NEG умирать.SV-MV+AV1.MG-TPP-PN.PRT.ITRN 

(c) У  еня се ья голодовала. (546) 

 PR.GC мэ  .P-MG-TPS-SN.GC парива р.N-FG-TPS.NC  х у кх а -х она .V-FG-TPS.PAT.IPRF.ITRN 
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2.38 голубеть ➔ Значение глагола ‘голубеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘голубеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет идеосинкретический компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект приобретает голубой цветовой 

оттенок. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат проявления цветового признака». 

В соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  ни ла  х она ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  ни ла ↔голубой’, и указывает на внешний признак 

субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Вн зу под гор о  голу ее  

 ни чэ.ADV PR.IC пах а р и .N-FG-TPS-SN.IC ни ла -х она .V-FG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

 спо о ная   ро ая ре а. (210) 

 ша нт.ADJ-FG-TPS-SN.NC ч р и .ADJ-FG-TPS-SN.NC нади .N-FG-TPS-SN.NC 

(b) па  а р     э н   э     о р   р    

 горка.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC вниз.N-MG-TPS-SN.AC PP.AC широкий.ADJ-FG-TPS.NC 

  а н  над   н  л  а       эр ра        . (556) 

 спокойный.ADJ-FG-TPS.NC река.N-FG-TPS.NC голу еть.JV-N+AV3+AV2+AV1.FG-TPS.PRT 

 

2.39 гордиться ➔ Значение глагола ‘гордиться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘гордиться’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

внутренних признаков, при котором субъект испытывает положительные 

эмоции, находится в эмоциональном состоянии. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  гарв х она ’, образующийся путем сочетания с 

существительным  гарв↔гордость’ и, указывает на внутреннее качество 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

идеосинкретическим и/или интегральным компонентам значения 

пребывания субъекта в положительном эмоциональном состоянии 

имеют глаголы – осмеливаться, абх има н х она  и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

(d)  эра   о  пар ва р    у    а  пар а     а . (390, 91) 

 мой.ADJ-MG-TPS.NC PA семья.N-MG-TPS.NC голодать.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS.PAT.ITRN 
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(a) ..,    он пона алу о ень загорд лся. (551) 

  р.CN вах .P-MG-TPS-SN.NC шуру-мэ .ADV  ах ут.ADV гарв-х она .V-MG-TPS-SN.PAT 

(b)  уру  э    о  усэ  а  у  гарв   уа     а . (389, 321) 

 поначалу.ADV PA он.N-FG-TPS-SN.GC очень.ADV гордиться.JV-N+AV2+AV1.TPS.PAT 

(c) Он недавно на ал 

 вах .P-MG-TPS.NC кучх -х и -самай-пах алэ.ADV шуру -карана .V-MG-TPS-SN.PAT.TRN 

 у   ь язы , все    

 си кх а на .V.INF  х а ш а .N-MG-TPS-SN.AC са х и .P-MG-TPP-PN.NC вах .P-MG-TPS-SN.DC 

 горд л сь. (552) 

 гарвит-х она .V-TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF 

(d)  у         са а  па  алэ усанэ аŋгрэз   с     а на  

 недавно.ADV он.P-MG-TPS.NC английский.N-FG-TPS.AC учить.V.INF 

  уру     а     а   р уса    сап  ала а  

 начать.JV-MV+AV2+AV1.MG-TPS.PAT и.CN он.P-MG-TPS-SN.GC удача.N-FG-TPS-SN.PC 

 пар са      гарв      э. (390, 280) 

 PP.PC весь.P-MG-TPP-PN.NC гордиться.JV-ADJ+AV1.MG-TPP-PN.PAT.ITRN 

 

2.40 горевать ➔ Значение глагола ‘горевать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘горевать’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

отрицательные эмоции, находится в грустном, подавленном состоянии. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат пребывания субъекта в эмоциональном 

состоянии». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  ду х  х она ’, образующийся путем 

сочетания с существительным  ду х ↔горе’ и, указывает на грустное 

настроение субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения пребывания 

субъекта в отрицательном эмоциональном состоянии имеют глаголы – 

печалиться, унывать, томиться, вила п  арана , рона  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Куда у е е у  у  горева ь по 

 ках а  .P PA вах .N-MG-TPS-SN.DC PA дукх -х она .V.INF пар.PR.DC 

 друг  ? (543) 

 дусара .ADJ-MG-TPP-PN.DC 
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(b)  э а рэ  о  ду саро    э ду    

  едный.N-MG-TPS-SN.NC PP другой.ADJ-MG-TPP-PN.GC PP.GC горе.N-MG-TPS-SN.PC 

 пар ро нэ  а  са а        а  а   

 PP.PC плач.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC время.N-MG-TPS-SN.NC даже.PA куда.P 

    ? (390, 257) 

  ыть.SV.BE.PRT.MG-TPS-SN 

 

2.41 гореть ➔ Значение глагола ‘гореть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘гореть’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

функционального признака, при котором субъект находится в своем 

функциональном состоянии, подобно тому, как огонь. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат проявления функционального признака». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  дх адх а ана ’ и, указывает на изменение внутреннего 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения проявления 

функционального состояния имеют глаголы – зажигаться, джалана  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 

 

(a) ..Есл   е сердце  у   ны не 

 йади.P PA х ридай.N-NG-TPS.NC пуруш .N-MG-TPS-SN.GC NEG 

 гор   в огне с рас  , 

 дх адх акана .V.NG-TPS.PRT.ITRN.IPRF мэ .PR.PC а г.N-MG-TPS-SN.PC ча х .N-FG-TPS-SN.GC 

  о вся ее  енс веннос ь н  

 CN пу ра .ADJ-FG-TPS.NC вах .P-FG-TPS-SN.GC нари тв.N-FG-TPS-SN.NC NEG 

    е у! (253, 24) 

 ко.PR.DC кйа .P 

(b) д  с на р    э  л  э    с   

 какой.ADJ-FG-TPS.GC женщина.N-FG-TPS-SN.GC PP.DC какой.ADJ-MG-TPS-SN.GC 

 пуру    а    р да   а    

 мужчина.N-MG-TPS.GC PP.GC сердце.N-MG-TPS-SN.NC страсть.N-FG-TPS-SN.GC 

     а г  э  на     д  ад  а а , уса а  

 PP.GC огонь.N-FG-TPS.PC в.PP.PC NEG гореть.V.G вах .P-FG-TPS-SN.GC 

 нар   в  э  а р    . (426, 139) 

 женственность.N-MG-TPS.NC  есполезный.ADJ-MG-TPS-SN.AC  ыть.SV.BE.PRT 
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2.42 густеть ➔ Значение глагола ‘густеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘густеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления и 

проявления цветового признака и изменения внутренних качеств 

субъекта, при котором субъект приобретает интенсивный оттенок 

проявления. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления цветового признака 

и/или становления внутренних качеств». Однако, в соответствии с этим 

чаще всего употребляется в хинди сложный глагол  сагх ан х она ’, 

образующийся путем сочетания с прилагательным  сагх ан↔густой’ и, 

указывает на качество субъекта. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(а) Зелень в леса     рава  

 х арийа ли .N-FG-TPS.NC мэ .PR.PC джаŋгал.N-MG-TPP-PN.PC  р.CN гх а с.N-FG-TPP-PN.PC 

 нал лась   загус ела 

 чх а на .V-FG-TPS.PAT.PRF.ITRN  р.CN гх ана -х она .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 до  е но ы. (551) 

 так.PR.GC а дх эра.N-FG-TPS-SN.NC 

(b) д аŋгало    э    р   да но    э    с   

 лес.N-MG-TPP-PN.PC в.PP.PC и.CN поле.N-MG-TPP-PN.PC в.PP.PC так.CN 

 г  ан     ар  а л      а  га          

 густой.ADJ-FG-TPS.NC зелень.N-FG-TPS-SN.NC налиться.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT 

    а нд  эра         – са  пра       онэ лага     а . (389, 404) 

 что.CN темнота.N-MG-TPS.NC PA казаться.JV-N+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.43 добреть ➔ Значение глагола ‘добреть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘добреть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

внутренних качеств, при котором субъект становится добрым в своих 

социальных обстоятельствах. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

внутренних качеств». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  нэ  х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  нэ ↔добрый’ и, указывает на душевный 

подъем субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или идеосинкретическим компонентами значения 

проявления внутренних качеств имеют глаголы – веселеть, прасаннчитт 
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х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) И вроде подо рел, повеселел 

 CN дж сэ.PA нэк-х она .V-MG-TPS.PAT.IPRF.ITRN прасанн-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 дед за ра о о . (551) 

 да да .N-MG-TPS-SN.NC сэ.PR.IC ка м.N-FG-TPS-SN.IC 

(b)  а    ара э   уэ  у д   а   а  с   д  сэ 

 ра отать.V.PAR дед.ADJ-MG-TPS-SN.NC имя.N-MG-TPS-SN.NC как.CN 

  у    ад          нэ   р 

 вроде.PA  ольше.ADV PA до рый.ADJ-MG-TPS-SN.NC и.CN 

 прасанн д    а     дэ ра  а     а . (389, 365) 

 веселый.ADJ-MG-TPS-SN.NC казаться.JV-PAR+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.44 дремать ➔ Значение глагола ‘дремать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘дремать’ с обязательной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

физиологического состояния, при котором субъект приходит в 

физиологическое состояние сна. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется глагол  у  гх ана ’ и, указывает на 

внутренние качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения проявления физиологического состояния имеют глаголы – 

спать, сона  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Она дре ала. (549) 

 вах .P-FG-TPS-SN.NC у  гх ана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(b) ва   у  г   ра          . (389, 134) 

 она.P-FG-TPS-SN.NC дремать.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) С ар   Гал  н дре ал. (551) 

  у д х а .ADJ-MG-TPS.NC имя.N-MG-TPS-SN.NC у  гх ана .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(d)  у д  а  гал  н у  г   ра  а     а . (389, 485) 

 старик.ADJ-MG-TPS.NC имя.N-MG-TPS-SN.NC дремать.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT 
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2.45 дрожать ➔ Значение глагола ‘дрожать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘дрожать’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления внешних и внутренних качеств, при котором субъект 

испытывает определенное ощущение, будто совершая определенным 

телодвижением. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется глагол   а  пана ’ и, указывает на 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

проявления физиологического состояния имеют глаголы – трепетать, 

х илана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Он дро ал о   олода. (  5, 417) 

 вах .P.MG-TPS-SN.NC ка  пана .V.PAT.MG-TPS-SN.ITRN.IPRF сэ.PR.GC сарди .N-MG-TPS-SN.GC 

(b) сард   сэ уса э ро  э  

 холод.N-FG-TPS-SN.IC от.PP.IC он.P-MG-TPS-SN.GC ворсинки.N-MG-TPP-PN.NC 

    ар э    о  ра  э     э . (  7, 503) 

 стоять.SV-MV+AV3+AV2+AV1.PAT.MG-TPP-PN 

(c) Пу д а  задро ала о  ненав с  . (557) 

 имя.N.FG-TPS-SN.NC сих арана .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN сэ.PR.GC гх рин а .N.FG-TPS-SN.GC 

(d) г  р н а  сэ пу д а  с   ар у      . (   ) 

 ненависть.N.FG-TPS.IC PP.IC имя.N.FG-TPS-SN.NC вздрогнуть.SV-MV+AV1.FG-TPS.PAT 

 

2.46 дряхлеть ➔ Значение глагола ‘дряхлеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘дряхлеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения изменения внешних 

и внутренних качеств, при котором субъект  становится немощным, 

обветшалым. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат проявления физиологического 

состояния». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  джи рн  х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  джи рн ↔старый’ и, указывает на 

изменение качеств субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения проявления физиологического состояния имеют глаголы – 
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ветшать, стареть, угасать, барба д х она , пура на  х она  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) С  а ды  годо   ы 

 PR.IC х ар.ADJ-MG-TPS-SN.IC са л.N-MG-TPS-SN.IC тум.P-MG-SPS-SN.NC 

 дря лее ь, превращае ься 

 пура на -х она .V-MG-SPS-SN.PRT.IPRF.ITRN  адалана .V-MG-SPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

 в развал ну. (488) 

 PR.AC кх ан д ах ар.N-FG-TPS-SN.AC 

(b)   арэ  са л  у  

 каждый.ADJ-MG-TPS-SN.NC год.N-MG-TPS-SN.NC ты.P-MG-TPS-SN.NC 

 д   рн    о  э д а  ра  э   о ,    ан д а  ар 

 дряхлеть.JV-ADJ+AV4+AV3+AV2+AV1.PRT.ITRN развалина.N-MG-TPS-SN.IC 

  э    а д  л   о  ра  э   о . (556) 

 PP.IC превращаться.JV-MV+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PRT.ITRN 

 

2.47 ёжиться ➔ Значение глагола ‘ѐжиться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘ѐжиться’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения изменения внешних 

и внутренних качеств, при котором субъект изменяет свои размеры, 

сжимается. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат изменения внешнего и 

внутреннего признаков». В соответствии с первичным его значением в 

хинди употребляется глагол  си ур ана ’ и, указывает на изменение 

качеств субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

изменения физического состояния имеют глаголы – сжиматься, 

стягиваться, морщиться, дабана  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 

 

(a) Угольщ ца по   лась, по азывая,   о 

 койалэва ли .N-FG-TPS-SN.NC сикур ана .V.FG-TPS-SN.ITRN.PRF дикх а на .V.G ки.CN 

 е   олодно,   с  о   е 

 вах .P-FG-TPS-SN.DC т х ан д и -лагана .V.SFA  р.CN PR.IC ус.ADJ-FG-TPS-SN.IC PA 

 прос о о    о арова ельно  с елос ью 

 са даги .N-FG-TPS-SN.IC  р.CN мридул.ADJ-FG-TPS-SN.IC дх риш т ата .N-FG-TPS-SN.IC 

 с азала. ( 53, 27) 

 ках ана .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 
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(b) д ава н лар а    нэ  апанэ  

 молодой.ADJ-FG-TPS-SN.NC девушка.N-FG-TPS-SN.NC PP свой.N-MG-TPS-SN.AC 

  ар  р  о  д а р э   э  саŋ э  

 тело.N-MG-TPS-SN.AC PP.AC холод.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC сигнал.N-MG-TPS-SN.PC 

  э  с  о р а ар сарала а  сэ   а   ад  ур 

 в.PP.PC съёживать.V.G просто.ADV или.CN очараовательный.ADJ-FG-TPS.IC 

 д  р     а а  сэ  у  ар д  а . (   , 141) 

 смелость.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC отвечать.JV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT 

 

2.48 желтеть ➔ Значение глагола ‘желтеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘желтеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет господствующий компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект приобретает желтый оттенок. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления цветового признака». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  пи ла  х она ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  пи ла ↔желтый’ и, указывает на качества субъекта. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Высо ла    л  е    онцу 

 су кх ана .V-FG-TPS.PAT.PRF.ITRN  р.CN наджади к.ADV ко.PR.DC ант.N-NG-TPS-SN.DC 

 вся по ел ела она. (549) 

 пу ра .ADV пи ла -пар ана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN вах .P-FG-TPS-SN.NC 

(b) су    а э-су    а э ва   ан а а   пу р   

 высыхать.V.PAR.RD она.P-FG-TPS-SN.NC конце-концов.ADV весь.ADV 

 п  л   пар  га         . (389, 14) 

 желтеть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.PAT.ITRN.PRF 

 

2.49 жиреть ➔ Значение глагола ‘жиреть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘жиреть’ с идентифицирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

физиологического состояния, при котором субъект изменяет размеры 

своего внешнего вида. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется глагол  мот а на ’ и, указывает на 
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внешние признаки субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения становления физиологического состояния имеют глаголы – 

плотнеть, толстеть, тучнеть, пх у лана , чарби  чад х ана  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) Ж ве ь с н     ы   

 рах ана .V-MG-TPS-SN.IM PR.IC они.P-MG-TPP-PN.IC тум.P-MG-TPS-SN.NC  р.CN 

  оль о   рее ь  ез  еры. (355) 

 кэвал.ADV мот а на .V-MG-TPS-SN.IM  ина .PR.GC х иса  .N-FG-TPS-SN.GC 

(b)  у  ун са а э са     ра   ра  э   о ,  р 

 ты.P-MG-TPS-SN.NC они.P-MG-TPS-SN.IC PP.IC жить.SV-MV+AV2+AV1.PRT.ITRN и.CN 

  эвал  э-   са    о   э   о  э д а  ра  э   о . (556) 

 только.ADV  ез-меры.ADV жиреть.SV-MV+AV4+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PRT.ITRN 

(c) Есл  св не   ор   ь  ясо , он  

 йади.P су ар.N-FG-TPP-PN.AC кх ила на .V.INF ма нс.N-NG-TPS-SN.IC вэ.P-FG-TPP-PN.NC 

  а  на дро  а    рею . (266) 

 дж сэ.CN PR.PC кх ами р.N-TPP-PN.PC фу лана .V-TPP-PN.PRT.IPRF.ITRN 

(d)  ад  су аро    о   а нс 

 если.P свиня.N-FG-TPP-PN.AC PP.AC мясо.N-MG-TPS-SN.AC 

     ла  а  д а    о  вэ    а   р 

 кормить.JV-MV+AV1.TPS-SN.PRT.TRN PA они.P-FG-TPP-PN.NC дрожж.N-MG-TPS-SN.IC 

      ара   фу ланэ лага э   э  . (556) 

 PP.IC жиреть.SV-MV+AV2+AV1.PRT.ITRN 

 

2.50 жить ➔ Значение глагола ‘жить’ и его соответствующее значение 

при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘жить’ с идентифицирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения существования и 

категориальный компонент значения проявления физиологического 

состояния, при которых субъект находится где-либо в определенном 

времени или приобретает физиологическое состояние. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат существования во времени и физиологического 

состояния». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляются глаголы  рах ана  или джи на ’ и, указывает на 

существование или качество субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с дифференцирующим и/или интегральным 

компонентами значения становления физиологического состояния 

имеют глаголы – быть, джи на , иметься и т.п. Типовая семантика этого 
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глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) Я   ла у  о   

 мэ  .P-FG-TPS-SN.NC рах ана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN кэ-йах а  .PR.GC я.ADJ-TPP-PN.GC 

 род  еле . (321) 

 ма  - а п.N-TPP-PN.GC 

(b)  э   апанэ  а  - а п  э  а  а   

 я.P-FG-TPS-SN.NC свой.ADJ-MG-TPP-PN.PC родители.N-MG-TPP-PN.PC PP.PC 

 ра   ра          . (556) 

 жить.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) Одна о, сдо     овец не о  в  ь. (180, 64) 

 ха  ла ки .CN марана .PAR.PAT.PN  х э р .N-FG-TPP-PN.GC NEG джи на .V.G.PAT.PN 

(d) паран у,  ар  у       э р э  д    на     

 но.CN умереть.V.G овца.N-FG-TPP-PN.NC оживать.V.G NEG 

 у             . (426, 54) 

 вставать.SV-MV+AV1.PAT.FG-TPP-PN.ITRN 

 

2.51 зажигаться ➔ Значение глагола ‘зажигаться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘зажигаться’ с идеосинкретической 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления функционального признака, при котором субъект приходит в 

функциональное состояние, подобно тому, как огонь. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат проявления функционального признака». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  джалана ’ и, указывает на изменение внутреннего 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения проявления 

функционального состояния имеют глаголы – гореть, пламенеть, 

дх адх а ана , дах а ана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится 

к лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Сгус  л сь ве ерн е су ер  . 

 милана .V.TPP-PN.PAT.ITRN.PRF саньдх ъйа .ADJ-TPP-PN.NC дх у дх алака .N-TPP-PN.NC 

 На ул ца  за гл сь огн . (  5, 89) 

 пар.PR.PC сар ак.N-FG-TPP-PN.PC джалана .V.TPP-PN.PAT.PRF.ITRN рошани .N-FG-TPP-PN.NC 
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(b) cанд   а   а  д   у  апу   са    о  га а     а . 

 вечер.N-FG-TPS.NC PP.GC сумерки.N-MG-TPS.NC так.PA  ыть.SV.MV+AV2+AV1.MG-TPS 

 cар а о  пар   д  л  а   д ал га          . (  7, 97) 

 улица.N-FG-TPP.PC на.PP.PC электрика.N-FG-TPP.NC зажигаться.SV-MV+AV2+AV1.PAT 

 

2.52 замерзать ➔ Значение глагола ‘замерзать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘замерзать’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления внешних 

признаков, при котором субъект приобретает определенное 

функциональное состояние, изменяя свои физические качества. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  т х ан д а  х она ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  т х ан д а ↔холодный’ и, указывает на изменение 

внешних качеств субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения становления физиологического состояния имеют глаголы – 

холодеть, леденеть, джамана  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 

 

(a) Ты  е за ерзла. (549) 

 тум.P-FG-TPS-SN.NC PA джамана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b)  у   о      ан д  сэ 

 ты.P-FG-TPS-SN.NC же.PA холод.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC 

 а ар  га      о . (389, 188) 

 цепенеть.SV-MV+AV2+AV1.PAT.ITRN 

 

2.53 зевать ➔ Значение глагола ‘зевать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘зевать’ с идентифицирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

внутреннего признака, при котором субъект приобретает определенное 

функциональное состояние. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется глагол  джа бх а и  лэна ’ и, указывает на 

внутреннее качество субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 
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значения проявления внутреннего признака имеют глаголы – дремать, 

у  гх ана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Улы аясь, я зевал. (557) 

 мускура на .V.G.PRT мэ  .N-MG-TPS-SN.NC джа  х а и  лэна .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

(b)  э          ус ура  э   уэ д а    а    лэ ра  а     а . (5 7) 

 я.P-MG-TPS.NC тоже.PA улы аться.SV-MV+AV1.G. зевать.JV-N+AV3+AV2+AV1.PAT.MG-TPS 

 

2.54 зеленеть ➔ Значение глагола ‘зеленеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘зеленеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект издает зелѐный цвет. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления цветового признака». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол  х ара  

х она ’, образующийся путем сочетания с прилагательным 

 х ара ↔зеленый’ и, указывает на качества субъекта. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) .., где с дела Дарья, 

 джах а  .P   т х ана .V-FG-TPS.PAT.IPRF.ITRN имя.N-FG-TPS-SN.NC 

 гус о  гладью зеленел  

 гх ана .ADJ-FG-TPS-SN.IC чикана и .N-FG-TPS-SN.IC х ара -х она .V-FG-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

 оз   . (551) 

 сардийо -сэ-пах алэ- ои -гаи -фасало -ка -сардийо -кэ- а д-аƞкур ан .N-FG-TPP.NC 

(b) .., д а  а   дарья            у        , 

 где.P имя.N-FG-TPS.NC сидеть.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 ва  а   аƞ ур   фасало      г  ан   

 там.ADV озимь.N-FG-TPP.GC PP.GC густой.ADJ-FG-TPS-SN.NC 

   ар  а л      а      у        . (389, 312) 

 зеленеть.JV-N+AV3+AV2+AV1.PAT.FG-TPP-PN.ITRN 

 

2.55 злиться ➔ Значение глагола ‘злиться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘злиться’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 
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эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

отрицательные эмоции. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат приведения 

субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  на ра з х она ’, 

образующийся путем сочетания с существительным 

 на ра заги ↔смущение’ и, указывает на неспокойное настроение 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или идеосинкретическим компонентами значения 

проявления эмоционального состояния имеют глаголы – сердиться, 

яриться, гневаться, беситься, джх алла на ,  руддх  х она , джи  джалана , 

чид х ана , гусса  х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) С ару а зл лась на 

  уд х ийа .N-FG-TPS-SN.NC на ра з-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN пар.PR.PC 

 н  . (549) 

 вэ.P-MG-TPP-PN.PC 

(b)  у д      анна ун до но   пар 

 старуха.ADJ-FG-TPS-SN.NC имя.N-FG-TPS-SN.NC они.P-MG-TPP-PN.AC PP.AC 

 на ра з   о  ра           . (389, 144) 

 злиться.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) И люд  не у ея по ор  ься, 

  р.CN лог.N-MG-TPP-PN.NC NEG сакана .V.G са йам-ракх ана .V.INF 

 зл л сь. (551) 

 джх алла на .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(d) Апанэ  о   а  у   э   на  ра    

 се я.P-MG-TPP-PN.AC PP.AC контроль.N-MG-TPS-SN.PC PP.PC NEG уметь.V.PAR 

 па  са анэ  э  а ран       ло г 

 получать.V.PAR мочь.V PP.IC и.PA люди.N-MG-TPP-PN.NC 

 д   алла  ра  э    э. (389, 393) 

 злиться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.56 золотиться ➔ Значение глагола ‘золотиться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘золотиться’ с доминирующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления цветового признака, при котором субъект приобретает 

золотой оттенок. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 
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цветового признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  сунах ара  х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  сунах ара ↔золотой’ и, указывает на 

качество субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) И о  него не о  рас во   

  р.CN сэ.PR.GC вах .P-MG-TPS-SN.GC а ка ш.N-NG-TPS-SN.NC сундар.ADV  р.CN 

 не но золо  лось пр  солнце. (321) 

 пйа ра .ADV сунах ара -х она .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN мэ .PR.PC дх у п.N-NG-TPS-SN.PC 

(b)  р ус   сэ а  а   д  у п 

 и.CN он.P-MG-TPS-SN.IC PP.IC не о.N-MG-TPS-SN.NC солнце.N-FG-TPS-SN.PC 

  э   п а ра   р дул  р суна  ара  

 при.PP.PC нежно.ADV нежно.ADV и.CN золотой.ADV 

 д     ра  а     а . (557) 

 виднеться.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

 

2.57 изумляться ➔ Значение глагола ‘изумляться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘изумляться’ с господствующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект приобретает 

эмоции, проникаясь каким-либо чувством. Базовая семантическая 

модель выражается конструкцией типа «субъект – предикат приведения 

субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  х э ра н х она ’, 

образующийся путем сочетания с существительным 

 х э ра ни ↔изумление’ и, указывает на качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы – удивляться, ча ит х она  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Он   все вре я  зу лялся 

 вах .P-MG-TPS-SN.NC х и .PA х ар-самай.ADV х  ра н-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

 на    глупос ь. (213) 

 пар.PR.AC они.P-MG-TPS-SN.GC муркх ата .N-FG-TPS-SN.AC 
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(b) ва     а э а       уна    

 он.N-MG-TPS-SN.NC все-время.ADV и.PA они.N-MG-TPP-PN.GC 

  ур   а а о   пар    ра н   о  а  ра  а  а     а . (556) 

 глупость.N-MG-TPP-PN.IC PP.IC изумляться.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) Я  а  зу  лся. (542) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC а шчарйа-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(d) я  а нэ    ар э а   ар а 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC PP  ольшой.ADJ-MG-TPS-SN.IC изумление.N-MG-TPS-SN.IC 

 сэ пу    а . (390, 30) 

 PP.IC спрашивать.SV-MV.MG-TPS-SN.PAT.TRN 

 

2.58 испугаться ➔ Значение глагола ‘испугаться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘испугаться’ с идентифицирующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

страх. Базовая семантическая модель выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». 

В соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

глагол  сах амана ’ и, указывает на подавленное настроение субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы – бояться, д арана , х ича ана  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Кана   спугалась. ( 25, 418) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC гх а ара на .V.PAT.FG-TPS-SN.ITRN.PRF 

(b)  ана   о  г  а ара   а     у  . (  7, 503) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC PP испугаться.SV-N+AV1.PAT.FG-TPS-SN 

(c)  о      аль     спуганно 

  х и ру .ADJ-MG-TPS-SN.NC лар ака .N-MG-TPS-SN.NC сах амана .ADV 

 пр  ался   угольщ це. ( 5 , 26) 

 липат ана .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF ко.PR.DC койалэва ли .N-FG-TPS-SN.DC 

(d)      ру  лар а а  са  а  ар 

 ро кий.ADJ-MG-TPS-SN.NC мальчик.N-MG-TPS-SN.NC испугаться.V.G 

 апан   д ава н  а  ан     

 свой.ADJ-FG-TPS-SN.GC взрослый.ADJ-FG-TPS-SN.GC сестра.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC 

  а ар сэ  л па   га а . (   , 141) 

 пояс.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC прижаться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 
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(e) Да а    перепугалась. ( 5 , 153) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC гх а ара на .V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

(f) да а    г  а ара  га   . (   , 218) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC пугаться.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT 

 

2.59  азаться ➔ Значение глагола ‘казаться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘казаться’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

выделения признака, при котором субъект выделяется каким-либо 

качеством. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат проявления цветового признака». 

В соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

глагол  лагана ’ и, указывает на проявление качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 

интегральным компонентами значения выделения цветового признака 

имеют глаголы – виднеться, ди х ана , прати т х она  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Красное пла я аро а ного 

 рактим.ADJ-NG-TPS-SN.NC прака ш.N-NG-TPS-SN.NC сугандх ит.ADJ-MG-TPS-SN.GC 

 све  льн  а по ер ло в 

 ди пак.N-MG-TPS-SN.GC фи ка -пар ана .V.NG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN мэ .PR.PC 

  ес но  све е первы  

 ти вр.ADJ-MG-TPS-SN.PC прака ш.N-MG-TPS-SN.PC пах ала .ADJ-MG-TPP-PN.GC 

 солне ны  лу е , прон  ающ   в 

 су рьйа.ADJ-MG-TPP.GC киран .N-MG-TPP-PN.GC джх а  кана .V.PAR.PAT.GC мэ .PR.AC 

 о на. Из у енное л цо Де  а 

 кх ир аки .N-NG-TPP.AC кла нт.N-NG-TPS.NC чэх ара .N-NG-TPS.NC имя.N-MG-TPS-SN.GC 

  азалось совсе   ледны . (   , 47) 

 прати т-х она .V.NG-TPS.IPRF.ITRN пу ра .ADV пи ла .ADJ-NG-TPS-SN.IC 

(b) суганд     д  па   э  

 ароматный.N-MG-TPS.GC светильника.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC 

 ра     пра а    р д   аро    э  

 красный.N-MG-TPS.PC пламя.N-MG-TPS-SN.PC и.CN ам разура.N-MG-TPS-SN.IC 

 сэ  д   а   а    су р а       ран о   э  

 PP.IC проникать.V.G. солнце.N-MG-TPS.GC PP.GC свет.N-FG-TPP-PN.GC PP.GC 

    ран   э  д   а   а   ла н  

 соединение.N-MG-TPS.PC в.PP.PC имя.N-MG-TPS.GC PP.GC измученный.ADJ-FG-TPS.NC 
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  у    ро –ро   ар п  ла  пар  га а  лага а     а …… (426, 309) 

 лицо.N-MG-TPS.NC плакать.V.G  леднеть.JV-ADJ+AV4+AV3+AV2+AV1.PAT.MG-TPS.ITRN 

 

2.60  аменеть ➔ Значение глагола ‘каменеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘каменеть’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления внутренних качеств, при котором субъект приобретает 

какое-либо физическое качество, подобное качеству камня. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 патх ара на ’ и, указывает на изменение внутренних качеств субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим 

и/или интегральным компонентами значения проявления внутреннего 

качества имеют глаголы – твердеть, деревенеть, крепнуть,  ат х ор х она , 

джар  джа на  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Я с  у    оюсь 

 мэ  .P-FG-TPS.NC   т х ана .V-FG-TPS.PRT.IPRF.ITRN  р.CN д арана .V-FG-TPS.PRT.IPRF.ITRN 

 подня ься   –  а  о а енела. (549) 

 ут х ана .V.INF дж сэ.CN патх ара на .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b)  э              у        , у    а э   уэ 

 я.P-FG-TPS.NC сидеть.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SNPAT.ITRN подняться.SV-MV+AV1.G 

 д ар лага а     а                     –  э    о  па    ар 

  ояться.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS.PAT.ITRN я.P-FG-TPS-SN.NC PA камень.N-MG-TPS-SN.NC 

        о  га   . (389, 127) 

 PA стать.SV-MV+AV1.BE.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.61  ашлять ➔ Значение глагола ‘кашлять’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘кашлять’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления физиологического признака, при котором субъект 

испытывает дискомфортные ощущения в организме. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

  х а  сана ’ и, указывает на внутреннее качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 
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интегральным компонентами значения становления физиологического 

состояния имеют глаголы – прокашливаться, откашливаться, 

 х а х а рана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 
 

(a) Возду а е  не  ва  ло, 

 х ава .N-MG-TPS-SN.GC она.P-FG-TPS-SN.DC NEG пу ра -пар ана .V.NG-TPS.PAT.TRN 

   она за а лялась. (549) 

  р.CN вах .P-FG-TPS-SN.NC кх а  сана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b) ун э     ава       а    

 она.P-FG-TPS-SN.AC воздух.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC нехватка.N-FG-TPS-SN.NC 

   о  ра            р    а  с   а  га   . (389, 42) 

  ыть.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS.PAT.ITRN и.CN закашляться.JV-N+AV2+AV1.FG-TPS.PAT.ITRN 

(c) До ь  з с а ана  оль о 

  эт и .N-FG-TPS-SN.NC сэ.PR.GC гила с.N-MG-TPS-SN.GC кэвал.ADV 

 о  ле нула   за а лялась. (549) 

 пи на .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.TRN  р.CN кх а  сана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(d)  э     нэ г ла с  э   сэ зара  с   

 дочь.N-FG-TPS-SN.NC PP стакан.N-MG-TPS-SN.GC PP.DC немношка.ADV 

 п         а  санэ лаг  . (389, 74) 

 пить.V.G что.CN кашлять.JV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.62  раснеть ➔ Значение глагола ‘краснеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘краснеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект приобретает красный оттенок. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления цветового признака». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  ла л х она ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  ла л↔алый’ и, указывает на качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления цветового признака 

имеют глаголы – алеть, багроветь, румяниться, сур х  ла л х она . Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 
 

(a) Ле нев у ол , его 

 имя.N-MG-TPS.NC чуп-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN вах .P-MG-TPS-SN.GC 
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  есцве ное л цо рас раснелось. (548) 

 пи ла .ADJ-NG-TPS.NC чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC суркх -ла л-х она .V-NG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b) ле нев  уп   о  га а . уса а  

 имя.N-MG-TPS.NC умолкать.JV-ADJ+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN он.P-MG-TPS-SN.GC 

 п  ла   э  ара  су р    ла л 

  есцветный.ADJ-MG-TPS.NC лицо.N-MG-TPS-SN.NC румяный.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

   о  у    а     а . (383, 83) 

 стать.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.63 леденеть ➔ Значение глагола ‘леденеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘леденеть’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления внутренних качеств, при котором субъект приобретает 

внутреннее качество ‘твердость от холода’. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления внутренних качеств». В соответствии с первичным 

его значением в хинди употребляется глагол  патх ара на ’ и, указывает на 

изменение внутренних качеств субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с дифференцирующим и/или интегральным 

компонентами значения становления физиологического состояния 

имеют глаголы – деревенеть, каменеть,  ат х ор х она , джам джа на  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Сердце леденело пр  

 дил.N-NG-TPS-SN.NC патх ара на .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN мэ .PR.PC 

  ысл ,   о.. . (511) 

 вича р.N-FG-TPS-SN.PC ки.CN 

(b)  а   со  а ар  эра  д л 

 это.N-MG-TPS-SN.NC думать.V.G мой.ADJ-MG-TPS-SN.NC сердце.N-MG-TPS-SN.NC 

 па   ара  ра  а     а ,   .. . (556) 

 леденеть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN что.CN 

 

2.64 лысеть ➔ Значение глагола ‘лысеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘лысеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

внешнего признака, при котором субъект приобретает определенный 

внешний вид головы. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат проявления 
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внешнего признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  ган джа  х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  ган джа ↔лысый’ и, указывает на 

изменение внешнего признака субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения проявления внешнего признака имеют глаголы – плешиветь, 

‘ба л ур ана ’ и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Есл   елове  на  нае  лысе ь 

 йади.P а дами .N-MG-TPS-SN.NC шуру-х она .V-MG-TPS-SN.PRT ган джа -х она .V.INF 

 с за ыл а, э о             – о  

 сэ.PR.GC пи чх э-ка -сир.N-MG-TPS-SN.GC йах .N-MG-TPS-SN.NC сэ.PR.GC 

 пьянс ва  л  распу с ва, а 

 мадйапа н.N-NG-TPS-SN.GC йа .CN вйа х ича р.N-NG-TPS-SN.GC паранту.CN 

  о оры  со л у                   –   о  

 кои .ADJ-MG-TPS-SN.NC сэ.PR.GC ма тх а .N-MG-TPS-SN.GC вах .ADJ-MG-TPS-SN.NC 

  елове  о  у а лысее . (339) 

 а дами .N-MG-TPS-SN.NC сэ.PR.GC  уддх и .N-MG-TPS-SN.GC ган джа -х она .V-MG-TPS.PRT 

(b)  ад  а да    п     э сэ 

 если.P человек.N-MG-TPS-SN.NC застылок.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC 

 ган д а    онэ лага а       о   са а  

 лысеть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PRT.ITRN CN это.P-MG-TPS-SN.NC 

  а ран   а   о   ад апа н  а   о  

 причина.N-MG-TPS-SN.NC или.CN пьянства.N-MG-TPS-SN.NC или.CN 

 в а     а р    , паран у   с   

 распутство.N-MG-TPS-SN.NC  ыть.BE.PRT но.CN который.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

  а а гэ сэ ган д а    онэ  а  

 PP перёд.ADV PP лысый.ADJ-MG-TPS-SN.NC  ыть.BE.PRT PP 

  а ала       удд    а н   она . (556) 

 значить.V-MG-TPS-SN.PRT умный.N-MG-TPS-SN.NC  ыть.SV-MV.BE.PRT 

 

2.65 мер нуть ➔ Значение глагола ‘меркнуть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘меркнуть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения изменения внешнего 

признака, при котором субъект прекращает свое существование,  теряет 

свою яркость. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат проявления внешнего признака». 

В соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 
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сложный глагол  буджх ана ’ и, указывает на изменение внешнего 

признака субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

прекращения существования имеют глаголы – тускнеть, га и аб х она  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) С ян е глаз по ер ло, 

 чамак.N-NG-TPS-SN.NC а  кх .N-FG-TPP-PN.GC  уджх ана .V.NG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 а прелес ное л цо  з 

  р.CN дамаката .N-NG-TPS.NC чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC сэ.PR.GC 

 не но–розового с ало  ледны  

 мридул-гула  .N-MG-TPS.GC х она .V.PAT.NG-TPS.ITRN.PRF пи ла .ADJ-NG-TPS-SN.IC 

 о  с ра а    ос  . (   , 51) 

 сэ.PR.GC  х ай.N-MG-TPS.GC  р.CN уда си .N-FG-TPS-SN.GC 

(b) уса э  на ано        а да а а   а  ара а  

 вах .P-FG-TPS.DC глаз.N-MG-TPP.GC PP.GC сияние.N-FG-TPS.NC трусость.N-FG-TPS.IC 

  э   р  у          ва а   а    ŋгур    ара  

 PP.IC и.CN лицо.N-MG-TPS.GC PP.GC кожа.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC румянеть.V.G 

 ла ван  а    а      уда с    э  

 краснота.N-MG-TPS.IC страх.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC тоска.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC 

 п  лэпан  э   адал га а     а . (   , 312) 

  ледность.N-MG-TPS.IC PP.IC стать.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.66 мрачнеть ➔ Значение глагола ‘мрачнеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘мрачнеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект изменяет оттенок цвета, 

становиться темным. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат проявления 

цветового признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  ма и у с х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  ма и у с↔мрачный’ и, указывает на 

изменение внутреннего и внешнего качеств субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления цветового признака 

имеют глаголы – мутнеть, уда с х она , фи  а  пар ана , дх у дх ала на , пи ла  

пар ана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 
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(a) Он  ра нел л цо . (481) 

 вах .P-MG-TPS-SN.NC ма йу с-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN чэх ара .N-NG-TPS-SN.IC 

(b) ва    э  арэ сэ  а  у с 

 он.P-MG-TPS-SN.NC лицо.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC мрачный.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

 д    а    дэ ра  а     а . (556) 

 виднеться.JV-PAR+AV3+AV2+AV1.PAT.ITRN 

 

2.67 мутнеть ➔ Значение глагола ‘мутнеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘мутнеть’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления цветового признака, при котором субъект изменяет оттенок 

цвета, будто становится мутным. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат проявления 

цветового признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется глагол  дх у дх ала на ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  дх у дх ала ↔мутный’ и, указывает на изменение 

внешнего качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения проявления цветового признака имеют глаголы – мрачнеть, 

фи  а  пар ана , пи ла  пар ана  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a) С возь  елы   ра  

 кэ- ич.PR.AC сафэд.ADJ-MG-TPS-SN.AC дх у дх алака .N-MG-TPS-SN.AC 

  у нею  на ре е огн . (360) 

 дх у дх ала на .V-MG-TPP.PRT.ITRN.IPRF пар.PR.PC нади .N-FG-TPS-SN.PC а г.N-MG-TPP-PN.NC 

(b) сафэд д  у д  ала э  э     сэ над   

  елый.ADJ-MG-TPS-SN.PC мрак.N-MG-TPS-SN.PC сквозь.PP.PC река.N-FG-TPS-SN.GC 

  э па с ро  ан   д  у д  ал   

 на.GC свет.N-FG-TPS-SN.NC мрачный.ADJ-FG-TPS-SN.AC 

 назар а  ра          . (556) 

 виднеться.JV-N+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.68 мяться ➔ Значение глагола ‘мяться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘мяться’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения изменения 

физического состояния, при котором субъект становится негладким. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 
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типа «субъект – предикат изменения физического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 силават э  пар ана ’ и, указывает на изменение внешнего вида субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения становления физиологического 

состояния имеют глаголы – сокрушаться, си ур ана , чапана , пича ана , 

дабана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физического состояния». 
 

(a) Та , на гу а     не ся 

 PA мэ .PR.PC х о т х .N-FG-TPP-PN.PC  р.CN да ана .V-FG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

  рава. (527) 

 гх а с.N-FG-TPS-SN.NC 

(b)  р  с пра а р   о     о    э   а  ар г  а с 

 и.CN так.PP.IC гу а.N-MG-TPP.PC на.PP.PC приходить.V.G трава.N-FG-TPS.NC 

 да а     ал   д а  ра          . (556) 

 мяться.SV-MV+AV4+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.69 надрываться ➔ Значение глагола ‘надрываться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘надрываться’ с господствующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления функционального признака, при котором субъект тяжело 

дышит, испытывает физические нагрузки и дискомфортные ощущения в 

организме. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат проявления физиологического 

состояния». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  са  с фу лана ’ или  дам фу лана ’, 

образующийся путем сочетания с существительным  са  с↔дыхание’ и, 

указывает на проявление качества субъекта. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физиологического состояния». 
 

(a) Упал! Надорвался, в дно. (17 , 135) 

 гирана .V.MG-TPS.PAT.PRF дам-фу лана .V.MG-TPS.PAT.PRF лагана .V.SFA 

(b) г р га а ! да  фу л   э г р га а . (   , 165) 

 падать.SV-MV+AV1.MG-TPS.PAT надорваться.V.G   PP падать.SV-MV+AV1.MG-TPS.PAT 

 

2.70 наслаждаться ➔ Значение глагола ‘наслаждаться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘наслаждаться’ с 
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идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект испытывает положительные эмоции, находится в хорошем 

настроении. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат пребывания субъекта в 

эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его значением 

в хинди употребляется сложный глагол  маза  лэна ’, образующийся путем 

сочетания с существительным  маза ↔развлечение’ и, указывает на 

качество субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

проявления эмоционального состояния имеют глаголы – развлекаться, 

радоваться,  х уш х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится 

к лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 
 

(a) Э а угольщ ца с  орз но  на 

 йах .P-FG-TPS-SN.NC койалэва ли .N-FG-TPS-SN.NC PR.IC  ора .N-FG-TPS.IC пар.PR.PC 

 пле а   ерзне  под 

 кандх а .N-FG-TPP-PN.PC т х ит х урана .V.FG-TPS-SN.PRT.ITRN.IPRF PR.IC 

  олодны  л вне , а  елове , 

 т х ан д а .N-MG-TPS-SN.IC мэ х .N-MG-TPS-SN.IC  р.CN мануш йа.N-MG-TPS-SN.NC 

  о оро у она пр несла 

 джо.ADJ-MG-TPS-SN.DCC вах .P-FG-TPS-SN.NC ла на .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.TRN 

 уголь, по ур вая  ру  у,  епло  

 койала .N-MG-TPS-SN.AC пи на .V.G там а ку .N-FG-TPS-SN.AC гарми .N-NG-TPS-SN.IC 

 насла дае ся. ( 5 , 31) 

 маза -лэна .V.MG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

(b)  а    о  алэ ва л    о  алэ   а  

 это.P-FG-TPS-SN.NC угольщица.N-FG-TPS-SN.NC уголь.N-MG-TPS-SN.AC PP.AC 

    а р    о д    п       пар 

 тяжелый.ADJ-MG-TPS-SN.ACC груз.N-MG-TPS-SN.AC спина.N-MG-TPS-SN.PC на.PP.PC 

 ла дэ , д а р э   э   э     э  

 нагружать.V.G холодный.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC ливень.N-MG-TPS-SN.PC в.PP.PC 

 лад   д а  ра         р ду сарэ  

 нагружаться.SV-MV+AV3+AV2+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN и.CN другой.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

  ану     са э   о  алэ   э  

 человек.N-MG-TPS-SN.NC она.P-FG-TPS-SN.AC уголь.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC 

 су   ад сэ    э         

 приятный.ADJ-FG-TPS.PC поджаривание.N-FG-TPS.PC на.PP.PC сидеть.V.G 

  а  а  у  п    аза  лэ  ра  э    э  . (   , 144) 

 трупка.N-MG-TPS.AC курить.V.G наслаждаться.JV-N+AV3+AV2+AV1.PRT.TPP-PN.TRN 
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2.71 неметь ➔ Значение глагола ‘неметь’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘неметь’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

функционального признака, при котором субъект изменяет свой 

внутренний признак в результате утраты физиологических способностей. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат изменения физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  гу  га  х она ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  гу  га ↔немой’ и, указывает на изменение внутренней 

способности субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 
 

(a) Варвара оне ела. (549) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC х акка - акка -х она .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b) варвара   а    - а     ра   га   . (389, 51) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC изумленный.ADJ-FG-TPS-SN.NC стать.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT 

(c) Она  увс вовала,  а  

 вах .P-FG-TPS-SN.NC ану х ав-карана .V-FG-TPS-SN.PAT.TRN.IPRF к сэ.CN 

  ер не  в не  

 лупт-х она .V-FG-TPS-SN.PRT.ITRN.IPRF мэ .PR.PC вах .P-FG-TPS-SN.GC 

 сознан е, не ею  ру  . (549) 

 чэтана .N-NG-TPS-SN.NC сунн-пар ана .V-FG-TPP-PN.PRT.IPRF.ITRN х а тх .N-FG-TPP-PN.NC 

(d) ун  онэ ану   ав    а     уна    

 она.P-FG-TPS-SN.IC чувствовать.V-FG-TPS-SN.PAT.TRN что.CN вах .N-FG-TPS-SN.GC 

  э ана  в л  н   о  ра          а   а  

 сознание.N-FG-TPS-SN.NC меркнуть.JV-N+AV3+AV2+AV1.PRT-FG-TPS-SN.ITRN и.CN 

   а     сунн пар  ра  э   э  . (389, 183) 

 рука.N-MG-TPP-PN.NC неметь.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PRT.ITRN 

(e) .., но в э у но ь 

 паранту.CN ко.PR.AC йах .ADJ-FG-TPS-SN.AC ра т.N-FG-TPS-SN.AC 

 оне ел    он . (551) 

 гумасум-х она .V-TPP-PN.PAT.PRF.ITRN.PM  х и .PA вэ.P-TPP-PN.NC 

(f) .., паран у а д  ра   вэ 

 но.CN сегоднящий.ADJ-FG-TPS-SN.NC ночь.N-FG-TPS-SN.NC они.P-MG-TPP-PN.NC 

       гу су    о  га э    э. (389, 460) 

 тоже.PA онеметь.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.PAT.TPP-PN.ITRN 
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2.72 нервничать ➔ Значение глагола ‘нервничать’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘нервничать’ с обязательной семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект находится в 

грустном подавленном настроении. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат пребывания 

субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  уттэджит х она ’, 

образующийся путем сочетания с прилагательным  уттэджит 

↔взволнованный’ и, указывает на качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с факультативным и/или 

интегральным компонентом значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы – волноваться, д арана , гх абара на  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 
 

(a) –      ы переп л М  а л, 

 тум.P-MG-SPS-SN.NC  ах ут-пи на .V-MG-TPS-SN.PAT.PRF.TRN имя.N-MG-TPS-SN.NC 

 –    нервн  ая с азал Илья. (549) 

 уттэджит-х она .V.G ках ана .V-MG-TPS-SN.PAT.PRF.TRN имя.N-MG-TPS-SN.NC 

(b)  лья нэ у  эд      о  ар  а  а  

 имя.N-MG-TPS-SN.NC PP нервничать.V.G говорить.SV-MV.MG-TPS-SN. 

 –     а  л  унэ з а да  п   л      .”(389, 166) 

 имя.N-MG-TPS.AC ты.P-MG-TPS.AC много.ADV пить.JV-MV+AV2+AV1.MG-TPS.PAT.TRN 

 

2.73 обижаться ➔ Значение глагола ‘обижаться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘обижаться’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет доминирующий компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект приходит в 

грустное настроение, испытывает раздражение. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат приведения субъекта в эмоциональное состояние». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  бура  ма нана ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  бура ↔злой’ и, указывает на отрицательные эмоции 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

факультативными и/или интегральным значениями «пребывания 

субъекта в отрицательном эмоциональном состоянии имеют глаголы – 

оскорбляться, ру т х ана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится 
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к лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) Вон ва а  а ь,  е  а 

 йах .PA тум.ADJ-FG-TPS-SN.NC ма  .N-FG-TPS-SN.NC ка ки .ADJ-FG-TPS-SN.NC 

 Анна, всю   знь  

 имя.N-FG-TPS-SN.NC са ра .ADJ-FG-TPS-SN.AC джи ван.N-FG-TPS-SN.AC  

  а о  про  ла   н  на 

 гава  р- рат.N-FG-TPS-SN.IC джи на .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF  р.CN NEG пар.PR.AC 

  ого не о   алась. (549) 

 киси .ADJ-MG-TPS-SN.AC NEG ру т х ана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(b)  а    у   а р    а  , анна 

 вон.PA ваш.ADJ-FG-TPS-SN.NC мать.N-FG-TPS-SN.NC имя.N-FG-TPS-SN.NC 

  а    , са р   з ндаг   гава  ру   ра  

 тетка.ADJ-FG-TPS.NC весь.ADJ-FG-TPS.IC жизнь.N-FG-TPS-SN.IC  а а.N-FG-TPS-SN.NC 

 ра     лэ  н  а        с    а  

 жить.SV-MV.FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN но.CN когда.ADV кто.ADJ-FG-TPS-SN.AC PP.AC 

  ура  на       а на . (389, 139) 

 о ида.N-MG-TPS-SN.NC NEG полагать.V-FG-TPS-SN.PAR 

(c) … она серд лась    у   е 

 вах .P-FG-TPS-SN.NC гусса -х она .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF  р.CN турана т.ADV PA 

 о  од ла, о   алась   

 чала -джа на .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN  ура -ма нана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN  р.CN 

 сразу за ывала о  о  де. (549) 

 турант.ADV  х у лана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.TRN кэ.PR.PC на ра заги .N-FG-TPS-SN.PC 

(d)  ад  ва   гусса    о            о 

 если.P она.N-FG-TPS-SN.NC сердиться.JV-N+AV2+AV1.PAT-FG-TPS-SN.ITRN CN 

  уран   ал   д а          ,  р  ад  

 тут.ADV отх одить.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN и.CN если.P 

  ура   а на           о     г  р      

 о ижаться.JV-ADJ+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN CN сразу.ADV PA 

    у л       д а          . (389, 151) 

 и-за ываться.SV-MV+PA+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.TRN 

 

2.74 обомлевать ➔ Значение глагола ‘обомлевать’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘обомлевать’ с доминирующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления физиологического состояния, при котором субъект 
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прекращает свое функциональное состояние. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат прекращения функционального состояния». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол  х ош 

ур ана ’, образующийся путем сочетания с существительным 

 х ош↔сознание и, указывает на качество субъекта. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) О о лел я о  радос  , 

 ачэт-х она .V-MG-TPS.PAT.IPRF.ITRN мэ  .P-MG-TPS.NC сэ.PR.GC кх уши .N-FG-TPS-SN.GC 

   о… . (210) 

 ки.CN 

(b)  а рэ    у     э  эрэ 

 PR радость.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC мой.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

   о   ур  ра э    э   .. .(556) 

 о омлеть.JV-N+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN что.CN 

 

2.75 ос орбляться ➔ Значение глагола ‘оскорбляться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘оскорбляться’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект приходит в грустное подавленное настроение в результате 

отрицательного воздействия на него. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

приведения субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол 

 апама нит х она ’, образующийся путем сочетания с существительным 

 апама н↔оскорбление’, и, указывает на качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 

интегральным компонентом значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы – обижаться, ру т х ана , бура  ма нана  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления эмоционального признака». 

 

(a) По е у я не ос ор ляюсь, 

 кйу  .P мэ  .N-MG-TPS-SN.NC NEG апама нит-х она .V-MG-TPS-SN.PRT.ITRN.IPRF 

  огда  не говоря    о 

 джа .ADV муджх э.N-MG-TPS-SN.DC ках ана .V-TPP-PN.PRT.TRN.IPRF ки.CN 
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 я  у   ? (549) 

 мэ  .P-MG-TPS-SN.NC мужик.N-MG-TPS-SN.NC 

(b) … д а   о     уд   э  у    

 когда.ADV кто.ADJ-MG-TPS.NC я.P-MG-TPS-SN.DC мужик.N-MG-TPS-SN.AC 

  а  а а   о   э   апа а н   

 говорить.V-TPS.PRT.TRN.IPRF то.CN я.P-MG-TPS-SN.NC оскор ленный.ADJ-MG-TPS.NC 

 на       а  асу с  ара а    у  . (389, 139) 

 NEG чувствовать.JV-MG+AV2+AV1.PRT.MG-TPS-SN.TRN 

 

2.76 остывать ➔ Значение глагола ‘остывать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘остывать’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

изменения физического состояния, при котором субъект изменяет свое 

функциональное состояние под воздействием кого-чего-либо. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 т х ан д а  х она ’, образующийся путем сочетания с прилагательным 

 т х ан д а ↔холодной’ и, указывает на качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения изменения физического 

состояния имеют глаголы – охлаждаться, ша нт х она  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) ...,   солнце падало е  

  р.CN дх у п.N-NG-TPS-SN.NC пар ана .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN она.P-FG-TPS-SN.DC 

 в ног , ос оро но ос ывало 

 пар.PR.AC п р.N-FG-TPP-PN.AC са вадх а ни -сэ.ADV т х ан д а -х она .V-NG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 на с ене напро  в. (549) 

 пар.PR.PC ди ва р.N-FG-TPS-SN.PC са манэ.ADV 

(b) д  у п уна э па во    э   

 солнце.N-FG-TPS-SN.NC она.P-FG-TPS-SN.DC нога.N-MG-TPP-PN.AC на.PP.AC 

 пар  ра            р са  анэ     

 падать.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN и.CN передний.ADJ-FG-TPS-SN.GC PP.GC 

 д  ва р  э   д а  ар 

 стена.N-FG-TPS-SN.PC на.PP.PC ходить.V.G 

     ан д      о  д а  ра          . (389, 43) 

 остывать.JV-ADJ+AV4+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 
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2.77 осунуться ➔ Значение глагола ‘осунуться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘осунуться’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения изменения 

физического состояния, при котором субъект изменяет свой внешний вид 

лица и приходит в определенное физическое состояние. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат изменения физического состояния». В соответствии 

с первичным его значением в хинди употребляется глагол  си ур ана ’ и, 

указывает на изменение внешнего признака субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения становления физического 

состояния имеют глаголы – слабеть,  амаджор х она , га л пича ана  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физического состояния». 
 

(a) Л цо осунулось. (543) 

 чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC камаджор-х она .V-NG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b)  э  арэ сэ ду ала  лаг ра  а     а . (390, 259) 

 лицо.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC осунуться.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) Он с льно  з ен лся с 1953 

 вах .P-MG-TPS.NC атйадх ик.ADV  адалана .V-MG-TPS.PAT.PRF.ITRN сэ.PR.GC 1953 

 года, осунулся по ернел 

 са л.N-MG-TPS.GC га л-пичакана .V-MG-TPS.PAT.PRF ка ла -пар ана .V-MG-TPS.PAT.PRF 

 л цо . (528) 

 чэх ара .N-NG-TPS-SN.IC 

(d) сан 1953 сэ ва   а  ад     

 год.N-MG-TPS-SN.IC 1953 с.PP.IC он.P-MG-TPS-SN.NC сильно.ADV 

  адал га а     а , га л п  а  га э    э, 

 измениться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT осунуться.JV-N+MV+AV2+AV1.TPP-PN.PAT 

  э  ара   а ла  пар  га а     а . (556) 

 лицо.N-MG-TPS-SN.NC чернеть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.78 очнуться ➔ Значение глагола ‘очнуться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘очнуться’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления физиологического состояния, при котором субъект приходит 

в определенное физиологическое состояние. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат приведения субъекта в физиологическое состояние». В 
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соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 х ош а на ’, образующийся путем сочетания с существительным 

 х ош↔сознание’ и, указывает на качество субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с периферийным и/или интегральным 

компонентами значения становления физиологического состояния 

имеют глаголы – очувствоваться, опомниться, джагана  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления физиологического состояния». 
 

(a) Она еще по ол ала в 

 вах .P-FG-TPS-SN.NC  р.ADV чуп-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.TRN мэ .PR.PC 

 полно  неподв  нос     

 пу ра .ADJ-FG-TPS-SN.PC нишчал-стх ити.N-FG-TPS-SN.PC  р.CN 

 о нулась. (549) 

 х ош-а на .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

(b) пу р   н   ал с         э   

 полный.ADJ-FG-TPS-SN.PC неподвижность.N-FG-TPS-SN.PC в.PP.PC 

  у     дэр  р  уп ра  анэ 

 некоторый.ADJ-FG-TPS-SN.NC время.N-FG-TPS-SN.NC еще.ADV молчать.V.INF 

  э  а д ун  э     о   а  а . (389, 49) 

 после.PP она.P.FG-TPS-SN.DC очнуться.JV-N+AV1.MG-TPS-SN.PAT.TRN 

(c) Она о нулась   

 вах .P-FG-TPS-SN.NC х ош-а на .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF  р.CN 

 с  нула с се я одеяло. (549) 

 х ат а на .V-FG-TPS.PAT.TRN.PRF сэ.PP.GC апана .ADJ-FG-TPS-SN.GC кам ал.N-NG-TPS-SN.AC 

(d) ун  онэ а     э      о л    

 она.P-FG-TPS-SN.DC глаз.N-FG-TPP-PN.AC открывать.SV-MV.FG-TPS-SN.PAT.PRF.TRN 

  р апанэ у пар сэ  а  ал 

 и.CN се я.ADJ-MG-TPS-SN.DC верх.N-MG-TPS-SN.DC PP.DC одеяло.N-MG-TPS-SN.AC 

   а  а  д  а . (389, 186) 

 скинуть.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.TRN 

 

2.79 пестреть ➔ Значение глагола ‘пестреть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘пестреть’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления цветового признака, при котором субъект приобретает 

разные оттенки цвета, становиться пестрым. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат проявления цветового признака». В соответствии с этой 
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конструкцией чаще всего употребляется в хинди сложный глагол 

 ра гбира га  х она ’, образующийся путем сочетания с прилагательным 

 ра гбира га ↔пестрый’ и, указывает на проявление качество субъекта. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Пыльные дорог  ды  л сь 

 дх у л.ADJ-FG-TPP-PN.NC сар ак.N-FG-TPP-PN.NC дх уа  -ут х ана .V-FG-TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF 

   слег а пес рел  под 

  р.CN кучх .ADV раŋг ираŋга -х она .V-FG-TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF сэ.PR.IC 

 рез     удара    ас ы  

 джорада р.N-MG-TPP-PN.IC тх апэр а .N-MG-TPP-PN.IC алаг.N-FG-TPP-PN.GC 

  ры зг. (548) 

 чх и  т а .N-FG-TPP-PN.GC 

(b) д  у л    ар   сар а о   сэ 

 пыльный.N-FG-TPS-SN.NC полнеть.V.PAR дорога.N-FG-TPP-PN.IC PP.IC 

 д  уа   у     ра  а     а   р  араса   

 дымиться.JV-N+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN и.CN дождь.N-FG-TPS-SN.GC 

  э зо рада р    апэр о   сэ вэ 

 PP.GC резкий.ADJ-MG-TPP-PN.IC удар.N-MG-TPP-PN.IC PP.IC они.P-FG-TPP-PN.NC 

  у    раŋга  раŋг     о  га          . (383, 89) 
 слегка.ADV пестреть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.FG-TPP-PN.PAT 

 

2.80 печалиться ➔ Значение глагола ‘печалиться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘печалиться’ с идеосинкретической 

семой физического состояния имеет обязательный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

отрицательные эмоции, находится в грустном настроении. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». 

В соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  уда с х она ’, образующийся путем сочетания с 

существительным  уда си ↔печаль, и, указывает на внутреннее качество 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или обязательным компонентами значения проявления 

эмоционального состояния имеют глаголы – грустить, сокрушаться, 

ду х и  х она , ма и у с х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 
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(a) …, c ару а   опе ал лась. (549) 

  у д х и .N-FG-TPS-SN.NC CN уда с-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b)  у д       а    а  у  

 старуха.ADJ-FG-TPS-SN.NC мать.N-FG-TPS-SN.NC очень.ADV 

 уда с   о  га          . (389, 146) 

 печалиться.JV-N+AV3+AV2+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

 

2.81 пла ать ➔ Значение глагола ‘плакать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘плакать’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

эмоционального признака, при котором субъект находится в 

подавленном настроении. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат проявления 

эмоционального признака». В соответствии с первичным его значением в 

хинди употребляется глагол  рона ’, и, указывает на внутреннее качество 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

проявления эмоционального состояния имеют глаголы – сокрушаться, 

вила п  арана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) Я запла ала. (556) 

 мэ .P-FG-TPS-SN.NC рона .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b)  э   ро пар   . (451) 

 я.P-FG-TPS-SN.NC плакать.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) За рыв л цо о е    ру а  , 

 д х акана .V.G чэх ара .N-NG-TPS-SN.AC доно.ADJ-FG-TPP-PN.IC х а тх .N-FG-TPP-PN.IC 

 она пр  ала голову   

 вах .P-FG-TPS-SN.NC да а на .V.FG-TPS-SN.PAT.TRN.PRF сир.N-FG-TPS-SN.AC ко.PR.DC 

  оленя    пла ала, пла ала 

 гх ут ана .N-NG-TPP-PN.DC  р.CN рона .V.FG-TPS.PAT.IPRF рона .V.RD.FG-TPS.PAT.IPRF 

 навзрыд. (325, 244) 

 фафак-фафак-кар.ADV 

(d)  ана   э   арэ   о  до но    а    о  

 имя.N-FG-TPS.NC лицо.N-MG-TPS.AC PP.AC о а.ADJ-MG-TPP-PN.PC рука.N-MG-TPP-PN.PC 

  э  г  у  ано  пар да а  э  фафа –фафа   ар 

 PP.PC колено.N-MG-TPP-PN.PC PP.PC прижимать.V.G навзрыд.ADV 
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 ро     д а  ра          . (  7, 279) 

 плакать.SV-MV+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT 

 

2.82 плеваться ➔ Значение глагола ‘плевать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘плевать’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет обязательный компонент значения 

проявления физиологического состояния, при котором субъект 

испытывает дискомфортные ощущения в организме. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 тх у  ана ’ и, указывает на внутреннее качество субъекта. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 
 

(a) Вся    раз,  огда   рург–англ  ан н 

 джа - х и .ADV джа .ADV аŋгрэ дж сивил сарьджан.N-MG-TPS-SN.NC 

 про од л    о э    

 гуджарана .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN кэ-са манэ.PR.GC йах .ADJ-FGG-TPP-PN.GC 

  а ер, он  рясся о  

 кот х ари .N-FG-TPP-PN.GC вах .P-MG-TPS-SN.NC ка  пана .V.G сэ.PR.GC 

 негодован я,  росал узн  а : 

 гх рин а .N-NG-TPS-SN.GC фэкана .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.TRN к ди .N-MG-TPP-PN.DC 

  У   цы!”            –    плевался. (212, 59) 

 мард арар.N-MG-TPP-PN.NC  р.CN тх у кана .V.MG-TPS-SN.INTRN.IPRF 

(b) аŋгрэз с в л сард ан са   а  д а         н 

 хирург–англичанин.N-MG-TPS-SN.NC всякий-раз.ADV это.ADJ-FG-TPP-PN.AC 

  о     ар  о   э  са  анэ  а  э , г  р н а  

 камера.N-FG-TPP-PN.AC мимо.PP.AC проходить.SV-MV.G негодование.N-FG-TPS.GC 

     с  ур ан уна э   э   арэ  пар 

 PP.GC морщина.N-FG-TPS-SN.NC вах .P-MG-TPS-SN.GC лицо.N-MG-TPS-SN.PC PP.PC 

 а  д а    . ад      у    

 приходить.JV-MV+AV1.PRT.FG-TPS.ITRN много.ADJ-MG-TPS.AC что-ни удь.N-MG-TPS.AC 

  а  анэ   а  авасар на    о нэ  пар 

 говорение.N-MG-TPS.AC PP.AC возможность.N-MG-TPS.AC NEG  ыть.BE PP 

   ард арар!”  у     а  а ар ва   

 у ийцы.ADJ-MG-TPS.AC что-то.N-MG-TPS.AC говорить.V.G он.P-MG-TPS-SN.NC 

 э  о р    у   дэ э. (426, 365) 

 один.ADJ-MG-TPS.AC сторона.N-MG-TPS.AC плеваться.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 
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2.83 плотнеть ➔ Значение глагола ‘плотнеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘плотнеть’ с обязательной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

внешнего признака, при котором субъект пропитывается чем-либо, 

количественно изменяет физическое состояние. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления физического состояния». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол 

 са гх анит х она ’, образующийся путем сочетания с прилагательным 

 са гх анит↔сгущенный’ и, указывает на качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения становления физического 

состояния имеют глаголы – взбухать, толстеть, грузнеть, мот а на , 

пх у лана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физического состояния». 

 

(a) Все  ела, о ла даясь, 

 са ра .ADJ-NG-TPP-PN.NC пин д .N-NG-TPP-PN.NC т х ан д а -х она .V.G 

 с   аю ся   пло нею . (467) 

 сикур ана .V-NG-TPP-PN.PRT.ITRN.IPRF  р.CN саŋгх анит-х она .V-NG-TPP-PN.PRT.IPRF 

(b) са рэ п н д      ан д а    о  э-  о  э 

 весь.ADJ-MG-TPP-PN.NC тело.N-MG-TPP-PN.NC охлаждаться.JV-ADJ+AV1-AV1.PAR.RD 

 с  ур  д а  э   э    р 

 сжиматься.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PRT.ITRN и.CN 

 саŋг  ан     о  д а  э    . (556) 

 плотнеть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PRT.ITRN 

 

2.84 под ашиваться ➔ Значение глагола ‘подкашиваться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘подкашиваться’ с господствующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления внешнего признака, при котором субъект испытывает дрожь, 

слабость под воздействием кого-чего-либо. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления физиологического состояния». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется глагол   а  пана ’ и, 

указывает на качество субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения становления физиологического состояния имеют глаголы – 



ГЛАВА – II НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА… 
 

 

 
99 

дрожать, х илана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) М сс с Сар н по увс вовала, 

 мисэз.ADJ-FG-TPS-SN.NC имя.N-FG-TPS-SN.NC мах асу с-карана .V.PAT.FG-TPS-SN.TRN.IPRF 

   о под а  ваю ся ног . (17 , 112) 

 ки.CN ка  пана .V.PRT.FG-TPP-PN.ITRN.IPRF п р.N-FG-TPP-PN.NC 

(b)  а гад   о  пад   а ар   сэз  э  

  умага.N-MG-TPS-SN.AC PP.AC читать.V.GPA госпожа.ADJ-FG-TPS-SN.GC PP.GC 

 п р  а  панэ  лагэ . (   , 187) 

 нога.N-MG-TPS-SN.NC дрожать.SV-MV+AV1.PRT.MG-TPS-SN 

 

2.85 преть ➔ Значение глагола ‘преть’ и его соответствующее значение 

при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘преть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения изменения 

физического состояния, при котором субъект, в результате постепенного 

разрушения, приобретает иное физическое качество. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат изменения физического состояния». В соответствии 

с первичным его значением в хинди употребляется глагол  сар ана ’ и, 

указывает на изменение внутреннего качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 

интегральным компонентами значения становления физического 

состояния имеют глаголы – разлагаться, дряхлеть, тлеть, гнить, галана , 

бигар ана ,  х ара б х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится 

к лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Мусор, сгре енны  в  у у,  а  

 ку р а .N-MG-TPS-SN.NC джамана .V.PAR мэ .PR.AC д х эр.N-FG-TPS-SN.AC  сэ.CN 

 в углу   прее . (551) 

 мэ .PR.PC конэ.N-MG-TPS-SN.PC х и .PA сар ана .V-MG-TPS-SN.PRT.ITRN.IPRF 

(b)  о нэ  э   д а а  пар а   у р э  а  

 угол.N-MG-TPS.PC в.PP.PC сгре аться.V.PAR мусор.N-MG-TPP-PN.GC GC.PP 

 д   эр  сэ      сар  ра  а     . (389, 477) 

 куча.N-MG-TPS-SN.NC так.CN и.PA преть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PRT.ITRN 

 

2.86 присмиреть ➔ Значение глагола ‘присмиреть’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 
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в данных ниже предложениях. Глагол ‘присмиреть’ с идеосинкретической 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект приходит в 

спокойное эмоциональное состояние после какого-либо переживания. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат приведения субъекта в эмоциональное 

состояние». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  ша нт х она ’ и, указывает на внутреннее 

качество субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

доминирующим и/или периферийным компонентами значения 

приведения субъекта в эмоциональное состояние  имеют глаголы – 

утешаться, успокаиваться, сах амана  и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) Да е Н н а полезла   

  х и .PA имя.N-FG-TPS-SN.NC кх исакана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN ко.PR.DC 

 Наде, пр с  рела. (549) 

 имя.N-FG-TPS-SN.DC сах амана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b) н н а       а  ар надя сэ 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC тоже.PA подходить.V.G имя.N-FG-TPS-SN.IC с.PR.IC 

   па   га   , ва   са  а  га         . (389, 21) 

 полезти.SV-MV+AV1.FG-TPS.PAT она.P-FG-TPS.NC присмиреть.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS.PAT 

 

2.87 пылать ➔ Значение глагола ‘пылать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘пылать’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

внешнего признака, при котором субъект выделяется своим цветом и 

находится в определенном функциональном состоянии. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат проявления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 таматама на ’ и, указывает на проявление внешнего признака субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы – раскраснеться, гореть, ла л х она  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Л цо Суда-д   пылало. (  5, 248) 

 чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC имя.N-MG-TPS-SN.GC таматама на .V.NG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 
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(b) су д-д     а   э   ара   а а а а  га а . (  7, 284) 

 имя.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC лицо.N-MG-TPS-SN.NC пылать.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) Л цо Тары пылало. 

 чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC имя.N-FG-TPS-SN.GC дх адх акана .V.NG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

 Она н з о опус  ла голову. (  5, 179) 

 вах .P-FG-TPS-SN.NC ни чэ.ADV джх укана .V.FG-TPS-SN.PAT.TRN.PRF сир.N-FG-TPS-SN.AC 

(d)  а ра   а   э   ара  ла л   о  ар гардан 

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC лицо.N-MG-TPS-SN.NC алеть.V.G голова.N-FG-TPS-SN.NC 

 д   у  га         . (  7, 201) 

 опускаться.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.88 пьянеть ➔ Значение глагола ‘пьянеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘пьянеть’ с идеосинкретичесой семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

физиологического состояния, при котором субъект приходит в другое 

функциональное состояние, будто теряет рассудок. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния. В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  наша  х она ’, образующийся путем сочетания с 

существительным  наша ↔опьянение’ и, указывает на изменение 

внутреннего признака субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения становления физиологического состояния имеют глаголы – 

хмелеть, матава ла  х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 

 

(a) Люд  пьянею  о  

 лог.N-MG-TPP-PN.NC наша -х она .V-MG-TPP-PN.PRT.IPRF.ITRN сэ.PR.GC 

 в на, солне ного свер ан я, о  

 шара  .N-NG-TPS-SN.GC дх у п.ADJ-NG-TPS-SN.GC рошани .N-NG-TPS-SN.GC сэ.PR.GC 

  езза о но  радос  , щедрос   

 нишьчинт.ADJ-FG-TPS-SN.GC кх уши .N-FG-TPS-SN.GC уда рата .N-FG-TPS-SN.GC 

   зн . (299) 

 джи ван.N-FG-TPS-SN.GC 

(b) ло го    о  на а   ара   сэ, 

 люди.N-MG-TPP-PN.NC PP опьянение.N-MG-TPS-SN.NC вино.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC 
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 д  у п     ро  ан   сэ, 

 солнце.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC сверкание.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC 

 н    н а а  сэ  р д   ван     

  езза отность.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC и.CN жизнь.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC 

 уда ра а  сэ   о  д а  а     . (556) 

 щедрость.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC стать.SV-MV+AV2+AV1.BE.PRT.TPP-PN 

(c) Ил  он опьянел о  

 йа .CN вах .P-MG-TPS.NC наша -чад х ана .SV-MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN.IPRF сэ.PR.GC 

 по ара,  л ... (551) 

 а г.N-MG-TPS-SN.GC йа .CN 

(d)  а - о а г  э  а ран  усэ 

 или.CN пожар.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC он.P-MG-TPS-SN.GC 

 на а   ад    га а     а ,  а - о... (389, 344) 

 пьянеть.JV-N+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN или.CN 

 

2.89 радоваться ➔ Значение глагола ‘радоваться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘радоваться’ с интегральной семой 

физического состояния имеет господствующий компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект находится в 

хорошем настроении. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат пребывания 

субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  прасанн х она ’, 

образующийся путем сочетания с существительным  прасанната ↔ 

радость’, и указывает на душевный подъем субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения пребывания субъекта в хорошем 

эмоциональном состоянии имеют глаголы – веселиться, наслаждаться, 

 х уш х она , маза   арана  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a) Толь о  еперь с ару а ув дала солнце 

 PA а .ADV  уд х и .N-FG-TPS-SN.NC дэкх ана .V-FG-TPS.PAT дх у п.N-NG-TPS.AC 

  , узнав его, о радовалась. (549) 

  р.CN джа на на.V.G вах .P-NG-TPS-SN.AC прасанн-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

(b) а  д а  ар  у д      Анна  о  

 теперь.ADV только.PA старуха.ADJ-FG-TPS-SN.NC имя.N-FG-TPS-SN.NC PP 
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 д  у п д    а    д   д  сэ 

 солнце.N-FG-TPS.AC увидать.JV-PAR.FG-TPS.PAT.TRN который.ADJ-FG-TPS-SN.AC 

 па  а а на ар ун э    ар    прасанна а    у  . (389, 43) 

 узнать.V.G она.N-FG-TPS.DC очень.ADV радоваться.JV-N+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) В ера она радовалась нас упающе у 

 кал.ADV вах .N-FG-TPSN.NC кх уш-х она .V-FG-TPS.PAT.ITRN удай-х она .N-MG-TPS-SN.DC 

 дню. (549) 

 дин.N-MG-TPS-SN.DC 

(d)  ал ун э   уда    о  э   уэ д н  о  

 вчера.ADV она.N-FG-TPS-SN.DC наступать.JV.PAR день.N-MG-TPS-SN.AC PP 

 дэ   а ар    у      у        . (389, 186) 

 видеть.V.G радоваться.JV-N+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.90 разлагаться ➔ Значение глагола ‘разлагаться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘разлагаться’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения изменения физиологического состояния, при 

котором субъект приобретает другое физическое качества в результате 

постепенного разрушения. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется глагол  сар ана ’ и, указывает на 

изменение внутреннего и внешнего признака субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 

интегральным компонентами значения становления физиологического 

состояния имеют глаголы – гнить, дряхлеть, бигар ана , галана  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 

 

(a) Мер вые  ела  ыс ро 

 мрит.ADJ-NG-TPP-PN.NC шари р.N-NG-TPP-PN.NC тэджи -сэ.ADV 

 разлагаю ся. (556) 

 сар ана .V-NG-TPP-PN.PRT.ITRN 

(b)  р    ар  р  эз   сэ 

 мертвый.ADJ-MG-TPS-SN.NC тело.N-MG-TPS-SN.NC  ыстро.ADV 

 сар анэ лага а     . (556) 

 разлагаться.JV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PRT.ITRN 
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(c) Она совер енно по еряла сердце, 

 вах .N-FG-TPS-SN.NC пу ри -тарах .ADV кх она .V-FG-TPS.PAT.TRN.IPRF дил.N-NG-TPS.AC 

 разлагае ся с  а ды  

  игар ана .V-FG-TPS-SN.PRT.ITRN.IPRF PR.IC прати.ADJ-MG-TPS-SN.IC 

 дне  все  оль е    оль е. (484) 

 дин.N-MG-TPS-SN.IC пу ра .ADV адх ика дх ик.ADV 

(d) ва   апана  д ло -д  а г пу р    ара   

 она.N-FG-TPS-SN.NC свой.ADJ-MG-TPS-SN.AC сердце.N-MG-TPS-SN.AC совершенно.ADV 

    о                р д н пра  д н 

 потерять.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PRT и.CN каждый-день.N-MG-TPS-SN.IC 

 ад    а д       гар а     ал   д а  ра        . (556) 

  ольше-и- ольше.ADV разлагаться.SV-MV+AV4+AV3+AV2+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

 

2.91 разъяряться ➔ Значение глагола ‘разъяряться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘разъяряться’ с господствующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

отрицательные эмоции, сердится. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

эмоционального состояния». В соответствии с первичным его значением 

в хинди употребляется глагол  тама ана ’ и, указывает на внутренний 

признак субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы – беситься, 

раздражаться,  руддх  х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a) Прос ые слова  ра       а  ана 

 сах адж.ADJ-NG-TPP-PN.NC  а т.N-NG-TPP-PN.NC  х а и .ADJ-MG-TPS-SN.GC имя.N-MG-TPS-SN.GC 

 разъяр л  Нан е. (557) 

 таматама на .V.NG-TPP-PN.PAT.PRF.TRN имя.N-MG-TPS-SN.DC 

(b) ра  а а н    а        са  ад  

 имя.N-MG-TPS-SN.GC  рат.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC простой.ADJ-FG-TPS-SN.NC 

  а   пар нан  э  а а  у    а . (555) 

 слово.N-FG-TPS-SN.NC PP.AC имя.N-MG-TPS-SN.NC разъяряться.SV-MV+AV1.MG-TPS.PAT 

 

2.92 распухать ➔ Значение глагола ‘распухать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 
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предложениях. Глагол ‘распухать’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

изменения количественного признака, при котором размеры субъекта 

увеличиваются. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат изменения 

количественного признака». В соответствии с первичным его значением 

в хинди употребляется глагол  су джана ’ и, указывает на изменение 

внутреннего качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения изменения количественного признака имеют глаголы – 

разбухать, воспаляться, пх у лана  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a) К у ру нога распу ла, 

 ко.PR.DC су ах .N.NG-TPS-SN.DC па  в.N.FG-TPS-SN.NC су джана .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

  еня л  орад ло. (  5, 269) 

 мэ  .P.MG-FPS-SN.GC  укх а р-х она .V.NG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) су а    а   э ра  па  в  а  у  

 утро.N.FG-TPS-SN.NC к.PP.AC мой.ADJ.FG-TPS-SN.NC нога.N.MG-TPS-SN.NC очень.ADV 

 су д  га а ,  у   а р       

 пухать.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN температура.N.MG-TPS-SN.NC тоже.PA 

   о  га а . (  7, 310) 

  ыть.SV-MV+AV1.BE.PAT.MG-TPS-SN 

 

2.93 розоветь ➔ Значение глагола ‘розоветь’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘розоветь’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет доминирующий компонент значения 

проявления цветового признака, при котором субъект приобретает 

розовой оттенок цвета, становиться розовым. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат проявления цветового признака». В соответствии с этой 

конструкцией чаще всего употребляется в хинди сложный глагол  гулаби  

х она ’, образующийся путем сочетания с прилагательным 

 гулаби ↔розовой’ и, указывает на проявление качества субъекта. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) И  а - о нео ы новенно  ыс ро посве лело, 

 CN экаэк.ADV джх ат апат .ADV тэджи -сэ.ADV уджа ла -х она .V-NG-TPS.PAT. 
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 порозовело все во руг. (542) 

 гула  и -чх а на .V-NG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN пу ра .N-NG-TPS-SN.NC ча ро-ор.ADV 

(b) э а э  д   а  апа   уд а ла    о  га а , 

 как-то.ADV нео ыкновенно.ADV свететь.JV-N+AV2+AV1.TPS-SN.PAT.ITRN 

  а ро-ор гула     с      а  га   . (390, 32) 

 вокруг.ADV розовой.ADJ-FG-TPS-SN.NC PA покрываться.SV-MV+AV1.PAT.FG-TPSN.ITRN 

 

2.94 румяниться ➔ Значение глагола ‘румяниться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘румяниться’ с доминирующей 

семой физического состояния имеет идеосинкретический компонент 

значения проявления цветового признака, при котором субъект 

приобретает красный оттенок. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

цветового признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  су р х  ла л х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  су р х  ла л↔румяный’ и, указывает на 

проявление качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения проявления цветового признака имеют глаголы – алеть, 

багроветь, краснеть, ла л х она . Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a) Ще   На аль  слег а зару ян л сь 

 га л.N-TPP-PN.NC имя.N-FG-TPS-SN.GC х алка -са .ADV су ркх -ла л-х она .V-TPP.PAT.ITRN 

  , глаза ее за лес ел . (548) 

  р.CN а  кх .N-MG-TPP-PN.NC вах .P-FG-TPS-SN.GC чамакана .V-MG-TPP-PN.PAT.ITRN.PRF 

(b) на алья  э  э  арэ пар   ал    с   

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.PC лицо.N-MG-TPS-SN.PC на.PP.PC слегка.ADV PA 

 сур      д р  га     р а     э   

 румяниться.JV-N+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN и.CN глаз.N-FG-TPP-PN.NC 

  а а анэ лаг   . (383, 91) 

  лестеть.JV-MV+AV1.FG-TPP-PN.PAT.ITRN 

 

2.95 рыдать ➔ Значение глагола ‘рыдать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘рыдать’ с идентифицирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

эмоционального признака, при котором субъект находится в грустном, 
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подавленном настроении. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

эмоционального признака». В соответствии с первичным его значением в 

хинди употребляется глагол  била х ана ’ и, указывает на проявление 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

факультативным и/или интегральным компонентами значения 

проявления эмоционального признака имеют глаголы – плакать, вила п 

 арана , рона  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) Она дро ала   рыдала. (557) 

 вах .P-FG-TPS.NC ка  пана .V.FG-TPS.PAT.ITRN  р.CN вила п-карана .V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) ва    а  па     р   ла   –  ла     ар 

 она.P-FG-TPS-SN.NC дрожать.V.G и.CN рыдать.V.RD.G 

 ро         . (   ) 

 плакать.SV-MV+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

(c) Ур  ла  пр льнула голово    

 имя.N-FG-TPS-SN.NC чипакана .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.TRN сир.N-FG-TPS-SN.IC ко.PR.DC 

 его груд    гро  о разрыдалась. (325, 43) 

 вах .P-MG-TPS.GC чх а ти .N-FG-TPS.DC  р.CN джор-сэ.ADV рона .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(d) ур  ла  пур   сэ   а  у  зо р сэ  

 имя.N-FG-TPS-SN.NC имя.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC очень.ADV сильно.ADV 

 л па   га     р уса э  с  нэ  

 о нимать.SV-MV+AV1.FG-TPS.PAT.TRN и.CN вах .P-MG-TPS-SN.GC грудь.N-MG-TPS.PC 

 пар апана  с р да а  ар 

 на.PP.PC свой.ADJ-MG-TPS-SN.AC голова.N-MG-TPS-SN.AC прижимать.V.G 

 п  ап  а  у      . (  7, 47) 

 разрыдаться.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.96 свер ать ➔ Значение глагола ‘сверкать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘сверкать’ с обязательной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект сияет. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления цветового признака». В соответствии с первичным 

его значением в хинди употребляется глагол  чама ана ’ и, указывает на 

проявление внешнего признака субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения проявления цветового признака имеют глаголы – светиться, 
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дама ана , пра а шит х она . Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) Воспо  нан я о  о о е про уд л  

 смрити.N-NG-TPP-PN.NC PR.PC шика р.N-FG-TPS-SN.PC джага на .V.NG-TPP-PN.PAT.TRN.PRF 

 в Мулуа о вагу, он  

 мэ .PR.AC имя.N-MG-TPS-SN.AC ви рата .N-FG-TPS-SN.AC вах .P-MG-TPS-SN.NC  

 выпря  лся   снова сел. 

 танана .V.MG-TPS-SN.PRF.ITRN  р.CN фир.ADV   т х ана .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 Глаза его свер ал . (   , 19) 

 а  кх .N-MG-TPP-PN.NC вах .P-MG-TPS-SN.GC чамакана .V.MG-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

(b) с р     э  в  р рас 

 воспоминание.N-FG-TPS.PC PP.PC хра ый.ADJ-MG-TPS.AC чувство.N-MG-TPS.AC 

  э  са а вэ  сэ  ва    ана ар 

 PP.AC проникновение.N-MG-TPS.IC PP.IC он.P-MG-TPS.NC выпрямиться.V.MG-TPS.G 

        га а . а     э   а а  у      . (   , 303) 

 сесть.SV-MV+AV1.MG-TPS.ITRN.PAT глаз.N-FG-TPP.NC сверкать.SV-MV+AV1.FG-TPP-PN.PAT 

 

2.97 светиться ➔ Значение глагола ‘светиться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘светиться’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления цветового признака, при котором субъект приобретает 

интенсивный белый оттенок цвета. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

цветового признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется глагол  чама ана ’ и, указывает на проявление внешнего 

признака субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

проявления цветового признака имеют глаголы – блестеть, белеть, 

дама ана , а бх а  би х эрана , уджджвал х она , пра а шит х она . Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Он  взглянул  друг на друга,   

 вэ.P-MG-TPP-PN.NC дэкх ана .V.PAT.TPP-PN.PRF.ITRN эк-ду сара .PM.AC  р.CN 

 глаза    засве  л сь радос ью. (325, 233) 

 а  кх .N-MG-TPP.NC вэ.P-MG-TPP.GC чамакана .V.PAT.TPP.ITRN кх уши .N-FG-TPS-SN.IC 

(b) э  ду сарэ   о  дэ    

 один.ADJ-MG-TPS-SN.ACC другой.ADJ-MG-TPS-SN.AC PP.AC видеть.V.PAT.TPP-PN 
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 до но      а     э   а а  у       . (  7, 266) 

 они.ADJ-FG-TPP-PN.GC PP.GC глаз.N-FG-TPP-PN.NC светиться.SV-MV+AV1.PAT.TPP-PN 

 

2.98 светлеть ➔ Значение глагола ‘светлеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘светлеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект приобретает интенсивный 

светлый оттенок. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

цветового признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется глагол  чама ана ’ и, указывает на проявление внешнего 

признака субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

проявления цветового признака имеют глаголы – блестеть, белеть, 

дама ана , а бх а  би х эрана , уджджвал х она , пра а шит х она . Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Л цо ее просве лело. (551) 

 чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC вах .P-FG-TPS-SN.GC прака шит-х она .V-NG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

(b) дарья  а   э  ара  д  у п сэ 

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC лицо.N-MG-TPS-SN.NC солнце.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC 

  а а  ра  а     а . (389, 403) 

 светлеть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) Л цо угольщ цы просве лело. 

 чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC койалэ-ва ли .N-FG-TPS-SN.GC дамакана .V.NG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 С с яющ    о   лагодарнос   глаза   

 сэ.PR.IC чамакана .V.PAR.TPP-PN.IC сэ.PR.GC шукрийа .N-FG-TPS-SN.GC а  кх .N-MG-TPP-PN.IC 

 она по    ельно по лон лась. ( 5 , 28) 

 вах .P-FG-TPS-SN.NC вини т.ADV сала м-карана .V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

(d) лар а     а   э   ара  да а  у    а . 

 девушка.N-FG-TPS.GC PP.GC лицо.N-MG-TPS.NC просветлеть.SV-MV+AV1.MG-TPS. 

 усанэ  прасанна а  сэ   а а а    а     о  

 вах .P-FG-TPS.NC радость.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC сиять.V.PAR.FG-TPP глаз.N-FG-TPP.IC 

 сэ  в н    сала      а . (426, 142) 

 PP.IC вежливый.ADJ-MG-TPS.AC поклониться.JV-N+AV1.PAT.TPS.TRN 

(e) Взор Ма    ура просве лел. (17 , 116) 

 нига х .N-MG-TPS-SN.NC имя.N-MG-TPS-SN.GC чамакана .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 
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(f)  а    ур  э  нэ  р  а а  у    э . (   , 190) 

 имя.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC глаз.N-MG-TPS-SN.NC светлеть.SV-MV+AV1.PAT.TPP-PN 

 

2.99 седеть ➔ Значение глагола ‘седеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘седеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения выделения 

цветового признака и проявления внешних качеств, при котором субъект 

изменяет цвет своих волос. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат изменения 

цветового признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  ба л па ана ’, образующийся путем 

сочетания с существительным  ба л↔волосы’ и глаголом  па ана ↔ 

созревать’, указывает на проявление качества субъекта. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Он за е но поседел 

 вах .P-MG-TPS-SN.NC спаш т атах .ADV  х у ра -х она .V-MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 с  е  пор  ... (548) 

 сэ.PR.GC ус.ADJ-FG-TPP-PN.GC самай.N-FG-TPP-PN.GC  р.CN 

(b) уса э  а л  а  у  ад     

 она.P-FG-TPS-SN.GC волосы.N-MG-TPP-PN.NC очень.ADV много.ADV 

 па  га э    э  р.. (383, 139) 

 седеть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PAT.ITRN и.CN 

 

2.100 сереть ➔ Значение глагола ‘сереть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘сереть’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект издает серый цвет. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления цветового признака». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол  бх у ра  

х она ’, образующийся путем сочетания с прилагательным  бх у ра ↔серый’ 

и, указывает на проявление качества субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с категориальным и/или интегральным 

компонентами значения проявления цветового признака имеют глаголы 

– седеть, мрачнеть, мат амэ ла  х она , дх у дх ала на . Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 
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(a) Во  у    у ро серее . (548) 

 фир.CN PA PA су ах .N-NG-TPS-SN.NC дх у дх ала на .V-NG-TPS-SN.PRT.ITRN.IPRF 

(b) п   р д  у д  ал  -д  у д  ал   су а   а    . (383, 82) 

 вот.CN серый.ADJ-FG-TPS-SN.NC.RD утро.N-FG-TPS-SN.NC наступать.SV-MV.FG-TPS.PRT 

 

2.101 синеть ➔ Значение глагола ‘синеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘синеть’ с ядерной семой физического состояния 

имеет господствующий компонент значения проявления цветового 

признака, при котором субъект приобретает синий оттенок цвета. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления цветового признака». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  ни ла  х она ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  ни ла ↔синий’ и, указывает на проявление качества 

субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) С нела передо  но  

 ни ла -х она .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN са манэ.PR.IC мэ  .P-MG-TPS-SN.IC 

 прос орная донс ая вода. (228) 

 антах и н.ADJ-FG-TPS-SN.NC дон-нади -ка .ADJ-FG-TPS-SN.NC джал.N-FG-TPS-SN.NC 

(b)  эрэ са  анэ до н над    а  

 я.P-MG-TPS-SN.IC перед.PP.IC дон.N-FG-TPS-SN.GC река.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC 

 ан а    н д ал  

 просторный.ADJ-MG-TPS-SN.NC вода.N-FG-TPS-SN.NC синева.N-FG-TPS-SN.AC 

 н  л  а       эр ра  а     а . (557) 

 синеть.JV-N+AV3+AV2+AV1.PRT.MG-TPS-SN.ITRN 

 

2.102 сиять ➔ Значение глагола ‘сиять’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘сиять’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект излучает яркий свет. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления цветового признака». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется глагол  чама ана ’ и, 

указывает на проявление внешнего признака субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 

интегральным компонентами значения проявления цветового признака 

имеют глаголы – светиться, дама ана , джх ала ана , пра а шит х она . 
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Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 
 

(a) Глаза ее с ял  

 а  кх .N-FG-TPP-PN.NC вах .P-FG-TPS-SN.GC чамакана .V.MG-TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF 

 радос ью. (191, 5) 

 кх уши .N-FG-TPS-SN.IC 

(b) уса    а     э    адрэ    у    сэ  

 она.P-FG-TPS-SN.GC глаза.N-FG-TPP-PN.NC радость.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC 

  а а  у       . (   , 39) 

  лестеть.SV-MV+AV1.FG-TPP-PN.PAT.ITRN 

(c) Л цо Да а   с яло, 

 чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC имя.N-FG-TPS-SN.GC чамакана .V.NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

 в глаза  появ лся радос ны  

 мэ .PR.PC а  кх .N-MG-TPP-PN.PC а на .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN кх уши .ADJ-MG-TPS-SN.NC 

  лес . (254, 142) 

 чамак.N-MG-TPS-SN.NC 

(d) да а     э   э   арэ  пар луна     р 

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC лицо.N-MG-TPS-SN.PC PP.PC краснота.N-FG-TPS-SN.NC и.CN 

 а     о   э   а а  а  га   . (   , 210) 

 глаз.N-FG-TPS-SN.PC PP.PC  леск.N-FG-TPS-SN.NC появляться.SV-MV+AV1.FG-TPP-PN.PAT 

(e) В  аровне пылал  

 мэ .PR.PC а ги т х и .N-FG-TPS-SN.PC дх адх акана .V.TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

 угл ,   в    све е 

 койала .N-MG-TPP-PN.NC  р.CN мэ .PR.PC вах .P-MG-TPP-PN.GC джх алак.N-MG-TPS-SN.PC 

 л цо деву    с яло, 

 чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC лар аки .N-FG-TPS-SN.GC дамакана .V.NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

  а  золо ое я ло о под лу а   

 дж сэ.CN сунах ара .ADJ-NG-TPS.NC сэв.N-NG-TPS-SN.NC мэ .PR.DC киран .N-MG-TPP.DC 

 солнца. (175, 125) 

 уджа ла .N-NG-TPS-SN.GC 

(f) а г          э  аŋга рэ     э   р 

 жаровна.N-FG-TPS-SN.PC в.PP.PC уголь.N-MG-TPP-PN.NC  ыть.BE.TPP-PN.PAT и.CN 

 д   ала   э  лар а     а   э   ара  

 свет.N-FG-TPS-SN.PC в.PR.PC девушка.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC лицо.N-MG-TPS-SN.NC 

 уд а лэ   э  ра   э   го лд эн” сэ в 

 солнце.N-MG-TPS.PC PP.PC  ыть.V.G золотой.ADJ-MG-TPS.AC я локо.N-MG-TPS.AC 

      ара   да а  ра  а     а . (   , 8) 

 так.CN сиять.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 
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2.103 с ончаться ➔ Значение глагола ‘скончаться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘скончаться’ с идентифицирующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

прекращения бытия, при котором субъект прекращает свое 

существование. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат изменения 

физического состояния». В соответствии с первичным его значением в 

хинди употребляется сложный глагол  дэх а нт х она ’, образующийся 

путем глагольного сочетания с существительным  дэх а нт↔смерть’ и, 

указывает на изменение внутреннего качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения становления физического 

состояния имеют глаголы – гибнуть, умирать, дохнуть, чал басана , 

марана ,  х атм х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Последн    ра  с он ался 

 аньтим.ADJ-MG-TPS-SN.NC  х а и .N-MG-TPS-SN.NC марана .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 в позапро ло  году. (549) 

 мэ .PR.PC до-са л-пах алэ.ADJ-MG-TPS-SN.PC са л.N-MG-TPS-SN.PC 

(b) ан       а     а  дэ  а н  

 последный.ADJ-MG-TPS-SN.GC  рат.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC смерть.N-MG-TPS-SN.NC 

 до  са л па  алэ   о  га а     а . (389, 170) 

 два.ADJ-MG-TPP.IC года.N-FG-TPP.IC назад.PP.IC  ыть.SV-MV+AV2+AV1.BE-MG-TPS.PAT.ITRN 

 

2.104 с учать ➔ Значение глагола ‘скучать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘скучать’ с идентифицирующей семой физического 

состояния имеет доминирующий компонент значения проявления 

эмоционального признака, при котором субъект приходит в подавленное 

настроение. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат приведения субъекта в 

эмоциональное состояние». В соответствии с первичным его значением 

в хинди употребляется глагол  у бана ’ и, указывает на качество субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с факультативным и/или 

интегральным компонентами значения приведения субъекта в 

эмоциональное состояние имеют глаголы – тосковать, нудиться, уда с 

х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 
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(a) А с  вое  се ье  

  р.CN сэ.PR.IC тумх а ра .ADJ-FG-SPS-SN.IC парива р.N-FG-SPS-SN.IC 

  а ь не сос у   ся. (549) 

 ма  .N-FG-TPS-SN.NC NEG у  ана .V-FG-TPS-SN.FUT.PRF.ITRN.IRWEF 

(b)  эрэ пар ва р  э са     а  а  

 твой.ADJ-MG-TPS-SN.IC семья.N-MG-TPS-SN.IC с.PP.IC мать.N-FG-TPS-SN.NC 

 у  эг         на     . (389, 165) 

 скучать.V.PAR PA NEG 

(c) Я  а зас у ал. (542) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC у  ана .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(d) я  а у  анэ лага     а . (390, 28) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC скучать.JV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.105 слабеть ➔ Значение глагола ‘слабеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘слабеть’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения изменения 

физического состояния, при котором субъект изменяет внешний вид, 

размеры своего тела. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физического состояния». В соответствии с первичным его значением в 

хинди употребляется сложный глагол   амазор х она ’, образующийся 

путем глагольного сочетания с прилагательным   амаджор↔слабый’ и, 

указывает на внешний признак субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с факультативным и/или интегральным компонентами 

значения становления физического состояния имеют глаголы – 

изнемогать, уменьшаться, дубала  х она , пича ана  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления физического состояния». 

 

(a) И с лы с ар  а сла ел  

  р.CN шакти .N-FG-TPP.NC  у д х а .N-MG-TPS-SN.GC камазор-х она .V-FG-TPP.PAT.ITRN 

 с  а ды   асо . (342) 

 PR.IC прати.ADJ-MG-TPS-SN.IC кш ан .N-MG-TPS-SN.IC 

(b)  р вр дд        а     пра   

 и.CN старый.ADJ-MG-TPS-SN.GC PP.GC сила.N-FG-TPS-SN.NC каждый.ADJ-MG-TPS-IN.NC 

    ан   а азо р   о  ра          . (556) 

 миг.N-MG-TPS-SN.IC сла еть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT 
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2.106 слепнуть ➔ Значение глагола ‘слепнуть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘слепнуть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

физиологического состояния, при котором субъект прекращает свое 

функциональное состояние в результате утраты физических 

способностей. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления физиологического 

состояния». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  андх а  х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  андх а ↔слепой’ и, указывает на изменение 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения 

становления физиологического состояния имеют глаголы – а   х  

чо  дх ии а на, а дх эра  чх а на  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 

 

(a) Когда люд  слепну , он  

 джа .ADV лог.N-MG-TPP-PN.NC андх а -х она .V-MG-TPP-PN.PRT.ITRN вэ.P-MG-TPP-PN.NC 

 слепну  на о а глаза. (239) 

 андх а -х она .V-MG-TPP-PN.PRT.ITRN.IPRF PR.AC доно.ADJ-MG-TPP-PN.AP а  кх .N-MG-TPP-PN.AC 

(b) д а  ло г анд  э   о  э   э   

 когда.ADV люди.N-MG-TPP-PN.NC слепнуть.JV-ADJ+AV2+AV1.PRT.ITRN.MG-TPP-PN 

  о  вэ до но  а     о   сэ 

 CN они.P-MG-TPP-PN.NC о а.ADJ-FG-TPP-PN.IC глаз.N-FG-TPP-PN.IC PP.IC 

 анд  э   о  д а  э   э  . (556) 

 слепнуть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.PRT.ITRN 

(c) ..о   о оры  слепл   о  

 сэ.PP.GC джис.ADJ-NG-TPP-PN.GC андх а -х она .V-MG-TPP.PAT.ITRN мэра .ADJ-MG-TPP-PN.NC 

 глаза. (186) 

 а  кх .N-MG-TPP-PN.NC 

(d) .., д  сасэ  эр   а     э   

 который.ADJ-MG-TPS-SN.IC мой.ADJ-FG-TPP-PN.IC глаз.N-FG-TPP-PN.IC 

  о  д    а  ра          . (556) 

 слепнуть.SV-MV+AV1.FG-TPP-PN.PAT.ITRN 

(e) И в де ь невынос  о,  а  слепну  

  р.CN дэкх ана .V.INF асах йа.ADV кис-тарах .CN андх а -х она .V-FG-TPP.PRT.ITRN 
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 с ены  ... (551) 

 ди ва р.N-FG-TPP-PN.NC  р.CN 

(f)  р дэ   ана        аса   а    о  га а      

 и.CN видеть.N.INF тоже.PA невыносить.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.TPS-SN.PRT.ITRN 

      с  ара   д  ва рэ   анд       о  га      э  , 

 что.CN как.CN стена.N-FG-TPP-PN.NC слепнуть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.PRT.FG-TPP 

  р... (389, 335) 

 и.CN 

 

2.107 смеяться ➔ Значение глагола ‘смеяться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘смеяться’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

эмоционального состояния, при котором субъект испытывает 

положительные эмоции, находится в хорошем настроении. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат проявления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 х а сана ’ и, указывает на качества субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или интегральным 

компонентами значения становления физиологического состояния 

имеют глаголы – хохотать, мус ура на  и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 
 

(a) Гро  о зас еялся Авас    , все продол ая 

 у  ча .ADV х а сана .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN имя.N.MG-TPS-SN.NC CN рах ана .V.G 

 с де ь. (325, 217) 

   т х ана .V.INF 

(b) авас      у   э  свар  э  

 имя.N.MG-TPS-SN.NC громкий.ADJ.MG-TPS-SN.PC голос.N.MG-TPS-SN.NC в.PP.PC 

   а с д  э  пар      э       ра  э . (427, 246) 

 смеяться.SV-MV+AV1.MG-TPS.PAT но.CN сидявший.V.PAR PA  ыть.SV-MG-TPS.PAT 

(c) га нд    –д    со ранял полное 

 имя.N.MG-TPS-SN.NC ракх ана .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN пу ра .ADJ.NG-TPS-SN.AC 

 спо о с в е   да е с еялся над 

 ша нти.N.NG-TPS-SN.AC  р.CN PA х а сана .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN пар.PR.PC 

 всео щ   переполо о . (325, 192) 

 джаната -ки .N.MG-TPS-SN.IC кх ала али .N.MG-TPS-SN.IC 

(d) га нд    –д      л ул  а н  ра  э . 

 имя.N.MG-TPS-SN.NC совсем.ADV успокаиваться.JV-SV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 
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 ло го      г  а ара  а   пар   а с д  э. (  7, 215) 

 народ.N.MG-TPP.GC PP.GC  еспокойство.N.FG-TPS.PC PP.PC смеяться.SV-MV+AV1.TPS 

 

2.108 смуглеть ➔ Значение глагола ‘смуглеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘смуглеть’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект изменяет оттенок цвета своего 

тела, приобретая более темный оттенок. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

становления цветового признака». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  са  вала  х она ’, 

образующийся путем сочетания с существительным  са  вала ↔смуглый’ и, 

указывает на изменение качества субъекта. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) Она  ыла  уда, с угла, 

 вах .P-FG-TPS-SN.NC  ыть.BE.PAT.FG-TPS-SN ду ала -х она .SFA са  вала -х она .SFA 

 дер алась не ного су улова о. (548) 

 рах ана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN кучх -кучх .ADV джх уки -хуи.SFA 

(b) ва   ду ал   па ал  , са  вал    р 

 она.P-FG-TPS-SN.NC худый.ADJ-FG-TPS-SN.NC.RD смуглый.ADJ-FG-TPS-SN.NC и.CN 

  у   - у    д   у      у   с   ра  а         . (383, 57) 

 немного.ADV сутуловатый.V.PAR PA держаться.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 
 

2.109 смущаться ➔ Значение глагола ‘смущаться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘смущаться’ с ядерной семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

какое-либо чувство, находится в стесненном состоянии. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». 

В соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

глагол  шарма на ’, образующийся путем сочетания с существительным 

 шарм↔стыд, и указывает на внутреннее качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

идентифицирующим компонентами значения пребывания субъекта в 

эмоциональном состоянии имеют глаголы – стыдиться, конфузиться, 

джх э пана , гх абар а на  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 
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лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 
 

(a) Тар ыга не с ущае ся о  

 имя.N-MG-TPS-SN.NC NEG шарма на .V-MG-TPS-SN.PRT.ITRN.IPRF сэ.PR.GC 

 э    слов. (189) 

 вэ.ADJ-NG-TPP-PN.GC  а т.N-NG-TPP-PN.GC 

(b)  ар ыга   о   с  а   сэ 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC  PP это.N-FG-TPS-SN.IC слово.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC 

  о     ар  на         . (556) 

 какой.ADJ-FG-TPS-SN.NC стыд.N-FG-TPS-SN.NC NEG  ыть.BE.MG-TPS-SN.PRT 

(c) Андре , с ущаясь, по   ал 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC джх э пана .V.G да а на .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 пле а  . (551)   

 кандх э.N-FG-TPP-PN.IC   

(d) андре  нэ  а рэ д   э п  э 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC PP PR смущение.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC 

  анд  э у а а  д  э. (389, 386) 

 плеча.N-MG-TPP-PN.AC поднимать.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.TRN. 

 

2.110 со рушаться ➔ Значение глагола ‘сокрушаться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘сокрушаться’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет доминирующий 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект находится в грустном подавленном настроении под 

воздействием кого-чего-либо. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат приведения 

субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  пашча та п  арана ’, 

образующийся путем сочетания с существительным  пашча та п↔ 

сожаление’ и, указывает на внутреннее качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с факультативным и/или 

интегральным компонентами значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы – скорбеть, тужить, ду х и  х она , пачх ата на  и 

т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Знал он о  а до  

 джа нана .V-MG-TPS-SN.PAT.TRN.IPRF вах .P-MG-TPS-SN.NC PR.PC х ар-эк.ADJ-MG-TPS-SN.PC 
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 о дельно  слу ае   со ру ался. (550) 

 алаг.ADJ-MG-TPS-SN.PC гх ат ана .N-MG-TPS-SN.PC  р.CN пачх ата на .V-MG-TPS-SN.PAT 

(b)  ван пе ров    о    ар э  г  а  ана  

 имя.N-MG-TPS-SN.NC PP каждый.ADJ-FG-TPS-SN.AC случай.N-FG-TPS-SN.AC 

 па а         р усэ дард 

 знать.JV-N+AV1.MG-TPS-SN.PAT.TRN и.CN он.P-MG-TPS-SN.DC  оль.N-MG-TPS-SN.AC 

        а  асу с   о  а     а . (389, 231) 

 тоже.PA чувствовать.JV-N+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PRT.TRN 

 

2.111 сомневаться ➔ Значение глагола ‘сомневаться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘сомневаться’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет доминирующий 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект находится в состоянии нерешительности.  Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». 

В соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  сандэх  х она ’, образующийся путем сочетания с 

существительным  сандэх ↔сомнение’, и, указывает на состояние 

нерешительности субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с факультативным и/или ядерным компонентами значения 

пребывания субъекта в эмоциональном состоянии имеют глаголы – 

конфузиться, ша  а  х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 
 

(a) Правда, нау ро он засо невался 

 сач.PA савэрэ.ADV вах .P-MG-TPS-SN.NC сандэх -х она .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 в свое  на ерен  . (55 ) 

 мэ .PR.PC апана .ADJ-NG-TPS-SN.PC ира да .N-NG-TPS-SN.PC 

(b) са   о  а          савэрэ усэ апанэ 

 правда.PA наутро.ADV он.P-MG-TPS-SN.DC свой.ADJ-MG-TPS-SN.AC 

  ра дэ пар сандэ   п да    о  га а     а . (390, 131) 

 намерение.N-MG-TPS-SN.AC на.PP.AC сомневаться.JV-N+PAR+AV3+AV2+AV1.MG-TPS.PAT 
 

2.112 спать ➔ Значение глагола ‘спать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘спать’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

физиологического состояния, при котором субъект находится в 

физиологическом состоянии сна. Базовая семантическая модель этого 
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глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется глагол  сона ’ и, указывает на качество 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения проявления 

физиологического состояния имеют глаголы – дремать, у  гх ана  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 
 

(a) Све  в  анцеляр   

 рошани .N-MG-TPS-SN.NC мэ .PR.PC пат ава ракх а на .N-FG-TPS-SN.PC 

 погас. Хафазе не спалось. (1  , 67) 

  уджх ана .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN имя.N-MG-TPS-SN.DC NEG сона .V.NG-TPS-SN.PAT.IPRF 

(b) па  ава ра   а нэ   э        ар ро ан   

 канцелярия.N-MG-TPS-SN.PC внутри.PP.PC свет.N-FG-TPS-SN.NC 

  уд    га   .   афаза      а     о   э  

 гаснуть.SV-MV+AV1.PAT.FG-TPS.ITRN имя.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC глаз.N-FG-TPP-PN.PC в.PP.PC 

 н   д на а    . (   , 56) 

 сон.N-FG-TPS-SN.NC NEG приходить.SV-MV.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.113 стареть ➔ Значение глагола ‘стареть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘стареть’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

изменения физического состояния, при котором субъект изменяет свой 

внешний вид. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления физического 

состояния». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  бу д х а  х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  бу д х а ↔старый’ и, указывает на изменение 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

становления физического состояния имеют глаголы – ветшать, дряхлеть, 

пура на  х она , джи рн  х она  т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физического состояния». 

 

(a) Э о  возрас  совсе  не оль о , 

 йах .P-NG-TPS-SN.NC у мр.N-MG-TPS-SN.NC  илкул.ADV кам.ADJ-MG-TPS-SN.NC 
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 н  огда не с аре  е ду о . (532) 

 ка х и -мат.ADV NEG  у д х а -х она .V-MG-TPP-SN.PRT.ITRN.IPRF ман.N-FG-TPS-SN.IC 

(b)  а   у р ад     на         , 

 это.ADJ-FG-TPS-SN.NC возраст.N-FG-TPS-SN.NC  ольше.ADV NEG  ыть.BE.PRT 

  а             ан сэ апанэ  о  

 когда.ADV PA душа.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC се я.ADJ-MG-TPS-SN.AC PP.AC 

  у д  а   а  са ад   о . (556) 

 старый.ADJ-MG-TPS-SN.AC NEG понимать.SV-MV.MG-TPS-SN.PRT.TRN 

(c) Я  огда у е   пос арел. (548) 

 мэ  .P-MG-TPS-SN.NC ус-вакт.ADV так.ADV PA  ар а -х она .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

(d) ус ва    а   э    ар а  

 тогда.ADV уже.PA я.P-MG-TPS-SN.NC возрослый.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

   о   у а     а . (383, 86) 

 стать.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

 

2.114 стесняться ➔ Значение глагола ‘стесняться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘стесняться’ с идеосинкретической 

семой физического состояния имеет доминирующий компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект находится в 

состоянии неловкости, испытывает волнение. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 джх э пана ’ и, указывает на внутреннее качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с факультативным и/или 

интегральным компонентами значения пребывания субъекта в 

отрицательном эмоциональном состоянии имеют глаголы – стыдиться, 

ежится, шарма на , ладжа на  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a) – Да не надо е  н  его, 

 х а  .PA NEG ча х ана .MV вах .P-FG-TPS-SN.DC кучх -нах и  .P-MG-TPS-SN.GC 

 – зас еснялась Надя. (549) 

 джх э пана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN имя.N-FG-TPS-SN.NC 

(b)  на     ,  сэ  у    на       а     э.”, – Надя 

 не.NEG она.P-FG-TPS-SN.DC что-то.P-MG-TPS-SN.NC NEG надо.MV имя.N-FG-TPS.NC 

 д  сэ д   э  п с   га   . (389, 51) 

 как-то.ADV смущение.N-FG-TPS-SN.NC PA стать.SV-MV.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 
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2.115 столбенеть ➔ Значение глагола ‘столбенеть’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘столбенеть’ с идеосинкретической 

семой физического состояния имеет доминирующий компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект теряет 

способность двигаться из-за потрясения. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

приведения субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол 

 стамбх ит х она ’, образующийся путем сочетания с существительным 

 стамбх ↔столб’ и, указывает на внешний признак субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения приведения субъекта в 

эмоциональное состояние имеют глаголы – изумляться, удивляться, 

х а  а -ба  а  х она , сих арана , т х ит х а ана  т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) Э о  ыло  а  нео  данно   о 

 йах .P-NG-TPS-SN.NC х она .BE.PAT итана .PA апратйа шит.ADV ки.CN 

 Люся ос ол енела… (549) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC стам х ит-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

(b)  а     ана  апра  а        а  

 это.P-MG-TPS-SN.NC так.ADV неожиданно.ADJ-MG-TPS.NC  ыть.BE.PAT.MG-TPS 

    люся с а       ра   га   ... (389, 109) 

 что.CN имя.N-FG-TPS-SN.NC стол енеть.JV-ADJ+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) Та ра    Наро  а  ос ол енел . (  5, 194) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC  р.CN имя.N-MG-TPS-SN.NC т х ит х акана .V.TPP-PN.PAT.ITRN.PRF 

(d)  а ра   р наро   а  д  а   сэ  

 имя.N-FG-TPS-SN.NC и.CN имя.N-MG-TPS-SN.NC изумленный.N-FG-TPS-SN.NC PP.IC 

 ра   га э . (  7, 216) 

 стать.SV-MV+AV1.PAT.TPP-PN.ITRN 

 

2.116 страдать ➔ Значение глагола ‘страдать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘страдать’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

неприятные ощущения. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат пребывания 

субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его 
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значением в хинди употребляется сложный глагол  ду х  сах ана ’, 

образующийся путем сочетания с существительным  ду х ↔страдание’ и, 

указывает на внутреннее качество субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с факультативным и/или интегральным 

компонентами значения пребывания субъекта в отрицательном 

эмоциональном состоянии имеют глаголы – мучиться, томиться, 

асах ани и а х она , сах ана , асар х она  и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) ..,  уд о   она с радала 

 дж сэ-ки.CN PA вах .P-FG-TPS-SN.NC дукх и -х она .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

 о  но ного нес ас ья. (550) 

 сэ.PR.GC ра т.ADJ-NG-TPS-SN.GC дургх ат ана .N-NG-TPS-SN.GC 

(b) ..,  д  сэ    ра       дург  а  ана   а  

  удто.CN ночь.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC несчастье.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC 

 усапар       асар   уа    о . (389, 272) 

 он.N-MG-TPS-SN.IC тоже.PA влияние.N-MG-TPS.NC оказать.SV-MV+AV1.MG-TPS.PAT 

 

2.117 сыреть ➔ Значение глагола ‘сыреть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘сыреть’ с идентифицирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

физического состояния, при котором субъект пропитывается влагой, в 

результате чего меняются его качественные признаки. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  си лан лагана ’, образующийся путем сочетания с 

существительным  си лан↔мокрость’ и, указывает на изменение 

внешнего и внутреннего качеств субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения становления физического состояния имеют глаголы – мокнуть, 

нами  а на  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Трава подо  но  за е но 

 гх а с.N-FG-TPS-SN.NC ни чэ.PR.IC мэ  .P-MG-TPS-SN.IC спаш т атах .ADV 

 сырела. (298) 

 си лан-лагана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 
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(b)  эрэ н   э     г  а с  э   

 я.P-MG-TPS-SN.NC вниз.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC трава.N-FG-TPS-SN.PC PP.PC 

 спа    а а   с  лан а  га         . (556) 

 заметно.ADV сыреть.JV-N+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(c) До  о сырел     ел 

 мака н.N-MG-TPS-SN.NC си лан-а на .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN  р.CN х она .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF 

 не  ло  в д. (541) 

 на -рах анэ-йогьйа.ADJ-MG-TPS-SN.AC свару п.N-MG-TPS-SN.AC 

(d)  а а н  э   с  лан        га           р 

 дом.N-MG-TPS-SN.PC в.PP.PC отсыреть.JV-N+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN и.CN 

 дэ   анэ  э  ва   н рд ан 

 видеть.VN.PC PP.PC он.P-MG-TPS-SN.NC  езлюдный.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

 лага а     а . (390, 23) 

 казаться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.118 твердеть ➔ Значение глагола ‘твердеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘твердеть’ с обязательной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

физического признака, при котором субъект приходит в определенное 

функциональное состояние, становится твердым. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  са х т пар ана ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  са х т↔твердый’ и, указывает на изменение 

внутреннего качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения становления физиологического состояния имеют глаголы – 

каменеть, одеревенеть,  ат х ор х она , дрид х  х она  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) Ног , нас оль о за вердел , 

 па  в.N-FG-TPP-PN.NC  сэ.ADV сакх т-х она .V-FG-TPP-PN.PAT.ITRN.PRF 

   о  азал сь о ос енев    . (551) 

 ки.CN лагана .V-FG-TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF джар ана .ADJ-FG-TPP-PN.IC 

(b) па  в  сэ са     пар  га э    э 

 нога.N-MG-TPP-PN.NC настолько.ADV твердеть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PAT 
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    д  сэ д ар  га э   о  . (389, 299) 

 что.CN как.CN костенеть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PAT.ITRN 

(c) Ино  раз глаза его  вердею . (543) 

 ка х и .ADV а  кх .N-MG-TPP-PN.NC вах .P-MG-TPS-SN.GC дрид х -х она .V-MG-TPP-PN.PRT.IPRF 

(d)  а     - а      уса    а     о    э   

 иной-раз.ADV.RD он.P-MG-TPS-SN.GC глаз.N-FG-TPP-PN.PC на.PP.PC 

 др д   а а  а  д а        . (390, 235) 

 твердеть.JV-N+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PRT.ITRN 

 

2.119 темнеть ➔ Значение глагола ‘темнеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘темнеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект приобретает интенсивный 

оттенок цвета. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления цветового 

признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  а дх эра  чх а на ’, образующийся путем 

сочетания с существительным  а дх эра ↔темнота’ и, указывает на 

проявление качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения проявления цветового признака имеют глаголы – чернеть, 

тускнеть, смеркаться, меркнуть,  а ла  х она . Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 
 

(a) В глаза   е нело о  

 мэ .PR.PC а  кх .N-MG-TPP-PN.PC а дх эра -х она .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN сэ.PR.GC 

 ще яще   ол  в поясн це, но 

 ти вр.ADJ-FG-TPS-SN.GC пи р а .N-FG-TPS-SN.GC мэ .PR.PC камар.N-FG-TPS-SN.PC кинту.CN 

 Се де не  росала д аргыл а . (543) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC NEG чх ор ана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.TRN чакки .N-MG-TPS-SN.AC 

(b)  а ар  э      вр п  р а    онэ сэ а     о   

 поясница.N-FG-TPS-SN.PC в.PP.PC очень.ADV  олеть.JV-N+AV1 PP глаз.N-FG-TPPN.IC 

  э а гэ а д  эра     а  д а  а     а    н у се де 

 перед.PP.IC темнеть.JV-N+AV3+AV2+AV1.MG-TPS.PAT.ITRN но.CN имя.N-FG-TPS-SN.NC 

  а      о  на         о р а         . (390, 251) 

 джаргылчак.N-FG-TPS-SN.AC PP.AC NEG  росать.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.TRN 

 

2.120 теплеть ➔ Значение глагола ‘теплеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 



ГЛАВА – II НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА… 
 

 

 
126 

предложениях. Глагол ‘теплеть’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

физиологического состояния, при котором субъект приобретает 

определенное функциональное состояние, подобно действию тепла. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  гарм х она ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  гарм↔теплый’ и, указывает на изменение внутреннего 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

факультативным и/или интегральным компонентами значения 

становления физиологического состояния имеют глаголы – гореть, 

топиться, джалана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Иногда  не да е  азалось,   о 

 ка х и .ADV мэ  .P-MG-TPS-SN.DC PA лагана .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN ки.CN 

  ое л цо  еплее  

 мэра .ADJ-NG-TPS-SN.NC чэх ара .N-NG-TPS-SN.NC гарм-х она .V.NG-TPS-SN.PRT.ITRN.IPRF 

 о  нев д  ы  солне ны  лу е . (300) 

 сэ.PR.GC адришйа.ADJ-MG-TPP.GC су радж.ADJ-MG-TPP.GC киран .N-MG-TPP-PN.GC 

(b)  а     - а       уд   э лага а     а     

 иногда.ADV.RD я.P-MG-TPS-SN.DC казаться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.TRN что.CN 

 су рад      адр   а   ран о   сэ 

 солнце.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC невидимый.ADJ-FG-TPP-PN.IC луч.N-FG-TPP-PN.IC PP.IC 

  эрэ  э  арэ  о  гар    лага    ра  а       . (556) 

 мой.ADJ-MG-TPS.AC лицо.N-MG-TPS-SN.AC PP.AC теплеть.JV-N+AV3+AV2+AV1.FG-TPS.PRT 

 

2.121 толстеть ➔ Значение глагола ‘толстеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘толстеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

внешнего признака, при котором субъект увеличивается в размерах в 

результате естественных физиологических процессов. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 мот а на ’ и, указывает на изменение внешних признаков субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 

интегральным компонентами значения становления физиологического 
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состояния имеют глаголы – жиреть, полнеть, фу лана , чарби  чад х ана  и 

т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 

 

(a) Она   еще  оль е по олс ела. (549) 

 вах .P-FG-TPS-SN.NC PA  р.ADV адх ик.ADV мот а на .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

(b) ва    р       ад      о  а  га         . (389, 46) 

 она.P-FG-TPS-SN.NC еще.ADV и.PA  ольше.ADV толстеть.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS.PAT 

 

2.122 томиться ➔ Значение глагола ‘томиться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘томиться’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет доминирующий компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект находится в 

грустном настроении, испытывает тоску. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол  уда с 

х она ’, образующийся путем сочетания с прилагательным  удас↔ 

печальный’ и, указывает на отрицательные эмоции субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с факультативным и/или 

интегральным компонентами значения пребывания субъекта в 

отрицательном эмоциональном состоянии имеют глаголы – мучиться, 

страдать, унывать,  ла нт х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a) М  а л давно у е  о  лся 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC ка фи -дэр.ADV PA уда с-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

 на преда  арн  е. (549) 

 мэ .PR.PC  акх а р-кэ- а х ар.N-MG-TPS-SN.PC 

(b)    а л  а ф   дэр сэ  а   а р  э  а   ар  ла н 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC давно.ADV PP предам арник.ADV мрачный.ADJ-MG-TPS.IC 

  э  ара  л  э       а    уа     а . (389, 198) 

 лицо.N-MG-TPS-SN.IC  ыть.BE.G сидеть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.123 тос овать ➔ Значение глагола ‘тосковать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘тосковать’ с ядерной семой физического 

состояния имеет идеосинкретический компонент значения проявления 
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эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

переживание, находится в грустном подавленном настроении. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». 

В соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  бэчэ н х она ’, образующийся путем сочетания с 

существительным  бэчэ ни ↔беспокойство’ и, указывает на качество 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или идентифицирующим компонентами значения 

пребывания субъекта в отрицательном эмоциональном состоянии имеют 

глаголы – изнывать, ду х и  х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a) ..,   о ы он  не  ос овал  

 джисасэ.CN вэ.P-MG-TPS-SN.NC NEG качот ана .V-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

 по о дельнос  . (549) 

 пар.PR.DC акэла пан.N-FG-TPS-SN.DC 

(b) .., д  сасэ    ун э   а эла пан на  

 что ы.CN они.P-MG-TPP-PN.DC отдельность.N-MG-TPS-SN.AC NEG 

  а  асу с   о . (389, 169) 

 чувствовать.JV-N+AV1.MG-TPP-PN.PAT.TRN 

(c) Ис ос овалась я. (543) 

  эч н-х она .V-FG-TPS-SN.PRF.ITRN мэ  .P-FG-TPS-SN.NC 

(d)  э    о   ар     э  н   о  га         . (390, 234) 

 я.P-FG-TPS-SN.NC PA очень.ADV тосковать.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.PAT.ITRN.FG-TPS-SN 

(e) Мо е  он  ос уе  по 

 ша йад.MV вах .P-MG-TPS-SN.NC дукх и -х она .V-MG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN PR.DC 

 сыну? (543) 

  ачча .N-MG-TPS-SN.DC 

(f)  а  ад  а  э      а д сэ 

 может.CN сын.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC воспоминание.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC 

 ду         ? (390, 262) 

 тосковать.SV-MV+AV2. MG-TPS-SN.PRT.ITRN 

 

2.124 тощать ➔ Значение глагола ‘тощать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘тощать’ с идеосинкретической семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

внешнего признака, при котором субъект уменьшается в своих размерах 
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в результате естественных физиологических процессов. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол   амазор х она ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным   амазор↔слабый’ и, указывает на изменение внешних 

признаков субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения 

становления физиологического состояния имеют глаголы – слабеть, 

дубала  х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Весно  с о   ощае , 

  асант.ADV мавэши .N-MG-TPS-SN.NC камазор-х она .V-MG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

  ос ь гне ся. (543) 

 х ад д и йа  .N-FG-TPS-SN.NC т у т ана .V-FG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

(b) васан   э    авэ    

 весна.N-FG-TPS-SN.PC PP.PC скот.N-MG-TPP-PN.NC 

  а азо р пар  д а  э   э  ,   ад д   а   

 тощать.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PRT.ITRN кость.N-FG-TPP-PN.NC 

   у   анэ лага      э  . (390, 262) 

 гнуться.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPP-PN.PRT.ITRN 

 

2.125 тревожиться ➔ Значение глагола ‘тревожиться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘тревожиться’ с господствующей 

семой физического состояния имеет идеосинкретический компонент 

значения проявления эмоционального признака, при котором субъект 

находится в состоянии беспокойства по поводу кого-чего-либо. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат пребывания субъекта в беспокойном 

эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его значением 

в хинди употребляется сложный глагол  чинтит х она ’, образующийся 

путем сочетания с существительным  чинта ↔тревога’ и, указывает на 

внутреннее качество субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения пребывания субъекта в отрицательном эмоциональном 

состоянии имеют глаголы – оскорбляться, печалиться, парэша н х она  и 

т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 
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(a) И он   сподволь у е на ал  

  р.CN вэ.P-FG-TPP-PN.NC дх и рэ.ADV PA шуру -карана .V-FG-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

  рево   ься. (549) 

 чинтит-х она .V.INF 

(b)  р д    рэ-д    рэ ун  э     н а    онэ лаг        . (389, 36) 

 и.CN исподволь.ADV.RD они.N-FG-TPP-PN.DC тревожиться.JV-N+AV3+AV2+AV1.FG-TPP. 

(c) Она не  рево  лась. (549) 

 вах .P-FG-TPS-SN.NC NEG чинтит-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(d) ва     н    на           . (389, 122) 

 она.P-FG-TPS-SN.NC тревожный.ADJ-FG-TPS-SN.NC NEG  ыть.BE.FG-TPS-SN.PAT 

(e) И он  ог  ень е 

  р.CN вах .P-MG-TPS-SN.NC сакана .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF кам.ADV 

  рево   ься о  а ер . (549) 

 чинтит-х она .V.INF PR.PC ма  .N-FG-TPS-SN.PC 

(f)  р сва а  усэ  а       у ан   

 и.CN сам.ADV он.P-MG-TPS-SN.DC мать.N-FG-TPS-SN.AC PP.AC столь.ADV 

   н а  на       аран   пар эг  . (389, 350) 

 тревога.N-FG-TPS-SN.AC NEG следовать.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.TRN 

 

2.126 трястись ➔ Значение глагола ‘тяться’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘тяться’ с идентифицирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

внешнего признака, при котором субъект находится в определенном 

физическом состоянии ‘дрожь’. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физического состояния». В соответствии с первичным его значением в 

хинди употребляется глагол   а  пана ’ и, указывает на внешний признак 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения проявления 

внешнего признака имеют глаголы – дрожать, х илана  и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) Х афаза  за рясся о  с ра а,  а  

 имя.N-MG-TPS.NC ка  пана .G.PRT сэ.PR.GC  х ай.N-MG-TPS-SN.GC дж сэ.CN 

 л с  на ве ру. (1  , 67) 

 патта .N-MG-TPS.NC мэ .PR.PC х ава .N-MG-TPS-SN.PC 

(b)   афаза     а  сэ  апанэ  

 имя.N-MG-TPS-SN.NC страх.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC свой.ADJ-MG-TPS-SN.PC 
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 с р пар   ава   э     ла э  

 голова.N-MG-TPS-SN.PC PP.PC ветер.N-FG-TPS-SN.PC PP.PC развеваться.PAR.PRT.PN 

 па  о       ара    а  п ра  а     а . (   , 57) 

 лист.N-MG-TPP-PN.NC так.ADV дрожать.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT 

 

2.127 тучнеть ➔ Значение глагола ‘тучнеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘тучнеть’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления внешних признаков, при котором субъект увеличивается  в 

размерах в результате естественных физиологических процессов. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 мот а на ’ и, указывает на изменение внешних признаков субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения становления физиологического 

состояния имеют глаголы – толстеть, пх у лана  и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) О   арды   сол  ло адь 

 сэ.PR.GC ана дж.N-FG-TPS-SN.GC  р.CN намак.N-FG-TPS-SN.GC гх ор а .N-FG-TPS-SN.NC 

 с оро  у нее . (329) 

 джалди .ADV мот а на .V-FG-TPS-SN.PRT.ITRN 

(b) на а   р ана д  сэ г  о р а  

 соль.N-MG-TPS-SN.IC и.CN  арда.N-MG-TPS-SN.NC PP.IC лощадь.N-MG-TPS-SN.NC 

 д алд    о   а    о  д а  а     . (556) 

 скоро.ADV тучнеть.SV-MV+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PRT.ITRN 

 

2.128 тяготиться ➔ Значение глагола ‘тяготиться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘тяготиться’ с обязательной семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального состояния, при котором субъект считает 

кого-что-либо обременительным. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

эмоционального признака». В соответствии с первичным его значением в 

хинди употребляется сложный глагол  парэша н х она ’, образующийся 

путем сочетания с прилагательным  парэша н↔тревожный’ и, указывает 

на внутреннее качество субъекта. Другие лексические варианты этих 
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предикатов с факультативным и/или интегральным компонентами 

значения становления эмоционального состояния имеют глаголы – 

тревожиться, асах и а х она ,  аш т ада и а  х она  и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) С арая М лен ьевна давно у е 

  у д х и .ADJ-FG-TPS-SN.NC имя.N-FG-TPS-SN.NC  ах ут-дэр.ADV PA 

  яго   ся э    разговоро . (545) 

 парэша н-х она .V-FG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN йах.ADJ-MG-TPS-SN.IC  ат.N-MG-TPS-SN.IC 

(b)  у д       лен ьевна  н  а  о   

 старая.ADJ-FG-TPS-SN.NC имя.N-FG-TPS-SN.NC это.ADJ-FG-TPP.IC разговор.N-FG-TPP.IC 

 сэ  а  у  дэр сэ парэ а н       . (390, 310) 

 PP.IC давно.ADV PP тяготиться.JV-ADJ+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.129 убиваться ➔ Значение глагола ‘убиваться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘убиваться’ с категориальной 

семой физического состояния имеет доминирующий компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект находится в 

безутешном отрицательном состоянии. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется сложный глагол 

 парэша н х она ’, образующийся путем сочетания с прилагательным 

 парэша н↔беспокойный’ и, указывает на внутреннее качество субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с факультативным и/или 

интегральным компонентами значения пребывания субъекта в 

эмоциональном состоянии имеют глаголы – тяготиться, горевать, 

шо а тур х она , тар апана  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 
 

(a) Ты с аруня не у  ва ся. (549) 

 тум.P-FG-SPS-SN.NC  уд х ийа .N-FG-TPS-SN.NC NEG парэша н-х она .V-FG-TPS-SN.IM 

(b)  уд     а ,  у  парэ а н 

 старуня.N-FG-TPS-SN.VC ты.N-FG-SPS-SN.NC  еспокойный.ADJ-FG-TPS-SN.AC 

  а    о . (389, 120) 

 NEG стать.SV-MV.BE.PRT 
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(c) Поду ала  ы до  ого,  а  

 сочана .V-FG-TPS-SN.PAT.TRN PA PR.PC вах .ADJ-NG-TPS-SN.GC к сэ.CN 

 у  ва ься. (549) 

 парэша н-х она .V.INF 

(d)  с  ара   парэ а н   онэ сэ па  алэ зара  со  а   о  

 так.PP.IC у иваться.V до.PP немного.ADV думать.V.PAR PA 

   о  а ! (389, 150) 

  ыть.SV-MV.BE.PRT.FG-TPS-SN 

(e) Боль е всего у  валась 

 адх ик.ADV са .ADJ-NG-TPS-SN.GC дукх и -х она .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

 Ка ер на по са овару. (551) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC пар.PR.DC самава р.N-MG-TPS-SN.DC 

(f)  а ер на  о  са асэ ад     

 имя.N-FG-TPS-SN.NC PP все.ADJ-MG-TPS-SN.NC  ольшой.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

 ду    са ава р  а     а . (389, 356) 

 тоска.N-MG-TPS-SN.NC самовар.N-MG-TPS-SN.AC PP  ыть.SV-MV.BE.FG-TPS-SN.PAT 

 

2.130 удивляться ➔ Значение глагола ‘удивляться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘удивляться’ с обязательной семой 

физического состояния имеет доминирующий компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

изумление. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат приведения субъекта в 

эмоциональное состояние». В соответствии с первичным его значением 

в хинди употребляется сложный глагол  а шчари а х она ’, образующийся 

путем сочетания с существительным  а шчари а↔удивление’ и, указывает 

на качество субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или доминирующим компонентами значения 

приведения субъекта в эмоциональное состояние имеют глаголы – 

изумляться, дивиться, висмаи  х она , ча ит х она , х э ра н х она  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 
 

(a) Не перес авала уд вля ься Люся. (549) 

 NEG рукана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN а шчарйа-х она .V.INF имя.N-FG-TPS-SN.NC 

(b) люся  а  а   ар а а       а  

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP удивление.N-MG-TPS-SN.NC еще.ADV 

  ана    уа     а . (389, 58) 

 стать.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 
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(c) С ару а, са а уд вляясь се е, 

  у д х и .N-FG-TPS-SN.NC свйам.ADV а шчарйа-х она .V.G апана .P-FG-TPS-SN.DC 

 по  вала голово . (549) 

 х ила на .V.FG-TPS-SN.PAT.TRN.PRF сир.N-FG-TPS-SN.IC 

(d)  у д       а   нэ   св а  апанэ 

 старуха.ADJ-FG-TPS-SN.NC мать.N-FG-TPS-SN.NC PP сам.ADV се я.P-FG-TPS-SN.IC 

 упар а   ар а а      о  э   уэ с р 

 PP.IC удивляться.JV-ADJ+AV2+AV1.PAR голова.N-MG-TPS-SN.AC 

    ла  а . (389, 64) 

 покивать.V-FG-TPS-SN.PAT.TRN 

 

2.131 ужаснуться ➔ Значение глагола ‘ужаснуться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘ужаснуться’ с доминирующей 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

страх по поводу кого- чего-либо. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат приведения 

субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется глагол  д арана ’ и, указывает на 

внутреннее качество субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения приведения субъекта в эмоциональное состояние имеют 

глаголы – бояться, испугаться, бх аи   х а на  и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 
 

(a) Ма а у аснулась. (  1, 36) 

 ма  .N-FG-TPS-SN.NC д арана .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b)  а   нэ  дэ   а   р д  а   сэ ра   га   . (   , 357) 

 мама.N-FG-TPS-SN.NC PP видеть.V.G и.CN ужасаться.JV-ADV+AV2+AV1.PAT.FG-TPS.ITRN 

 

2.132 умирать ➔ Значение глагола ‘умирать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘умирать’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения прекращения 

физического состояния, при котором субъект прекращает свое 

функциональное состояние или лишается сил. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат прекращения физического состояния». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется глагол  марана ’ и, 

указывает на изменение внешних и внутренних признаков субъекта. 
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Другие лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения изменения физиологического 

состояния имеют глаголы – скончаться, чал басана ,  х атм х она  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 
 

(a) … да е у  раю  по-друго у,    – с ару а 

 ша йад.CN марана .V-TPP-PN.PRT.IPRF.ITRN ду сари -тарах .ADV  у д х и .N-FG-TPS-SN.NC 

 не знала. (549) 
 NEG джа нана .V-FG-TPS-SN.PAT.TRN.IPRF 

(b)  а  ад  ара э       ду сар    ара   сэ   э    а   

 даже.CN умирать.V.PAR даже.PA по-другому.ADV BE.PRT это.N-FG-TPS-SN.AC 

  у д      а    о   а лу   

 старуха.ADJ-FG-TPS-SN.NC мать.N-FG-TPS-SN.NC PP явный.ADJ-MG-TPS-SN.AC 

 на         а . (389, 47) 

 NEG  ыть.BE.PAT.MG-TPS-SN 

(c) Нес ас ные у  рал ,  а    не 

  эча ра .N-MG-TPP-PN.NC марана .V.TPP-PN.PAT.ITRN.PRF кйу -ки.CN PA NEG 

 вы ол в се е   го рс о    

 тарасана .V.G апана .P-MG-TPP-PN.DC PA мут т х и - х ар.N-FG-TPS-SN.GC 

 р са. У Параса д лала выс уп л  

 анн.N-MG-TPS-SN.GC ка.PR.GC имя.N-MG-TPS-SN.GC а на .V.FG-TPP-PN.PAT.PRF.ITRN 

 на глаза  слезы. ( 11, 43) 

 мэ .PR.PC а  кх .N-MG-TPP-PN.PC а  су.N-FG-TPP-PN.NC 

(d)  э  а рэ  анн  э  да нэ   о  

 несчастный.ADJ-MG-TPP-PN.NC хле .N-MG-TPS-SN.GC PP.GC зерно.N-MG-TPP-PN.AC PP.AC 

  араса ар  ар га э . ла ла –д        

 вымотить.V.G умереть.SV-MV+AV1.PAT.TPP-PN.ITRN купец.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC 

 а     о   э  а  су  а  га э . (   , 307) 

 глаз.N-FG-TPP-PN.PC в.PP.PC слеза.N-MG-TPP-PN.NC наполняться.SV-MV+AV1.TPP-PN.PAT 
 

2.133 унывать ➔ Значение глагола ‘унывать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘унывать’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет идентифицирующий компонент значения 

проявления эмоционального признака, при котором субъект находится в 

грустном настроении. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат пребывания 

субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его 

значением в хинди употребляется сложный глагол  х ата ш х она ’, 
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образующийся путем сочетания с существительным  х ата ша ↔уныние’ и, 

указывает на отрицательные эмоции субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с факультативным и/или господствующим 

компонентами значения пребывания субъекта в отрицательном 

эмоциональном состоянии имеют глаголы – отчаиваться, печалиться, 

уда с х она , бэдил х она , нира ш х она  и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) Од н Андре  не унывал. (551) 

 си рф.ADV имя.N-MG-TPS-SN.NC NEG нира ш-х она .V.MG-TPS-SN.ITRN.IPRF.PAT 

(b) с рф андре       а  на      

 один.ADV имя.N-MG-TPS-SN.NC поражение.N-MG-TPS-SN.AC NEG 

   а ра     а . (389, 404) 

 терпеть.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.TRN 

(c) Но, я не унывал. (545) 

 пар.CN мэ  .P-MG-TPS-SN.NC NEG а лас-карана .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(d) пар   нэ         с    ара   

 но.CN я.P-MG-TPS-SN.NC тоже.PA какой.ADJ-MG-TPS-SN.GC тип.N-MG-TPS-SN.GC 

  а  а лас на         а . (390, 301) 

 PP.GC лень.N-MG-TPS-SN.AC NEG делать.V-MG-TPS-SN.PAT.TRN 

(e) Но, я не унывал. (548) 

 лэкин.CN мэ  .P-MG-TPS-SN.NC NEG х ата ш-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(f) лэ  н  э     а а    на        уа . (383, 161) 

 но.CN я.P-MG-TPS-SN.NC отчаянный.ADJ-MG-TPS-SN.AC NEG  ыть.BE.PAT.MG-TPS-SN 

 

2.134 уставать ➔ Значение глагола ‘уставать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘уставать’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

физиологического состояния, при котором субъект находится в 

функциональном состоянии усталости. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

становления физиологического состояния». В соответствии с первичным 

его значением в хинди употребляется глагол  тх а ана ’ и, указывает на 

внутреннее качество субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения становления физиологического состояния имеют глаголы – 

утомляться, у бана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 
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лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Челове  ус ае  о  непрерывно  

 инса н.N-MG-TPS.NC тх акана .V.MG-TPS.PRT.IPRF.ITRN сэ.PR.GC лага та р.ADJ-FG-TPS.GC 

 ра о ы. (557) 

 ка м.N-FG-TPS-SN.GC 

(b) лага  а р  а    аранэ сэ   нса н 

 непрерывно.ADV ра ота.N-MG-TPS-SN.AC ра отать.V.INF PP.IC человек.N-MG-TPS.NC 

    а  д а  а     . ( 5 ) 

 уставать.SV-MV+AV2+AV1.PRT.MG-TPS-SN.ITRN 

 

2.135 утомляться ➔ Значение глагола ‘утомляться’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с хинди обнаруживается 

в данных ниже предложениях. Глагол ‘утомляться’ с идеосинкретичесой 

семой физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления физиологического состояния, при котором субъект приходит 

в функциональное состояние усталости. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

становления физиологического состояния». В соответствии с первичным 

его значением в хинди употребляется глагол  тх а ана ’ и, указывает на 

внутреннее качество субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения становления физиологического состояния имеют глаголы – 

уставать, у бана  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) Маруся   са а у о лялась о  

 имя.N-FG-TPS-SN.NC PA кх уд.ADV тх акана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN сэ.PR.GC 

 э    прогуло  сред  с у но  

 йах .ADJ-FG-TPP-PN.GC  х аг-д р .ADJ-FG-TPP-PN.GC  ич.PR.GC  орийат.ADJ-FG-TPS-SN.GC 

 верен цы люде . (510) 

 ката р.N-FG-TPS-SN.GC лог.N-MG-TPP-PN.GC 

(b) лого        о р  а     ар    а а ро   

 люди.N-MG-TPP-PN.GC PP.GC скучный.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC вереница.N-FG-TPP-PN.PC 

  э         а г-д р   ара э  аруся    уд 

 PP.PC среди.PP.PC прогулка.N-FG-TPS-SN.AC делать.V.G имя.N-FG-TPS-SN.NC сам.ADV 

    а  га   . (556) 

 утомляться.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 
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2.136 хмелеть ➔ Значение глагола ‘хмелеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘хмелеть’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления внутренних качеств, при котором субъект приходит в 

функциональное состояние опьянения. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

становления физиологического состояния». В соответствии с первичным 

его значением в хинди употребляется сложный глагол   х ума ри  

чад х ана ’, образующийся путем сочетания с существительным 

  х ума ри ↔опьянение’ и, указывает на внутреннее качество субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения становления физиологического 

состояния имеют глаголы – опьянеть, шара би  х она , матава ла  х она  и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 

 

(a) Пр  все   о   у ыл   пус ел , 

 ис-са акэ- и ч.ADV  отал.N-FG-TPP-PN.NC кх а ли -х она .V-FG-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

 все на ал  поне но  у 

 са .N-MG-TPP-PN.NC шуру -карана .V-MG-TPP-PN.PAT.TRN.IPRF кучх -кучх .ADV 

   еле ь, в  о    сле    озя  а. (547) 

 кх ума ри -чад х ана .V.INF джинамэ .ADV.PM CN ма лакин.N-FG-TPS-SN.NC 

(b)  с са а э       о  алэ   

 тот.P-MG-TPS-SN.IC весь.P-MG-TPS-SN.IC между.PR  утылка.N-FG-TPP-PN.NC 

    а л     о     д а  ра           , са       о  – 

 пустеть.JV-ADJ+AV4+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.ITRN.PAT все.ADJ-MG-TPP-PN.NC PP 

 д  на э  а ла  н        а   л              – 

 который.PP хозяйка.N-FG-TPS-SN.NC тоже.PA  ыть.BE.FG-TPS-SN.PAT 

  у   - у       у а р    ад    ра          . (390, 208) 

 понемножку.ADV хмелеть.JV-N+AV3+AV2+AV1.TPP-PN.PAT.ITRN 

 

2.137 холодеть ➔ Значение глагола ‘холодеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘холодеть’ с обязательной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

качественных признаков, при котором субъект приходит в определенное 

функциональное состояние холода под влияние каких-либо 

обстоятельств или самопроизвольно. Базовая семантическая модель 
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этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

становления физиологического состояния». В соответствии с первичным 

его значением в хинди употребляется сложный глагол  т х ан д а  х она ’, 

образующийся путем сочетания с прилагательным  т х ан д а ↔холодной’ и, 

указывает на изменение качества субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с категориальным и/или интегральным 

компонентами значения становления физиологического состояния 

имеют глаголы – остывать, т х ан д а  пар ана  и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) Она в о  аян  , у нее 

 вах .P-FG-TPS-SN.NC мэ .PR.PC нира ша .N-NG-TPS-SN.PC PR.GC вах .P-FG-TPS-SN.GC 

  олодею  голова, ног , 

 т х ан д а -х она .V-TPP-PN.PRT.ITRN.IPRF сир.N-FG-TPS-SN.NC х а тх .N-FG-TPP-PN.NC 

 ру  . (355) 

 п р.N-FG-TPP-PN.NC 

(b) ва   н ра      , уса э 

 она.N-FG-TPS-SN.NC отчаиваться.JV-ADJ+AV1.FG-TPS-SN.PRT.ITRN она.P-FG-TPS-SN.GC 

 с р  р   а                  – п р 

 голова.N-MG-TPS-SN.NC и.CN рука.N-MG-TPS-SN.NC нога.N-MG-TPS-SN.NC 

     ан д э   о  э д а  ра  э    . (556) 

 холодеть.JV-ADJ+AV4+AV3+AV2+AV1.TPP-PN.PRT.ITRN 

(c) Возн цын  олодел о  

 имя.N-MG-TPS-SN.NC т х ан д а -х она .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN сэ.PR.GC 

 непр  ворного у аса. (271) 

 сах адж.ADJ-MG-TPS-SN.GC  х ай.N-MG-TPS-SN.GC 

(d) возн цын са  ад     а  сэ 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC непритворный.ADJ-MG-TPS-SN.IC ужас.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC 

     ан д а  пар  ра  а     а . (556) 

 холодеть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.138 хорошеть ➔ Значение глагола ‘хорошеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘хорошеть’ с господствующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

внешних признаков, при котором субъект приобретает привлекательный 

вид. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления внешних 

признаков». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  сундар х она ’, образующийся путем 
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сочетания с прилагательным  сундар↔хороший’ и, указывает на 

внешний признак субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения становления физиологического состояния имеют глаголы – 

расцветать, а  арш а  х она  и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 
 

(a) С  а ды  дне  росла 

 сэ.PR.IC пратидин.ADJ-MG-TPS-SN.IC дин.N-MG-TPS-SN.IC  ад х ана .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF 

    оро ела  оролевна. (346) 

  р.CN сундар-х она .V-FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN ра джакума ри .N-FG-TPS-SN.NC 

(b) д н-пра  д н ра д а у а р    ад   а    д а  ра           

 каждый-день.ADV королевна.N-FG-TPS-SN.NC расти.SV-MV+AV3+AV2+AV1.PRT.ITRN 

  р сундар   о     д а  ра          . (556) 

 и.CN хорошеть.JV-ADJ+AV4+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PRT.ITRN 

(c) Но в ра с ве люд  не 

 лэкин.CN мэ .PR.PC гула ми .N-NG-TPS-SN.PC лог.N-MG-TPP-PN.NC NEG 

  оро ею , не  олодею . (214) 

 сундар-х она .V-MG-TPP-PN.PRT.IPRF NEG а карш ак-х она .V-MG-TPP-PN.PRT.ITRN.IPRF 

(d) лэ  н гула      э   ло г сундар 

 но.CN ра ство.N-FG-TPS-SN.PC в.PP.PC люди.N-MG-TPP-PN.NC хороший.ADJ-MG-TPS.NC 

  а  а  ар  а  на        о  э   э  . (556) 

 или.CN молодой.ADJ-MG-TPS-SN.NC NEG стать.BE.PRT.TPP-PN 

 

2.139 хохотать ➔ Значение глагола ‘хохотать’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘хохотать’ с обязательной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

внутренних признаков, при котором субъект испытывает положительные 

эмоции, заливается смехом. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

эмоционального состояния». В соответствии с первичным его значением 

в хинди употребляется глагол  х а сана ’ и, указывает на качество 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы – смеяться, 

мус ура на  и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 
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(a) Управляющ   рас о о ался пря о в 

 м нэджар.N.MG-TPS-SN.NC х а сана .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN экадам-сэ.ADV пар.PR.AC 

  ру  у. (17 , 80) 

 фон.N.FG-TPS-SN.AC 

(b)   нэ д ар са   а  фо н 

 управляющий.N.MG-TPS-SN.NC господин.ADJ.MG-TPS-SN.NC тру ка.N.MG-TPS-SN.PC 

 пар   а с д  э . (   , 18) 

 в.PP.PC хохотать.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.140 хрометь ➔ Значение глагола ‘хрометь’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘хрометь’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления внешних 

признаков, при котором субъект начинает хромать. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физических качеств». В соответствии с 

первичным его значением в хинди употребляется глагол  ла гар а на ’ и, 

указывает на внешний признак субъекта. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физического состояния». 

 

(a) Но,  ерез нес оль о вре ен  на  нал  

 паранту.CN PR.AC кучх .ADV самай.N-NG-TPS-SN.GC шуру -карана .V-MG-TPP.PAT 

 он   ро е ь, валя ься на сп не   

 вэ.P-MG-TPP-PN.NC ла гар а на .V.INF лот ана .V.INF пар.PR.PC пи т х .N-FG-TPS-SN.PC  р.CN 

 у  рал . (166) 

 марана .V-MG-TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF 

(b) Паран у  у         са а   э   вэ 

 но.CN несколько.ADJ-MG-TPS.PC PA время.N-MG-TPS-SN.PC PP.PC они.P-MG-TPP.NC 

 ла гар а на   р п        э  ал ло  ана  

 хрометь.V.INF и.CN спина.N-MG-TPS-SN.IC на.PP.IC валяться.V.INF 

  уру   ар д  э  р  с пра а р вэ 

 начинать.JV-N+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PAT.TRN и.CN так.PP.IC они.P-MG-TPP-PN.NC 

  аранэ лагэ. (556) 

 умирать.JV-MV+AV1.MG-TPP-PN.PAT.ITRN 

(c) По о    о с оль  ро ал. (549) 

 усакэ- а д.CN  х и .PA  ах ут-дэр-так.ADV ла гар а на .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(d) уса э  а д       ва    а  у  дэр  а  

 это.ADJ-MG-TPS-SN.GC после.PP.GC тоже.PA он.P-MG-TPS-SN.NC сколь.ADV 
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 ла гар а  а  ра  а     а . (389, 103) 

 хорметь.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

 

2.141 худеть ➔ Значение глагола ‘худеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘худеть’ с идеосинкретической семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

качественных признаков, при котором субъект изменяет размеры своего 

тела, становится худощавым. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

внешних признаков». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол  дубала  х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным  дубала ↔худой’ и, указывает на внешний 

признак субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

становления внешних признаков имеют глаголы – слабеть,  амазор х она  

и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физического состояния». 

 

(a) Худел   сла ел 

 ду ала на .V-MG-TPS-SN.PAT.IPRF  р.CN камазор-х она .V-MG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

 он не по дня , а по  аса . (436) 

 вах .P-MG-TPS-SN.NC NEG  ах ут-тэджи-сэ.PM 

(b) ва    а  у   эз   сэ ду ала   р  а азо р 

 он.P-MG-TPS-SN.NC  ыстро.ADV худой.ADJ-MG-TPS-SN.NC и.CN сла ый.ADJ-MG-TPS.NC 

   о  ра  а     а . (556) 

 становиться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.142 цепенеть ➔ Значение глагола ‘оцепенеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘оцепенеть’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления внутренних признаков, при котором субъект приходит в 

какое-либо функциональное состояние подобно тому, как камень. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления физического состояния». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется глагол 

 сунн пар ана ’ и, указывает на внутренний признак субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 

интегральным компонентами значения становления физического 
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состояния имеют глаголы – каменеть,  ат х ор х она , а ар ана , сунн х она  и 

т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физического состояния». 

 

(a) С ару а  оль е не пла ала, она 

  у д х и .N-FG-TPS-SN.NC  р.ADV NEG рона .V-FG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF вах .P-FG-TPS-SN.NC 

  азалось оцепенела. (549) 

 лагана .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN сунн-пар ана .V-FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(b)  у д       а    э а  су  

 старуха.ADJ-FG-TPS-SN.GC мать.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC слезы.N-MG-TPP-PN.NC 

 ру  га э    э, ва   

 остана вливаться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PAT.ITRN она.P-FG-TPS-SN.NC 

 сунн пар  га    лага          . (389, 202) 

 цепенеть.JV-ADJ+AV2+AV1.PAR казаться.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 

2.143 чернеть ➔ Значение глагола ‘чернеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘чернеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект меняет оттенок цвета и 

становится темным. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

цветового признака». В соответствии с первичным его значением в хинди 

употребляется сложный глагол   а ла  х она ’, образующийся путем 

сочетания с прилагательным   а ла ↔черный’ и, указывает на проявление 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

проявления цветового признака имеют глаголы – темнеть, смуглеть, 

мутнеть, мрачнеть, дх у дх ала на , са  вала  х она . Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) О  опал  с о у  а   н гро , 

 кх одана .V-TPP-PN.PAT.PRF.TRN эктараф.ADV ма  .ADJ-MG-TPS-SN.AC ка р.N-MG-TPS-SN.AC 

 а он да е  апель   не по ернел, 

  р.CN вах .P-MG-TPS-SN.NC  х и .PA  илкул.ADV NEG ка ла -х она .V-MG-TPS-SN.PAT 

  уд о в ерась  лал . (551) 

 дж сэ-ки.CN кал-х и .ADV лэт ана .V-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

(b)  а        а р  о  д а  э  араф сэ 

 мать.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC гро .N-FG-TPS-SN.AC PP.AC когда.ADV с оку.ADV 
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 д ара  са     о да   о дэ   а     ва   

 немного.ADV копать.V.PAR CN видеть.V.PAR что.CN она.P-FG-TPS-SN.NC 

   л ул        а л   на      пар         , 

 капельки.ADV черный.ADJ-FG-TPS-SN.NC NEG стать.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

 д  сэ     ал           а     о . (389, 305) 

  удто.CN вчерась-делать.PM 

 

2.144 яснеть ➔ Значение глагола ‘яснеть’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с хинди обнаруживается в данных ниже 

предложениях. Глагол ‘яснеть’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 

цветового признака, при котором субъект становится более ясным. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления цветового признака». В 

соответствии с первичным его значением в хинди употребляется 

сложный глагол  са ф х она ’, образующийся путем сочетания с 

прилагательным  са ф↔ясный’ и, указывает на внешний признак 

субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) И  езо ла но яснело над 

 CN  ин- а дал.ADV чамакана .V-NG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN у пар.PR.IC 

 лесны   поляна   не о. (321) 

 джаŋгал.ADJ-FG-TPP-PN.IC кх эт.N-FG-TPP-PN.IC а ка ш.N-NG-TPS-SN.NC 

(b)    э о    р д аŋгало    э у пар   на   а дал  э 

 поле.N-MG-TPP-PN.PC и.CN лес.N-MG-TPP-PN.IC над.PP.IC  езо лачно.ADV 

 а  а   са ф  а а  ра  а     а . (556) 

 не о.N-MG-TPS-SN.NC ясно.ADV  лестеть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 
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ГЛАВА–III НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЯЗЫКА ХИНДИ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ ГЛАГОЛАМИ 

 

 

В этой главе рассматриваются компоненты значения физических 

состояний глаголов хинди в сопоставлении с русскими глаголами. 

Наблюдения над функционированием глаголов хинди в сопоставлении с 

русскими глаголами “физических состояний” дополняются методом 

компонентного анализа. Все глаголы хинди рассматриваются в 

алфавитном порядке. 

 

3.1           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления внутренних признаков, при котором 

субъект приходит в какое-либо функциональное состояние подобно 

тому, как предмет под воздействием чего-либо изменяет свое 

качественное состояние, становится твердым. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления физиологического состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „окоченеть‟ и, указывает на внутренний признак субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения становления функционального 

состояния имеют глаголы – твердеть, цепенеть,                 и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) ши    э                ш  и           й          

 холод.N-MG-TPS.NC от.PP.GC он.P.AC тело.N-MG-TPS.AC коченеть.SV-MV+AV2+AV1.TPS 

  и       и  й                    457) 

 но.CN сердце.N-MG-SN-TP.NC биться.SV-MV+AV2+AV1.PRT.MG-TPS 

(b) Е о  е о о о е е о о   о о    

   х .P.AC ш ри р.N-NG-SN-TP.NC  к р  н  .SV-PRF.PAT сэ.PR.GC ши т.N-MG-SN.GC 

  о  е  це еще би о ь  (557) 

 кинту.CN х рид й.N-NG-SN-TP.NC  бх и -бх и .ADV дх  р  к н  .SV-SN-TP.IPRF.PAT 

 

3.2           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол           ’ с обязательной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения проявления 
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функционального состояния, при котором субъект находится в 

определенном функциональном состоянии, будто останавливается 

между двумя явлениями. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

функционального состояния». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „застыть‟ и, 

указывает на качество субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения становления функционального состояния имеют глаголы – 

        , коченеть и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)    бэ    э  и   о         и  

 он.P-MG-TPS.AC несч стный.ADJ-MG-TPS.AC PP-FG PA дых ние.N-FG.TPS.NC почти.PA 

         и    447) 

 з стыть.SV-MV+AV1.FG-SN-TP.PRT 

(b) У  о о  е      о о по  и з   ы о 

 к .PR-GC   х .P-MG-SN-TP.GC бэч  р  .ADJ-SN-TP.GC х и.PA  т  к н  .SV.NG-SN-TP.PAT 

  ы   ие  (557) 

 с   с.N-NG-SN-TP.NC 

 

3.3               ➔ Значение глагола хинди               ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол               ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления и проявления эмоционального 

признака, при котором субъект находится в запутанном состоянии. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат пребывания субъекта в эмоциональном 

состоянии». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „смущаться‟ и, указывает на 

качество субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или доминирующим компонентами значения 

пребывания субъекта в эмоциональном состоянии имеют глаголы – 

          , беспокоиться, волноваться и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) мэ       п      м              э         435) 

 я.P-SN-FP.NC нело ко.ADV чу ст о  ть.JV-N+AV2+AV1.MG-SN-FP.PAT 
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(b) М е     о  е ов о  (557) 

 я.P-SN-FP.DC х он  .SV.NG-SN-TP.PAT  т  п т  .ADV 

 

3.4                     ➔ Значение сложного глагола хинди              

       ’ и его соответствующее значение при сопоставлении с русским 

языком обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              

       ’ с идеосинкретической семой физического состояния имеет 

интегральный компонент значения проявления эмоционального 

признака, при котором субъект испытывает положительные эмоции, 

находится в хорошем настроении. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат пребывания 

субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол 

„рассмеяться‟ и, указывает на качество субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с периферийным и/или доминирующим 

компонентами значения пребывания субъекта в эмоциональном 

состоянии имеют глаголы –                       , хохотать и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) М         и      о                                , 177) 

 имя.N.MG-TPS-SN.NC непренужденно.ADV хохот ть.JV-N+AV2+AV1.MG-TPS.PAT.ITRN 

(b) И м        еп е  ж е  о     мея  я   17 , 96) 

  р.PA имя.N.MG-TPS-SN.NC них с ŋкоч.ADV  т т  х   с-к р н  .V.MG-TPS-SN.PAT 

 

3.5         ➔ Значение глагола хинди         ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол         ’ с господствующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

функционального состояния, при котором субъект становится 

ограниченным в своих взглядах или останавливается на чем-либо. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления функционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „настаивать‟ и, указывает на внутренний признак 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

проявления функционального состояния имеют глаголы –         , 

закостенеть,         и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 
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(a)  об         э    м  э       и    448) 

 имя.N-FG-SN-TP.NC он.P-MG-SN-TP.AC перед.PP н ст и ть.SV-MV+AV1.PRT 

(b) шоб        ив        воем пе е   им  (557) 

 имя.N-FG-SN-TP.NC  р  н  .SV.FG-SN-TP.PAT п р.PR-PC  п н  .SN.PC с  м нэ.PR.IC   х .P.IC 

 

3.6           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол           ’ с доминирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления физиологического состояния, при котором субъект 

находится в определенном физиологическом состоянии, чувствуя 

усталость. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления физиологического 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „дремать‟ и, указывает на 

внутренний признак субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения становления физиологического состояния имеют глаголы – 

лениться,            и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) вэ  о э    э  о     и      э п   

 они.P-PN-TP.NC сп ть.V-PN-TP.APP PA NEG быть.BE-PN-TP  .CN 

            э    э   519) 

 дрем ть.SV-MV+AV2+AV1.PN-TP.PAT 

(b) О и    же  я   е  п  и      ем  и  (556) 

  э.P-PN-TP.NC л   н  .V-SN-TP.PRT NEG сон  .V-PN-TP.PAT п р.CN  л с  н  .SV-PN-TP.PAT 

 

3.7              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального состояния, при котором 

субъект находится в хорошем настроении, ведет себя надменно. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „кокетничать‟ и, указывает на качества субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения становления физиологического 

состояния имеют глаголы –          , держаться высокомерно и т.п. 
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Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 
 

(a) б                                       и  

 ст рик.ADJ-MG-TPS.NC стон ть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS.PAT  .CN де очк .N-FG-TPS.NC 

 и             и     и    505) 

 кокетнич ть.SV-MV+AV2+AV1.MG-SN-TP.PAT 

(b) С   и    о        ево    

 буд х   .N-MG-SN-TP.NC к р  х  н  .V-MG-SN-TP.PAT.IPRF  р.CN л р  ки .N-FG-SN-TP.NC 

  о е  и      (557) 

 ит х  л  н  .V-FG-SN-TP.PAT.IPRF 

 

3.8           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект приходит в эмоциональние состояние, будто совершая 

определенное телодвижение. В общем виде данное значение 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат приведения 

субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол 

„кокетничать‟ и, указывает на внутренний признак субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

доминирующим компонентами значения приведения субъекта в 

эмоциональное состояние имеют глаголы –             , держаться 

надменно и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) С и        и  б   и  б      

 имя.N-FG-SN-TP.NC PP-GC ст рший.ADJ-FG-SN-TP.NC сестр .N-FG-SN-TP.NC 

         и     и   и          и     и   453) 

 петь.SV-MV+AV2+AV1.FG-SN-TP.PAT кокетнич ть.SV-MV+AV2+AV1.FG-SN-TP.PAT 

(b) С   ш я  е       и    ы пе    

 б р   .ADJ-FG-SN-TP.NC б х  н.N-FG-SN-TP.NC имя.N-FG-SN-TP.GC    н  .V-FG-TPS.PAT.IPRF 

  о е  и      (556) 

 ит р  н  .V-FG-SN-TP.PAT.IPRF 

3.9           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком показывается в данных 

ниже предложениях. Глагол           ’ с господствующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 
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проявления эмоционального признака, при котором субъект чувствует 

отвращение. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат приведения субъекта в 

эмоциональное состояние». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „надоедать‟ и, 

указывает на внутренний признак субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с периферийным и/или интегральным 

компонентами значения приведения субъекта в эмоциональное 

состояние имеют глаголы –        , утомляться,          , уставать и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)  б   б        п  и                   и     и    479) 

 теперь.PA имя.N-FG-SN-TP.NC уже.ADV н доед ть.SV-MV-AV2+AV1.FG-SN-TP.PAT 

(b) С б     е  же в е э о 

 имя.N-FG-SN-TP.DC пури -т р х .PA й х .ADJ-NG-SN-TP.NC й х.P-NG-SN-TP.NC 

    ое о  (557) 

 ук т  н  .V-NG-SN-TP.PAT.IPRF 

 

3.10             ➔ Значение глагола хинди             ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол             ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления качественных признаков, при котором 

субъект изменяется в результате утраты, прекращает существование. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления качественных признаков». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „отпадать‟ и, указывает на внутренний признак 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

становления качественных признаков имеют глаголы –              

          , высыхать,            и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физического состояния». 

 

(a)        ш  и   п  и                 ж             

 они.P-MG-PN-TP.NC тело.N-MG-PN-TP.NC полность.ADV  ысых ть.SV-MV-AV2+AV1.MG-PN.PAT 

 ш  и    э     э б     ж       ж   э    э 

 тело.N-MG-SN-TP.NC PP.GC  есь.ADJ-PN.NC  олосы.N-PN опд ть.SV-MV+AV2+AV1.MG-PN-TP.PAT 
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    й            и           б  и           ж   э    э      ) 

 и.CN д же.PA но оть.N-MG-SN-TP.NC д же.PA отп д ть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPP.PAT 

(b) И   е о по  о  ью вы ы   о  

   х .P-MG-PN-TP.AC ш ри р.N-NG-SN-TP.NC пури -т р х .ADV су кх  н  .V-NG-SN-TP.PAT 

 во о ы оп    и  о в е о 

 б  л.N-MG-PN-TP.NC джх  р  н  .V-MG-PN-TP.PAT.IPRF сэ.PR.GC пур  .ADJ-NG-SN-TP.GC 

  е      же  о  и о п    и  (557) 

 ш ри р.N-NG-SN-TP.GC бх и .PA н  кх у н.N-FG-PN-TP.NC укх  р  н  .V-FG-PN-TP.PAT.IPRF 

 

3.11        ➔ Значение глагола хинди        ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол        ’ с обязательной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

качественных признаков, при котором субъект изменяет свой 

количественный признак и переходит в качественное состояние. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления качественных признаков». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „расти‟ и, указывает на изменение качества 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

становления качественных признаков имеют глаголы –            , 

          , увеличиваться, рождаться и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) пи     э  и   в  ш о   э и  

 последный.ADJ-MG-PN-TP.IC три.N-NM-PN-TP.IC лет.N-MG-PN-TP.IC PP-IC это.P-FG-SN-TP.PC 

        мэ  в и ш ,  ж      и    

 к н л.N-FG-SN-TP.PC  .PC дере ья.N-MG-SN-TP.AC кусты.N-FG-PN-TP.AC 

       и    э     513) 

 р сти.SV-MV+AV2+AV1.FG-PN-TP.PRT 

(b) З  по  е  ие   и  о   в 

 сэ.PR.AC пичх  л  .ADJ-PN-TP.AC ти н.N-PN-TP.AC с  л.N-MG-PN-TP.AC мэ .PR-PC 

     е         же вы о  и 

 т л.N-NG-SN-TP.PC н х  р.N-MG-SN-TP.GC п х  лэ-сэ-х и .ADV у  н  .V-PN-TP.PAT.PRF 

  е евья и     ы  (557) 

  ричх .N-FG-SN-TP.NC  р.CN джх   р и .N-PN-TP.NC 

 



ГЛАВА – III НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКА ХИНДИ … 

 

 
152 

3.12             ➔ Значение глагола хинди             ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол             ’ с 

идентифифцирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления внешнего признака. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления внешних признаков». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „обнажаться‟ и, указывает на внешний признак субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения становления внешних признаков 

имеют глаголы –          , открываться и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физического состояния». 

 

(a)  ж б   б  и  п и о               в   

 ко д .ADV имя.N-FG-SN-TP.NC PP-AC-MG юбк .N-MG-SN-TP.NC  етер.N-FG-SN-TP.PC 

 мэ     о               ж        о     и  

 н .PP-PC немножко.ADV р з е  ться.SV-MV+AV1.MG-SN-TP.PRT CN он .P-FG-SN-TP.AC 

  о и        э          о   э  п       

 кр си ый.ADJ-FG-PN-TP.AC но  .N-FG-PN-TP.AC колено.N-MG-PN-TP.AC  ыше.PP 

          ж   и     480) 

 обн ж ться.SV-MV+AV1.FG-PN-TP.PRT 

(b) Ко    юб   П и о  ем ож о 

 дж б-к бх и .ADV ск рт .N-FG-SN-TP.NC имя.N-FG-SN-TP.GC тх ор   .ADV 

   звев    ь    ве      о её 

 л х  р  н  .V-FG-SN-TP.PAT.IPRF мэ .PP-PC х     .N-MG-SN-TP.PC CN он .P-FG-SN-TP.AC 

 бе ые  о и об  ж  и ь выше 

  ори .ADJ-FG-PN-TP.AC т     .N-FG-PN-TP.AC у х  р  н  .V-FG-PN-TP.PAT.IPRF сэ-у п р-т к.PR 

  о е   (557) 

  х ут  н  .N-NG-PN-TP.GC 

 

3.13          ➔ Значение глагола хинди          ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол          ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления внешнего признака, при котором 

субъект встает на цыпочки, чтобы подниматься выше. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 
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употребляется глагол „прыгать‟ и, указывает на внешний признак 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

становления внешних признаков имеют глаголы –           , 

подскакивать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физического состояния». 

 

(a)  э        о       о   э э      и  

 у идеть.SV-IS д  .N.PN м льчик.N-MG-TPP.NC PP-CP один.N.AC  ере к .N-FG-TPS.AC 

 п              и     э  

 держ ть.V-SV.MG-PN-TP.GPA тянуть.V-SV.MG-TPP.PAT и.CN один.N-NM.FG-SN-TP.NC 

 пй   и        и  б             

 миленький.ADJ-FG-TPS.NC де очк .N-FG-TPS.NC тело.N-MG-TPS.AC  есить.SV-MV.G 

 з ми    э    п    

 земля.N-FG-TPS.DC с-PP тот.ADJ-MG-SN-TP.AC сторон .N-MG-SN-TP.AC 

        и    517) 

 пры нуть.SV-MV+AV1.FG-SN-TP.PRT 

(b) Уви е    вое м  ь и ов вы я   и 

 дэкх  н  .V-MG-SN.PAT до.N-NM.MG-TPP.NC л р  к  .N-MG-TPP.NC т  н н  .V-MG-PN-TP.PRF 

 ве ев    и ми е ь  я  ево    

 р сси .N-FG-TPS.AC  р.CN пй  р  .ADJ-FG-TPS.NC л р  ки .N-FG-TPS.NC 

 в ем  е ом по  я   ь   

 пу р  .ADJ-MG-TPS.IC б д н.N-NG-TPS.IC ут х  н  .V-FG-SN-TP.PRF сэ-PR-GC 

 зем и и пе еп ы       е ез  ее  (556) 

 дж ми н.N-FG-TPS.GC  р.CN ку д н  .V-FG-TPS.PRF.PAT п р.PR-AC   х .P-FG-SN-TP.AC 

 

3.14           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения отделения состояний, при котором субъект отделяет 

себя от какого-либо состояния. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состяния». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „оторваться‟ и, 

указывает на внешний признак субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с дифференцирующим и/или интегральным 

компонентами значения становления внешних признаков имеют глаголы 

–           , отделяться, отставать,           и т.п. Типовая семантика этого 
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глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a)  и     ж   в    Си     и  б  и          и    509) 

 сон.N-FG-SN-TP.NC имя.N-MG-SN-TP.NC PP-GC тоже.PA отор  ться.SV-MV+AV1.FG-TPS 

(b)  ж  в    Си     оже о о в   я о о      (557) 

 имя.N-MG-SN-TP.NC бх и .PA уч т  н  .V-MG-SN-TP.PAT.PRF сэ.PT.GC ни  д.N-MG-SN-TP.GC 

 

3.15            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления внешнего признака, при котором 

субъект изменяет свое положение физиологическим действием, 

совершая телодвижение к верху. Базовая семантическая модель этого 
глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физического состояния». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „прыгать‟ и, указывает 

на внешний признак субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения становления внешних признаков имеют глаголы –         , 

подскакивать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)  и                      ши  

 крестьянин.N-MG-SN-TP.NC PP-GC сын.N-MG-SN-TP.NC р дость.N-FG-SN-TP.IC 

  э        п           ) 

 от.PP-IC пры нуть.SV-MV+AV1.MG-SN-TP.PRT 

(b) Сы    е  ья и   по п ы     о  

 л р  к  .N-MG-SN-TP.NC кис  н.N-MG-SN-TP.GC учх  л н  .V-MG-SN-TP.PAT.PRF.NREF сэ.PR.GC 

    о  и  (557) 

 кх уши .N-FG-SN-TP.GC 

 

3.16            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения изменения внешнего признака, при котором субъект 

прекращает свое существование, подвергается уничтожению. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 
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«субъект – предикат становления физического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „разрушаться‟ и, указывает на внешний признак 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с  

периферийным и/или интегральным компонентами значения 

становления внешних признаков имеют глаголы –             , 

уничтожаться и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физического состояния». 

 

(a) в        в б  и     

 тот.ADJ-MG-SN-TP.NC дере ня.N-MG-SN-TP.NC тоже.PA тот.ADJ-PN 

 б      мп     о          м  э 

 землетрясение.N-MG-TPS.AC и.CN имя.N-MG-TPS.AC н п дение.N-MG-SN-TP.AC 

  э            б       ж      и    й            7 ) 

  о- ремя.PP-AC почти.ADV р зруш ться.SV-MV+AV2+AV1.PAT.PA 

(b) Т   е ев я  оже бы   по  и 

   х .ADJ-FG-SN-TP.NC      .N-FG-SN-TP.NC бх и .PA х он   BE.PAT л   бх   .ADV 

   з  ше a во в емя зем е  я е ия 

 удж р  н  .V-FG-SN-TP.PAT.PRF кэ-д р  н.PR+N-NG-SN-TP.AC бх у к мп.N-NG-SN-TP.GC 

 и   п  е ия Го    и  (557) 

  р.CN х  м л  .N-NG-SN-TP.GC имя.N-MG-SN-TP.GC 

 

3.17           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол           ’ с доминирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления функционального признака, при котором субъект приходит в 

функциональное состояние бдения. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

становления физиологического состояния». В соответствии с первичным 

его значением чаще всего в русском языке употребляется глагол 

„просыпаться‟ и, указывает на качество субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с  дифференцирующим и/или интегральным 

компонентами значения становления функционального состояния имеют 

глаголы – бдеть,          и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 

 

(a)  и     э    ош  э 

 сон.N-FG-SN-TP.DC PP.DC объятие.N-MG-SN-TP.DC от.PP.DC 
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         й           б  й      ий    э 

 просып ться.SV-MV+AV2+AV1.MG-SN-TP.PRT PA PR.QP мир.N-FG-SN-TP.DC из.PP.DC 

 б  и        в  йэ         ) 

 PA подним ть.MV.MG-SN-TP.FIT 

(b) Я  же о вобо и  я о  объя ий 

 мэ  .P-MG-SN-TP.NC ADV чх у т  н  .V-MG-SN-TP.IPRF.PAT сэ.PR.GC    ош.N-NG-PN-TP.GC 

        о  ы  о ешь    обы 

 ни  д.N-MG-SN-TP.GC ки .P.QP тум.P-MG-SN-SP.NC ч  х  н  .V-MG-SN-SP.PRT ки.CN 

  ше  и из ми    (557) 

 дж  н  .V-MG-SN-FP.PAT.PRF.NREF PA сэ.PR.GC дуний  .N-MG-SN-TP.GC 

 

3.18          ➔ Значение глагола хинди          ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол          ’ с 

обязательной семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения изменения функционального состояния, при 

котором субъект приходит в определенное физиологическое состояние. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „снимать‟ и, указывает на внутренний признак 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с  

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

становления функционального состояния имеют глаголы –           , 

уменьшаться т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) и   э    п       ж               ) 

 это.P-TPS.IC темпер тур .N-MG-SN-TP.NC сним ть.SV-MV+AV2+AV1.MG-SN-TP.PRT 

(b) Э о   им е   и о       (557) 

 й х .P-TPS.NC ут р н  .MV.SN-TP.PRT букх   р.N-FG-SN-TP.AC 

 

3.19              ➔ Значение сложного глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Сложный глагол        

      ’ с идеосинкретической семой физического состояния имеет 

интегральный компонент значения проявления эмоционального 

признака, при котором субъект находится в грусном состоянии, 

испытывает отрицательные эмоции. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 
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пребывания субъекта в эмоциональном состоянии». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „печалиться‟ и, указывает на качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

доминирующим компонентами значения пребывания субъекта в 

эмоциональном состоянии имеют глаголы –               , унывать, 

мрачнеть, бледнеть и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) би        й      и  п        э        

 со сем.ADV сдерж ться.JV.ADJ-SN-TP.BE-FG-SN-TP.PAT но.CN лицо.N-MG-SN-TP.NC 

 б                                      7, 274) 

 очень.ADV печ льный.ADJ-MG-SN-TP и.CN бледнеть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS.PAT 

(b) Но ви    з    ь 

 п р нту.CN с  ру п.N-MG-SN-TP.NC пр ти т-х он  .V-MG-SN-TP.PAT.IPRF.NRF 

   е ж   ой и  по ой ой   о  ицо 

 с  й т.ADJ-MG-SN-TP.IC   .CN ш  нт.ADJ-MG-SN-TP.IC п р.CN чэх  р  .N-NG-SN-TP.NC 

 ее бы о пе   ь о      , 239) 

   х .P-FG-SN-TP.AC х он   BE.NG-SN-TP.PAST уд  с.SFA 

 

3.20             ➔ Значение глагола хинди             ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол             ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения изменения физического состояния, при котором 

субъект переходит в определенное физичесокое состояние. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „распарываться‟ и, указывает на внешний признак 

субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физического состояния». 

 

(a)     э      и       м      

 ди  н.N-MG-SN-TP.GC PP.GC синний.ADJ-MG-SN-TP.NC кож .N-MG-SN-TP.NC 

  ж     – ж       э           й            ) 

 тут-и-т м.ADV PP р сп ры  ться.SV-MV+AV2+AV1.MG-SN-TP.PRT 

(b) Си яя  ож      ив  е 

 ни л  .ADJ-FG-SN-TP.NC ч м р   .N-FG-SN-TP.NC PR.PC   дд  .N-MG-SN-TP.PC 
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    по о   ь     и   м  (557) 

 удх  р  н  .V-FG-SN-TP.PAT.NREF.PRF дж   х -дж   х .ADV 

 

3.21            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления внутренних и внешних признаков, при 

котором субъект приобретает интенсивное физиологическое состояние. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат приведения субъекта в физиологическое 

состояние». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „бурлить‟ и, указывает на изменение 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

приведения субъекта в физиологическое состояние имеют глаголы – 

        , буянить и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)   п           э    э п           э    

  ерх.N-MG-SN-TP.NC п д ть.V-PRT.PN-TP.NC  ор .N-MG-TPP-PN.NC быть.BE.PAT и.CN 

  и  э       и       и     

  низ.N-MG-TPS-SN.NC  лубокий.ADJ-FG-TPS-SN.NC ущелье.N-FG-TPS-SN.NC  .CN 

    и   п         и     и      ) 

 рек .N-FG-TPS-SN.NC бурлить.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-PN.PAT 

(b) Н ве    бы и п   ющие  о ы  в из  

 у п р.ADV х он   BE.PAT т у т  н  .PAR-ACV-PRT-PN п х   р .N-FG-TPP-PN.NC ни чэ.ADV 

 бы о    бо ое  ще ье     е   

 х он   BE.PAT   х  р  .ADJ-NG-TPS-SN.NC кх    и .N-NG-TPS-SN.NC  р.CN н ди .N-FG-TPS-SN.NC 

 б   и    (557) 

 упх  н н  .V-PAT.FG-TPS-SN.NREF.IPRF 

 

3.22          ➔ Значение глагола хинди          ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Сложный глагол 

         ’ с идеосинкретической семой физического состояния имеет 

доминирующий компонент значения прекращения события, при котором 

субъект переходит из грустного настроения в положительное 

настроение. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат пребывания субъекта в 
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эмоциональном состоянии». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „переживать‟ и, 

указывает на эмоциональное состояние субъекта. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) в     б  и  б  и   п  и  п   и   о    о э 

 он.P-MG-TPS-SN.NC еще.ADV с ой.ADJ-FG-TPS.AC жен .N-FG-TPS.AC PP.AC потерять.V 

  и  пи       э  б       и  п  й              ) 

 PP.GC  оре.N-FG-TPS-SN.DC от.DC пережить.SV-MV+NEG+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PRT 

(b) О  еще  е пе ежи  

   х .P-MG-TPS-SN.NC  бх и -бх и .ADV NEG уб р н  .V-PAT.MG-TPS.SN.NREF.IPRF 

  о я по е и же ы  (557) 

 пи р   .N-NG-TPS-SN.GC кх он  .N-FG-TPS-SN.GC п тни .N-FG-TPS-SN.GC 

 

3.23          ➔ Значение глагола хинди          ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол          ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления качественных признаков, при котором 

субъект приобретает интенсивное физиологическое состояние. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат приведения субъекта в физиологическое 

состояние». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „кипеть‟ и, указывает на качества 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

приведения субъекта в эмоциональное состояние имеют глаголы – 

          , бурлить, буянить и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 

 

(a)     оз  ж     и  мэ   ж б 

 тот.ADJ-MG-TPS-SN.NC день.N-MG-TPS-SN.NC хижин .N-FG-TPS-SN.PC в.PP.PC ко д .ADV 

     и  м     э          м 

 он .P-FG-TPS-SN.NC м ть.N-FG-TPS-SN-NC PP он.N-MG-TPS-SN.AC м ло.ADJ-MG-TPS-SN.AC 

 б       бо     э       о 

 полнеть.V.G мешок.N-MG-TPS-SN.AC  идеть.V-PAT.FG-TPS-SN.NREF.IPRF CN 

     э  э  б   п   и      1) 

  не .N-MG-TPS-SN.IC от.PP кипеть.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT 

 



ГЛАВА – III НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКА ХИНДИ … 

 

 
160 

(b) То   е ь в  ижи е  о    

   х .ADJ-MG-TPS-SN дин.N-MG-TPS-SN мэ .PR.GC джх у  и .N-FG-TPS-SN.PC дж б.ADV 

 м  ь  ви е   ее  епо  ый 

 м   .N-FG-TPS-SN.NC дэкх  н  .V-FG-TPS-SN.PAT   х .P-FG-TPS-SN.AC к м-бх  р  .ADJ-MG-TPS-SN.AC 

 мешо   о   з  ипе   о  

 бор  .N-MG-TPS-SN.AC   х .P-FG-TPS-SN.NC уб л н  .V-FG-TPS-SN.PAT.NREF.ITRN сэ.PR.GC 

   ев   (557) 

  усс  .N-MG-TPS-SN.GC 

 

3.24            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет идентифицирующий 

компонент значения проявления внешних признаков, при котором 

субъект проявляет какой-либо качественный признак, становится каким-

либо по внешним признакам (например, черты лица или изменение в 

фигуре). Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления внешних 

признаков». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „появляться‟ и, указывает на 

становление качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или обязательным компонентами 

значения становления качественного признака субъекта имеют глаголы – 

         ,          , выявляться, изменяться и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 
 

(a)     э   й  и й   э    э п   

 он.P-MG-TPS-SN.GC добрый.ADJ-MG-TPS-SN.PC лицо.N-MG-TPS-SN.PC н .PP.PC 

   з б  и           

 уди ительный.ADJ-FG-TPS-SN.NC PP.GC состр д ние.N-FG-TPS-SN.NC 

  б       йи     и       ) 

 поя ляться.SV-MV+AV2+AV1.PAT.FG-TPS-SN 

(b) У иви е ь ое  о       ие появи o ь 

   дж б.ADJ-NG-TPS-SN.NC к рун   .N-NG-TPS-SN.NC убх  р н  .V-PAT.PRF.ITRN.NG-TPS-SN 

    е о  об ом  ице  (557) 

 п р.PR.PC   х .P-MG-TPS-SN.GC д й ни й .ADJ-NG-TPS-SN.PC чэх  р  .N-NG-TPS-SN.PC 

 

3.25           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 
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доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения изменения количественного признака, при котором 

субъект увеличивается в размерах. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

количественного признака». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „покрываться‟ и, 

указывает на внешний признак субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с  категориальным и/или интегральным компонентами 

значения изменения количественного признака имеют глаголы –             

      , расчувствоваться, собираться и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физического состояния». 

 

(a)  э     э– э     э     м    мэ       э 

 очень-быстро.ADV небо.N-MG-TPS-SN.PC  .PP.PC  устый.ADJ-MG-TPP-PN.GC 

     э б     о          ж  м 

 черный.ADJ-MG-TPP-PN.GC туч .N-MG-TPP-PN.GC PP.GC множество.N-MG-TPS-SN.NC 

  м      й       7) 

 покры  ться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT 

(b) О е ь бы   о  ебо по  ы о ь 

 дэкх  тэ–дэкх  тэ.ADV   с м  н.N-NG-TPS-SN.NC чх   н  .V-PAT.NG-TPS-SN.ITRN 

     ыми  ё  ыми     ми  (557) 

  х  н  .ADJ-FG-TPP-PN.IC к  л  .ADJ-FG-TPP-PN.IC б  д л.N-FG-TPP-PN.IC 

 

3.26            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол            ’ с доминирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления физиологического состояния, при котором субъект 

находится в определенном физиологическом состоянии. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „слипаться‟ и, указывает на качества субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения становления физиологического 

состояния имеют глаголы –      ,          , спать, дремать, лениться и 

т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 
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(a)   э         и     э    и   

 он .P.FG-TPS-SN.DC сон.N.FG-TPS-SN.NC приходить.JV-MV+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

 в    з ми   п     и  п        

 он .N.FG-TPS-SN.NC земля.N.FG-TPS-SN.PC н .PP.PC PA ложиться.V.G 

  о    йи       , 214) 

 сп ть.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) Г  з    ип  и ь  Пов  и   ь 

    кх .N.MG-TPP-PN.NC сон  .V.MG-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN д х  х  н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 о      по  и     же 

   х .N.FG-TPS-SN.NC п р.PR.AC дж ми н.N.MG-TPS-SN.AC  р.CN   х    .ADV PA 

 з        (254, 145) 

 сон  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(c)                   и     и      7, 423) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC дрем ть.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT 

(d) Т    з   ем         , 350) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC у   х  н  .V.PAT.FG-TPS-SN.ITRN.IPRF 

(e)             б     э–б     э                          ) 

 л  очник.N-MG-TPS-SN.NC сидеть.V.G дрем ть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT 

(f) Л во  и   и е  и   ем    (557) 

 дук н д  р.N-MG-TPS-SN.NC б тх  н  .V.PAT.MG-TPS-SN.ITRN  р.CN у   х  н  .V.PAT.MG-TPS-SN. 

 

3.27         ➔ Значение глагола хинди         ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол         ’ с идосинкретической семой 

физического состояния имеет доминирующий компонент значения 

проявления эмоционального состояния, при котором субъект 

испытывает отвращение от кого-чего-либо. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат приведения субъекта в эмоциональное состояние». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „надоедать‟ и, указывает на отрицательное 

настроение субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения приведения 

субъекта в эмоциональное состояние имеют глаголы –                     , 

утомляться, уставать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a)           фо       э–     э м     б       й       ) 

 дол о.ADV з онить.V.G душ .N-MG-TPS.NC н доед ть.SV-MV+PA+AV1.MG-TPS 
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(b) Н  ое о  о  о зво и ь  (557) 

 у б н  .V.PAT.NG-TPS-SN.ITRN. л    т  р.ADV фон-к р н  .V-INF 

 

3.28             ➔ Значение глагола хинди            ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол            ’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

изменения физического состояния, при котором субъект изменяет 

качественный признак под влиянием кого-чего-либо. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат изменения физического состояния». В соответствии 

с первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „скручиваться‟ и, указывает на качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 

интегральным компонентами значения изменения физического 

состояния имеют глаголы – кривиться, мяться,                       и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физического состояния». 

 

(a)   в   бэ         и .     э 

 лек рст о.N-FG-TPS.NC не-дейст о  ть.JV-ADJ+AV1.PAT.FG-TPS  есь.ADJ-MG-TPP.NC 

 п       ж        йэ  п   ий    

 ц еты.N-MG-TPP-PN.NC оп д ть.SV-MV+AV1.PRT.MG-TPP.PN листо к.FG-TPP-PN.NC 

 э         йи        ) 

 скрутиться.SV-MV+AV1.FG-TPP-PN.PRT 

(b) П еп      е име   ей  вия  

 д    .N-MG-TPS-SN.NC NEG х он  .V.PAT.MG-TPS-SN.IPRF.ITRN к  м.N-NG-TPS-SN.GC 

 в е цве ы оп  и    

 с б.ADJ-TPP.PN.NC пх у л.N-TPP-PN.NC джх  р  н  .V.PAT.ITRN.PRF.TPP-PN  р.CN 

  и  ья      и и ь  (557) 

 п тт  .N-MG-TPP-PN.NC э  тх  н .V.PAT.TPP-PN.ITRN.PRF 

 

3.29             ➔ Значение глагола хинди             ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол             ’ с обязательной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

физиологического состояния, при котором субъект находится в 

состоянии сна. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „дремать‟ и, указывает на внутреннее качество 
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субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения проявления 

физиологического состояния имеют глаголы –           ,      , спать и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 

 

(a)         п   б             и   и   м 

 кро  ть.N-TPS.NC н .PR.PC сидеть.GPR ч со ой.N-MG-TPS.NC трубк .N-FG-TPS.AC 

 пи     о       э             , 57) 

 курить.V.GPA дрем ть.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN 

(b) Си евший      ов  и    овой 

 б т х  н  .PAR.PAT.MG-TPS.NC п р.PR.PC кх   т .N-FG-TPS.PC с нт ри .N-MG-TPS-SN.NC 

  о   и     б   и       

 пи н  .V.PAT.MG-TPS.PRF.ITRN чи л м.N-FG-TPS.AC  р.CN шуру-к р н  .V.PAT.MG-TPS.IPRF 

   ев  ь  о ом   1  , 67) 

 о   х   н  .PM 

 

3.30            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет идентифицирующий 

компонент значения проявления эмоционального состояния, при котором 

субъект страдает душой, находится в подавленном состоянии. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „болеть‟ и, указывает на внутреннее качество 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или господствующим компонентами значения 

проявления эмоционального состояния имеют глаголы –          , 

вонзаться, переживать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится 

к лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a)  ми          и     о                  1) 

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC сердце.N-MG-TPS-SN.NC болеть.SV-MV+AV2+AV1.PRT.FG-TPS-SN 

(b) Се  це Ами ы бо и  о  

 дил.N-NG-TPS-SN.NC имя.N-FG-TPS-SN.GC дукх  н  .V.PRT.NG-TPS-SN.IPRF.ITRN сэ.PR.GC 

 пе ежив  ий  (557) 

 с нт  п.N-NG-TPP-PN.GC 
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3.31                ➔ Значение глагола хинди                ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                ’ в 

данном ниже предложении хинди обозначает категориальный компонент 

значения ломать, но имеет интегральный компонент значения „сильно 

испытывать голод‟, это значение в русском предложении выражается 

имплицитно глаголом „ломать‟. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „ломать‟ и, 

указывает на внутреннее качество субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с периферийными и/или интегральным 

значениями «становления физического состояния имеют глаголы – 

          , трепетать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) м   э б         э мэ и         ий      и  

 от.V  олод.N-FG-TPS-SN PP мой.ADJ-FG-TPP-PN.NC кость.N-FG-TPP-PN.NC PA 

                 и    э        ) 

 ломить.SV-MV+AV2+AV1.PRT.FG-TPP-PN 

(b) О   о о     ме я  оми  

 сэ.PR.GC бх у кх .N-MG-TPS-SN.GC PR.GC мэ  .P-TPS-SN.GC т у т  н  .V.PRT.FG-TPP-PN.IPRF.ITRN 

  о  и  (557) 

 х  д д и .N-FG-TPP-PN.NC 

 

3.32           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

интегральной семой физического состояния имеет идеосинкретический 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект испытывает отрицательные эмоции. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления эмоционального состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „сокрушаться‟ и, указывает на качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с факультативным и/или 

доминирующим компонентами значения пребывания в эмоциональном 

состоянии имеют глаголы –      , горевать, плакать и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 
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(a)  овий   С       э         э в   э 

 со етский.ADJ-MG-TPS-SN.DC союз.N-MG-TPS-SN.DC PP.DC р сп д ться.PAR.TPP 

     жй  б  и   б    ш     

  осуд рст о.N-MG-TPS-SN.NC тоже.PA теперь.ADV н ция.N-MG-TPS-SN.AC 

 б           п     э   э        ) 

 ст но иться.V.GPA сокруш ться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPP-PN.PRT 

(b) С  вшие  ез ви имыми по  е   зв    

 б н н  .G.PN с  т нтр.ADJ-TPP.PN.IC б  д.PR.GC т у т  н  .N-TPS-SN.GC 

 Сове   о о Союз   о       в   оже 

 со ий т.ADJ-MG-TPS-SN.GC с ŋ х .N-MG-TPS-SN.GC р  джй .N-NG-TPP.NC бх и .PA 

  о   ш ю  я  (557) 

 к л п н  .V.PRT.TPP-PN.ITRN.IPRF 

 

3.33              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет идентифицирующий 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект начинает ѐрзать от нетерепения. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат приведения субъекта в эмоциональное состояние». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „ѐрзать‟ и, указывает на проявление качества 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с зависимым 

и/или обязательным компонентами значения становления 

эмоционального состояния имеют глаголы –                 , волноваться и 

т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) мэ и  б       и й     м             

 мой.ADJ-FG-TPS-SN.NC индийский.ADJ-FG-TPS-SN.NC душ .N-FG-TPS-SN.NC постоянно.ADV 

   шиш   ”   о э  э  ийэ     м         и     и       ) 

 не ежли ый.N-MG-TPS-SN.AC быть.BE      PP ёрз ть.SV-MV+AV2+AV1.PAT.FG-TPS 

(b) Моя и  ий   я   ш      и 

 мэр  .ADJ-FG-TPS-SN.NC бх   р ти й .ADJ-FG-TPS-SN.NC   тм  .N-FG-TPS-SN.NC PA PA 

  о ови   бы ь  евеж ивой  (557) 

 л кш й -с  дх  н  .V.PAT.FG-TPS-SN.TRN.IPRF х он  .BE  шиш т .ADJ-FG-TPS-SN.IC 
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3.34             ➔ Значение глагола хинди             ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол             ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физиологического состояния, при 

котором субъект совершает разнообразные физиологические действия 

под воздействием дискомфортных ощущений в организме. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат физиологического состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „стонать‟ и, указывает на внутреннее качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления физиологического 

состояния имеют глаголы –               , кряхтеть и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a)  ои                      о  ои        и   э 

 кто.P стон ть.SV-MV+AV2+AV1.PRT.TPS-SN CN кто.P п лк .N-FG-TPS-SN.GC PP.GC 

        э и     и      э   э 

 помощь.N-MG-TPS-SN.IC п лец.N-FG-TPS-SN.AC прижим ть.V.PRT.TPS-SN. 

                    1) 

 идти.SV-MV+AV2+AV1.PRT.TPS-SN 

(b) К о- о   о е       о- о и ё   

 кои .P к р  х  н  .V.PRT.TPS-SN.ITRN.IPRF то.CN кои .P ч л н  .V.PRT.TPS.ITRN.IPRF 

       п   ой  (557) 

 кх  т  кх  т   н  .GPR чх  р и .N-FG-TPS-SN.IC 

 

3.35           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол           ’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

проявления физиологического признака, при котором субъект 

испытывает дрожь, совершает определенные телодвижения. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат физиологического состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „дрожать‟ и, указывает на внутреннее и внешнее качества 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы –         , 
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трепетать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)    ф з   б       э       б   э  

 имя.N-MG-TPS-SN.NC очень.ADJ дол о.ADV большой.ADJ-MG-TPS-SN.PC 

   м   зи э  м       э  б                

 д ухэт жный.ADJ-MG-TPS.PC дом.N-MG-TPS.PC перед.PP.PC стоять.G.PRT 

     п                 , 55) 

 дрож ть.SV-MV+AV1.PRT.MG-TPS-SN 

(b)    ф з    о  о   оя  пе е  

 имя.N-MG-TPS-SN.NC дэр-т к.ADV кх  р   -х он  .V.PAT.MG-TPS-SN.IPRF.ITRN кэ-б  х  р.PR.IC 

 ве    ой  в  э  ж о о  ом    е 

   р  мд  .N-FG-TPS-SN.IC дум н зил  .ADJ-MG-TPS-SN.GC м к  н.ADJ-MG-TPS-SN.GC NEG 

 в  и      я ь   ожь   1  , 66) 

 мэ .PR.PC ш кти .N-FG-TPP-PN.PC х  т   н  .V.INF.TRN.IPRF к мп н.N-FG-TPS-SN.AC 

 

3.36              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет идеосинкретический 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект испытывает боль внути тела. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

приведения субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „болеть‟ и, указывает на проявление качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

обязательным компонентами значения становления эмоционального 

состояния имеют глаголы –          , хрустеть и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a)  б  и  б  и        э   и   и        и    э  . (473) 

 до-сих-пор.ADV  л з.N-FG-TPS-SN.NC болеть.SV-MV+AV2+AV1.PRT 

(b) В    з    о  и  по      

 мэ .PR.PC    кх .N-MG-TPP-PN.PC PR.GC й х .P-FG-TPP-PN.GC с м й.N-FG-TPP-PN.GC PA 

 б   о  о и  и ц   п ю . (557) 

 джэсэ.ADV тин к  .N-FG-TPP-PN.NC кх  роч н  .V.PRT.FG-TPP-PN.PM 
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3.37                ➔ Значение глагола хинди                ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                ’ с 

интегральной семой физического состояния имеет идентифицирующий 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект испытывает отрицательные эмоции под воздействием 

раздражения и бормочет. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „бормотать‟ 

и, указывает на качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с зависимым и/или интегральным компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы –               , 

злиться и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)  ж б б  и            э    

  сякий-р з.ADV м мин-отец.N-MG-TPS-SN.NC приходить.V.PRT.MG-TPS-SN и.CN 

 м  ж  э пи     э           м 

 я.P-MG-TPS-SN.AC отец.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC р бот .N-MG-TPS-SN.AC 

      э  э     э  о      б          

 р бот ть.SV.MG-TPS-SN.PRT  идеть.SV.MG-TPS-SN.PRT CN бормот ть.GPA 

       ж   э      ) 

 ост   ться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PRT 

(b) В я ий   з   о    п и о и  

 дж б.ADV.MG-TPS.NC б  р.N-MG-TPS.NC дж б.ADV   н .V.PAT.MG-TPS-SN.ITRN.PRF 

 м ми  о ец и ви е       я 

 н  н  .N-MG-TPS.NC  р.CN дэкх  н  .V.PAT.MG-TPS.ITRN.IPRF ки.PA мэ  .P-MG-TPS.NC 

 помо  ю о ц  в 

 с х   й т  -к р н  .V.PRT.MG-TPS.ITRN.IPRF пит  .N-MG-TPS-SN.DC мэ .PR.PC 

   бо е  о   о ь о бо мо    

 к  м.N-FG-TPS.PC   х .P-MG-TPS-SN.NC кэ  л.ADV кур  бур   н  .V.PAT.MG-TPS.ITRN.IPRF 

  е ово ь о  (557) 

 кх исий  к р.ADV 

 

3.38            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет идентифицирующий 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект находится в состояния раздражения. Базовая семантическая 
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модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления эмоционального состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „сердиться‟ и, указывает на проявление качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

обязательным компонентами значения становления эмоционального 

состояния имеют глаголы –         , раздражаться и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)    и  ж   й         и  жо 

 исход.N-MG-TPS.NC тот.N-MG-TPS.AC быть BE что.CN  сякий.ADJ-MG-TPS.NC 

  ж            в   и                      в   и   

  де.ADV быть BE т м.ADV бормот ть.SV-MV+AV2+AV1.PRT.TPS т м.ADV 

  ж                   ) 

 сердиться.SV-MV+AV2+AV1.PRT.TPS-SN 

(b) А и  о     ой    о в я  и 

  р.PA н ти дж  .N-MG-TPS.NC й х .ADJ-MG-TPS.AC ки.CN джо.N-MG-TPS.NC  р.CN 

     воем ме  е бо мо е  

 PR.PC  п н  .ADJ-NG-TPS-SN.PC стх   н.N-NG-TPS-SN.PC куд х  н  .V.PRT.TPS-SN.IPRF.ITRN 

  е  и  я  (557) 

 дж л н  .V.PRT.TPS-SN.IPRF.ITRN 

 

3.39              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления цветового признака, при котором 

субъект приходит в грустное состояние, характеризующееся утратой 

цвета лица или прекращает свое существование. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „увядать‟ и, указывает на качества субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим 

и/или интегральным компонентами значения проявления 

эмоционального признака имеют глаголы – мрачнеть,              и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 
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(a)  п м     э   п ий       м     

 оскорбление.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC лицо.N-MG-TPS-SN.NC 

   м         й            1 ) 

 у яд ть.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN 

(b) Лицо   С п ии  вя о 

 му х .N-NG-TPS-SN.NC PR.GC имя.N-FG-TPS-SN.GC кумх  л  н  .V.PAT.NG-TPS-SN.ITRN.PRF 

 о  о  о б е ия  (557) 

 сэ.PR.GC  п м  н.N-NG-TPS-SN.GC 

 

3.40             ➔ Значение глагола хинди             ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол             ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физиологического состояния, при 

котором субъект совершает разнообразные физиологические действия 

под воздействием дикомфортных ощущений в организме. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат физиологического состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „кашлять‟ и, указывает на внутреннее качество субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с факультативным и/или 

интегральным компонентами значения становления физиологического 

состояния имеют глаголы –               , перхать, подкашливать и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 
 

(a) б      э   э    мб       э      э  

 ст рик.N-MG-TPS-SN.NC PP т б чный.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC дым.N-MG-TPS-SN.IC 

  э           э     э         ий        , 4) 

 PP.IC к шлять.V.G.PRT от еч ть.JV-N+AV1.MG-TPS-SN.PRT 

(b) О ве и      и     ш яя 

 утт р-дэн  .V.PAT.MG-TPS-SN.IPRF.TRN буд х   .N-MG-TPS-SN.NC кх    с н  .G.PRT 

 о    б   о о  ым    175, 119) 

 сэ.PR.GC т мб  ку.ADJ-MG-TPS-SN.GC дх у   .N-MG-TPS-SN.GC 

 

3.41                  ➔ Значение глагола хинди                  ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                  ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет 

идентифицирующий компонент значения проявления эмоционального 
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признака, при котором субъект громко смеяется. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления эмоционального состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „хохотать‟ и, указывает на проявление качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с зависимым и/или интегральным 

компонентами значения становления эмоционального состояния имеют 

глаголы –                      , смеяться и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) б      п            э    и     и                 ) 

 ребенок.N-MG-TPS.NC р дость.N-FG-TPS.IC PP.IC хохотнуть.JV-MV+AV1.PRT.MG-TPS 

(b) Ребе о   о о     о     о  и  (557) 

 б чч  .N-MG-TPS.NC кх ил кх ил  н  .V.PAT.PRF.ITRN сэ.PR.GC пр с нн т  .N-FG-TPS.GC 

 

3.42           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления качественного признака, при котором 

субъект приходит в определенное функциональное состояние, 

приобретая привлекательность. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол 

„расцветать‟ и, указывает на внутреннее качество  и внешний признак 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения 

становления физиологического состояния имеют глаголы – „       

      ’, хорошеть и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) и  п     о   о  э     э   и   э    э 

 это.N-MG-TPP-PN.AC ц еты.N-MG-TPP-PN.AC PP.AC  идеть.PAR.PRT PA лицо.N-MG-TPP.NC 

    и   ж   э   э        ) 

 р сц ет ть.SV-MV+AV2+AV1.PRT.TPP-PN 

(b) Лиц     цве  ю  п и ви е 

 чэх  р  .N-NG-TPP-PN.NC кх ил н  .V.PRT.TPP-PN.IPRF.ITRN мэ .PR.PC с  ру п.N-MG-TPS-SN.PC 
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 э и  цве ов  (557) 

 й х .ADJ-TPP-PN.GC пх у л.N-TPP-PN.GC 

 

3.43               ➔ Значение глагола хинди               ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол               ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет идентифицирующий 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект находится в неспокойнном состоянии, испытывает волнение. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „смущаться‟ и, указывает на проявление качества 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы –              , 

огорчаться и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) б     э  эв     ж    и ий     йэ    74) 

 ст рик.ADJ-MG-TPS-SN.NC имя.N-MG-TPS-SN.NC смутиться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PRT 

(b) С   и  Дев   ж  м  и  я  (557) 

 буд х   .ADJ-MG-TPS-SN.NC имя.N-MG-TPS-SN.NC кх исий  н  .V.PAT.MG-TPS-SN.PRF.ITRN 

 

3.44               ➔ Значение глагола хинди               ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол               ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект испытывает беспокойство по поводу кого-чего-либо. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „раздражаться‟ и, указывает на проявление 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или идеосинекретическим компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы – 

                 , смущаться, сердиться и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 
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(a)     ж й    и  ж     й      86) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC р здр ж ться.SV-MV+AV1.PRT.MG-TPS-SN 

(b) С   ж й   з   жи  я  (557) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC кх и джх  н  .V.PAT.MG-TPS-SN.ITRN.PRF 

 

3.45            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет идентифицирующий 

компонент значения изменения функционального состояния, при 

котором субъект приходит в неспокойнное состояние. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат приведения субъекта в физиологическое 

состояние». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „кипеть‟ и, указывает на проявление 

качества субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)                            . (463) 

 он.ADJ-MG-TPS-SN.NC кро ь.N-MG-TPS-SN.NC кипеть.SV-MV+AV1.PRT.MG-TPS-SN 

(b) У  е о   овь в  ипе    (557) 

 PR.GC   х .P-MG-TPS-SN.GC кх ун.N-FG-TPS-SN.NC кх  л н  .V.PAT.FG-TPS-SN.PRF.ITRN 

 

3.46            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления качественного признака, при котором 

субъект изменяет свой количественный признак в процессе 

естественного развития и приобретает определенное физическое 

состояние. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат изменения физического 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „созревать‟ и, указывает на 

изменение внутренних и внешних признаков субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения становления физического 

состояния имеют глаголы –        , взрослеть и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физического состояния». 
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(a)  э       и  б   ий    б  и  

 пшениц .N-MG-TPS-SN.GC PP.GC колосье.N-FG-TPP-PN.NC тоже.PA 

           йи     и        ) 

 созре  ть.SV-MV+AV2+AV1.PRT.FG-TPS-SN 

(b) Ко о ья пше ицы  оз е и  (557) 

 б  л.N-NG-TPP-PN.NC  эх у  .N-FG-TPP-PN.GC   д р  н  .V.PAT.TPP-PN.PRF.ITRN 

 

3.47                  ➔ Значение сложного глагола хинди „                ’ 

и его соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Сложный глагол 

                 ’ с идентифицирующей семой физического состояния 

имеет интегральный компонент значения проявления эмоционального 

признака, при котором субъект переходит в эмоциональное состояние. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „бледнеть‟ и, указывает на внутренний и внешний 

признака субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с  

периферийным и/или интегральным компонентами значения проявления 

эмоционального состояния имеют глаголы –               , мрачнеть т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)        э             и     ий    

 имя.N-FG-SN-TP.NC PP-CP рук .N-MG-SN-TP.AC отдернуть.SV-MV+AV1.SN-TP.PRT 

         э          мб  и     о    й       7, 248) 

 он .P-FG-TPS.AC лицо.N-MG-TPS.AC серезный.ADJ-MG-TPS.NC ст ть.SV-MV+AV1.PRT 

(b) К     о  е            

 имя.N-FG-SN-TP.NC кх и  ч н  .V-FG-SN-TP.PAT.PRF.IREF х   тх .N-FG-SN-TP.AC 

 Лицо ее поб е  е о      , 218) 

 чэх  р  .N-NG-SN-TP.NC   х .P-FG-SN-TP.AC пи л  -п р  н  .MV.NG-SN-TP.PAT.PRF.NREF 

 

3.48         ➔ Значение глагола хинди         ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол         ’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

изменения качественного признака, при котором субъект изменяет свой 

внешний вид, исчезает, становясь незаметным. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат изменения физического состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 
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глагол „гнить‟ и, указывает на внешний признак субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийными и/или 

интегральным значениями изменения физического состояния имеют 

глаголы – таять, преть,            ,          и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физического состояния». 

 

(a) э           э  э      

 один.ADJ-MG-TPS-SN.NC отшельник.N-MG-TPS-SN.NC PP з метить.SV.PAR.PAT.MG-TPS 

  и й          ш         и      и     и     64) 

 что.CN тут.ADV мерт ое-тело.N-FG-TPS.NC  нить.SV-MV-NEG-AV2+AV1.PAT.FG-TPS 

(b) О и  о ше ь и  з ме и     о 

 эк.ADJ-MG-TPS-SN.NC с  дх у .N-MG-TPS-SN.NC дэкх  н  .V.PAT.MG-TPS-SN.PRF.TRN ки.CN 

 ме  вое  е о  е   и о 

 мрит.ADJ-NG-TPS-SN.NC ш рир.N-NG-TPS-SN.NC NEG   л н  .V.NG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

   м  (557) 

   х    .ADV 

 

3.49                ➔ Значение глагола хинди                ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет идеосинкретический 

компонент значения становления эмоционального признака, при котором 

субъект испытывает отрицательные эмоции, волнения. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „умолять‟ и, указывает на проявление качества 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы –      , слѐзно 

упрашивать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)    ф з   б       и    и    й        , 56) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC очень.ADV умолять.SV.PAT 

(b)    ф з    о  о        я 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC б х ут.ADV кошиш-к р н  .V.PAT.MG-TPS-SN.IPRF.ITRN 

 вымо и ь п още ие   1  , 66) 

 пр  ртх  н  -к р н  .V.INF кш  м  .N-NG-TPS-SN.AC 
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3.50              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет идентифицирующий 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект переходит в неспокойное состояние. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления эмоционального состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „волноваться‟ и, указывает на проявление качества субъекта. 

Другие лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим 

и/или интегральным компонентами значения становления 

эмоционального состояния имеют глаголы –                  , огорчаться, 

смущаться и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) в    б   и   ж   и      б       ж               ) 

 он.P-MG-TPS-SN.NC очень.ADV быстро.ADV  олно  ться.SV-MV+AV2+AV1.PRT.MG-TPS-SN 

(b) О  о е ь бы   о    и  е  

   х .P-MG-TPS-SN.NC б х ут.ADV дж лди .ADV шуру-х он  .V.PRT.MG-TPS-SN.ITRN.IPRF 

 во  ов  ь я  (557) 

  х  б р  н  .V.INF 

 

3.51            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физиологического состояния, при 

котором субъект испытывает боль, находится в определенном 

физиологическом состоянии. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „кружиться‟ 

и, указывает на проявление качества субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с факультативным и/или интегральным 

компонентами значения проявления физиологического признака имеют 

глаголы –           , тревожиться. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 
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(a) мэ     и            й      85) 

 я.ADJ-MG-TPS-SN.NC  оло  .N-MG-TPS-SN.NC кружиться.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN 

(b) У ме я з    жи   ь  о ов   (557) 

 PR.GC я.P-MG-TPS-SN.GC ч к р  н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN сир.N-FG-TPS-SN.NC 

 

3.52           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет 

господствующий компонент значения проявления цветового признака, 

при котором субъект выделяется своим блеском. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления цветового признака». В соответствии с первичным 

его значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „сиять‟ 

и, указывает на проявление качества субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с категориальным и/или интегральным 

компонентами значения проявления цветового признака имеют глаголы 

– светлеть, белеть,                                                        

            . Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)     э   э     м        э       , 145) 

 он .P-FG-TPS-SN.GC  л з.N-MG-TPP-PN.NC сиять.SV-MV+AV1.PAT.ITRN.MG-TPP-PN 

(b) Г  з  ее     и  ия и 

    кх .N-MG-TPP-PN.NC   х .P-FG-TPS-SN.GC PA PA ч м к н  .V.FG-TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF 

 о     о  и      , 32) 

 сэ.PR.GC кх уши .N-FG-TPS-SN.GC 

 

3.53              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления цветового признака, при котором 

субъект приобретает интенсивный оттенок блеска. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления цветового признака». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „сверкать‟ и, указывает на проявление качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления цветового признака 

имеют глаголы – блестеть, светлеть, белеть,                           
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                                         . Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a)  о о  о  п   и      

 об .ADJ-MG-TPP-PN.NC сторон .N-MG-TPP-PN.NC  од .N-MG-TPS-SN.GC PP.GC 

 ви                и    о  

 простор.N-MG-TPS-SN.NC быть BE.PAT.MG-TPS-SN и.CN бере .N-MG-TPP-PN.PC 

 п    э   э   и  э   жи  

 PP.PC песок.N-MG-TPP-PN.GC PP.GC бу орк .N-MG-TPP.NC который.ADJ-MG-TPP.PC 

 п        п   м   м       и     и    529) 

 PP.PC солнце.N-FG-TPS-SN.NC с ерк ть.SV-MV+AV2+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

(b) Н  обеи    о о       ши я   ь 

 п р.PR.PC доно.ADJ-FG-TPP-PN.PC ор.N-FG-TPP-PN.PC ф л н  .V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

 во         бе е    бы и 

 п  ни .N-FG-TPS-SN.NC  р.CN п р.PR.PC кин  р  .N-MG-TPP-PN.PC х он   BE.PAT.TPP-PN 

 пе    ые б  о  и      о о ы  

 рэт.ADJ-FG-TPP-PN.NC т и л  .N-FG-TPP-PN.NC п р.PR.PC джин.ADJ-FG-TPP-PN.PC 

  ве    о  о  це  (557) 

 ч м к н  .V.NG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF дх у п.N-NG-TPS-SN.NC 

 

3.54                ➔ Значение глагола хинди                ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет 

идентифицирующий компонент значения проявления эмоционального 

признака, при котором субъект испытывает раздражение по поводу кого-

чего-либо. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления эмоционального 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „раздражаться‟ и, указывает на 

проявление качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или идеосинкретическим 

компонентами значения становления эмоционального состояния имеют 

глаголы –           , смущаться, сердиться и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) мэ    и    и       о                   ) 

 я.P-MG-TPS-SN.NC р здр ж ться.SV-MV+AV3+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 
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(b) Я     ови  я   з   жи е ь ым  (557) 

 мэ  .N-MG-TPS-SN.NC х он  .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF чир  чир   .ADJ-MG-TPS-SN.IC 

 

3.55           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол           ’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления эмоционального признака, при котором субъект внезапно 

испытывает какое-либо эмоциональное состояние по поводу кого-чего-

либо. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления эмоционального 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „трепетать‟ и, указывает на 

неожиданно совершаемое физиологическое действие субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с факультативным и/или 

идеосинкретическим компонентами значения становления 

эмоционального состояния имеют глаголы –          , вздрогнуть, 

трястись, дрожать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a)          в     о    п          2) 

  дру .ADV он.P-MG-TPS-SN.NC  стрепенуться.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

(b) О  в     в   епе    я  (557) 

   х .P-MG-TPS-SN.NC с х  с  .ADV чо  к н  .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 

3.56                  ➔ Значение глагола хинди                  ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                  ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет 

идентифицирующий компонент значения проявления эмоционального 

признака, при котором субъект испытывает сильное беспокойство, 

приходит в нетерпение. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

эмоционального состояния». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „корчиться‟ и, 

указывает на проявление качества субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 

идеосинкретическим компонентами значения становления 

эмоционального состояния имеют глаголы –              , метаться, 

волноваться и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 
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(a)  о о    и з ми   п   п   э 

 об .ADJ-MG-TPP-PN.NC и.PA земля.N-FG-TPS-SN.PC н .PP.PC леж ть.G.PAT 

        п          э    э    7 ) 

 корчиться.SV-MV+AV2+AV1.TPP-PN.PAT.ITRN 

(b) Об   еж  и    зем е 

 доно.ADJ-MG-TPP.NC п р  н  .V.TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF п р.PR.PC дж ми н.N-FG-TPS.PC 

 и  о  и и ь  (557) 

  р.PA чх  т  п т   н  .V.TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF 

 

3.57             ➔ Значение глагола хинди             ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол             ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет категориальный 

компонент значения становления эмоционального состояния, при 

котором субъект находится в грустном состоянии, приходит в 

нетерпение. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления эмоционального 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „наполняться‟ и, указывает на 

внешний признак субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или идеосинкретическим компонентами 

значения становления эмоционального состояния имеют глаголы –      , 

плакать, появляться и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) ми эз    и    э   э     э  п   

  оспож .ADJ-FG-TPS.NC имя.N-FG-TPS.NC PP.GC лицо.N-MG-TPS.PC н .PP.PC 

                    йи       , 180) 

 печ ль.N-FG-TPS-SN.NC н полняться.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) По  иц  ми  и  С  и  

 п р.PR.DC чэх  р  .N-NG-TPS-SN.DC шри м ти .ADJ-FG-TPS-SN.GC имя.N-FG-TPS-SN.GC 

 п обеж     е ь пе   и   17 , 102) 

 д р  н  .V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF чх  й  .N-FG-TPS-SN.NC к рун   .N-FG-TPS-SN.GC 

 

3.58                  ➔ Значение глагола хинди                  ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                  ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления эмоционального состояния, при 

котором субъект приходит в подавленное настроение, в нетерпение или 
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наполняется. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат приведения субъекта в 

эмоциональное состояние». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „наполняться‟ и, 

указывает на внешний признак субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с периферийным и/или категориальным компонентами 

значения приведения в эмоциональное состояние имеют глаголы – 

                  , капать, плакать и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a)     и        о  мэ         

  э.P-MG-TPP-PN.GC  л з.N-FG-TPP-PN.PC  .PP.PC слез .N-MG-TPP-PN.NC 

                 йэ    00) 

 н полняться.JV-MV+AV1.PAT.ITRN.MG-TPP-PN 

(b) У  и  в    з   появи и ь 

 PR.GC  э.P-MG-TPP-PN.GC мэ .PR.PC    кх .N-MG-TPP-PN.PC   н  .V.TPP-PN.PAT.ITRN.PRF 

   езы  (557) 

    су.N-TPP-PN.NC 

 

3.59          ➔ Значение глагола хинди          ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол          ’ с идеосинкретической семой 

физического состояния имеет категориальный компонент значения 

становления количественного признака, при котором субъект 

помещается где-либо. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат бытия в 

определенном времени и пространстве и, природного или субъектного 

помещения». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „покрываться‟ и, указывает на 

внешний признак субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения становления физического состояния имеют глаголы –            

                  , поселятся, расстилаться и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физического состояния». 

 

(a)      ш мэ       э  б      

 небо.N-MG-TPS-SN.PC  .PP.PC  устой.N-MG-TPP-PN.NC туч .N-MG-TPP-PN.NC 

      йэ     э   п         й       

 поя ляться.SV-MV+AV1.PAT.TPP-PN.ITRN но.CN  ечерный.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC 
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      э       о  э  мэ  б       э  

 сумерки.N-MG-TPS.NC быть BE PP.PC очень.ADJ-FG-TPS.NC  ермя.N-FG-TPS.NC 

    и       , 300) 

 быть.BE.PAT. 

(b) В       е  ом  ебе появи и ь 

 мэ .PR.PC л  л.ADJ-NG-TPS-SN.PC   к  ш.N-NG-TPS-SN.PC чх   н  .V.FG-TPP-PN.PAT.ITRN.PRF 

     ые    и  Но  о ве е  и  

  х  н  .N-FG-TPP-PN.NC б  д л.N-FG-TPP-PN.NC п р.CN т к.PR.GC ш  м.N-TPP-PN.GC 

   ме е  бы о еще    е о. (268, 16) 

   дх эр  .N-TPP-PN.GC х он   BE.PAT  бх и -бх и .ADV ду р.SFA 

 

3.60                  ➔ Значение глагола хинди                  ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                  ’ с 

обязательной семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физиологического состояния, при 

котором субъект находится в определенном функциональном состоянии 

усталости, сна. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „зевать‟ и, 

указывает на внешний и внутренний признака субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения становления физиологического 

состояния имеют глаголы –           , дремать и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) в    б           ж м    и   э  э             , 56) 

 он.P-MG-TPS-SN.NC сесть.V.G.PRT зе  ть.JV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN.TRN 

(b) О   е   и       

   х .P-MG-TPS.NC б тх  н  .V.MG-TPS.PAT.IPRF.ITRN  р.CN шуру-х он  .V.MG-TPS.PAT.IPRF 

  е иво позевыв  ь   1  , 66) 

  л с  тэ-х уэ.ADV дж мх   и -лжн  .V.INF 

 

3.61          ➔ Значение глагола хинди          ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол          ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физиологического состояния, при 

котором субъект из сна переходит в определенное функциональное 
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состояние. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления физиологического 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „проснуться‟ и, указывает на 

внешний признак субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения становления физиологического состояния имеют глаголы – 

         , вставать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)   б     п     э й    и  б  и  

 к-тому- ремени.ADV соседный.ADJ-MG-TPP.NC PP п сс жир.N-MG-TPP.NC и.CN 

  ж      э    э     1) 

 проснуться.SV-MV+AV2+AV1.PAT.TPP-PN.ITRN 

(b) К  ом  в еме и п о    и ь и  о е  ие 

 т б-т к.ADV дж   н  .V.PAT.TPP-PN.PRF.ITRN бх и .PA п  с.ADJ-MG-TPP-PN.NC 

 п    жи ы  (557) 

 й  три .N-MG-TPP-PN.NC 

 

3.62               ➔ Значение глагола хинди               ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол               ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления цветового признака, при котором 

субъект приобретает интенсивный цветовой оттенок. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления цветового признака». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „гореть‟ и, указывает на проявление качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения проявления цветового признака 

имеют глаголы –               ,                , мерцать, зажигаться. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)      би    и   ош  ий     ж   м          и        ) 

 р зноц етный.ADJ-FG-TPP.NC с ет.N-FG-TPP.NC  ореть.SV-MV+AV1.PAT.FG-TPP 

(b) З  о е и ь   з оцве  ые о  и  (557) 

 дж л н  .V.PAT.MG-TPP.PRF р ŋ -бир ŋ   .ADJ-MG-TPP.NC рош ни .N-MG-TPP.NC 
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3.63                ➔ Значение глагола хинди                ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления цветового признака, при котором 

субъект меняет степень блеска. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

цветового признака». В соответствии с первичным его значением чаще 

всего в русском языке употребляется глагол „мерцать‟ и, указывает на 

проявление качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения проявления цветового признака имеют глаголы – блистать, 

гореть, мигать, моргать,                                            . 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) ш      э     в      ш     

 осень.N-FG-TPS.GC PP.GC чистый.ADJ-MG-TPP.NC пл нет .N-MG-TPP-PN.NC 

  и         мэ   ж  и ми        э    э      ) 

  олубой.N-MG-TPS.PC небо.N-MG-TPS.PC н .PP.PC мерц ть.SV-MV+AV2+AV1.PAT.TPP 

(b) Чи  ые п   е ы о е и 

 дх    л.ADJ-FG-TPP.NC н кш  тр.N-FG-TPP.NC ш р д.N-FG-TPS-SN.GC 

 ме ц  и     о  бом  ебе  (557) 

 джх илмил  н  .V.FG-TPP.PAT.ITRN.IPRF мэ .PR.PC ни л.ADJ-NG-TPS.PC     н.N-NG-TPS.PC 

 

3.64                   ➔ Значение глагола хинди                   ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                   ’ с 

интегральной семой физического состояния имеет идентифицирующий 

компонент значения становления эмоционального признака, при котором 

субъект испытывает отрицательные эмоции, приходит в нетерпение. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „раздражаться‟ и, указывает на проявление 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или идеосинкретическим компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы –               , 

сердиться и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 
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(a)     и   ж     ж                  71) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC р здр ж ться.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

(b)    и   з   жи  я  (557) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC джх у джх  л  н  .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 

3.65              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол             ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физического состояния, при котором 

субъект приходит в определенное физическое состояние в результате 

обгорения огнем. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физического состояния». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „обгореть‟ и, указывает 

на изменение внешнего признака субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с категориальным и/или интегральным 

компонентами значения проявления цветового признака имеют глаголы 

–         , обжигаться, обугливаться и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физического состояния». 

 

(a)  жи   э   и  м з      

 который.ADJ-MG-TPS-SN.IC.CN несколько.ADJ-MG-TPP-PN.NC р бочий.N-MG-TPP-PN.NC 

  ж         йэ      ) 

 об ореть.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPP-PN.ITRN 

(b) Из-з   е о об о е о  е  о ь о 

 PR.GC джо.P-MG-TPS-SN.GC джх ул с н  .V.NG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN к и .ADV 

   бо и   (557) 

 м з ду р.N-MG-TPP-PN.GC 

 

3.66                ➔ Значение глагола хинди                ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления разной степени яркости, при котором 

субъект издает свет. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

цветового признака». В соответствии с первичным его значением чаще 

всего в русском языке употребляется глагол „мерцать‟ и, указывает на 

проявление качества субъекта. Другие лексические варианты этих 
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предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения проявления разной степени яркости имеют глаголы – сверкать, 

мигать, моргать,                             . Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a)     м    мэ  б     о   э          э 

 небо.N-MG-TPS-SN.PC  .PP.PC обл ко.N-MG-TPP.IC с.PP.IC з езд .N-MG-TPP-PN.NC 

   им   им       э   э        ) 

 мерц ть.SV-MV+AV2+AV1.PRT.TPP-PN.ITRN 

(b) В  ебе вме  е   об    ми 

 мэ .PR.PC   с м  н.N-NG-TPS-SN.PC с  тх .PR.IC PR.IC б  д л.N-NG-TPP-PN.IC 

 ме ц ю  звез ы  (556) 

 т им т им  н  .V.PRT.TPP-PN.IPRF.ITRN т  р  .N-FG-TPP-PN.NC 

 

3.67                    ➔ Значение сложного глагола хинди                    ’ и 

его соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Сложный глагол              

      ’ с идентифицирующей семой физического состояния имеет 

интегральный компонент значения становления физиологического 

состояния, при котором субъект переходит в определенное 

функциональное состояние, характеризующееся утратой температуры. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „холодеть‟ и, указывает на проявление качества 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

становления физиологического состояния имеют глаголы –        

                        , замерзать, кочененть. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a)    й      э  п ш        в   

 з ход-солнц .N-MG-TPS-SN.DC PP.DC после.PP.DC  етер.N-FG-TPS-SN.NC 

          и    о   йи     и   (427, 306) 

 холодеть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) С з  о ом  о  ц  ж    

 сэ.PR.IC д у б н  .N-MG-TPS-SN.IC су р дж.N-NG-TPS-SN.GC   рми .N-FG-TPS-SN.NC 

  п         , 266) 

 сон  .V.FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 
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(c)     э  б     и   и   о    и         

 з езд .N-MG-TPP.NC копьё.N-FG-TPS.GC PP.GC острия.N-MG-TPS.NC т к.PP.IC 

          э     э       , 56) 

 холодеть.SV-MV+AV1.PAT.TPP-PN.ITRN 

(d) Звез ы бы и  о ю ие и  о о  ые 

 т  р  .N-FG-TPP-PN.NC х он   BE.TPP.PAT нуки л  .ADJ-FG-TPP  р.CN т х  н д   .N-FG-TPP 

     о   ия пи    1  , 67) 

 ки-т р х .CN нок.N-FG-TPS-SN.NC бх   л  .N-FG-TPP-PN.GC 

 

3.68                 ➔ Значение глагола хинди                 ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                 ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет 

идентифицирующий компонент значения становления физиологического 

состояния, при котором субъект перестает двигаться под воздействием 

кого-чего-либо. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол 

„столбенеть‟. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или идеосинкретическим компонентами значения 

становления физиологического состояния имеют глаголы –          

         , задерживаться и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 

 

(a) п   э   о                 о  э      в  зэ 

 з н  еск .N-MG-TPS.AC PP.AC откинуть.V.G   х .P-FG-TPP-SN.AC д ер.N-MG-TPS.PC 

 мэ      м           и         и 

 н .PP.PC  ходить.PM.V.JV-N+AV2+PA+AV1.PAT.MG-TPS-SN что.CN 

     и                  йи  . (426, 188) 

 столбенеть.SV-MV+AV2+AV1.G.FG-TPS-SN.ITRN 

(b) О  и  в з   ве     ве и  о   

 х  т   н  .V.G п рд  .N-FG-TPS-SN.AC д р    з  .N-FG-TPS-SN.GC   х .P-FG-TPS-SN.NC 

  еожи    о з   ы      ме  е   17 , 112) 

 эк  эк.ADV т х ит х  к н  .V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN п р.PR.PC стх   н.N-NG-TPS.PC 

(c)              и         й        ) 

 м льчик.N-MG-TPS-SN.NC столбенеть.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN. 

(d) М  ь и  з   ы     ме  е  (556) 

 л р  к .N-MG-TPS.NC т х мт х  к н  .V.MG-TPS.PRF.ITRN п р.PR.PC стх   н.N-NG-TPS.PC 
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3.69                 ➔ Значение глагола хинди                 ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                 ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физиологического состояния, при 

котором субъект приобретает определенное функциональное состояние 

дрожи, испытывая холод. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „дрожать‟ и, 

указывает на проявление внешнего признака субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения становления физиологического 

состояния имеют глаголы –          , кочененть,          . Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) в    м   э     и   э б  и         

 он.P-MG-TPS-SN.NC PR. холод.N-FG-TPS-SN.IC PP сильно.ADV 

     и                       1 ) 

 з мерз ть.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

(b) О   и ь о   ож   о  

   х .P-MG-TPS-SN.NC бури -т р х .ADV к   п н  .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN сэ.PR.GC 

  о о    (557) 

 с рди .N-MG-TPS-SN.GC 

 

3.70              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления эмоционального признака, при котором 

субъект испытывает положительные эмоции, находится в 

физиологическом действии, совершая определенные телодвижения. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „кокетничать‟ и, указывает на проявление качества 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или идеосинекретическим компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы –           , 

идти с ужимками и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к 
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лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a)  п эзэ        ”  и      э       м       

 под рок.N-MG-TPS.NC быть BE.PRT.TPS имя.N-FG-TPS.NC PP  ызы  юще.G.PRT 

 м         ий       7, 319) 

 улыб ться.SV-MV+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

(b)  Э о по   о ”  вызыв юще   ыб     ь 

 й х .P-MG-TPS.NC прэзэнт.N-MG-TPS.NC т х ум к к р.ADV мускур  н  .V.PAT.FG-TPS.PRF 

 Си        , 278) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC 

 

3.71                ➔ Значение глагола хинди                ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет 

идеосинкретический компонент значения проявления эмоционального 

признака, при котором, испытывая сильные чувства, глаза субъекта 

наполняются слезами. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

эмоционального состояния». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагольные словосочетания 

наполняться слезами. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a) м         ж  и        э     б    б     и       1) 

 м х   р  дж.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC  л з.N-MG-TPP-PN.NC н полняться.SV-MV+AV1.PAT.TPP 

(b) Н     з   м      жи   ве    и ь 

 мэ .PR.PC    кх .N-MG-TPP-PN.PC м х   р  дж.N-MG-TPS-SN.GC бх  р н  .V.TPP-PN.PAT.ITRN.PRF 

   ёзы  (557) 

    су.N-FG-TPP-PN.NC 

 

3.72          ➔ Значение глагола хинди          ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол          ’ с доминирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления эмоционального признака, при котором субъект испытывает 

страх. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления эмоционального 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 
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русском языке употребляется глагол „испугаться‟ и, указывает на 

проявление качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или идеосинкретическим компонентами 

значения становления эмоционального состояния имеют глаголы –        

                      , страшиться и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a)     й         й    (426, 141) 

  х.IJ испу  ться.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

(b) И п     я м  ыш      , 26) 

 д  р н  .V.MG-TPS-SN.ITRN.PRF л р  к  .N-MG-TPS-SN.NC 

 

3.73             ➔ Значение глагола хинди             ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол             ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения прекращения бытия, при котором субъект 

прекращает свое существование, исчезает в результате уничтожения. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления физического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „рухнуть‟ и, указывает на проявление внешнего 

признака субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

становления физического состояния имеют глаголы –                 , 

разрушаться, умирать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится 

к лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физического состояния». 

 

(a)  еп    мэ    и  и м     э  

 имя.N-MG-TPS-SN.PC  .PP.PC мно ий.ADJ-MG-TPP-PN.NC зд ние.N-MG-TPP-PN.NC 

    ш  э п   э  и         

 к рточный.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC домик.N-MG-TPP-PN.NC к к.ADV 

           йи      7 ) 

 рухнуть.SV-MV+AV1.PAT.TPP-PN.ITRN 

(b) В Неп  е м о ие з   ия 

 мэ .PR.PC имя.N-MG-TPS-SN.PC к и .ADJ-NG-TPP-PN.NC им  р т.N-NG-TPP-PN.NC 

       и         о  ые  оми и  (557) 

 д х  х  н  .V.NG-TPP.PAT.PRF.ITN ки -т р х .CN т  ш.ADJ-MG-TPP.NC п тт  .N-MG-TPP.NC 
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3.74         ➔ Значение глагола хинди         ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол         ’ с доминирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

изменения внутренних и внешних качеств, при котором субъект 

приобретает какое-либо физическое качество, увеличивая свои 

размеры. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат изменения физического 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „выпрямиться‟ и, указывает на 

проявление качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения становления физического состояния имеют глаголы –           , 

растягиваться, разгибаться и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физического состояния». 

 

(a)    ф з    и   и    и     и         

 имя.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC понурить.V.PAR шея.N-FG-TPS-SN.NC 

       йи     б  ж  и     и        э  

  ыпрямиться.SV-MV+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN и.CN потушить.V.PAR  л з.N-FG-TPP.NC 

   м       и        , 60) 

 блестеть.SV-MV+AV1.PAT.TPP-PN.ITRN 

(b) По   о   оявший    ф з   вып ями  я  

 сир-джх ук  э.ADV кх  р   -х он  .V.PAR имя.N-MG-TPS.NC си дх   -х он  .V.MG-TPS.PAT.PRF 

 по  я   о ов   Е о по   ший 

 ут х  н  .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF сир.N-MG-TPS.AC   х .P-MG-TPS.GC буджх н  .V.PAR 

 взо  з б е  е    1  , 72) 

    кх .N-MG-TPS-SN.NC ч м к н  .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 

3.75           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет 

идентифицирующий компонент значения становления эмоционального 

признака, при котором субъект приходит в ярость. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „разъяряться‟ и, указывает на отрицательные 

эмоции субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 
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периферийным и/или идеосинекретическим компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы –             , 

раскраснеться, багроветь от гнева и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) б       пэ   э           ж     ий    п             
 ст рость.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC морщиться.PAR   х .N-MG-TPS-SN.GC 
  э                 э    о      э  
 лицо.N-MG-TPS-SN.NC и.CN  л з.N-FG-TPP-PN.NC ярость.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC 

   м   м       и     и        , 18) 
 р зъяряться.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPP-PN.PAT.ITRN 

(b) Е о и  е е  ое      е  ими мо щи  ми 
   х .P-MG-TPS.GC т эд х   .ADJ-NG-TPS.NC бу д х   .ADJ-FG-TPP.IC джх урри д  р.N-FG-TPP.IC 
  ицо поб   ове о о  я о  и  
 чэх  р  .N-NG-TPS.NC л  л-х он  .V.NG-TPS.PAT.PRF.ITRN сэ.PR.GC кродх .N-FG-TPS.GC 

    з     и и ь   овью   17 , 81) 
    кх .N-FG-TPS-SN.NC бх  р н  .V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF кх ун.N-FG-TPS-SN.IC 

 

3.76           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

обязательной семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физиологического состояния, при 

котором субъект приходит в функциональное состояние усталости. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „уставать‟ и, указывает на проявление внутреннего 

и внешнего признаков субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с факультативным и/или интегральным компонентами 

значения проявления физиологического состояния имеют глаголы – 

              , утомляться. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)       и  б       –б                й        , 56) 

 к р ульный.N-MG-TPS.NC сидеть.V.G.MG-TPS уст ть.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS 

(b) К     ь ый        и е ь 

 с нт ри .N-MG-TPS-SN.NC тх  к н  .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF б т х  н  .V.INF 
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  епо виж о   1  , 67) 

 стх ир.ADV 

 

3.77                  ➔ Значение глагола хинди                  ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                  ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления физиологического состояния, при 

котором субъект испытывает дрожит. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

становления физиологического состояния». В соответствии с первичным 

его значением чаще всего в русском языке употребляется глагол 

„дрожать‟ и, указывает на проявление качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

идеосинкретическим компонентами значения становления 

физиологического состояния имеют глаголы –          , трепетать и т.п. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 

 

(a) мэ    йо                    и           1 ) 

 я.P-FG-TPS-SN.NC почему.P дрож ть.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PRT.ITRN 

(b) О   е о я   ож   (557) 

 сэ.PR.GC кй .P.GC мэ  .N-FG-TPS-SN.NC тх  р тх  р  н  .V.FG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

 

3.78            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физиологического состояния, при 

котором субъект испытывает дискомфортные ощущения в организме. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „плевать‟ и, указывает на проявление внутреннего 

качества субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) м        э     э мэ  п  и  э 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC PP ярость.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC муж.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC 
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 м     п           ий      77) 

 лицо.N-MG-TPS-SN.AC PP.AC плюнуть.SV-MV+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

(b) О  я о  и М      п ю     

 сэ.PR.GC  усс  .N-FG-TPS-SN.GC имя.N-FG-TPS-SN.NC тх у к н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 м ж  в  ицо  (557) 

 п ти.N-MG-TPS-SN.DC п р.PR.AC му х .N-NG-TPS-SN.AC 

 

3.79           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления цветового признака, при котором 

субъект издает яркий цвет. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

цветового признака». В соответствии с первичным его значением чаще 

всего в русском языке употребляется глагол „сверкать‟ и, указывает на 

проявление качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или идеосинекретическим компонентами 

значения становления цветового признака имеют глаголы –            

                                     , блестеть, сверкать и т.п. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)  э    э п     ж жв     б     

 лицо.N-MG-TPS-SN.PC PP.PC яркий.ADJ-FG-TPS-SN.NC блеск.N-FG-TPS-SN.NC 

   м       и     и       ) 

 с ерк ть.SV-MV+AV2+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

(b) Н   ице  ве     

 п р.PR.PC чэх  р  .N-NG-TPS-SN.PC д м к н  .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

 я  ий б е    (557) 

 удждж  л.ADJ-MG-TPS-SN.NC   бх   .N-MG-TPS-SN.NC 

 

3.80            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления цветового признака, при котором 

субъект приобретает цветовой оттенок пылающего огня. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления цветового признака и/или становление 

внутренних и внешних признаков». В соответствии с первичным его 
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значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „гореть‟ и, 

указывает на проявление качества субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с категориальным и/или интегральным 

компонентами значения проявления цветового признака и становления 

внутренних и внешних признаков имеют глаголы – пламенеть, пылать, 

полыхать,                                       . Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a)    и     и  мэ   о й  э             э     э       , 143) 

 печь.N-FG-TPS.PC  .PP.PC у оль.N-MG-TPP.NC  ореть.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPP.PAT 

(b) В пе и  о е    о ь      , 29) 

 мэ .PR.PC    и т х и .N-FG-TPS.PC дж л н  .V.PAT.MG-TPS.IPRF кой л  .N-MG-TPS.NC 

 

3.81            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления качеств, при котором субъект 

совершает телодвижение, ассоциирующееся с эмоциональным 

состояниям, или под воздействием окружающей среды. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „встревожиться‟ и, указывает на проявление 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы –          , робеть 

и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)   б  и  б  з   о   э      мийо  

  есь.ADJ-MG-TPP-PN.DC б з р.N-MG-TPP-PN.DC PP.DC чело ек.N-MG-TPP-PN.AC 

  э  м     и  м       о   и         п     п    

 PP.AC мух .N-FG-TPP-PN.IC ком р.N-MG-TPP-PN.IC т к.PP.IC быстро.ADV 

 м    э   и      б  э     и        и    

 умир ть.N-MG-TPS-SN.NC PP.GC слух.N-FG-TPP-PN.AC полз ть.JV-MV+AV1.PAT.TPP.ITRN 

          э     – жи         и  й 

 слыш ть.V.G купец.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC сердце.N-MG-TPS-SN.NC 

         ж           , 307) 

  стре ожиться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 
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(b) Со в е  б з  ов по з и 

 сэ.PR.GC с б.ADJ-MG-TPP-PN.GC б  з  р.N-MG-TPP-PN.GC рэ   н  .V.TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

     и    о  ю и  м    

 кх  б р.N-MG-TPP-PN.NC ки.CN ло .N-MG-TPP-PN.NC м р н  .V.MG-TPP-PN.PRT.IPRF.ITRN 

  ы я  ми  Се   – жи в   евожи  я    11, 43) 

 х  з  ро .N-FG-TPP-PN.IC имя.N-MG-TPS-SN.NC п рэш  н-х он  .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF 

 

3.82              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физиологического признака, при 

котором субъект испытывает сильные чувства. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления эмоционального признака». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „биться‟ и, указывает на проявление качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы –              , трепетать, пылать и т.д. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 

 

(a)     э     э  жэ          э  

  э.P-MG-TPP-PN.DC сердце.N-MG-TPP-PN.DC стр х.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC 

              э     э      7, 95) 

 биться.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPP-PN.ITRN 

(b) Се  ц  и     ще  о 

 к лэдж  .N-NG-TPP-PN.NC  э.P-MG-TPP-PN.GC б х ут-тэджи -сэ.ADV 

 би и ь      , 87) 

 дх  р  к н  .V.NG-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

 

3.83               ➔ Значение глагола хинди               ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол               ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления цветового признака, при котором 

субъект приобретает интенсивный оттенок цвета, приходит в 

функциональное состояние. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 
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цветового признака и/или становление внутренних и внешних 

признаков». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „полыхать‟ и, указывает на 

проявление качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения проявления цветового признака и становления внутренних и 

внешних признаков имеют глаголы – пламенеть, пылать, гореть, 

                                   . Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a)    в   ми   э  э          и      

  етер.N-FG-TPS-SN.AC подуть PP.IC PA о онь.N-FG-TPS-SN.NC 

                и     7 ) 

 полыхнуть.SV-MV+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

(b) К    о ь о по    ве е   о о ь 

 кэ-с  тх -х и .PA б х  н  .V.MG-TPS.PAT.IPRF.ITRN х     .N-MG-TPS.NC    .N-MG-TPS-SN.NC 

 по ы      (557) 

 дх  дх  к н .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 

3.84           ➔ Значение глагола хинди          ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол           ’ с господствующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления физического состояния, при котором субъект находится в 

определенном функциональном состоянии, моет тело водой. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления физического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „умываться‟ и, указывает на внешний признак 

субъекта. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)  ж й  э в п  и   и   и          и   о      – жи  

 имя.N-MG-TPS-SN.GC PP.GC сон.N-FG-TPS.NC отры  ться.V.PAT CN имя.N-MG-TPS.NC 

           э     э   вэ         

 умы  ться.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN он.P-MG-TPS-SN.NC кро  ть.N-MG-TPS-SN.PC 

 п   б     э    п   э   б         э     э      7, 19) 

 н .PP.PC сидеть.V.G.PAT одежд .N-MG-TPP.AC поменять.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPS 
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(b) Ко    П  и о   ы     з   

 дж б.ADV имя.N-MG-TPS-SN.NC кх ол н  .V.MG-TPS-SN.PAT.TRN.IPRF    кх .N-MG-TPP-PN.AC 

 С  – жи  же   пе   мы ь я и 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC п х  лэ.ADV с к н  .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF н х   н  .V.INF  р.CN 

  епе ь   и я        е  пе ео ев   я      , 17) 

  б.ADV б т х  н  .V.G п р.PR.PC т кх т  .N-FG-TPS.PC к п р   -б д л н  .V.MG-TPS.PAT 

 

3.85          ➔ Значение глагола хинди          ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол          ’ с обязательной семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения состояния, при 

котором субъект находится в пространстве в горизонтальном положении. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат существования». В соответствии с первичным 

его значением чаще всего в русском языке употребляется глагол 

„лежать‟ и, указывает на наличие субъекта. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физического состояния». 

 

(a) би   мэ  ф  ш п         

 середин .N-MG-TPS-SN.PC  .PP.PC поле.N-MG-TPS-SN.PC н .PP.PC имя.N-MG-TPS-SN.NC 

 м  м           э        п      

 дядя.N-MG-TPS-SN.NC кро ь.N-MG-TPS-SN.IC  .PP.IC з литый.ADJ-MG-TPS-SN.IC 

 п                7, 63) 

 леж ть.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) Н  зем е в   же   ови 

 п р.PR.PC з ми н.N-FG-TPS-SN.PC мэ .PR.PC лотх   .N-FG-TPS-SN.PC кх у н.N-FG-TPS-SN.GC 

  еж    я я Д        7, 105) 

 п р  н  .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN м  м  .N-MG-TPS-SN.NC имя.N-MG-TPS-SN.NC 

 

3.86              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения изменения функционального состояния, при 

котором субъект приобретает внутренние качества, подобные тому, что 

качество камня. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

функционального состояния». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „цепенеть‟ 

и, указывает на проявление внутренних качеств субъекта. Другие 
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лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы –                                     , твердеть и 

т.д. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) вй в         и  виш  м           

 систем .N-FG-TPS-SN.GC PP.GC суро ый.ADJ-MG-TPS-SN.PC к мень.N-MG-TPS-SN.PC 

 п   м    ви й   э            

 н .PP.PC чело еческий.N-FG-TPS-SN.NC со есть.N-FG-TPS-SN.NC с м.ADV 

 п          ж   и           ) 

 к менеть.SV-MV+AV2+AV1.PRT.ITRN 

(b) Че ове е   я  ове  ь   м  

 м  н  и й .ADJ-FG-TPS-SN.NC чэт н  .N-FG-TPS-SN.NC кх уд.ADV 

 цепе ее  пе е     овым 

 п тх  р  н  .V.FG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN с  м нэ.PR.IC  иш  м.ADJ-MG-TPS-SN.IC 

   м ем  и  емы  (557) 

 ч т т   н.N-MG-TPS-SN.IC  й   стх   .N-FG-TPS-SN.GC 

 

3.87                 ➔ Значение сложного глагола хинди                 ’ 

и его соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Сложный глагол 

                ’ с идеосинкретической семой физического состояния 

имеет доминирующий компонент значения проявления эмоционального 

признака, при котором субъект находится в подавленном настроении. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „обеспокоиться‟ и, указывает на проявление 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

проявления эмоционального состояния имеют глаголы –               

             , волноваться, страшиться и т.д. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a)       о  б  з   о  мэ  в б  и ш и о  

 улиц .N-FG-TPP-PN.PC б з р.N-MG-TPP-PN.PC н .PP.PC  олодной.N-MG-TPP-PN.GC 

  и        й              и       

 PP.GC число.N-FG-TPS-SN.NC и.CN  э.ADJ-MG-TPP-PN.GC крик.N-MG-TPS-SN.NC 
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 б           ж                       – жи  

 у еличи  ться.SV-MV+AV3+AV2+AV1.PAT.ITRN купец.N-MG-TPS-SN.NC 

 п  э ш       э       , 307) 

 тре ожиться.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

(b) Но  о о  ы     б з     и   иц   

 п р.CN  убх учх ит.ADJ-MG-TPP.GC мэ .PR.PC б  з  р.N-MG-TPP.PC  р.CN с р  к.N-FG-TPP.PC 

     ови о ь в е бо ьше  и э о 

 х он  .V.NG-TPS-SN.PAT.ITRN пу р  .PA  дх ик.ADV  р.CN й х .P-NG-TPS-SN.NC 

      о бе по ои ь  э     – жи . (211, 43) 

 шуру-х он  .V.NG-TPS.PAT.IPRF.ITRN п рэш  н-к р н  .V.INF купец.N-MG-TPS-SN.AC 

 

3.88             ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления эмоционального состояния, при 

котором субъект приходит в эмоциональное состояние, тает/смягчается. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „сжиматься‟ и, указывает на проявление 

внутренних качеств субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения проявления эмоционального состояния имеют глаголы – 

           , смягчаться, таять и т.д. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a)  ш        пи   и о   о   э          э     – жи  

  олод.N-FG-TPS-SN.NC стр д  ший.V.G.TPP PP.GC  идеть.V.G купец.N-MG-TPS.GC 

        и  й п  и  ж               6, 306) 

 PP.GC сердце.N-MG-TPS-SN.NC сжим ться.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

(b) Се  це   пц   жим  о ь 

 х рид й.N-NG-TPS-SN.GC сэт х .N-MG-TPS-SN.GC п си дж н  .V.TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 п и ви е       вши  о   о о   

 мэ .PR.PC с  ру п.N-MG-TPS-SN.PC пи р ит.ADJ-MG-TPP.GC сэ.PR.GC чх уд  .N-MG-TPS.GC 

  ю ей    11, 42) 

 ло .N-MG-TPP-PN.GC 
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3.89                ➔ Значение сложного глагола хинди                ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Сложный глагол          

      ’ с идеосинкретической семой физического состояния имеет 

интегральный компонент значения становления эмоционального 

признака, при котором субъект находится в определенном 

физиологическом состоянии, испытывает боль. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления эмоционального состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „болеть‟ и, указывает на проявление внутреннего признака 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или идеосинкретическим компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы –            ныть, 

хворать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)      б      о           э     

 ночь.N-FG-TPS-SN.AC  есь.PP.PC сп ть V.G NEG мочь.V и.CN 

  о    э        э   э          Т       о   и  мэ  

 дум ть.PAR PP.IC имя.N-FG-TPS-SN.NC PP  оло  .N-MG-TPS-SN.PC PP.PC 

 пи        о      и     и      7, 299) 

 болеть.SV-MV+AV3+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) О    евож ой  бе  о  ой  о и 

 сэ.PR.GC чинт  .ADJ-FG-TPS.GC бин-нидр  .ADJ-FG-TPS.GC р  т.N-FG-TPS-SN.GC 

   Т  ы   збо е   ь  о ов       , 261) 

 к  .PR.GC имя.N-FG-TPS-SN.GC пи р   -х он  .V.FG-TPS.PAT.ITRN.IPRF сир.N-FG-TPS-SN.NC 

 

3.90               ➔ Значение сложного глагола хинди               ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Сложный глагол „       

      ’ с доминирующей семой физического состояния имеет 

интегральный компонент значения проявления цветового признака, при 

котором субъект приобретает желтый оттенок цвета. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления цветового признака». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „желтеть‟. Когда глагол „пи ла  пар ана ‟ в хинди употребляется с 

категориальным компонентами значения становления эмоционального 

признака, то этот глагол в русском языке дает значение глагола 

„бледнеть‟ и указывает на качество субъекта. Другие лексические 
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варианты этих предикатов с категориальным и/или интегральным 

компонентами значения проявления цветового признака и становления 

внутренних и внешних признаков имеют глаголы – пылать, мрачнеть, 

                           . Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 
 

(a)        и        э       б      

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC  л з.N-FG-TPP-PN.NC очень.ADV кр сный.ADJ-FG-TPS-SN.NC 

     э        би     пи               7, 273) 

 и.CN лицо.N-MG-TPS-SN.NC со сем.ADV бледнеть.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

(b) Г  з    К      оп    и о  

    кх .N-MG-TPS-SN.NC PR.GC имя.N-FG-TPS.GC фу л н  .V.MG-TPP.PAT.IPRF.ITRN сэ.PR.IGC 

   ез   ицо бы о б е  ое  (325, 239) 

    су .N-FG-TPP.GC чэх  р  .N-NG-TPS.NC х он   BE.PAT.NG-TPS пи л  .ADJ-NG-TPS.NC 

(c)  э    э           пи     п      й   

 лицо.N-MG-TPS.GC PP.GC ц ет.N-MG-TPS-SN.NC желтеть.JV-ADJ+AV2+AV1.PAT.ITRN 

          о   э   и  э      и  

 и.CN  л з.N-FG-TPP-PN.GC PP.GC  низ.N-MG-TPS-SN.NC черный.ADJ-FG-TPS-SN.NC 

      й   п       йи       , 185) 

 кру  .N-FG-TPS-SN.NC р спростр няться.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(d) Лицо    е о поже  е о  

 чэх  р  .N-NG-TPS.NC PR.GC   х .P-MG-TPS.GC пи л  -х он  .V.NG-TPS.PAT.ITRN.IREF.PRF 

 по     з ми з  е  и  е  ые 

 ни чэ.PR.IC    кх .N-MG-TPP.IC п р  н  .V.MG-TPP.PAT.PRF.ITRN.IREF к  л  .ADJ-MG-TPP.NC 

     и   17 , 109) 

 чх   й  .N-MG-TPP-PN.NC 

 

3.91                     ➔ Значение сложного глагола хинди       

              ’ и его соответствующее значение при сопоставлении с 

русским языком обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол 

                    ’ с обязательной семой физического состояния имеет 

интегральный компонент значения становления физиологического 

состояния, при котором субъект испытывает диcкомфортные ощущения 

в жилудке. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления физиологического 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „пучить‟ и, указывает на проявление 

внутреннего качества субъекта. Другие лексические варианты этих 

предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения становления физиологического состояния имеют глаголы – 
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                         , ныть, болеть и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 

 

(a)     э   б  и                  э       э   

   х .P-FG-TPS-SN.GC ко д .ADV зуб.N-MG-TPP.NC болеть.JV-MV+AV2+AV1.PAT.TPP-PN 

   б  и   э    э       о и  б      

 ко д .ADV лицо.N-MG-TPS.GC PP.GC к кой.ADJ-MG-TPS-SN.NC ч сть.N-MG-TPS-SN.NC 

 й         э      ж  ж   и     б  и  

 или.CN  л з.N-FG-TPP-PN.NC пухнуть.SV-MV+AV1.PAT.ITRN.TPP-PN ко д .ADV 

 пэ    мэ  в  й       о    –    б    ж           , 209) 

 жи от.N-MG-TPS-SN.PC в.PP.PC пучить.PM.V.PAT 

(b) Но  ве  о о   о         

 па .CN х  мэш  .ADV   х .P-FG-TPS-SN.NC к р  х  н  .V.FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN  р.CN 

 вз ы                          –   о бо е и 

   х -бх  р н  .V.FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN к бх и .CN дукх  н  .V.TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

 з бы   о    з    о 

 д   т.N-MG-TPP-PN.NC к бх и .CN    кх .N-FG-TPS-SN.NC к бх и .CN 

 п  и о живо      4, 142) 

  ур   ур   н  .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN пэт .N-MG-TPS-SN.NC 

 

3.92                ➔ Значение сложного глагола хинди                ’ и 

его соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физиологического состояния, при 

котором субъект находится в определенном физиологическом 

состоянии. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления физиологического 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „болеть‟. Другие лексические 

варианты этих предикатов с категориальным и/или интегральным 

компонентами значения проявления физиологического состояния имеют 

глаголы –                          , болеть, лихорадить, недомогать и т.д. 

Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления физиологического 

состояния». 

 

(a) в       ш  й    о   би м      о   ж   э    э        , 41) 

 т м.ADV  озможность.PA люди.N-MG-TPP.NC болеть.JV-ADJ-AV3+AV2+AV1.PRT.TPP 
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(b) Лю и   м     о бо ею    1 1, 8) 

 ло .N-FG-TPP-PN.NC   х    .ADV пр  й х .ADV бим  р-х он  .V.MG-TPP-PN.PRT.IPRF.ITRN 

 

3.93                 ➔ Значение сложного глагола хинди                 ’ и 

его соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                 ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления физиологического состояния, при 

котором субъект приходит в физиологическое состояние лихорадки. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „лихорадить‟. Другие лексические варианты этих 

предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения проявления физиологического состояния имеют глаголы – 

              , болеть, недомогать и т.д. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 

 

(a) в       м  ж  э  б             й           426, 41) 

 т м.ADV я.N-FG-TPS-SN.DC лихородить.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

(b) Я   м    з  з бо е   

 мэ .P-FG-TPS-SN.NC   х    .ADV тур нт.ADV би м  р-х он  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

  и о    ой   1 1, 8) 

 букх  р.N-FG-TPS-SN.IC 

 

3.94            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения прекращения существования, при котором субъект 

становится незаметным, исчезает. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

исчезнования существования». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „гаснуть‟. 

Другие лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения прекращения существования 

имеют глаголы –        , умирать, исчезать и т.д. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физиологического состояния». 
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(a)    о  и    и   э  мэ  мом б   и  б  ж      йи       ) 

 скоро.ADV с ечк .N-FG-TPS-SN.NC по  снуть.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) Све      о о по       (557) 

 мом б тти .N-FG-TPS-SN.NC ши  х р.ADV буджх  н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 

3.95               ➔ Значение глагола хинди               ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол               ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления эмоционального признака, при котором 

субъект приходит в неспокойное состояние вследствие душевных 

переживаний, будто теряет рассудок. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

становления эмоционального признака». В соответствии с первичным 

его значением чаще всего в русском языке употребляется глагол 

„теряться‟ и, указывает на проявление качества субъекта. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы –              , беситься и т.д. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)      э э мэ  в    б          ж           ) 

 темнот .N-MG-TPS.PC  .PP.PC он.P-MG-TPS.NC теряться.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS 

(b) В  ем о е о   е я  я  (557) 

 мэ .PR.PC   дх эр  .N-FG-TPS-SN.PC   х .P-MG-TPS.NC б кх  л  н  .V.MG-TPS.PAT.IPRF.ITRN 

 

3.96               ➔ Значение глагола хинди               ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол               ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления внешних качеств, при котором субъект 

приобретает функциональное состояние огня. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления внутренних признаков». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „вспыхивать‟ и, указывает на изменение внутренних качеств 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

проявления цветового признака и становления внутренних и внешних 

признаков имеют глаголы – пылать, полыхать,                        . 
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Типовая семантика этого глагола относится к лексико-семантической 

группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)       и  в         

 сухой.ADJ-FG-TPS-SN.NC  ещь.N-FG-TPS-SN.NC о онь.N-FG-TPS-SN.AC 

 п       э и         б   б            и           ) 

 держ ть.JV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PAT и.CN  спыхи  ть.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS.PRT 

(b) С  ие вещи во п  ме яю  я 

 су кх и .N-FG-TPP-PN.NC   сту.N-FG-TPP-PN.NC    -п к р  н  .V.FG-TPP-PN.PRT.IPRF.ITRN 

 и о о ь в пы ив е   (557) 

  р.CN    .N-MG-TPS-SN.NC бх  бх  к н  .V.MG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

 

3.97            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления эмоционального признака, при котором 

субъект находится в определенном физиологическом состоянии, 

кокетничает. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления эмоционального 

признака». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „кокетничать‟ и, указывает на 

проявление внутренних и внешних качеств субъекта. Другие лексические 

варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 

идеосинкретическим компонентами значения проявления 

эмоционального состояния имеют глаголы –             , „идти 

покачиваясь‟ и т.д. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) в    фи   э п    о   э би   

 он .P-FG-TPS-SN.NC опять.ADV р стение.N-MG-TPP-PN.PC среди.PC 

 м          и         1 ) 

 кокетнич ть.SV-MV+AV2+AV1.PRT.ITRN.FG-TPS-SN 

(b) О   опя ь  о е  и  е    е и 

   х .P-FG-TPS-SN.NC фир-сэ.ADV м т  к н  .V.FG-TPS-SN.PRT.ITRN.IPRF бич.PR.GC 

     е ий  (557) 

 п дх   .N-NG-TPP-PN.GC 

 

3.98         ➔ Значение глагола хинди         ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол         ’ с идеосинкретической семой 
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физического состояния имеет интегральный компонент значения 

прекращения бытия, при котором субъект прекращает существование. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат прекращения бытия». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „умирать‟. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

прекращения бытия имеют глаголы –                                   , 

исчезать и т.д. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) в    м     й    б        

 он.P-MG-TPS-SN.NC умир ть.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN  олод.N-MG-TPS-SN.IC 

  э  м     й        , 360) 

 PP.IC умир ть.SV-MV+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN 

(b) О  п о  о  ме        ме  

   х .P-MG-TPS-SN.NC PA м р н  .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF CN м р н  .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF 

 о   о о       1, 39) 

 сэ.PR.GC бх у кх .N-MG-TPS-SN.GC 

(c) вй      э   и        

 с  дьб .N-MG-TPS-SN.GC PP.GC три.ADJ.NM.MG-TPS-SN.GC  од.N-MG-TPS-SN.GC 

 б    в      з     й        , 42) 

 после.PP.GC он.N-MG-TPS-SN.NC умереть.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(d) Но   е ез   и  о   о  

 лэкин.CN ко.PR.AC ти н.ADJ-NM.MG-TPP-PN.AC с  л.N-MG-TPP-PN.AC   х .P-MG-TPS-SN.NC 

  ме    1 1, 9) 

 м р н  .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 

3.99              ➔ Значение глагола хинди               ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол               ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения прекращения существования, при котором субъект 

постепенно подвергается уничтожению. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

прекращения функционального состояния». В соответствии с первичным 

его значением чаще всего в русском языке употребляется глагол 

„увядать‟. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения 

становления функционального состояния имеют глаголы –           , 
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исчезать, высыхать и т.д. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) п   ийо          б      м   ж      ж           

 листья.N-FG-TPP.GC PP.GC кончик .N-MG-TPS.NC у яд ть.SV-MV+AV2+AV1.PRT.MG-TPS 

  жо     мэ            

 который.CN конец.N-MG-TPS.PC PP.PC кр сный.ADJ-MG-TPS.NC ц ет.N-MG-TPS-SN.NC 

      о            ж               ) 

 PP.GC ст но иться.V.G сушить.SV-MV+AV2+AV1.PRT.MG-TPS-SN.ITRN 

(b) Ко  и и  и  ьев  вя  ю  

   р-бх    .N-FG-TPP-PN.NC п тт  .N-FG-TPP-PN.GC мур джх   н  .V.FG-TPP-PN.PRT 

 и     о ец  по     ев  и вы ы  ю   (557) 

  р.CN  нт-мэ .ADV л  л-х он  .V.G  р.PA су кх  н  .V.FG-TPP-PN.PRT.IPRF.ITRN 

 

3.100             ➔ Значение глагола хинди             ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол             ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального состояния, при котором 

субъект приобретае положительные эмоции. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления эмоционального состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „улыбаться‟. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы – смеяться, 

хохотать,           и т.д. Типовая семантика этого глагола относится к 

лексико-семантической группе непереходных глаголов «становления 

качества». 

 

(a)    о           б  э   э     э  

 инспектор.N.MG-TPS-SN.GC  осподин.ADJ.MG-TPS-SN.GC PP.GC лицо.N.MG-TPS-SN.PC 

 п   м            йи       , 112) 

 н .PP.PC улыбк .N.FG-TPS-SN.NC поя ляться.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) Н    б     и  пе  о   появи   ь 

 п р.PR.PC х отх .N.FG-TPP-PN.PC к .PR.PC доро    .N.MG-TPS-SN.GC   н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF 

   ыб     244, 185) 

 муск  н.N.FG-TPS-SN.NC 
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3.101                ➔ Значение сложного глагола хинди                ’ 

и его соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Сложный глагол         

       ’ с идеосинкретической семой физического состояния имеет 

интегральный компонент значения изменения цветового признака, при 

котором субъект изменяет свой цвет, находится в эмоциональном 

состоянии. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления эмоционального 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глагол „бледнеть‟ и, указывает на 

изменение внешнего признака субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с  периферийным и/или интегральным компонентами 

значения изменения цветового признака имеют глаголы –                , 

мрачнеть и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a) й         э   и      э  э    э  и  

 это.P-SN-TP.AC слыш ть.V-SN-TP PA он.P-MG-PN-TP.AC лицо.N-MG-SN-TP.AC PP.GC 

              йи       ) 

 бледнеть.JV-ADJ+MV+AV1.FG-SN-TPS.PRT 

(b) У  ыш в э о  е о  ицо 

 сун н  .V.GPA й х .P-SN-TP.AC он.P-MG-SN-TP.AC чэх  р  .N-NG-SN-TP.NP 

 поб е  е о  (557) 

 пи л  -п р  н  .V-NG-SN-TP 
 

3.102       ➔ Значение глагола хинди       ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол       ’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления эмоционального признака, при котором субъект приходит в 

неспокойное состояние, находится в подавленном настроении. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления эмоционального признака». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „плакать‟ и, указывает на проявление внутреннего 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или доминирующим компонентами значения 

проявления эмоционального состояния имеют глаголы –               , 

рыдать и т.д. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 
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(a) ми      и      и  пи         жо    э  

 имя.N-MG-TPS-SN.NC  оло  .N-MG-TPS-SN.AC бить.V.G  орько.ADV 

  о   ийэ       э    б 

 рыд ть.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN крик.N-MG-TPP-PN.NC  есь.ADJ-MG-TPP-PN.NC 

 б      о    йэ              

 прекр титься.JV-ADJ+AV2+AV1.PAT.ITRN тишин .N-MG-TPS-SN.NC 

         й      б  и    п  и   э  

  оц риться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN и.CN толп .N-FG-TPS-SN.NC сно  .ADV 

  о  э     и       , 21) 

 пл к ть.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) Ми     и      о ь о и без  еш о з  ы     

 имя.N-MG-TPS-SN.NC джор-сэ.ADV  р.CN ф ф к-к р.ADV рон  .V.MG-TPS.PAT.PRF 

 Вы  и и п е    и и ь  Воц  и   ь 

 н  р  .N-TPP-PN.NC ш  нт-х он  .V.TPP-PN.PAT.PRF.ITRN чх   н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

  иши    М о ие в  о пе 

 с нн  т   .N-FG-TPS-SN.NC б х ут.ADJ-MG-TPP-PN.NC мэ .PR.PC бх и р .N-FG-TPS-SN.PC 

   ов  з п     и   17 , 84) 

 фир-сэ.ADV рон  .V.TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

 

3.103           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления эмоционального признака, при котором 

субъект находится в состоянии недовольства. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления эмоционального признака». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „смущаться‟ и, указывает на проявление внутренних качеств 

субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или идеосинкретическим компонентами значения 

проявления эмоционального состояния имеют глаголы –          , 

стесняться и т.д. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)          ж     йи      7, 262) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC смутиться.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) К      м  и   ь      , 229) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC л дж  н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 
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3.104                  ➔ Значение глагола хинди                  ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                  ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет обязательный 

компонент значения проявления физиологического состояния, при 

котором субъект имеет недостаток в физической способности хождения. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат проявления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „подкашиваться‟ и, указывает на проявление 

качества субъекта. Другие лексические варианты этих предикатов с 

категориальным и/или интегральным компонентами значения 

проявления физиологического состояния имеют глаголы – хромать, 

         и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)     э  п   в               э     э     

 он.N-MG-TPS-SN.DC но  .N-MG-TPP-PN.NC подк ши  ться.JV-MV+AV1 и.CN 

  о   и   э  э  и      п  и     б     э             , 5) 

 с- оло ы-до-но .PM.ADV  спотеть.JV-N+MV+AV1.PAT.ITRN.MG-TPS-SN 

(b) О  об ив   я по ом  

   х .P-MG-TPS-SN.NC бх  р н  .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN п си н  .N-MG-TPS-SN.IC 

 Но и    е о по   шив  и ь   17 , 121) 

 п р.N-FG-TPP-PN.NC PR.GC   х .P-MG-TPS-SN.GC л р  кх  р   н  .V.FG-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

 

3.105                ➔ Значение глагола хинди                ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления цветового состояния, при котором 

субъект процветает. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

цветового признака». В соответствии с первичным его значением чаще 

всего в русском языке употребляется глагол „поспевать‟ и, указывает на 

проявление внешнего признака субъекта. Другие лексические варианты 

этих предикатов с периферийным и/или интегральным компонентами 

значения проявления цветового признака и становления внешних 

признаков имеют глаголы –          , процветать, колыхаться, зеленеть 

и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 
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(a)   би   э ф        э о  мэ  

  есенний.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC урож й.N-FG-TPP-PN.NC поле.N-FG-TPP-PN.PC  .PP.PC 

                 э    э      ) 

 р з е  ться.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPP-PN.PAT.ITN 

(b) В по я  по пев   ве е  ий 

 мэ .PR.PC кх эт.N-NG-TPP-PN.PC п к н  .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF р би .ADJ-MG-TPS-SN.NC 

   ож й  (557) 

 ф с л.N-MG-TPS-SN.NC 

 

3.106             ➔ Значение сложного глагола хинди             ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Сложный глагол       

      ’ с доминирующей семой физического состояния имеет 

интегральный компонент значения проявления цветового признака 

становления эмоционального признака, при котором субъект 

приобретает интенсивный оттенок красного цвета. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления цветового признака и/или проявления 

эмоционального признака». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „краснеть‟ и, указывает 

на проявление качества субъекта. Но, в других случаях глагол „ла л х она ‟ 

показывает значения эмоционального переживания и выражается 

русскими глаголами – пылать, раскраснеться и т.п. Другие лексические 

варианты этих предикатов с категориальным и/или интегральным 

компонентами значения проявления цветового признака и становления 

внутренних и внешних признаков имеют глаголы – алеть, багроветь, 

пунцоветь, румяниться,                                 . Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) и э  з    –з      и  б    п      ж ж    э  

 он .P-FG-TPS-SN.DC пустяк.N-FG-TPS-SN.PC PP.PC стыд.N-FG-TPS-SN.IC PP.IC 

      б    ж   э       в                      , 145) 

 кр снеть.V.G PP случ й.N-MG-TPS-SN.NC  де.PA ст ть SV-MV.BE.PRT.TPS-SN 

(b) Т      е о же о         

 PA PR.GC кй .P-MG-TPS-SN.GC PA   х .P-FG-TPS-SN.NC х он  .V.FG-TPS.PAT.PRF.ITRN 

      е ь поп   я  м      , 31) 

 л  л-х он  .V.INF м дж  к.N-MG-TPP-PN.DC 

 

3.107          ➔ Значение глагола хинди          ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 
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ниже предложениях. Глагол          ’ с идентифицирующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения бытия, 

при котором субъект находится в горизонтальном положении или 

переходит в горизонтальное положение. Базовая семантическая модель 

этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

пребывания в горизонтальном положении». В соответствии с первичным 

его значением чаще всего в русском языке употребляется глаголы 

„лежать‟, „ложиться‟, и, указывает на наличие субъекта. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) мэ       ж    и     и  

 я.P-MG-TPS-SN.NC политический.ADJ-MG-TPS-SN.NC  рест нт.N-MG-TPS-SN.NC 

   о  э   и     им   мэ   п  э  

 быть.BE.G.GC PP.GC достоинст о.N-FG-TPS-SN.PC PP.PC с ой.ADJ-MG-TPS-SN.PC 

       –п       э  п    э                 , 301) 

 р  н я-подстилк .N-MG-TPS-SN.PC н .PP.PC леж ть.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) Со    яя  о  ои   во по и и е  о о 

 р кх  н  .V.G   рим  .N-NG-TPS-SN.AC р  дж н тик.ADJ-MG-TPS-SN.GC 

 з   ю е  о о  я о     я 

 б нди .N-MG-TPS-SN.GC мэ  .P-MG-TPS-SN.NC р х  н  .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

  еж  ь     воей  в  ой 

 лэт  н  .V.INF п р.PR.PC  п нэ.ADJ-FG-TPS-SN.PC пх  т   .ADJ-FG-TPS-SN.PC 

 по   и  е      , 16) 

 т   т .N-FG-TPS-SN.PC 
 

3.108                ➔ Значение сложного глагола хинди                ’ и 

его соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Сложный глагол          

      ’ с доминирующей семой физического состояния имеет 

интегральный компонент значения проявления эмоционального 

признака, при котором субъект приходит в изумление. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат приведения субъекта в эмоциональное состояние». 

В соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „удивляться‟. Другие лексические варианты этих 

предикатов с идентифицирующим и/или дифференцирующим 

компонентами значения проявления эмоционального состояния имеют 

глаголы –                      , изумляться. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 
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(a) ви м й  э  в  м    э  п                    –  

 уди ление.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC имя.N-MG-TPS-SN.GC PP спр ши  ть.V.G 

  и  б        мэ  ”    , 144) 

 т кой.ADJ-FG-TPS-SN.PC ли ень.N-FG-TPS-SN.PC  .PP.PC 

(b)  В    ой  иве ь ”           –  У иви  я 

 мэ .PR.PC   х .ADJ-FG-TPS.PC б р с  т.N-FG-TPS-SN.PC  исм й-х он  .V.MG-TPS.PAT.PRF 

 В  м       , 30) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC 

(c)     э  м      э   и         ви м й 

 он.P-MG-TPS.GC рот.N-MG-TPS-SN.DC PP.DC  ыйти.V.G и.CN изумление.N-MG-TPS.PC 

 мэ      э    о           э        йэ       , 302) 

  .PR.PC он.P-MG-TPS.GC рот.N-MG-TPS-SN.NC открыться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS.PAT 

(d)  – П о ово и  о  и   ов  

 к х  н  .V.MG-TPS-SN.PAT.TRN.PRF   х .P-MG-TPS-SN.NC  р.CN фир-сэ.ADV 

 о   ы   о  в из м е ии      , 19) 

 кх ол н  .V.MG-TPS.TRN.PRF.PAT мукх .N-MG-TPS-SN.AC мэ .PR.PC  исьм й.N-NG-TPS-SN.PC 

 

3.109                 ➔ Значение сложного глагола хинди                 ’ и 

его соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Сложный глагол           

      ’ с идеосинкретической семой физического состояния имеет 

интегральный компонент значения становления эмоционального 

признака, при котором субъект находится в подавленном состоянии 

неудовольства. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат проявления 

эмоционального состояния». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „встревожиться‟. 

Другие лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим 

и/или интегральным компонентами значения проявления 

эмоционального состояния имеют глаголы –                , скорбеть, 

тяготиться. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)     э    п   о   э   ж   

 он .P-FG-TPS-SN.GC одежд .N-MG-TPP-PN.DC PP.DC  од .N-MG-TPS-SN.NC 

    п                       э        

 течь.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPS-SN.ITRN и.CN он .P-FG-TPS-SN.GC зуб.N-MG-TPP-PN.NC 

 б  ж     э     э   в  м   

 стуч ть.SV-MV+AV2+AV1.PAT.MG-TPP-PN.ITRN имя.N-MG-TPS-SN.NC 
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 вй        о               , 144) 

  стре ожиться.JV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) С о еж ы ее   е    

 сэ.PR.GC к п р   .N-FG-TPS-SN.GC   х .P-FG-TPS-SN.GC т  п к н  .V.FG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

 во    з бы       и  

 дж л.N-FG-TPS-SN.NC д   т.N-FG-TPP-PN.NC б дж н  .V.FG-TPP-PN.PAT.ITRN.IPRF 

 В  м   в   евожи  я      , 30) 

 имя.N-MG-TPS-SN.NC  й  кул-х он  .V.MG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 

3.110           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального состояния, при котором 

субъект испытывает положительные эмоции. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления эмоционального состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „стесняться‟. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы –          , 

стыдиться. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)   э  йэ    мэш  йо  ш  м                1 ) 

 ой.IJ это.PA имя.N-MG-TPS.NC почему.P стесняться.SV-MV+AV2+AV1.PRT.ITRN 

(b) Че о э о К меш       е  яе  я  (557) 

 кйу .P й х .PA имя.N-MG-TPS.NC  сэ.ADV ш р м  н  .V.MG-TPS-SN.PRT.IPRF.ITRN 

 

3.111              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления эмоционального состояния, при 

котором субъект находится в неспокойном состоянии по поводу кого-

чего-либо. Базовая семантическая модель этого глагола выражается 

конструкцией типа «субъект – предикат становления эмоционального 

состояния». В соответствии с первичным его значением чаще всего в 

русском языке употребляется глаголы „огорчаться‟, „смущаться‟. Другие 

лексические варианты этих предикатов с периферийным и/или 

интегральным компонентами значения становления эмоционального 
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состояния имеют глаголы –           , стесняться, замяться. Типовая 

семантика этого глагола относится к лексико-семантической группе 

непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)  б  о          б  и         

 теперь.ADV  р ч.N-MG-TPS-SN.NC тоже.PA с м.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

     п       й        ) 

 смутиться.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) Тепе ь   м в     м  и  я  (557) 

  б-то.ADV кх уд.ADJ-MG-TPS.NC д кт  р.N-MG-TPS.NC с к п к  н  .V.MG-TPS.PAT.PRF 

 

3.112            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального состояния, при котором 

субъект испытывает волнение, беспокойство. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления эмоционального состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „запинаться‟. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения 

становления эмоционального состояния имеют глаголы –               

         , стесняться, замяться. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a)       м                   ж   э    э      ) 

 и.CN я.P-MG-TPP-SN.NC испу  ться.V.G з пин ться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPP-SN.PAT 

(b) И я з пи    я о  и п     (557) 

  р.CN мэ  .P-MG-TPS.NC с куч  н  .V.MG-TPS.PAT.PRF.ITRN сэ.PR.GC бх  й.N-MG-TPS-SN.GC 

 

3.113            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального признака, при котором 

субъект находится в подавленном настроении, испытывает страх. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „пугаться‟. Другие лексические варианты этих 
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предикатов с категориальным и/или интегральным компонентами 

значения становления эмоционального состояния имеют глаголы – 

страшиться, стыдиться, запинаться,          и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a)     э   э     э          э  

  э.ADJ-FG-TPP-PN.GC лицо.N-MG-TPP-PN.NC стр х.N-MG-TPS-SN.IC PP.IC 

      мэ     э     э   п   в мэ  

 з пин ться.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPP-PN.PAT.ITRN но  .N-MG-TPP-PN.PC  .PP.PC 

   м зо  и     б   в   о      и     и     26, 367) 

 бессилие.N-FG-TPS-SN.AC чу ст о  ться.JV-N+AV3+AV2+AV1.PAT.FG-TPS-SN.TRN 

(b) Лиц  и  бы и б е  ы о  

 чэх  р  .N-NG-TPP.NC  э.P-FG-TPP.GC х он   BE.PAT.TPP пи л  -х он  .V.SFA.PN сэ.PR.GC 

          о и   ож  и    1 , 61) 

   т ŋк.N-MG-TPS-SN.GC п р.N-FG-TPP-PN.NC к   п н  .V.FG-TPP-PN.PAT.IPRF.ITRN 

(c) мэ   б  и              в      м   йи     и      7) 

 я.P-FG-TPS.NC сильно.ADV испу  ться.V.G и.CN з пин ться.SV-MV+AV2+AV1.FG.TPS 

(d) Я  и ь о и п      ь  

 мэ  .P-FG-TPS-SN.NC бури -т р х .ADV д  р н  .V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 о  о бе е    (557) 

 т х ит х  к н  .V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN.PRF 

 

3.114            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения изменения количественного признака, при котором 

субъект количественно меняется самопроизвольно или в результате 

какого-либо воздействия. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат изменения 

количественного признака». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „сжаться‟. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения становления количественного 

признака имеют глаголы –                                    , стягиваться, 

морщиться и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физического состояния». 
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(a)       ж       и   и    мэ         

 имя.N-MG-TPS.NC крепкий.ADJ-FG-TPS.PC сон.N-FG-TPS.PC  .PP.PC быть BE.PAT.MG-TPS 

     и   э                  э    мэ   э  

 холод.N-FG-TPS.IC PP.IC колено.N-MG-TPP-PN.AC подтянуть.V.G 

  и             б  и             , 107) 

 сж ться.V.G.MG тоже.PA ст ть SV-MV.BE.PAT.MG-TPS-SN 

(b) Сп   С     ж   еп о   ж вши ь 

 сон  .V.MG-TPS.IPRF.ITRN.PAT имя.N-MG-TPS.NC бэсудх .ADV сикур  н  .V.G 

 о   о о   в  омо  и по  я  в 

 сэ.PR.GC с рди .N-MG-TPS-SN.GC ко.PR.AC пин д .N-MG-TPS-SN.AC  р.CN с мэт  н  .V.G 

  о е и     мом  по бо о         , 178) 

  х ут  н  .N-NG-TPP-PN.AC ко.PR.DC  п н  .ADJ-MG-TPS-SN.DC т х уд д и .N-MG-TPS-SN.DC 

(c)  и м            б            и     

 имя.N-FG-TPS-SN.GC PP.GC роз .N-MG-TPS-SN.IC PP.GC PA ц етущий.ADJ-MG-TPS-SN.NC 

  о м   м       ви     мэ  

 нежний.ADJ-MG-TPS-SN.NC лицо.N-MG-TPS-SN.NC р злук .N-MG-TPS-SN.PC PP.PC 

 в и ш   э   ж            м         йэ  

 дере о.N-MG-TPS-SN.GC PP.DC оп д ть.V.GPA у яд ть.SV-MV+AV1.TPP-PN.PRT 

  э в  и  б      и пи     п         в     

 яблоко.N-MG-TPP-PN.IC PP.IC бледнеть.JV-ADJ+AV1.GPA кож .N-FG-TPS-SN.NC 

  и       йи     и       , 307) 

 морщиться.SV-MV+AV2+AV1.FG-TPS-SN.PRT 

(d) Ее цве  щее       оз   

   х .P-FG-TPS-SN.GC кх ил н  .V.G.PRT.NG-TP-SN дж сэ.PA  ул  б.N-FG-TPS-SN.NC 

  еж ее  ицо поб е  о 

 ком л.N-NG-TPS-SN.NC чэх  р  .N-NG-TPS-SN.NC кумх  л  н  .V.PAT.NG-TPS-SN.PRF.ITRN 

 в   з   е и   поми   о 

 мэ .PR.PC  ир х .N-FG-TPS-SN.PC  р.CN й  д-дил  н  .V.PAT.NG-TPS-SN.IPRF.TRN 

  мо ще  ое яб о о  и  о е  ое  е вем      , 45) 

 джх урри д  р.ADJ-NG-TPS.AC сэ .N-NG-TPS.AC кш и н .ADJ-NG-TPS ки р   .N-MG-TPS-SN.IC 

 

3.115                ➔ Значение глагола хинди                ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол                ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального состояния, при котором 

субъект приходит в состояние недовольства. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

приведения субъекта в эмоциональное состояние». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 
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глагол „теряться‟. Другие лексические варианты этих предикатов с 

дифференцирующим и/или интегральным компонентами значения 

проявления эмоционального состояния имеют глаголы –             

            , смущаться, робеть и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления качества». 

 

(a) б  и     э        мэ  п   ми  эз 

 толп .N-FG-TPP-SN.GC PP.GC шум.N-MG-TPS-SN.IC PP  оспож .ADJ-FG-TPS-SN.NC 

 м     о      и   пи       йи        ) 

 имя.N-FG-TPS-SN.NC р стеряться.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) Го пож  М     о         е я   ь 

 шри м ти .ADJ-FG-TPS-SN.NC имя.N-FG-TPS-SN.NC сит  пит   н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 из-з  ш м   о пы  (557) 

 сэ.PR.GC х  ŋ   м  .N-MG-TPS-SN.GC бх и р .N-FG-TPS-SN.GC 

 

3.116              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения прекращения существования, при котором субъект 

прекращает свое существование. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат 

прекращения существования». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол 

„скончаться‟. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения проявления 

эмоционального состояния имеют глаголы –        , „           ’, 

умирать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) вэ  о п    о   и         йи        ) 

 он .P-FG-TPS-SN.NC PA лучший-мир.N-MG-TPS-SN.AC умир ть.SV-MV+AV1.FG-TPS.PAT 

(b) О    ш   в    ший ми   (557) 

   х .P-FG-TPS-SN.NC дж  н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN ко.PR.AC п р лок.PM.N-MG-TPS.NC 

 

3.117           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

доминирующей семой физического состояния имеет интегральный 
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компонент значения проявления эмоционального состояния, при котором 

субъект приходит в определенное эмоциональное состояние, начинает 

рыдать, издавая какие-то звуки. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

эмоционального состояния». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „всхлипывать‟. Другие 

лексические варианты этих предикатов с дифференцирующим и/или 

интегральным компонентами значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы –      , плакать и т.п. Типовая семантика этого 

глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 

(a) во  и    п   и      1) 

 он .P-FG-TPS-SN.NC  схлипнуть.SV-MV+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

(b) О   в   ип      (556) 

   х .P-FG-TPS-SN.NC сис к н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(c) э  п    и              и      

 один.ADJ-FG-TPS.NC сум сшедуший.N-FG-TPS.NC к шлять.SV-MV+AV2+AV1.PRT.FG 

     и        и             

 и.CN  схлипы  ть.SV-MV+AV2+AV1.PRT.FC-TPS-SN 

(d) О      м  ше ш я   ш яе  

 эк.ADJ-FG-TPS-SN.NC п    л.N-FG-TPS-SN.NC кх    с н  .V.PRT.FG-TPS-SN.ITRN.IPRF 

 и в   ипыв е   (557) 

  р.CN сис к н  .V.PRT.FG-TPS-SN.ITRN.IPRF 

 

3.118            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления эмоционального состояния, при котором 

субъект испытывает отрицательные эмоции, совершая определенные 

телодвижения. Базовая семантическая модель этого глагола 

выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

эмоционального состояния». В соответствии с первичным его значением 

чаще всего в русском языке употребляется глагол „вздрогнуть‟. Другие 

лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы –          , дрожать и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 

 



ГЛАВА – III НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКА ХИНДИ … 

 

 
222 

(a)            о м– о м  и            . (427, 275) 

 имя.N.FG-TPS.GC PP.GC  орсинки.N.MG-TPS-SN.NC дрож ть.SV-MV+AV1.FG-TPS.PAT 

(b) К     з   ож     (325, 240) 

 имя.N.FG-TPS.NC сих  р н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

(c) ми эз     в     и          и       7, 208) 

  оспож .ADJ.FG-TPS.NC имя.N.FG-TPS-SN.NC  здро нуть.SV-MV+AV1.FG-TPS.PAT.ITRN 

(d) Го пож  А   в    вз  о           , 187) 

 мисэз.ADJ.FG-TPS.NC имя.N.FG-TPS-SN.NC сих  р н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 

3.119           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения проявления функционального состояния, при 

котором субъект приходит в физиологическое состояние усталости. 

Базовая семантическая модель этого глагола выражается конструкцией 

типа «субъект – предикат становления физиологического состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „отдыхать‟. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физиологического состояния». 

 

(a)   м  э  б     –б      ш   ий    мэ     м     и  

 ты.P.MG-TPS-SN.DC очень.RD.ADV сп сибо.PA.N я.N.MG-FPS-SN.NC т ой.ADJ.FG-TPS-SN.PC 

    о э  и         и  п        и         

 лош дь.N.MG-TPS-SN.GC PP.GC седло .N.FG-TPS-SN.PC н .PP.PC хорошо.ADV 

         ий      7 ) 

 отдых ть.SV-MV+AV1.MG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) Бо ьшое  ебе  п  ибо  я 

 б х ут.N.NG-TPS-SN.NC тум.N.MG-SPS-SN.NC шукрий  .PA.N мэ  .N.MG-SPS-SN.NC 

  о ошо о  о         е  е 

  ччх и -т р х .ADV суст  н  .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN п р.PR.PC к  тх и .N.NG-TPS-SN.PC 

 в шей  ош  и  (557) 

   п к  .ADJ.MG-SPP-SN.GC  х ор   .N.MG-TPS-SN.GC 

 

3.120            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

обязательной семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения прекращения существования, при котором субъект 
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прекращает свою интенсивность состояния, умирает. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат прекращения существования». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „высыхать‟. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения проявления 

эмоционального состояния имеют глаголы – сохнуть,            , 

блекнуть и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)   ш      э         п     э п   э 

 мороз.N.MG-TPS-SN.IC PP.IC бетель.N.MG-TPS-SN.GC PP.GC листья.N.MG-TPP.NC 

          йэ      ) 

 сушить.SV-MV+AV1.MG-TPP-PN.PAT.ITRN 

(b) Ли  ья бе е я п о о  и 

 п тт  .N.MG-TPP-PN.NC п  н.N.MG-TPS-SN.GC су кх  н  .V.MG-TPP-PN.PAT.PRF.ITRN 

 о  мо оз   (557) 

 сэ.PR.GC туш   р.N.MG-TPS-SN.GC 

(c) ш  и       п  и     ш  и   п   

 тело.N.MG-TPS-SN.GC PP.GC пот.N.MG-TPS-SN.NC тело.N.MG-TPS-SN.PC н .PP.PC 

         ж   э   э     ийо   и   в     

 сух ть.V.G PP  рест нт.N.MG-TPP-PN.GC PP.GC кож .N.FG-TPS-SN.NC 

     и      ж    в     и         

 шерш  ый.ADJ.FG-TPS-SN.NC и.CN моч лк .N.MG-TPS-SN.IC т к.PP.IC 

         и    о    йи     и       , 300) 

  рубеть.JV-ADJ+AV3+AV2+AV1.PAT.FG-TPS-SN.ITRN 

(d) .., бы   о вы ы  ющий по   е    

 тэзи -сэ.ADV су кх  н  .ADJ.MG-TPS.NC п си н  .N.MG-TPS-SN.NC б н н  .V.MG-TPS.PAT 

  ож    е     ов    бой и 

 т  ч  .N.FG-TPS-SN.AC к ди .N.MG-TPP.GC кх ур д ри .ADJ.FG-TPS-SN.IC  р.CN 

 ше ш вой      пемз       , 15)  

 к р и .ADJ.FG-TPS-SN.IC дж сэ.CN джх   м  .N.FG-TPS-SN.NC  

 

3.121           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол           ’ с 

господствующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления количественного признака, при котором 

субъект увеличивается в размерах под влиянием ситуации. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 
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«субъект – предикат становления количественного признака». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „опухать‟. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения проявления эмоционального состояния имеют глаголы – 

          , вспухать, воспаляться и т.п. Типовая семантика этого глагола 

относится к лексико-семантической группе непереходных глаголов 

«становления физического состояния». 

 

(a)   б  и  б   о   э         

  есь.ADJ.MG-TPP-PN.GC ребенок.N.MG-TPP-PN.GC PP.GC рук .N.MG-TPP-PN.NC 

     ж   йэ   э       7) 

 пухнуть.SV-MV+AV2+AV1.PAT.ITRN.MG-TPP-PN 

(b) Р  и   в е   е ей 

 х   тх .N.FG-TPP-PN.NC к .PP.GC с б.ADJ.MG-TPP-PN.GC б чч  .N.MG-TPP-PN.GC 

 в п   и. (557) 

 су дж н  .V.FG-TPP-PN.PAT.PRF.ITRN 

 

3.122       ➔ Значение глагола хинди       ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол       ’ с доминирующей семой физического 

состояния имеет интегральный компонент значения становления 

физиологического состояния, при котором субъект приобретает 

физиологическое состояние сна. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „спать‟. 

Другие лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления эмоционального 

состояния имеют глаголы –           , дремать и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления физиологического состояния». 

 

(a) м         ж ши   и      

  л дык .N.MG-TPS-SN.NC утомленный.ADJ.MG-TPS-SN.NC тело.N.FG-TPS-SN.NC 

   о   и     мэ  бэ        о    йэ       , 313) 

 быть BE.G сон.N.FG-TPS.PC  .PP.PC р стеряться.JV-ADJ+AV2+AV1.MG-TPS.PAT.ITRN 

(b) У ом е  ый в   ы   з      

 шитх ил- ŋ .N.MG-TPS.NC м х   р  дж.N.MG-TPS.NC сон  .V.MG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

   еп им   ом      , 53) 

   х  р  .ADJ.MG-TPS-SN.IC ни  д.N.MG-TPS-SN.IC 
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(c) п    в          э   э  б  и      ош  и  б  ж     йи   

 к нцелярия.N.MG-TPS.PC  .PP.PC с ет.N.FG-TPS.NC   снуть.SV-MV+AV1.FG-TPS.PAT 

    ф з    и        о  мэ   и        

 имя.N.MG-TPS-SN.GC PP.GC  л з.N.FG-TPP-PN.PC  .PP.PC сон.N.FG-TPS-SN.NC NEG 

   йи       , 56) 

 приходить.V.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(d) Све  в    це я ии по     

 рош ни .N.MG-TPS.NC мэ .PR.PC п т     р кх   н  .N.FG-TPS.PC буджх  н  .V.MG-TPS.PAT 

   ф зе  е  п  о ь   1  , 67) 

 имя.N.MG-TPS-SN.DC NEG сон  .V.NG-TPS-SN.PAT.ITRN.IPRF 

 

3.123           ➔ Значение глагола хинди           ’ и его соответствующее 

значение при сопоставлении с русским языком обнаруживается в данных 

ниже предложениях. Глагол           ’ с господствующей семой 

физического состояния имеет интегральный компонент значения 

становления физиологического состояния, при котором субъект 

испытывает положительные эмоции, приходит в определенное 

функциональное состояние смеха. Базовая семантическая модель этого 

глагола выражается конструкцией типа «субъект – предикат становления 

физиологического состояния». В соответствии с первичным его 

значением чаще всего в русском языке употребляется глагол „смеяться‟. 

Другие лексические варианты этих предикатов с категориальным и/или 

интегральным компонентами значения проявления физиологического 

состояния имеют глаголы –            ,                    , улыбаться, 

хохотать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления качества». 

 

(a)          и         и  

 тот.ADJ.FG-TPS-SN.GC женщин .N.FG-TPS-SN.GC PP.GC н и ность.N.FG-TPS-SN.PC 

 п   мэ                       , 40) 

 н .PP.PC я.P.MG-FPS-SN.NC смеяться.V.PAR NEG мочь.SV-MV.MG-TPS-SN.PAT.TRN 

(b) Но   ив о  ь э ой п о  ой 

 лэкин.CN н  д  ни .N.FG-TPS-SN.NC й х .ADJ.FG-TPS-SN.GC нишчх  л.ADJ.FG-TPS-SN.GC 

   е  ья  и  е вызв    же   ия 

  р т.N.FG-TPS-SN.GC NEG с к н  .V.FG-TPS-SN.PAT.TRN иччх   .N.NG-TPS-SN.GC 

 по мея ь я      ей   191, 6) 

 х   с н  .V.INF у п р.PR.IC   х .P.FG-TPS-SN.IC 

 

3.124               ➔ Значение глагола хинди               ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 
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обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол               ’ с 

идеосинкретической семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления эмоционального состояния, при 

котором субъект приходит в состояние замешательства. Базовая 

семантическая модель этого глагола выражается конструкцией типа 

«субъект – предикат становления эмоционального состояния». В 

соответствии с первичным его значением чаще всего в русском языке 

употребляется глагол „изумляться‟. Другие лексические варианты этих 

предикатов с дифференцирующим и/или интегральным компонентами 

значения проявления эмоционального состояния имеют глаголы – 

             , смущаться, теряться, замяться и т.п. Типовая семантика 

этого глагола относится к лексико-семантической группе непереходных 

глаголов «становления качества». 
 

(a)    м  э     ж    о п      в    

 перед.PP.PC имя.N.MG-TPS-SN.AC PP.AC  стреч ть.V.G он .P.FG-TPS-SN.NC 

      б       йи       ) 

 изумляться.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN 

(b) Уви ев Р  ж  пе е   обой  о   

 дэкх  н  .V.G имя.N.MG-TPS.AC с  м нэ.PR.IC  п н  .P.FG-TPS.IC   х .P.FG-TPS.NC 

 из ми   ь  (557) 

 х  к б к  н  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN 

 

3.125              ➔ Значение глагола хинди              ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол              ’ с 

идентифицирующей семой физического состояния имеет интегральный 

компонент значения становления физиологического состояния, при 

котором субъект испытывает дикомфортные ощущения в организме и 

приходит в функциональное состояние дыхания. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления физиологического состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „задыхаться‟. Другие лексические варианты этих предикатов с 

периферийным и/или интегральным компонентами значения проявления 

физиологического состояния имеют глаголы –             , пыхтеть, 

дышать и т.п. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a)    и     зо    э       п    э             , 164) 

 кули.N.MG-TPS.NC еще.ADV тяжело.ADV з дыш ть.JV-MV+AV1.MG-TPS.PAT.ITRN 
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(b) К  и з  ыш    яже ее   17 , 135) 

 кули.N.MG-TPS.NC х    ф н  .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN зор-сэ.CDA 

(c) в    ш       б б  и  

 тот.ADJ.MG-TPS-SN.NC чело ек.N.FG-TPS-SN.NC еще.ADV 

      п                  449) 

 з дых ться.SV-MV+AV2+AV1.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

(d) О  в е еще з  ы    я  (557) 

   х .P.FG-TPS-SN.NC PA бх и .ADV х    пх  н  .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.ITRN 

 

3.126            ➔ Значение глагола хинди            ’ и его 

соответствующее значение при сопоставлении с русским языком 

обнаруживается в данных ниже предложениях. Глагол            ’ с 

ядерной семой физического состояния имеет интегральный компонент 

значения становления физиологического состояния, при котором субъект 

совершает физиологическое действие икоты. Базовая семантическая 

модель этого глагола выражается конструкцией типа «субъект – 

предикат становления физиологического состояния». В соответствии с 

первичным его значением чаще всего в русском языке употребляется 

глагол „икать‟. Типовая семантика этого глагола относится к лексико-

семантической группе непереходных глаголов «становления 

физиологического состояния». 

 

(a) б   и        и       э    и   и   э  э     э  

 большой.ADJ.FG-TPS-SN.IC трудность.N.FG-TPS-SN.IC PP.IC ик ть.JV-N+AV2+AV1.G.MG-TPS 

     э         ий        , 58) 

 он.P.MG-TPS-SN.NC от еч ть.JV-N+AV1.MG-TPS-SN.PAT.TRN 

(b) С бо ьшим     ом  з и  я ь  

 сэ.PR.IC б р   .ADJ.MG-TPS-SN.IC к тх ин  и .N.MG-TPS-SN.IC х ич ки -лэн  .V.G 

 о  е е п обо мо      1  , 68) 

   х .P.MG-TPS-SN.NC дх и рэ-сэ.ADV буд буд  н  .V.MG-TPS-SN.PAT.IPRF.TRN 
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ГЛАВА–IV АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 

 

 

 

4.1 Анализ макро- и микрокомпонентов значений 
 

В последних двух главах проводилось рассмотрение компонентов 

значений глаголов физических состояний. Эти компоненты значений 

непереходных глаголов физических состояний рассмотрены в различных 

ситуациях. После тщательного анализа мы разделили непереходные 

глаголы физических состояний  на две основные лексико-семантические 

группы. 

 

 Лексико-семантическая группа непереходных глаголов 

становления качества; 

 Лексико-семантическая группа непереходных глаголов 

физиологического состояния. 
 

В этих группах объединяются такие глаголы, которые обозначают 

обязательные компоненты значения «становления качества и 

физиологического состояния», но различаются по степени 

закрепленности за определенными факультативными значениями. Поиск 

определенных факультативных значений дает нам возможность 

определить варианты семантического параметра на основе единой 

базовой структуры. Лексическое значение каждого глагола и характер 

его соответствия сказуемости выявляют следующих два варианта 

семантических параметров единой базовой структуры.  
 

 Регулярные семантические параметры; 

 Совмещенные семантические параметры. 

 

 

4.1.1 Регулярные семантические параметры 

 

Регулярный семантический параметр выделяется частными 

разновидностями дифференциальных семантических признаков и 

характеризируется употреблением семантических особенностей 

лексических вариантов. Рассмотрим данные выше лексико-

семантические группы. 
 

4.1.1.1 Регулярные семантические параметры лексико-семантической 
группы становления качества 
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Типовая семантика этой группы → «субъект – становления качества». В 

результате анализа получили следующие регулярные семантические 

параметры компонентов значений глаголов физических состояний. 
 

4.1.1.1.1 Субъект испытывает какие-либо положительные эмоции и 

проявляет их внешними признаками. В этот параметр входят 

следующие предикаты: 
 

1.  ‘воодушевляться’ (2.24) ↔ ‘джоши ла  х она ’ 

2.  ‘восторгаться’ (2.25) ↔ ‘бх а ва вибх ор х она ’ 

3.  ‘восхищаться’ (2.26) ↔ ‘мох ит х она ’ 

4.  ‘кх уш х она ’ (2.89) ↔ ‘радоваться’ 

5.  ‘радоваться’ (2.89) ↔ ‘прасанн х она ’ 

6.  ‘ит х ала на ’ (3.7) ↔ ‘кокетничать’ 

7.  ‘итара на ’ (3.8) ↔ ‘кокетничать’ 

8.  ‘т х умакана ’ (3.70) ↔ ‘кокетничать’ 

9.  ‘мат акана ’ (3.97) ↔ ‘кокетничать’ 
 

4.1.1.1.2 Субъект испытывает какие-либо положительные эмоции и 

проявляет их внутренними признаками. В этот параметр входят 

следующие предикаты: 
 

1.  ‘блаженствовать’ (2.9) ↔ ‘кх уш х она ’ 

2.  ‘всполошиться’ (2.27) ↔ ‘кх уш х она ’ 

3.  ‘гордиться’ (2.39) ↔ ‘гарв х она ’ 

4.  ‘наслаждаться’ (2.70) ↔ ‘маза  лэна ’ 
 

4.1.1.1.3 Субъект испытывает какие-либо отрицательные эмоции и 

проявляет их внутренними признаками. В этот параметр входят 

следующие предикаты: 
 

1.  ‘бередиться’ (2.4) ↔ ‘удвигн х она ’ 

2.   ‘пагала на ’ (2.6) ↔ ‘беситься’ 

3.  ‘беситься’ (2.6) ↔ ‘гусса  х она ’ 

4.  ‘беспокоиться’ (2.7) ↔ ‘чинтит х она ’ 

5.  ‘вздыхать’ (2.19) ↔ ‘а х  бх арана ’ 

6.  ‘возмущаться’ (2.22) ↔ ‘гусса  х она ’ 

7.  ‘сих арана ’ (2.23) ↔ ‘волноваться’ 

8.  ‘волноваться’ (2.23) ↔ ‘гх абара на ’ 

9.  ‘горевать’ (2.40) ↔ ‘дукх  х она ’ 

10.  ‘густеть’ (2.42) ↔ ‘сагх ан х она ’ 

11.  ‘злиться’ (2.55) ↔ ‘на ра з х она ’  
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12.  ‘джх алла на ’ (2.55) ↔ ‘злиться’ 

13.  ‘гусса  х она ’ (2.73) ↔ ‘обижаться’ 

14.  ‘обижаться’ (2.73) ↔ ‘бура  ма нана ’ 

15.  ‘оскорбляться’ (2.75) ↔ ‘апама нит х она ’ 

16.  ‘печалиться’ (2.80) ↔ ‘уда с х она ’ 

17.  ‘плакать’ (2.81) ↔ ‘рона ’ 

18.  ‘скучать’ (2.104) ↔ у бана ’ 

19.  ‘пачх ата на ’ (2.110) ↔ ‘сокрушаться’ 

20.  ‘сокрушаться’ (2.110) ↔ ‘дард х она ’ 

21.  ‘стесняться’ (2.114) ↔ ‘джх э пана ’ 

22.  ‘дукх  сах ана ’ (2.116) ↔ ‘страдать’ 

23.  ‘страдать’ (2.116) ↔ ‘асар х она ’ 

24.  ‘томиться’ (2.122) ↔ ‘удас х она ’ 

25.  ‘дукх и  х она ’ (2.123) ↔ ‘тосковать’ 

26.  ‘тосковать’ (2.123) ↔ ‘бэчэ н х она ’ 

27.  ‘тяготиться’ (2.128) ↔ ‘парэша н х она ’ 

28.  ‘дукх  х она ’ (2.129) ↔ ‘убиваться’ 

29.  ‘убиваться’ (2.129) ↔ ‘парэша н х она ’ 

30.  ‘ужаснуться’ (2.131) ↔ ‘дх акк сэ рах ана ’ 

31.  ‘д арана ’ (2.131) ↔ ‘ужаснуться’ 

32.   ‘х иммат х а рана ’ (2.133) ↔ ‘унывать’ 

33.  ‘унывать’ (2.133) ↔ ‘х ата ш х она ’ 

34.  ‘уката на ’ (3.9) ↔ ‘надоедать’ 

35.  ‘уда с х она ’ (3.19) ↔ ‘печалиться’ 

36.  ‘у бана ’ (3.27) ↔ ‘надоедать’ 

37.  ‘качот ана ’ (3.30) ↔ ‘болеть’ 

38.  ‘калапана ’ (3.32) ↔ ‘сокрушаться’ 

39.  ‘касамаса на ’ (3.33) ↔ ‘ёрзать’ 

40.  ‘кур абур а на ’ (3.37) ↔ ‘бормотать’ 

41.  ‘куд х ана ’ (3.38) ↔ ‘сердиться’ 

42.  ‘кх и джх ана ’ (3.44) ↔ ‘раздражаться’ 

43.  ‘чир ачир а на ’ (3.54) ↔ ‘раздражаться’ 

44.  ‘джх у джх ала на ’ (3.64) ↔ ‘раздражаться’ 

45.  ‘д арана ’ (3.72) ↔ ‘испугаться’ 

46.  ‘дах алана ’ (3.81) ↔ ‘встревожиться’ 

47.  ‘парэша н х она ’ (3.87) ↔ ‘обеспокоиться’ 

48.  ‘паси джана ’ (3.88) ↔ ‘сжиматься’ 

49.  ‘рона ’ (3.102) ↔ ‘плакать’ 

50.  ‘ви а кул х она ’ (3.109) ↔ ‘встревожиться’ 
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51.  ‘шарма на ’ (3.110) ↔ ‘стесняться’ 

52.  ‘сакапака на ’ (3.111) ↔ ‘смущаться’ 

53.  ‘сакуча на ’ (3.112) ↔ ‘запинаться’ 

54.  ‘сах амана ’ (3.113) ↔ ‘пугаться’ 

55.  ‘сит апит а на ’ (3.115) ↔ ‘теряться’ 
 

4.1.1.1.4 Субъект испытывает какие-либо отрицательные эмоции и 

проявляет их внешними признаками. В этот параметр входят 

следующие предикаты: 
 

1.  ‘разъяряться’ (2.91) ↔ ‘тамакана ’ 

2.  ‘д абад аба на ’ (3.71) ↔ ‘наполняться’ 

3.  ‘бо кх ала на ’ (3.95) ↔ ‘теряться’ 
 

4.1.1.1.5 Субъект указывает на изменение внутренних качеств и 

проявляет его внешними признаками. В этот параметр входят 

следующие предикаты: 
 

1.  ‘каменеть’ (2.60) ↔ ‘патх ара на ’ 

2.  ‘леденеть’ (2.63) ↔ ‘патх ара на ’ 

3.  ‘лысеть’ (2.64) ↔ ‘ган джа  х она ’ 

4.  ‘мяться’ (2.68) ↔ ‘дабана ’ 

5.  ‘дубала  х она ’ (2.77) ↔ ‘осунуться’ 

6.  ‘осунуться’ (2.77) ↔ ‘га л пичакана ’ 

7.  ‘распухать’ (2.92) ↔ ‘су джана ’ 

8.  ‘бар а  х она ’ (2.113) ↔ ‘стареть’ 

9.  ‘стареть’ (2.113) ↔ ‘бу д х а  х она ’ 

10.  ‘тощать’ (2.124) ↔ ‘камазор х она ’,  

11.  ‘дубала  х она ’ (2.124) ↔ ‘тощать’ 

12.  а каршак х она ’ (2.138) ↔ ‘хорошеть’ 

13.  ‘хорошеть’ (2.138) ↔ ‘сундар х она ’ 

14.  ‘хрометь’ (2.140) ↔ ‘ла гар а на ’ 

15.  ‘худеть’ (2.141) ↔ ‘дубала на ’ 

16.  ‘угх ар ана ’ (3.12) ↔ ‘обнажаться’ 

17.  ‘учакана ’ (3.13) ↔ ‘прыгать’ 

18.  ‘учх алана ’ (3.15) ↔ ‘прыгать’ 

19.  ‘утарана ’ (3.18) ↔ ‘снимать’ 

20.  ‘убх арана ’ (3.24) ↔ ‘проявляться’ 

21.  ‘умар ана ’ (3.25) ↔ ‘покрываться’ 

22.  ‘гадара на ’ (3.46) ↔ ‘созревать’ 

23.  ‘чх а на ’ (3.59) ↔ ‘покрываться’ 
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24.  ‘джх уласана ’ (3.65) ↔ ‘обгореть’ 

25.  ‘дх адх акана ’ (3.83) ↔ ‘полыхать’ 

26.  ‘пар ана ’ (3.85) ↔ ‘лежать’ 

27.  ‘патх ара на ’ (3.86) ↔ ‘оцепенеть’ 

28.  ‘бх абх акана ’ (3.96) ↔ ‘вспыхивать’ 

29.  ‘лах алах а на ’ (3.105) ↔ ‘поспевать’ 

30.  ‘сикур ана ’ (3.114) ↔ ‘сжаться’ 

31.  ‘су джана ’ (3.121) ↔ ‘опухать’ 
 

4.1.1.1.6 Субъект указывает на изменение внешних качеств и 

проявляет его внутренними признаками. В этот параметр входят 

следующие предикаты: 
 

1.  ‘остывать’ (2.76) ↔ ‘т х ан д а  х она ’ 

2.  ‘плотнеть’ (2.83) ↔ ‘са гх анит х она ’ 

3.  ‘цепенеть’ (2.142) ↔ ‘сунн пар ана ’ 

4.  ‘акар ана ’ (3.1) ↔ ‘окоченеть’ 

5.  ‘э  т х ана ’ (3.28) ↔ ‘скручиваться’ 

6.  ‘галана ’ (3.48) ↔ ‘гнить’ 
 

4.1.1.1.7 Субъект приобретает какой-либо цветовой оттенок и 

проявляет его внешними признаками. В этот параметр входят 

следующие предикаты: 
 

1.  ‘белеть’ (2.3) ↔ ‘сафэд х она ’ 

2.  ‘блестеть’ (2.12) ↔ ‘чамакана ’ 

3.  ‘виднеться’ (2.21) ↔ ‘чамакана ’ 

4.  ‘голубеть’ (2.38) ↔ ‘ни ла  х она ’ 

5.  ‘зеленеть’ (2.54) ↔ ‘х ара  х она ’ 

6.  ‘золотиться’ (2.56) ↔ ‘сунах ара  х она ’ 

7.  ‘казаться’ (2.59) ↔ ‘лагана ’ 

8.  ‘мутнеть’ (2.67) ↔ ‘дх у дх ала на ’ 

9.  ‘пестреть’ (2.79) ↔ ‘ра габира га  х она ’ 

10.  ‘розоветь’ (2.93) ↔ ‘гула би  х она ’ 

11.  ‘сверкать’ (2.96) ↔ ‘чамакана ’ 

12.  ‘светиться’ (2.97) ↔ ‘чамакана ’ 

13.  ‘светлеть’ (2.98) ↔ ‘чамакана ’ 

14.  ‘сереть’ (2.100) ↔ ‘бх у ра  х она ’ 

15.  ‘синеть’ (2.101) ↔ ‘ни ла  х она ’ 

16.  ‘сиять’ (2.102) ↔ ‘чамакана ’ 

17.  ‘смуглеть’ (2.108) ↔ ‘са  вала  х она ’ 
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18.  ‘темнеть’ (2.119) ↔ ‘андх эра  чх а на ’ 

19.  ‘чернеть’ (2.143) ↔ ‘ка ла  х она ’ 

20.  ‘яснеть’ (2.144) ↔ ‘са ф х она ’ 

21.  ‘чамакана ’ (3.52) ↔ ‘сиять’ 

22.  ‘чамачама на ’ (3.53) ↔ ‘сверкать’ 

23.  ‘джагамага на ’ (3.62) ↔ ‘гореть’ 

24.  ‘джх иламила на ’ (3.63) ↔ ‘мерцать’ 

25.  ‘т имат има на ’ (3.66) ↔ ‘мерцать’ 

26.  ‘пи ла  х она ’ (3.90) ↔ ‘желтеть’ 

27.  ‘утса х ит х она ’ (2.24) ↔ ‘воодушевляться’ 

 
 
4.1.1.2 Регулярные семантические параметры лексико-семантической 
группы физиологического состояния 
 

Типовая семантика этой группы → «субъект – становления 

физиологического состояния». В результате анализа компонентов 

значений глаголов получили следующие регулярные семантические 

параметры. 
 

4.1.1.2.1 Субъект находится в определенном физиологическом 

состоянии и проявляет его внешними признаками. В этот параметр 

входят следующие предикаты: 
 

1.  ‘бодрствовать’ (2.13) ↔ ‘джагана ’ 

2.  ‘встряхиваться’ (2.31) ↔ ‘бадан джх ат акана ’ 

3.  ‘а  кх  кх олана ’ (2.78) ↔ ‘очнуться’ 

4.  ‘очнуться’ (2.78) ↔ ‘х ош а на ’ 

5.  ‘подкашиваться’ (2.84) ↔ ‘ка  пана ’ 

6.  ‘а  кх  чо  дх ии а на ’ (2.106) ↔ ‘слепнуть’ 

7.  ‘слепнуть’ (2.106) ↔ ‘андх а  х она ’ 

8.  ‘теплеть’ (2.120) ↔ ‘гарм лагана ’ 

9.  ‘толстеть’ (2.121) ↔ ‘мот а на ’ 

10.  ‘трястись’ (2.126) ↔ ‘ка  пана ’ 

11.  ‘тучнеть’ (2.127) ↔ чарби  чад х ана ’  

12.  ‘пх у лана ’ (2.127) ↔ ‘тучнеть’ 

13.  ‘тучнеть’ (2.127) ↔ ‘мот а на ’ 

14.  ‘ар ана ’ (3.5) ↔ ‘настаивать’ 

15.  ‘упх анана ’ (3.21) ↔ ‘бурлить’ 

16.  ‘убалана ’ (3.23) ↔ ‘кипеть’ 

17.  ‘ка  пана ’ (3.35) ↔ ‘дрожать’ 
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18.  ‘кх илана ’ (3.42) ↔ ‘расцветать’ 

19.  ‘кх о лана ’ (3.45) ↔ ‘кипеть’ 

20.  ‘т х ит х акана ’ (3.68) ↔ ‘столбенеть’ 

21.  ‘т х ит х урана ’ (3.69) ↔ ‘дрожать’ 

22.  ‘тх акана ’ (3.76) ↔ ‘уставать’ 

23.  ‘тх аратх ара на ’ (3.77) ↔ ‘дрожать’ 

24.  ‘нах а на ’ (3.84) ↔ ‘умываться’ 

25.  ‘лар акх ар а на ’ (3.104) ↔ ‘подкашиваться’ 

26.  ‘лэт ана ’ (3.107) ↔ ‘ложиться’ 

27.  ‘суста на ’ (3.119) ↔ ‘отдыхать’ 

28.  ‘х а  пх ана ’ (3.125) ↔ ‘задыхаться’ 

29.  ‘х ичакана ’ (3.126) ↔ ‘икать’ 
 

4.1.1.2.2 Субъект находится в определенном физиологическом 

состоянии и проявляет его внутренними признаками. В этот 

параметр входят следующие предикаты: 
 

1.  ‘беременеть’ (2.5) ↔ ‘гарбх авати  х она ’ 

2.  ‘биться’ (2.8) ↔ ‘дх ар акана ’ 

3.  ‘глохнуть’ (2.34) ↔ ‘рудх ана ’ 

4.  ‘глупеть’ (2.35) ↔ ‘му ркх  х она ’ 

5.  ‘голодать’ (2.37) ↔ ‘бх у кх а  х она ’ 

6.  ‘добреть’ (2.43) ↔ ‘нэк х она ’ 

7.  ‘дремать’ (2.44) ↔ ‘у гх ана ’ 

8.  ‘кашлять’ (2.61) ↔ ‘кх а  сана ’ 

9.  ‘обомлеть’ (2.74) ↔ ‘х ош ур ана ’ 

10.  ‘плеваться’ (2.82) ↔ ‘тх у кана ’ 

11.  ‘наша  чад х ана ’ (2.88) ↔ ‘пьянеть’ 

12.  ‘пьянеть’ (2.88) ↔ ‘наша  х она ’ 

13.  ‘спать’ (2.112) ↔ ‘ни  д а на ’ 

14.  ‘сона ’ (2.112) ↔ ‘спать’ 

15.  ‘хмелеть’ (2.136) ↔ ‘кх ума ри  чад х ана ’ 

16.  ‘холодеть’ (2.137) ↔ ‘т х ан д а  х она ’ 

17.  ‘ат акана ’ (3.2) ↔ ‘застыть’ 

18.  ‘ат апат а на ’ (3.3) ↔ ‘смущаться’ 

19.  ‘аласа на ’ (3.6) ↔ ‘дремать’ 

20.  ‘у  гх ана ’ (3.26) ↔ ‘слипаться’ 

21.  ‘о  гх ана ’ (3.29) ↔ ‘дремать’ 

22.  ‘кар акар а на ’ (3.31) ↔ ‘ломать’ 

23.  ‘ка  кх ана ’ (3.34) ↔ ‘стонать’ 
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24.  ‘кх а  сана ’ (3.40) ↔ ‘кашлять’ 

25.  ‘чакара на ’ (3.51) ↔ ‘кружиться’ 

26.  ‘джамх а и  лэна ’ (3.60) ↔ ‘зевать’ 

27.  ‘т х ан д а  х она ’ (3.67) ↔ ‘холодеть’ 

28.  ‘тх у кана ’ (3.78) ↔ ‘плевать’ 

29.  ‘дх ар акана ’ (3.82) ↔ ‘биться’ 

30.  ‘пи р а  х она ’ (3.89) ↔ ‘болеть’ 

31.  ‘пэт  гур агур а на ’ (3.91) ↔ ‘пучить’ 

32.  ‘би ма р х она ’ (3.92) ↔ ‘болеть’ 

33.  ‘букх а р х она ’ (3.93) ↔ ‘лихорадить’ 

34.  ‘сона ’ (3.122) ↔ ‘спать’ 
 

4.1.1.2.3 Субъект прекращает свое существование. В этот параметр 

входят следующие предикаты: 
 

1.  ‘гаснуть’ (2.32) ↔ ‘буджх ана ’ 

2.  ‘гибнуть’ (2.33) ↔ ‘нашт  х она ’ 

3.  ‘меркнуть’ (2.65) ↔ ‘буджх ана ’ 

4.  ‘скончаться’ (2.103) ↔ ‘дэх а нт х она ’ 

5.  ‘умирать’ (2.132) ↔ ‘марана ’ 

6.  ‘укх ар ана ’ (3.10) ↔ ‘отпадать’ 

7.  ‘учат ана ’ (3.14) ↔ ‘отрываться’ 

8.  ‘уджар ана ’ (3.16) ↔ ‘разрушаться’ 

9.  ‘ут х ана ’ (3.17) ↔ ‘просыпаться’ 

10.  ‘удх ар ана ’ (3.20) ↔ ‘распарываться’ 

11.  ‘джагана ’ (3.61) ↔ ‘проснуться’ 

12.  ‘д х ах ана ’ (3.73) ↔ ‘рухнуть’ 

13.  ‘буджх ана ’ (3.94) ↔ ‘гаснуть’ 

14.  ‘марана ’ (3.98) ↔ ‘умирать’ 

15.  ‘сидх а рана ’ (3.116) ↔ ‘скончаться’ 

16.  ‘су кх ана ’ (3.120) ↔ ‘высыхать’ 
 

 

4.1.2 Совмещенные семантические параметры 
 

Каждая лексико-семантическая группа глаголов физических состояний 

мотивируется наличием в ее составе глаголов сложного действия. 

Исследование семантики глаголов физических состояний показало, что у 

каждой лексико-семантической группы глаголов своя особенность и ее 

характер обусловлен пересекаемостью не только обязательных и/или 

факультативных компонентов значений, но и периферийных и/или 

зависимых компонентов значений. Выделение для непосредственного 
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детального анализа этих компонентов значений глаголов физических 

состояний дает возможность обнаруживать характер их слияния. 

Учитывая это, необходимо выделить такие совмещенные предикаты в 

лексико-семантических группах глаголов, которые связываются между 

собой периферийными и ядерными компонентами значений. 
 

Глагольные предикаты, отображающие ситуации физических состояний, 

обусловлены следующими совмещенными семантическими 

параметрами: 
 

4.1.2.1 Предикаты со значением физического состояния и со 

значением физиологического состояния, проявляющегося внешними 

признаками. В этот параметр входят следующие предикаты: 
 

1.  ‘уставать’ (2.134) ↔ ‘тх акана ’ 

2.  ‘утомляться’ (2.135) ↔ ‘тх акана ’ 

3.  ‘гнить’ (2.36) ↔ ‘сар ана ’ 

4.  ‘дряхлеть’ (2.46) ↔ ‘джи рн  х она ’ 

5.  ‘взрослеть’ (2.20) ↔ ‘джава н х она ’ 

6.  ‘жить’ (2.50) ↔ ‘джи на ’ 

7.  ‘рах ана ’ (2.50) ↔ ‘жить’ 

8.  ‘гореть’ (2.41 ↔ ‘дх адх акана ’ 
 

4.1.2.2 Предикаты со значением физического состояния и со 

значением физиологического состояния, проявляющегося 

внутренними признаками. В этот параметр входят следующие 

предикаты: 
 

1.  ‘надрываться’ (2.69) ↔ ‘дам пх у лана ’ 

2.  ‘кумх ала на ’ (3.39) ↔ ‘увядать’ 

3.  ‘замерзать’ (2.52) ↔ ‘т х ан д  сэ акар ана ’ 

4.  ‘зевать’ (2.53) ↔ ‘джамх а и  лэна ’ 

5.  ‘гумасум х она ’ (2.71) ↔ ‘неметь’ 

6.  ‘сунн х она ’ (2.71) ↔ ‘неметь’ 

7.  ‘неметь’ (2.71) ↔ ‘х акка -бакка  х она ’ 

8.  ‘зажигаться’ (2.51) ↔ ‘джалана ’ 

9.  ‘болеть’ (2.14) ↔ ‘дукх ана ’ 
 

4.1.2.3 Предикаты со значением физического состояния и со 

значением прекращения существования. В этот параметр входят 

следующие предикаты: 
 

1.  ‘преть’ (2.85) ↔ ‘сар ана ’ 
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2.  ‘бигар ана ’ (2.90) ↔ ‘разлагаться’ 

3.  ‘разлагаться’ (2.90) ↔ ‘сар ана ’ 
 

4.1.2.4 Предикаты со значением физического состояния, 

проявляющегося внешними признаками. В этот параметр входят 

предикаты: 
 

1.  ‘вспыхивать’ (2.29) ↔ ‘дах акана ’ 

2.  ‘сих арана ’ (2.45) ↔ ‘дрожать’ 

3.  ‘дрожать’ (2.45) ↔ ‘роэ  кх ар а  х она ’ 

4.  ‘жиреть’ (2.49) ↔ ‘мо т а на ’ 

5.  ‘ветшать’ (2.17) ↔ ‘джи рн -ши рн  х она ’ 

6.  ‘мурджх а на ’ (3.99) ↔ ‘увядать’ 

7.  ‘слабеть’ (2.105) ↔ ‘камазор х она ’ 

8.  ‘сыреть’ (2.117) ↔ ‘си лан а на ’ 

9.  ‘си лан бэ т х ана ’ (2.117) ↔ ‘сыреть’ 

10.  ‘сакх т пар ана ’ (2.118) ↔ ‘твердеть’ 

11.  ‘твердеть’ (2.118) ↔ ‘дрид х ата  а на ’ 

12.  ‘танана ’ (3.74) ↔ ‘выпрямиться’ 

13.  ‘дах акана ’ (3.80) ↔ ‘гореть’ 

14.  ‘прэрит х она ’ (2.15) ↔ ‘вдохновляться’ 

15.  ‘чо  кана ’ (3.55) ↔ ‘трепетать’ 
 

4.1.2.5 Предикаты со значением физического состояния, 

проявляющегося внутренними признаками. В этот параметр входят 

следующие предикаты:  
 

1.  ‘ёжиться’ (2.47) ↔ ‘сикур ана ’ 

2.  ‘угана ’ (3.11) ↔ ‘расти’ 
 

4.1.2.6 Предикаты со значением физического состояния и со 

значением цветового признака, проявляющегося внешними 

признаками. В этот параметр входят следующие предикаты: 
 

1.  ‘встрепенуться’ (2.30) ↔ ‘гх абара на ’ 

2.  ‘седеть’ (2.99) ↔ ‘бал пакана ’ 

3.  ‘дамакана ’ (3.79) ↔ ‘сверкать’ 

4.  ‘румяниться’ (2.94) ↔ ‘су ркх  ла л х она ’ 

5.  ‘алеть’ (2.1) ↔ ‘ла л х она ’ 

6.  ‘багроветь’ (2.2) ↔ ‘ла л х она ’ 

7.  ‘ла л х она ’ (3.106) ↔ ‘краснеть’ 
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8.  ‘бледнеть’ (2.10) ↔ ‘пи ла  пар ана ’ 

9.  ‘блекнуть’ (2.11) ↔ ‘ра г утарана ’ 

10.  ‘жилтеть’ (2.48) ↔ ‘пи ла  пар ана ’ 

11.  ‘краснеть’ (2.62) ↔ ‘су ркх  ла л х она ’ 

12.  ‘мрачнеть’ (2.66) ↔ ‘ма и у с х она ’ 

13.  ‘пылать’ (2.87) ↔ ‘таматама на ’ 

14.  ‘ла л х она ’ (2.87) ↔ ‘пылать’ 

15.  ‘ра гат ур ана ’  (3.101) ↔ ‘бледнеть’ 
 

4.1.2.7 Предикаты со значением физического состояния и со 

значением эмоционального состояния, проявляющегося внешними 

признаками и обозначающего положительные эмоции. В этот 

параметр входят предикаты: 
 

1.  ‘веселеть’ (2.16) ↔ ‘улла сит х она ’ 

2.  ‘смеяться’ (2.107) ↔ ‘х а сана ’ 

3.  ‘хохотать’ (2.139) ↔ ‘х а сана ’ 

4.  ‘ат т ах а с карана ’ (3.4) ↔ ‘рассмеяться’ 

5.  ‘кх илакх ила на ’ (3.41) ↔ ‘хохотать’ 

6.  ‘мускура на ’ (3.100) ↔ ‘улыбаться’ 

7.  ‘х а сана ’ (3.123) ↔ ‘смеяться’ 

8.  ‘гамбх и р х она ’ (3.47) ↔ ‘бледнеть’ 

9.  ‘висмаи  х она ’ (3.108) ↔ ‘удивляться’ 
 

4.1.2.8 Предикаты со значением физического состояния и со 

значением эмоционального состояния, проявляющегося 

внутренними признаками и обозначающего положительные эмоции. 

В этот параметр входят следующие предикаты: 
 

1.  ‘вдохновляться’ (2.15) ↔ ‘утса х ит х она ’ 

2.  ‘чинта  карана ’ (2.125) ↔ ‘тревожиться’ 

3.  ‘тревожиться’ (2.125) ↔ ‘чинтит х она ’ 

4.  ‘удивляться’ (2.130) ↔ ‘а шчари  х она ’ 
 

4.1.2.9 Предикаты со значением физического состояния и со 

значением эмоционального состояния, проявляющегося внешними 

признаками и обозначающего отрицательные эмоции. В этот класс 

входят следующие предикаты: 
 

1.  ‘вздрогнуть’ (2.18) ↔ ‘чо  кана ’ 

2.  ‘присмиреть’ (2.86) ↔ ‘сах амана ’ 
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4.1.2.10 Предикаты со значением физического состояния и со 

значением эмоционального состояния, проявляющегося 

внутренними признаками и обозначающего отрицательные эмоции. 

В этот параметр входят следующие предикаты: 

 

1.  ‘киракира на ’ (3.36) ↔ ‘болеть’ 

2.  ‘гх абара на ’ (2.58) ↔ ‘испугаться’ 

3.  ‘испугаться’ (2.58) ↔ ‘сах амана ’ 

4.  ‘нервничать’ (2.72) ↔ ‘уттэджит х она ’ 

5.  ‘фафакана ’ (2.95) ↔ ‘рыдать’ 

6.  ‘рыдать’ (2.95) ↔ ‘рона ’ 

7.  ‘стамбх ит х она ’ (2.115) ↔ ‘столбенеть’ 

8.  ‘столбенеть’ (2.115) ↔ ‘дх акк сэ рах  джа на ’ 

9.  ‘гир агир а на ’ (3.49) ↔ ‘умолять’ 

10.  ‘гх абара на ’ (3.50) ↔ ‘волноваться’ 

11.  ‘чх ат апат а на ’ (3.56) ↔ ‘корчиться’ 

12.  ‘чх алакана ’ (3.57) ↔ ‘наполняться’ 

13.  ‘чх алачх ла на ’ (3.58) ↔ ‘наполняться’ 

14.  ‘сисакана ’ (3.117) ↔ ‘всхлипывать’ 

15.  ‘сих арана ’ (3.118) ↔ ‘вздрогнуть’ 

16.  ‘х акабака на ’ (3.124) ↔ ‘изумляться’ 

17.  ‘ладжа на ’ (3.103) ↔ ‘смущаться’ 

18.  ‘а шчари а х она ’ (2.57) ↔ ‘изумляться’ 

19.  ‘изумляться’ (2.57) ↔ ‘х э ра н х она ’ 

20.  ‘джх э пана ’ (2.109) ↔ ‘смущаться’ 

21.  ‘смущаться’ (2.109) ↔ ‘шарма на ’ 

22.  ‘сомневаться’ (2.111) ↔ ‘сандэх  х она ’ 

23.  ‘убарана ’ (3.22) ↔ ‘переживать’ 

24.  ‘вспылить’ (2.28) ↔ ‘бх ар акана ’ 

25.  ‘кх исии а на ’ (3.43) ↔ ‘смущаться’ 

26.  ‘тамакана ’ (3.75) ↔ ‘разъяряться’ 

 

 

4.1.3 Семантическая карта непереходных глаголов физического 
состояния 
 

Рассмотренные выше аспекты грамматических и семантических 

компонентов значений непереходных глаголов представлены ниже 

схематически: 
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Становление качества 

 

физическое состояние 

Ядерный компонент 

Доминирующий компонент 

 

Становление физиологического состояния 

Доминирующий компонент 

 

Становление внутреннего качества 

 

Становление внешнего качества 

 

Становление эмоции 

Зависимый компонент 

Зависимый компонент 

Зависимый компонент 

 

Начало состояния 

 

Прекращение состояния 

Идеосинкретический компонент   

 

Положительные эмоции 

 

Отрицательные эмоции 

Периферийный компонент 

Периферийный компонент 

 

Проявление внешнего признака 

 

Проявление внутреннего признака 

Дифференцирующий компонент Дифференцирующий компонент 

 

Продолжение состояния 

Идеосинкретический компонент   

Идеосинкретический компонент   

 

Грамматический маркер 

 

Синтаксический маркер 

 

Семантический маркер 

Категориальный компонент   

Категориальный компонент   

Категориальный компонент   

 

Становление цветового признака 

Интегральный компонент 

Семантическая карта непереходных глаголов физического 

состояния в русском языке и в хинди 

Грамматический аспект Лексический аспект 
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4.2.1 Компонентный анализ структур глагола хинди 

 

При анализе предложений, рассмотренных в последних двух главах, мы 

получили девять структур сложных и простых глаголов хинди. 

 

 структура ① : SV-MV 

 структура ② : SV-MV+AV1 

 структура ③ : SV-MV+AV2+AV1 

 структура ④ : SV-MV+AV3+AV2+AV1 

 структура ⑤ : SV-MV+AV4+AV3+AV2+AV1 

 структура ⑥ : JV-MV/(N/ADJ)+AV1 

 структура ⑦ : JV-MV/(N/ADJ)+AV2+AV1 

 структура ⑧ : JV-MV/(N/ADJ)+AV3+AV2+AV1 

 структура ⑨ : JV-MV/(N/ADJ)+AV4+AV3+AV2+AV1 

 

На основании данных выше структурможно сделать вывод, что в хинди 

употребляется максимально четыре вспомогательных глагола для 

выражения значений сложного глагола. Основной причиной анализа этих 

глаголов является выяснение компонентов значений вспомогательных 

глаголов и их место в составе сложных глаголов. Например: 

 

2.81(a) Я заплакала. структура ② 

 м  .P-FG-TPS-SN.NC рон  .V.FG-TPS-SN.PAT.PRF.ITRN.PAT  

2.81(b) мэ   ро пар и .      структура ② 

 я.P-FG-TPS-SN.NC пл к ть.SV-MV+AV1.FG-TPS-SN.PAT.ITRN  

 

В предложении  2.81(b), глагол хинди ‘пар ана ’ входит в состав сложного 

глагола хинди ‘ро пар ана ’ и выражает не только различные значения 

‘времени’, ‘залога’ и ‘наклонения’, но и получает новый оттенок смысла 

«внезапности» или «необходимости» и он привносится в русском языке 

приставкой ‘за-’. Поэтому, для выяснения компонентов грамматических 

значений мы дальше будем анализировать все макрокомпоненты 

грамматических значений вспомогательных глаголов хинди и 

рассмотрим их компоненты при сопоставлении с русскими глаголами. 
 

 

4.2.1.1 Анализ структуры ① (SV-MV) 

 

Глаголы, выражающиеся структурой ①, привносят характер и 

заключительного глагола и главного глагола. Глаголы этой структуры 

претерпывают изменения по родам, числам и временам и называются 

простыми глаголами. Эта структура проявляется во многих 

предложениях: 
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№. пред. предикат глагоы 

2.129(b) ‘х о’ ‘стать’↔‘х она ’ 

2.129(d) ‘тх а ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.129(d) ‘х ота ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.13(b) ‘х э ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.16(d) ‘тх а ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.34(d) ‘х о’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.40(b) ‘х э ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.41(b) ‘х э ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.64(b) ‘х она ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.9(b) ‘тх а ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

3.06(a) ‘х э ’ ‘стать’↔‘х она ’ 

3.114(a) ‘тх а ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.100(b) ‘а ти ’ ‘наступать’↔‘а на ’ 

2.28(b) ‘чилла и а ’ ‘кричать’↔‘чилла на ’ 

2.73(b) ‘рах и ’ ‘жить’↔‘рах ана ’ 

3.49(a) ‘гир агир а и а ’ ‘умолять’↔‘гир агир а на ’ 
 

    

 

4.2.1.1.1 ‘а ти ’: причастие настоящего времени простого непереходного 

глагола ‘а на ’ действительного залога, третьего лица, единственного 

числа, женского рода, изъявительного наклонения простого настоящего 

времени. Форма глагола стоит в субъектной конструкции. 

 

4.2.1.1.2 ‘чилла и а ’: причастие простого прошедшего времени простого 

непереходного глагола ‘чилла на ’ действительного залога, третьего 

лица, единственного числа, мужского рода, изъявительного наклонения 

простого близкого прошедшего времени. Форма глагола стоит в 

субъектной конструкции. 

 

4.2.1.1.3 ‘рах и ’: причастие прошедшего несовершенного времени 

простого непереходного глагола ‘рах ана ’ действительного залога, 

третьего лица, единственного числа, женского рода, изъявительного 

наклонения прошедшего несовершенного времени. Форма глагола стоит 

в субъектной конструкции. 

 

4.2.1.1.4 ‘гир агир а и а ’: причастие прошедшего несовершенного времени 

простого непереходного глагола ‘гир агир а на ’ действительного залога, 

третьего лица, мужского рода, единственного числа, изъявительного 

наклонения прошедшего времени. Форма глагола стоит в субъектной 

конструкции. 
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4.2.1.1.5 ‘х о’: причастие будущего времени сослагательного наклонения 

простого непереходного вспомогательного глагола ‘х она ’ 

действительного залога, единственного числа третьего лица. Форма 

глагола всегда стоит в субъектной конструкции и имеет значение 

‘изменения’ «стать». 

 

4.2.1.1.6 ‘х э ’: форма вспомогательного глагола ‘х она ’, выражает 

значение (состояния). Эта форма третьего лица, мужского/женского 

рода, настоящего времени, действительного залога единственного 

числа. Форма глагола всегда стоит в субъектной конструкции. Другие 

формы по лицам и временам: ‘х у  ’, ‘х о’, ‘х э  ’, ‘тх а ’, ‘тх и ’, ‘тх э’.  

 

 

4.2.2 Анализ структуры ② (SV-MV+AV1) 

 

Глагольные образования, выражающиеся структурой ②, образуются 

путем сочетания главного глагола с вспомогательным глаголом. В 

качестве вспомогательного глагола выступают разные глаголы и 

выражают значения времена, залога и наклонения. Они согласуются с 

лицом, числом, и родом субъкта. Такие значения обзначаются 

словоизменительными показателями при спряжении по временам в 

русском языке.  

 

В приводимой ниже таблице проводится предикаты, выражающие 

структуру ②. В примерах видно, что в качестве структуры ②, 

использовано девять типов вспомогательных глаголов. Это – ‘а на ’, 

‘джа на ’, ‘дэна ’, ‘лагана ’, ‘лэна ’, ‘пар ана ’, ‘рах ана ’, ‘ут х ана ’, ‘х она ’. 

Рассмотрим компоненты их занчений. 

 

№. пред. AV1 предикат глаголы 

2.33(b) а на  ‘ло т  а и э’ ‘отвернуться’↔‘ло т ана ’ 

3.25(a) а на  ‘умар  а и а ’ ‘покрываться’↔‘умар ана ’ 

3.57(a) а на  ‘чх алак а и и ’ ‘наполняться’↔‘чх алакана ’ 

2.102(d) джа на  ‘а  гаи и ’ ‘появляться’↔‘а на ’ 

2.112(b) джа на  ‘буджх  гаи и ’ ‘гаснуть’↔‘буджх ана ’ 

2.114(b) джа на  ‘джх э  п гаи и ’ ‘смущаться’↔‘джх э пана ’ 

2.115(d) джа на  ‘рах  гаи э ’ ‘стать’↔‘рах ана ’ 

2.132(d) джа на  ‘мар гаи э ’ ‘умереть’↔‘марана ’ 

2.135(b) джа на  ‘тх ак гаи и ’ ‘утомляться’↔‘тх акана ’ 

2.31(d) джа на  ‘чала  гаи а ’ ‘уходить’↔‘чалана ’ 

2.36(b) джа на  ‘сар  джа и эга ’ ‘гнить’↔‘сар ана ’ 
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№. пред. AV1 предикат глаголы 

2.58(d) джа на  ‘липат  гаи а ’ ‘прижаться’↔‘липат ана ’ 

2.58(f) джа на  ‘гх абара  гаи и ’  ‘пугаться’↔‘гх абара на ’ 

2.5(d) джа на  ‘т х ах ар гаи а ’ ‘отстаиваться’↔‘т х ах арана ’ 

2.69(b) джа на  ‘гир гаи а ’ ‘падать’↔‘гирана ’ 

2.6(b) джа на  ‘а  джа та ’ ‘приходить’↔‘а на ’ 

2.71(b) джа на  ‘рах  гаи и ’ ‘стать’↔‘рах ана ’ 

2.86(b) джа на  ‘чипат  гаи и ’ ‘полезти’↔‘чипат ана ’ 

2.87(b) джа на  ‘таматама  гаи а ’  ‘пылать’↔‘таматама на ’ 

2.92(b) джа на  ‘су дж гаи а ’ ‘пухать’↔‘су джана ’ 

2.92(b) джа на  ‘х о  гаи а ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.93(b) джа на  ‘чх а  гаи и ’ ‘покрываться’↔‘чх а на ’ 

2.95(d) джа на  ‘липат  гаи и ’ ‘обнимать’↔‘липат ана ’ 

2.96(b) джа на  ‘бэ т х  гаи а ’ ‘сесть’↔‘бэ т х ана ’ 

3.100(a) джа на  ‘а  гаи и ’ ‘появляться’↔‘а на ’ 

3.102(a) джа на  ‘чх а  гаи а ’ ‘воцариться’↔‘чх ана ’ 

3.103(a) джа на  ‘ладжа  гаи и ’ ‘смутиться’↔‘ладжа на ’ 

3.111(a) джа на  ‘сакапака  гаи а ’ ‘смутиться’↔‘сакапака на ’ 

3.115(a) джа на  ‘сит апит а  гаи и  ’  ‘растеряться’↔‘сит апит а на ’ 

3.116(a) джа на  ‘сидх а р гаи и  ’  ‘умирать’↔‘сидх арана ’ 

3.120(a) джа на  ‘су кх  гаи э’ ‘сушить’↔‘су кх ана ’ 

3.122(c) джа на  ‘буджх  гаи и ’ ‘гаснуть’↔‘буджх ана ’ 

3.124(a) джа на  ‘х акабака  гаи и ’  ‘изумляться’↔‘х акабака на ’ 

3.12(a) джа на  ‘лах ара  джа та ’ ‘развеваться’↔‘лах ара на ’ 

3.12(a) джа на  ‘угх ар  джа ти  ’  ‘обнажаться’↔‘угх ар ана ’ 

3.13(a) джа на  ‘учак гаи ’ ‘прыгнуть’↔‘учакана ’ 

3.14(a) джа на  ‘учат  гаи ’  ‘оторваться’↔‘учат ана ’ 

3.26(a) джа на  ‘со  гаи и ’ ‘спать’↔‘сона ’ 

3.27(a) джа на  ‘у б гаи а’ ‘надоедать’↔‘у бана ’ 

3.28(a) джа на  ‘джх ар  гаи э’ ‘опадать’↔‘джх ар ана ’ 

3.28(a) джа на  ‘э  т х  гаи и  ’ ‘скрутиться’↔‘э  т х ана ’ 

3.37(a) джа на  ‘рах  джа тэ’ ‘оставаться’↔‘рах ана ’ 

3.43(a) джа на  ‘кх исии а  гаи э’  ‘смутиться’↔‘кх исии а на ’ 

3.44(a) джа на  ‘кх и джх  гаи а ’  ‘раздражаться’↔‘кх и джх ана ’ 

3.47(a) джа на  ‘х о  гаи а ’ ‘стать’↔‘х она ’ 

3.51(a) джа на  ‘чакара  гаи а ’  ‘кружиться’↔‘чакара на ’ 

3.5(a) джа на  ‘ар  гаи ’ ‘настаивть’↔‘ар ана ’ 

3.65(a) джа на  ‘джх улас гаи э’  ‘обгореть’↔‘джх уласана ’ 

3.68(a) джа на  ‘т х ит х ак гаи а ’ ‘столбенеть’↔‘т х ит х акана ’ 
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№. пред. AV1 предикат глаголы 

3.71(a) джа на  ‘д абад аба  гаи  ’  ‘наполняться’↔‘д абад аба на ’ 

3.72(a) джа на  ‘д ар гаи а ’ ‘испугаться’↔‘д арана ’ 

3.73(a) джа на  ‘д х ах  гаи и  ’  ‘рухнуть’↔‘д х ах ана ’ 

3.74(a) джа на  ‘тан гаи и ’ ‘выпрямиться’↔‘танана ’ 

3.76(a) джа на  ‘тх ак гаи а ’ ‘устать’↔‘тх акана ’ 

3.81(a) джа на  ‘дах ал джа та ’  ‘встревожиться’↔‘дах алана ’ 

3.90(c) джа на  ‘пх э л гаи и ’ ‘распространяться’↔‘пх э лана ’ 

3.91(a) джа на  ‘су дж джа ти ’ ‘пухать’↔‘су джана ’ 

3.94(a) джа на  ‘буджх  гаи и ’  ‘погаснуть’↔‘буджх ана ’ 

3.98(a) джа на  ‘мар гаи а ’ ‘умирать’↔‘марана ’ 

3.98(c) джа на  ‘гузар гаи а ’ ‘умереть’↔‘гузарана ’ 

3.95(a) джа на  ‘бо кх ала  джа та ’  ‘теряться’↔‘бо кх ала на ’ 

2.107(b) дэна  ‘х а с дии э’ ‘смеяться’↔‘х а сана ’ 

2.107(d) дэна  ‘х а с дии э’ ‘смеяться’↔‘х а сана ’ 

2.139(b) дэна  ‘х а с дии э ’ ‘хохотать’↔‘х а сана ’ 

2.82(b) дэна  ‘тх у к дэ тэ ’  ‘плеваться’↔‘тх у кана ’ 

3.102(a) дэна  ‘ро дии э ’ ‘рыдать’↔‘рона ’ 

3.70(a) дэна  ‘мускура  дии а ’  ‘улыбаться’↔‘мускура на ’ 

3.78(a) дэна  ‘тх у к дии а ’ ‘плюнуть’↔‘тх у кана ’ 

2.34(d) лагана  ‘д у банэ лага ’ ‘тонуть’↔‘д у бана ’ 

2.84(b) лагана  ‘ка  панэ  лагэ ’  ‘дрожать’↔‘ка  пана ’ 

3.102(a) лагана  ‘ро нэ  лаги ’ ‘плакать’↔‘рона ’ 

3.29(a) лагана  ‘о  гх анэ  лага ’  ‘дремать’↔‘о  гх ана ’ 

3.119(a) лэна  ‘суста  лии а ’  ‘отдыхать’↔‘суста на ’ 

2.81(b) пар ана  ‘ро пар и ’ ‘плакать’↔‘рона ’ 

3.117(a) пар ана  ‘сисак пар и ’ ‘всхлипнуть’↔‘сисакана ’ 

3.15(a) пар ана  ‘учх ал пар а ’  ‘прыгнуть’↔‘учх алана ’ 

3.23(a) пар ана  ‘убал пар и ’  ‘кипеть’↔‘убалана ’ 

3.55(a) пар ана  ‘чо  к пар а ’ ‘встрепенуться’↔‘чо  кана ’ 

3.107(a) рах ана  ‘лэт а  рах а ’ ‘лежать’↔‘лэт ана ’ 

3.35(a) рах ана  ‘ка  пата  рах а ’  ‘дрожать’↔‘ка  пана ’ 

2.102(b) ут х ана  ‘чамак ут х и  ’  ‘блестеть’↔‘чамакана ’ 

2.18(b) ут х ана  ‘чо  к ут х а ’ ‘вздрогнуть’↔‘чо  кана ’ 

2.28(b) ут х ана  ‘бх ар ак ут х а ’ ‘вспылить’↔‘бх ар акана ’ 

2.45(d) ут х ана  ‘сих ар ут х и ’ ‘вздрогнуть’↔‘сих арана ’ 

2.91(b) ут х ана  ‘тамак ут х а ’ ‘разъяряться’↔‘тамакана ’ 

2.95(d) ут х ана  ‘пх апх ак ут х и ’  ‘разрыдаться’↔‘пх апх акана ’ 

2.96(b) ут х ана  ‘чамак утх и  ’ ‘сверкать’↔‘чамакана ’ 
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№. пред. AV1 предикат глаголы 

2.97(b) ут х ана  ‘чамак ут х и  ’ ‘светиться’↔‘чамакана ’ 

2.98(d) ут х ана  ‘дамак ут х а ’ ‘просветлеть’↔‘дамакана ’ 

2.98(f) ут х ана  ‘чамак ут х э ’  ‘светлеть’↔‘чамакана ’ 

3.118(a) ут х ана  ‘сих ар ут х а ’ ‘дрожать’↔‘сих арана ’ 

3.118(c) ут х ана  ‘сих ар ут х и  ’ ‘вздрогнуть’↔‘сих арана ’ 

3.45(a) ут х ана  ‘кх о л ут х а ’ ‘кипеть’↔‘кх о лана ’ 

3.52(a) ут х ана  ‘чамак ут х э ’ ‘сиять’↔‘чамакана ’ 

3.62(a) ут х ана  ‘джагамага  ут х и  ’ ‘гореть’↔‘джагамага на ’ 

3.64(a) ут х ана  ‘джх у джх ала  ут х а ’ ‘раздражаться’↔‘джх у джх ала на ’ 

3.74(a) ут х ана  ‘чамак утх и  ’ ‘блестеть’↔‘чамакана ’ 

3.83(a) ут х ана  ‘дх адх ак ут х и ’ ‘полыхнуть’↔‘дх адх акана ’ 

3.88(a) ут х ана  ‘паси дж ут х ата  ’ ‘сжиматься’↔‘паси джана ’ 

3.41(a) ут х ана  ‘кх илакх ила  ут х а ’ ‘хохотнуть’↔‘кх илакх ила на ’ 

2.108(b) х она  ‘рах ати  тх и ’ ‘держаться’↔‘рах ана ’ 

2.116(b) х она  ‘х уа  х о ’ ‘оказать’↔‘х она ’ 

2.117(d) х она  ‘лагата  тх а ’ ‘казаться’↔‘лагана ’ 

2.120(b) х она  ‘лагата  тх а ’ ‘казаться’↔‘лагана ’ 

2.142(b) х она  ‘лагати  тх и  ’ ‘казаться’↔‘лагана ’ 

2.143(b) х она  ‘пар и  тх и ’ ‘стать’↔‘пар ана ’ 

2.24(d) х она  ‘а тэ х э  ’ ‘приходить’↔‘а на ’ 

2.37(b) х она  ‘маратэ х э  ’ ‘умирать’↔‘марана ’ 

2.50(d) х она  ‘ут х и  тх и  ’ ‘вставать’↔‘ут х ана ’ 

2.53(b) х она  ‘мускура тэ х уэ’ ‘улыбаться’↔‘мускура на ’ 

2.60(b) х она  ‘ут х атэ х уэ’ ‘подняться’↔‘ут х ана ’ 

2.6(d) х она  ‘рах ата  х э ’ ‘быть’↔‘рах ана ’ 

2.6(d) х она  ‘рота  х э ’ ‘плакать’↔‘рона ’ 

2.95(b) х она  ‘роти  тх и ’  ‘плакать’↔‘рона ’ 

3.2(a) х она  ‘ат ак гаи ’ ‘застыть’↔‘ат акана ’ 

3.59(a) х она  ‘чх а и э  тх э ’ ‘появляться’↔‘чх ана ’ 

3.85(a) х она  ‘пар а  тх а ’ ‘лежать’↔‘пар ана ’ 

 

4.2.2.1 ‘а на ’: вспомогательный глагол ‘а на ’ имеет разные значения при 

соединении с главным глаголом. Когда он употребляется с формой 

причастия прошедшего времени главного глагола, он дает значение 

«совершенность действия/состояния», а когда употребляется с формой 

причастия настоящего времени главного глагола, он дает значения 

«длительность действия/состояния». 

 



ГЛАВА – IV АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛОВ ФИЗИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 
 

 
247 

4.2.2.2 ‘джа на ’: вспомогательный глагол ‘джа на ’ имеет разные значения. 

Когда он соединяется с формой причастия прошедшего времени 

главного глагола, он дает значение «совершенность действия/ 

состояния» и, когда соединяется формой причастия настоящего времени 

главного глагола, он дает значения «длительность действия/состояния». 

Еще, когда он употребляется с формой причастия будущего времени, 

соединяясь с причастием прошедшего времени главного глагола, он 

дает значение сослагательного наклонения (см. 2.36(b)). 

 

4.2.2.3 ‘дэна ’: в качестве вспомогательного глагола, переходный глагол 

‘дэна ’ употребляется как непереходный глагол, когда соеденяется с 

причастием прошедшего времени непереходного главного глагола и 

выражает значение «внезапности». 

 

4.2.2.4 ‘лагана ’: в качестве вспомогательного глагола, глагол ‘лагана ’ 

всегда употребляется с отглагольными существительными, вносит 

характер заключительного глагола, в котором он снабжается 

грамматическим значением времени, лица и рода, дает значение 

«начала действия/состояния». 

 

4.2.2.5 ‘лэна ’: в качестве вспомогательного глагола, переходный глагол 

‘лэна ’ употребляется как непереходный глагол, когда соеденяется с 

причастием прошедшего времени непереходного главного глагола и 

выражает значение «совершения действия/состояния». 

 

4.2.2.6 ‘пар ана ’: в качестве вспомогательного глагола, непереходный 

глагол ‘пар ана ’ при соединении с  главным глаголом, дает значение 

«необходимости». В этой структуре глагол ‘пар ана ’ всегда соединяется с 

причастием прошедшего времени главного глагола. 

 

4.2.2.7 ‘рах ана ’: в качестве вспомогательного глагола, непереходный 

глагол ‘рах ана ’ при соединении с главным глаголом, выражает значение 

«длительности». 

 

4.2.2.8 ‘ут х ана ’: в качестве вспомогательного глагола, непереходный 

глагол ‘ут х ана ’ при соединении с главным глаголом, дает обычно 

значение «внезапности». 

 

4.2.2.9 ‘х она ’: этот вспомогательный глагол, соединяясь с главным 

глаголом, всегда вносит характер заключительного глагола и дает 

разные значения времен.  
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4.2.3 Анализ структуры ③ (SV-MV+AV2+AV1)  

 

Глагольные образования, выражающиеся структурой ③, образуются 

путем сочетания главного глагола с двумя вспомогательными глаголами. 

В качестве заключительного глагола, вспомогательный глагол 

употребляется для выражения разных грамматических значений 

времени, лица, залога, наклонения, числа. Но в качестве второго 

вспомогательного глагола, мы получили восемь типов вспомогательных 

глаголов. Это – а на , джа на , лагана , па на , рах ана , ут х ана , х она , чукана . 

Рассмотрим компоненты их значений. 

 

№. прд. AV2 предикат глаголы 

3.11(a) а на  ‘уга а и и  х э  ’ ‘расти’↔‘угана ’ 

3.24(a) а на  ‘убх ар а и и  тх и ’ ‘появляться’↔‘убх арана ’ 

2.103(b) джа на  ‘х о  гаи а  тх а ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.118(b) джа на  ‘джар  гаи э х о  ’ ‘костенеть’↔‘джар ана ’ 

2.121(b) джа на  ‘мот а  гаи и  тх и ’ ‘толстеть’↔‘мот ана ’ 

2.134(b) джа на  ‘тх ак джа та  х э ’ ‘уставать’↔‘тх акана ’ 

2.13(b) джа на  ‘а  джа ти  х э ’ ‘приходить’↔‘а на ’ 

2.142(b) джа на  ‘рук гаи э тх э’ ‘останавливаться’↔‘рукана ’ 

2.22(f) джа на  ‘бх ар гаи э тх э’ ‘пропитываться’↔‘бх арана ’ 

2.30(b) джа на  ‘гх абара  гаи э  тх э ’  ‘встрепенуться’↔‘гх абара на ’ 

2.32(d) джа на  ‘бэ т х  джа та  тх а ’ ‘пригасить’↔‘бэ т х ана ’ 

2.32(d) джа на  ‘х о  джа та  тх а ’ ‘становиться’↔‘х она ’ 

2.51(b) джа на  ‘джал гаи и  тх и  ’  ‘зажигаться’↔‘джалана ’ 

2.51(b) джа на  ‘х о  гаи а  тх а ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.52(b) джа на  ‘акар  гаи и  х о ’ ‘цепенеть’↔‘акар ана ’ 

2.5(b) джа на  ‘т х ах ар гаи а  тх а  ‘отстаиваться’↔‘т х ах арана ’ 

2.65(b) джа на  ‘бадал гаи а  тх а ’  ‘стать’↔‘бадалана ’ 

2.73(d) джа на  ‘чали  джа ти  тх и ’ ‘отходить’↔‘чалана ’ 

2.77(d) джа на  ‘бадал гаи а  тх а ’ ‘измениться’↔‘бадалана ’ 

2.83(b) джа на  ‘сикур  джа тэ х э  ’ ‘сжиматься’↔‘сикур ана ’ 

2.86(b) джа на  ‘сах ам гаи и  тх и ’ ‘присмиреть’↔‘сах амана ’ 

2.87(d) джа на  ‘джх ук гаи и  тх и ’ ‘опускаться’↔‘джх укана ’ 

2.88(b) джа на  ‘х о  джа та  х э ’ ‘стать’↔‘х она ’ 

2.99(b) джа на  ‘пак гаи э тх э’ ‘седеть’↔‘пакана ’ 

3.10(a) джа на  ‘джх ар  джа тэ тх э’ ‘опадать’↔‘джх ар ана ’ 

3.10(a) джа на  ‘су кх  джа та  тх а ’ ‘высыхать’↔‘су кх ана ’ 

3.10(a) джа на  ‘укх ар  джа тэ тх э’  ‘отпадать’↔‘укх ар ана ’ 

3.112(a) джа на  ‘сакуча  джа тэ тх э’ ‘запинаться’↔‘сакуча на ’ 
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№. прд. AV2 предикат глаголы 

3.113(c) джа на  ‘сах ам гаи и  тх и ’ ‘запинаться’↔‘сах амана ’ 

3.114(c) джа на  ‘сикур  гаи и  тх и ’ ‘морщиться’↔‘сикур ана ’ 

3.121(a) джа на  ‘су дж гаи э х э  ’ ‘пухнуть’↔‘су джана ’ 

3.16(a) джа на  ‘уджар  гаи а  тх а ’  ‘разрушаться’↔‘уджар ана ’ 

3.17(a) джа на  ‘ут х  гаи а  х у  ’ ‘просыпаться’↔‘ут х ана ’ 

3.18(a) джа на  ‘утар джа та  х э ’  ‘снимать’↔‘утарана ’ 

3.1(a) джа на  ‘акар  гаи а  тх а ’ ‘коченеть’↔‘акар ана ’ 

3.20(a) джа на  ‘удх ар  гаи а  х э ’ ‘распарываться’↔‘удх ар ана ’ 

3.39(a) джа на  ‘кумх ала  гаи а  тх а ’  ‘увядать’↔‘кумх ала на ’ 

3.42(a) джа на  ‘кх ил джа тэ х э  ’ ‘расцветать’↔‘кх илана ’ 

3.46(a) джа на  ‘гадара  гаи и  тх и  ’ ‘созревать’↔‘гадара на ’ 

3.50(a) джа на  ‘гх абар а  джа та  х э ’  ‘волноваться’↔‘гх абара на ’ 

3.86(a) джа на  ‘патх ара  джа ти  х э ’  ‘каменеть’↔‘патх ара на ’ 

3.99(a) джа на  ‘мурджх а  джа та  х э ’ ‘увядать’↔‘мурджх а на ’ 

3.99(a) джа на  ‘су кх  джа та  х э ’ ‘сушить’↔‘су кх ана ’ 

2.124(b) лагана  ‘т у т анэ лагати  х э  ’ ‘гнуться’↔‘т у т ана ’ 

2.49(d) лагана  ‘пх у ланэ лагатэ х э  ’ ‘жиреть’↔‘пх у лана ’ 

2.60(b) лагана  ‘д ар лагата  тх а ’ ‘бояться’↔‘д арана ’ 

3.22(a) па на  ‘убар па и а  тх а ’ ‘пережить’↔‘убарана ’ 

2.106(d) рах ана  ‘чо  дх  рах и  тх и ’ ‘слепнуть’↔‘чо  дх ии а на ’ 

2.102(f) рах ана  ‘дамак рах а  тх а ’  ‘сиять’↔‘дамакана ’ 

2.126(b) рах ана  ‘ка  п рах а  тх а ’  ‘дрожать’↔‘ка  пана ’ 

2.12(b) рах ана  ‘чамак рах э  тх э ’ ‘блестеть’↔‘чамакана ’ 

2.12(d) рах ана  ‘чамак рах и  х э ’  ‘блестеть’↔‘чамакана ’ 

2.13(d) рах ана  ‘джа гатэ рах атэ х э  ’ ‘бодрствовать’↔‘джа гана ’ 

2.140(b) рах ана  ‘ла гар а та  рах а  тх а ’ ‘хрометь’↔‘ла гар ана ’ 

2.141(b) рах ана  ‘х о  рах а  тх а ’ ‘становиться’↔‘х она ’ 

2.144(b) рах ана  ‘чамак рах а  тх а ’ ‘блестеть’↔‘чамакана ’ 

2.19(b) рах ана  ‘самаджх  рах и  х о ’ ‘понимать’↔‘самаджх ана ’ 

2.1(d) рах ана  ‘чамак рах и  тх и ’ ‘блестеть’↔‘чамакана ’ 

2.20(d) рах ана  ‘бад х  рах и  тх и ’ ‘расти’↔‘бад х ана ’ 

2.21(b) рах ана  ‘чамак рах а  тх а ’  ‘блестеть’↔‘чамакана ’ 

2.22(b) рах ана  ‘чилла  рах а  тх а ’ ‘кричать’↔‘чилла на ’ 

2.29(b) рах ана  ‘дах ак рах и  тх и  ’ ‘вспыхивать’↔‘дах акана ’ 

2.32(b) рах ана  ‘буджх  рах и  тх и ’ ‘гасить’↔‘буджх ана ’ 

2.33(d) рах ана  ‘мар рах и  х э ’ ‘гибнуть’↔‘марана ’ 

2.34(b) рах ана  ‘дх ар ак рах а  тх а ’ ‘бухать’↔‘дх ар акана ’ 

2.44(b) рах ана  ‘у  гх  рах и  тх и ’ ‘дремать’↔‘у  гх ана ’ 
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№. прд. AV2 предикат глаголы 

2.44(d) рах ана  ‘у  гх  рах а  тх а ’ ‘дремать’↔‘у  гх ана ’ 

2.49(b) рах ана  ‘рах  рах э х о ’ ‘жить’↔‘рах ана ’ 

2.50(b) рах ана  ‘рах  рах и  тх и ’ ‘жить’↔‘рах ана ’ 

2.55(d) рах ана  ‘джх алла  рах э тх э’ ‘злиться’↔‘джх алла на ’ 

2.56(b) рах ана  ‘дикх  рах а  тх а ’ ‘виднеться’↔‘дикх ана ’ 

2.61(b) рах ана  ‘х о  рах и  тх и ’ ‘быть’↔‘х она ’ 

2.63(b) рах ана  ‘патх ара  рах а  тх а ’ ‘леденеть’↔‘патх ара на ’ 

2.76(b) рах ана  ‘пар  рах и  тх и ’ ‘падать’↔‘пар ана ’ 

2.85(b) рах ана  ‘сар  рах а  х э ’ ‘преть’↔‘сар ана ’ 

2.8(b) рах ана  ‘дх ар ак рах а  тх а ’ ‘биться’↔‘дх ар акана ’ 

2.8(d) рах ана  ‘дх ар ак рах а  тх а ’ ‘биться’↔‘дх ар акана ’ 

2.98(b) рах ана  ‘чамак рах а  тх а ’ ‘светлеть’↔‘чамакана ’ 

3.105(a) рах ана  ‘лах алах а  рах э тх э’  ‘развеваться’↔‘лах алах а на ’ 

3.108(c) рах ана  ‘кх улэ рах  гаи э ’ ‘открыться’↔‘кх улана ’ 

3.109(a) рах ана  ‘бадж рах э  тх э ’ ‘стучать’↔‘баджана ’ 

3.109(a) рах ана  ‘т апак рах а  тх а ’ ‘течь’↔‘т апакана ’ 

3.110(a) рах ана  ‘шарма  рах а  х э ’ ‘стесняться’↔‘шарма на ’ 

3.117(c) рах ана  ‘кх а  с рах и  х э ’ ‘кашлять’↔‘кх а  сана ’ 

3.117(c) рах ана  ‘сисак рах и  х э ’  ‘всхлипывать’↔‘сисакана ’ 

3.125(a) рах ана  ‘х а  пх  рах а  тх а ’ ‘задыхаться’↔‘х а  пх ана ’ 

3.1(a) рах ана  ‘чал рах а  тх а ’ ‘биться’↔‘чалана ’ 

3.21(a) рах ана  ‘упх ан рах и  тх и’  ‘бурлить’↔‘упх анана ’ 

3.26(c) рах ана  ‘у  гх  рах и  тх и ’ ‘дремать’↔‘у  гх ана ’ 

3.26(e) рах ана  ‘у  гх  рах а  тх а ’ ‘дремать’↔‘у  гх ана ’ 

3.30(a) рах ана  ‘качот  рах а  х э ’ ‘болеть’↔‘качот ана ’ 

3.31(a) рах ана  ‘кар акар а  рах и  х э  ’ ‘ломить’↔‘кар акар а на ’ 

3.32(a) рах ана  ‘калап рах э х э  ’ ‘сокрушаться’↔‘калапана ’ 

3.33(a) рах ана  ‘касамаса  рах и  тх и ’  ‘ѐрзать’↔‘касамаса на ’ 

3.34(a) рах ана  ‘ка  кх  рах а  х э ’ ‘стонать’↔‘ка  кх ана ’ 

3.34(a) рах ана  ‘чал рах а  х э ’ ‘идти’↔‘чалана ’ 

3.36(a) рах ана  ‘киракира  рах и  х э  ’ ‘болеть’↔‘киракира на ’ 

3.38(a) рах ана  ‘джал рах а  х э ’  ‘сердиться’↔‘джалана ’ 

3.38(a) рах ана  ‘куд х  рах а  х э ’ ‘бормотать’↔‘куд х ана ’ 

3.48(a) рах ана  ‘гал рах и  тх и ’  ‘гнить’↔‘галана ’ 

3.53(a) рах ана  ‘чамачама  рах и  тх и ’ ‘сверкать’↔‘чамачама на ’ 

3.56(a) рах ана  ‘чх ат апат а  рах э тх э’  ‘корчиться’↔‘ух ат апат а на ’ 

3.63(a) рах ана  ‘джх илмила  рах э тх э’  ‘мерцать’↔‘джх иламила на ’ 

3.66(a) рах ана  ‘т имат има  рах э х э  ’ ‘мерцать’↔‘т имат има на ’ 
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№. прд. AV2 предикат глаголы 

3.69(a) рах ана  ‘т х ит х ур рах а  тх а ’ ‘замерзать’↔‘т х ит х урана ’ 

3.6(a) рах ана  ‘аласа  рах э тх э’ ‘дремать’↔‘аласа на ’ 

3.75(a) рах ана  ‘таматама  рах и  тх и  ’ ‘разъяряться’↔‘таматама на ’ 

3.77(a) рах ана  ‘тх аратх ара  рах и  х у ’ ‘дрожать’↔‘тх аратх ара на ’ 

3.79(a) рах ана  ‘дамак рах и  тх и ’ ‘сверкать’↔‘дамакана ’ 

3.7(a) рах ана  ‘ит х ала  рах и  тх и ’  ‘кокетничать’↔‘ит х ала на ’ 

3.80(a) рах ана  ‘дах ак рах э  тх э ’ ‘гореть’↔‘дах акана ’ 

3.82(a) рах ана  ‘дх ар ак рах э  тх э ’ ‘биться’↔‘дх ар акана ’ 

3.84(a) рах ана  ‘бадал рах э  тх э ’ ‘поменять’↔‘бадалана ’ 

3.8(a) рах ана  ‘итара  рах и  тх и’  ‘кокетничать’↔‘итара на ’ 

3.97(a) рах ана  ‘мат ак рах и  х э ’  ‘кокетничать’↔‘мат акана ’ 

2.62(b) ут х ана  ‘х о ут х а  тх а ’ ‘стать’↔‘х она ’ 

3.96(a) ут х ана  ‘бх абх ак ут х ати  х э ’  ‘вспыхивать’↔‘бх абх акана ’ 

2.60(b) х она  ‘паттх ар х о  гаи и ’ ‘каменеть’↔‘патх ара на ’ 

2.122(b) х она  ‘бэ т х а  х уа  тх а ’ ‘сидеть’↔‘бэ т х ана ’ 

2.130(b) х она  ‘бана  х уа  тх а ’ ‘стать’↔‘банана ’ 

2.54(b) х она  ‘бэ т х и  х уи  тх и ’ ‘сидеть’↔‘б т х ана ’ 

2.60(b) х она  ‘бэ т х и  х уи  тх и ’ ‘сидеть’↔‘бэ т х ана ’ 

3.19(a) х она  ‘утара  х уа  тх а ’ ‘бледнеть’↔‘утарана ’ 

2.113(d) чукана  ‘х о  чука  тх а ’ ‘стать’↔‘х она ’ 

2.32(f) чукана  ‘буджх  чуки  х о ги ’ ‘погасить’↔‘буджх ана ’ 

3.61(a) чукана  ‘джаг чукэ тх э’ ‘проснуться’↔‘джагана ’ 

3.84(a) чукана  ‘нах а  чукэ  тх э ’ ‘умываться’↔‘нах а на ’ 

3.9(a) чукана  ‘уката  чуки  тх и ’  ‘надоедать’↔‘уката на ’ 

 

4.2.3.1 ‘а на ’: в качестве второго вспомогательного глагола, 

непереходный глагол ‘а на ’, когда употербляется в форме причастия 

прошедшего времени, и дает значения «завершенности состояния/ 

действия». 

 

4.2.3.2 ‘джа на ’: в качестве второго вспомогательного глагола, глагол 

‘джа на ’, соединяясь с главным непереходным глаголом, обозначает 

состояние в его изменении. Когда он употребляется формой причастия 

настоящего времени, дает значение «длительности», а когда 

употребляется в форме причастия прошедшего времени, выражает 

значение «законченности». 

 

4.2.3.3 ‘лагана ’: в качестве второго вспомогательного глагола, 

непереходный глагол ‘лагана ’ соединяется с формой  причастия 
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прошедшего времени и выражает факультативный компонент значения 

«начало действия/ состояния».  

 

4.2.3.4 ‘па на ’: в качестве второго вспомогательного глагола, переходный 

глагол ‘па на ’, соединяясь с формой причастия настоящего/прошедшего 

времени главного непереходного глагола, и дает значение 

«потенциальности». 

 

4.2.3.5 ‘рах ана ’: в качестве второго вспомогательного глагола, 

непереходный глагол ‘рах ана ’ употребляется в форме причастия 

настоящего времени и, соединяясь всегда с формой причастия 

прошедшего времени главного непереходного глагола и дает значение 

«непрерывности действия/состояния». 

 

4.2.3.6 ‘ут х ана ’: в качестве второго вспомогательного глагола, 

непереходный глагол ‘ут х ана ’ употребляются в форме причастия 

настоящего времени или прошедшего времени, соединяется только с 

формой причастия прошедшего времени главного непереходного 

глагола и дает значение «внезапности». 

 

4.2.3.7 ‘х она ’: в качестве второго вспомогательного глагола, 

непереходный глагол ‘х она ’ употребляется или в форме причастия 

прошедшего времени или корня и соединяет себя с формой причастия 

прошедшего времени главного непереходного глагола. Главный глагол 

вместе с вспомогательными глаголами согласуется с субъектом в лице и 

роде. Глагол ‘х она ’ в этой структуре всегда выаражает значение 

«состояния». 

 

4.2.3.8 ‘чукана ’: в качестве второго вспомогательного глагола, глагол 

‘чукана ’ всегда употребляется в форме причастия настоящего времени 

и соединяется с формой причастия прошедшего времени главного 

непереходного глагола и согласуется с родом, числом и лицом. Глагол 

‘чукана ’ всегда выражает значение «совершения». 

 

 

4.2.4 Анализ структуры ④ (SV-MV+AV3+AV2+AV1) 

 

Глагольные образования, выражающиеся структурой ④, образуются 

путем сочетания главного глагола с тремя вспомогательными глаголами. 

Вспомогательный глагол ‘х она ’ употребляется в качестве 

заключительного глагола, выражающего грамматическое значение 
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времени и сентенциональные значения наклонения и залога, согласуясь 

в  роде, числе, и лице с субъектом. В приводимых ниже предикатах 

видно, что в качестве структуры ④ использованы два типа 

вспомогательных глаголов. Это – ‘джа на ’ и ‘х она ’. Рассмотрим 

компоненты их значений. 

 

№. пред. AV3 предикат глаголы 

2.10(b) джа на  ‘никала  джа  рах а  тх а ’ ‘отливать’↔‘никалана ’ 

2.138(b) джа на  ‘бад х ати  джа  рах и  тх и ’ ‘расти’↔‘бад х ана ’ 

2.22(d) джа на  ‘бар абар а э джа  рах а  тх а ’ ‘крякать’↔‘бар абар а на ’ 

2.34(d) джа на  ‘ру дх  джа  рах и  тх и ’ ‘глохнуть’↔‘ру дх ана ’ 

2.70(b) джа на  ‘лади  джа  рах и  хэ ’ ‘нагружаться’↔‘ладана ’ 

2.81(d) джа на  ‘ро ти  джа  рах и  тх и ’  ‘плакать’↔‘рона ’ 

3.87(a) джа на  ‘бад х ата  джа  рах а  тх а ’ ‘увеличиваться’↔‘бад х ана ’ 

2.127(b) х она  ‘мо т а  х о  джата  х э ’ ‘тучнеть’↔‘мот а на ’ 

3.54(a) х она  ‘чир ачир а  х о рах а  тх а ’  ‘раздражаться’↔‘чир ачир а на ’ 

 

4.2.4.1 ‘джа на ’: в качестве третьих и вторых вспомогательных глаголов, 

непереходный глагол ‘джа на ’, соединяясь с главным глаголом, 

обозначает факультативный грамматический компонент значения 

«непрерывности действия/состояния». В качестве второго 

вспомогательного глагола, в этой же структуре глагол ‘джа на ’ всегда 

употребляется в форме причастия настоящего времени, а в качестве 

третьего вспомогательного глагола он употребляется в форме корня. 

(cм. 2.22(d)) 

 

4.2.4.2 ‘х она ’: этот вспомогательный глагол никогда не занимает места 

второго вспомогательного глагола в структуре ④. В этой же структуре 

этот глагол всегда занимает место или заключительного глагола или 

третьего вспомогательного глагола. В качестве третьего 

вспомогательного глагола, вспомогательный глагол ‘х она ’ употребляется 

для выражения значения «постоянности или привычности состояния». 

 

 

4.2.5 Анализ структуры ⑤ (SV-MV+AV4+AV3+AV2+AV1) 

 

Глагольные образования, выражающиеся структурой ⑤, образуются 

путем сочетания главного глагола с четырьмя вспомогательными 

глаголами. В качестве заключительного глагола употребляется 

вспомогательный глагол ‘х она ’ и выражает грамматическое значение 

времени и сентенциональное значение залога и наклонения. Глаголы 
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‘джа на ’ и ‘рах ана ’ употребляются в качестве второго и третьего 

вспомогательных глаголов, выражающихся формами причастия 

прошедшего времени и обозначают длительность действия/состояния. В 

качестве четвертого вспомогательного глагола употребляются два типа 

вспомогательных глаголов. Это – х она  и чалана . Рассмотрим их 

значения. 

 

№. пред. AV3 предикат глаголы 

2.49(b) х она  ‘мот э х о тэ джа  рах э х о ’ ‘жиреть’↔‘мот а на ’ 

2.68(b) чалана  ‘дабати  чали  джа  рах и  тх и ’ ‘мяться’↔‘дабана ’ 

2.90(d) чалана  ‘бигар ати  чали  джа  рах и  х э ’ ‘разлагаться’↔‘бигар ана ’ 

 

4.2.5.1 ‘х она ’: в этой структуре вспомогательный глагол ‘х она ’ занимает 

позицию или четвертого вспомогательного глагола или заключительного 

глагола. В четвертой позиции он выражает эксплицитный компонент 

значения «непрерывности». 

 

4.2.5.2 ‘чалана ’: вспомогательный глагол ‘чалана ’, занимая позицию 

четвертого вспомогательног глагола, выражает компонент значения 

«продолжительности». 

 

 

4.2.6 Анализ структуры ⑥ (JV-MV/(N/ADJ)+AV1) 

 

Глагольные образования, выражающиеся структурой ⑥, образуются 

путем сочетания главного глагола с вспомогательным глаголом. В 

качестве главного глагола всегда употребляются знаменательные части 

речи, именно такие, как – имя существительное, имя прилагательное. В 

качестве вспомогательных глаголов употребляются глаголы – рах ана  и 

х она . В приводимых ниже предикатах мы рассмотрим компоненты их 

значений. 

 

№. пред. AV1 предикат глаголы 

2.107(d) рах ана  ‘ша нт рах э ’ ‘успокаиваться’↔‘ша нт рах ана ’ 

2.31(d) рах ана  ‘кх ар а  рах а ’ ‘стоять’↔‘кх ар а  рах ана ’ 

3.28(a) рах ана  ‘бэасар рах и ’ ‘не действовать’↔‘бэасар рах ана ’ 

2.123(f) х она  ‘дукх и  х э ’ ‘тосковать’↔‘дукх и  х она ’ 

2.128(b) х она  ‘парэша н тх и  ’ ‘тяготиться’↔‘парэша н х она ’ 

2.16(d) х она  ‘улла сит тх а ’ ‘веселеть’↔‘улла сит х она ’ 

2.39(d) х она  ‘гарвит тх э’ ‘гордиться’↔‘гарвит х она ’ 

2.83(b) х она  ‘т х ан д а  х о тэ-х о тэ’ ‘охлаждаться’↔‘т х ан д а  х она ’ 
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2.15(b) х она  ‘утса хит х уа ’ ‘вдохновляться’↔‘утса х ит х она ’ 

3.67(c) х она  ‘т х ан д э  тх э ’ ‘холодеть’↔‘т х ан д а  х она ’ 

3.87(a) х она  ‘парэ ша н тх э ’ ‘тревожиться’↔‘парэша н х она ’ 

3.90(a) х она  ‘пи ла  тх а  ‘  ‘бледнеть’↔‘пи ла  х она ’ 

2.110(b) х она  ‘пата  тх и ’ ‘знать’↔‘пата  х она ’ 

2.58(b) х она  ‘гх абара х ат  х уи  ‘ ‘испугаться’↔‘гх абара х ат  х она ’ 

2.89(b) х она  ‘прасанната  х уи ’ ‘радоваться’↔‘прасанната  х она ’ 

 

4.2.6.1 ‘рах ана ’: этот глагол - непереходный. В этой же структуре, когда 

он употребляется в качестве заключительного глагола, выражается 

формой причастия прошедшего времени. Этот вспомогательный глагол 

имеет компонент значения «длительности». 

 

4.2.6.2 ‘х она ’: этот вспомогательный глагол употребляется для 

выражения грамматического значения времени, и сентенциального 

значения залога и наклонения и согласуется в роде, числе и лице с 

субъектом. Он имеет компонент значения «состояния». 

 

 

4.2.7 Анализ структуры ⑦ (JV-MV/(N/ADJ)+AV2+AV1) 

 

Глагольные образования, выражающиеся структурой ⑦, образуются 

путем сочетания главного глагола с двумя вспомогательными глаголами. 

В качестве главного глагола всегда употребляются знаменательные 

части речи, именно такие, как – имя существительное, имя 

прилагательное. В качестве вспомогательных глаголов употребляются 

глаголы – бх арана , карана , пар ана  и х она . Рассмотрим компоненты их 

значения. 

 

№. пред. AV2 предикат глаголы 

2.19(b) бх арана  ‘а х  бх арати  тх и ’ ‘вздыхать’↔‘а х  бх арана ’ 

3.4(a) карана  ‘ат т ах а с кар ут х а ’ ‘хохотать’↔‘ат т ах а с карана ’ 

2.22h карана  ‘гусса  карати  х уи ’ ‘возмущаться’↔‘гуса  карана ’ 

2.37(b) пар ана  ‘бх у кх а  пар а  тх а ’ ‘голодать’↔‘бх у кх а  пар ана ’ 

2.16(b) х она  ‘улла сит х о  ут х а ’ ‘веселеть’↔‘улла сит х она ’ 

2.25(b) х она  ‘бх а ва вибх о р х о  ут х э’ ‘восторгаться’↔‘бх а ва вибх ор х она ’ 

2.7(d) х она  ‘чинтит х о  ут х и ’ ‘обеспокоиться’↔‘чинтит х она ’ 

3.109(a) х она  ‘ви а кул х о  ут х а ’ ‘встревожиться’↔‘ви а кул х она ’ 

2.106(b) х она  ‘андх э х о тэ х э  ’ ‘слепнуть’↔‘андх а  х она ’ 

2.14(f) х она  ‘би ма р х уа  тх а ’ ‘болеть’↔‘би ма р х она ’ 
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2.15(d) х она  ‘прэрит хотэ х э  ’ ‘вдохновляться’↔‘прэрит х она ’ 

2.39(b) х она  ‘гарв х уа  тх а ’ ‘гордиться’↔‘гарв х она ’ 

2.73(d) х она  ‘гусса  х о ти  тх и ’ ‘сердиться’↔‘гусса  х она ’ 

2.89(d) х она  ‘кх уши  х уи  тх и ’ ‘радоваться’↔‘кх уши  х она ’ 

 

4.2.7.1 ‘бх арана ’: в этой структуре употребляется переходный глагол в 

качестве второго вспомогательного глагола, соединяясь с 

существительными, выражается формой причастия настоящего 

/прошедшего времени. Когда переходные глаголы ‘бх арана ’ или ‘лэна ’ 

(например, ‘а х  бх арана ↔вздыхать’ или ‘са  с лэна ↔дышать’) 

употребляются в этой структуре, они теряют свое сентенциальное 

значение переходности, и в качестве вспомогательного глагола имеют 

оттенок значения «непрерывности». 

 

4.2.7.2 ‘карана ’: этот вспомогательный глагол тоже является 

переходным глаголом, но в качестве вспомогательного глагола имеет 

другой оттенок значения и не употребляется для выражения 

грамматического значения времени или сентенциального значения 

«переходности» в структуре ⑦. В этой же структуре (позиции) он 

употребляется для обозначения компонента значения «интенсивности». 

 

4.2.7.3 ‘пар ана ’: в этой же структуре вспомогательный глагол ‘пар ана ’ в 

качестве второго вспомогательного глагола, соединяясь с 

прилагательными, выражается формой причастия прошедшего времени. 

Он обозначает «необходимость» в этой позиции. 

 

4.2.7.4 ‘х она ’: этот вспомогательный глагол, занимая позиций второго и 

заключительного глагола, употребляется для выражения 

грамматических значений времени и сентенциальных значений залога и 

наклонения. В этой структуре он выражает компоненты значения 

«несовершенности» или «совершенности». Эти компоненты значения 

зависят от формы второго вспомогательного глагола. Когда форма 

второго вспомогательного глагола выражается причастием настоящего 

времени, он дает значение «несовершенности», а в форме причастия 

прошедшего времени, дает значение «совершения». 

 

 

4.2.8 Анализ структуры ⑧ (JV-MV/(N/ADJ)+AV3+AV2+AV1) 

 

Глагольные образования, выражающиеся структурой ⑧, образуются 

путем сочетания существительного или прилагательного с тремя 

вспомогательными глаголами. В этой структуре глагол х она  занимает 
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позиции третьего вспомогательного глагола и заключительного глагола. 

В позиции заключительного глагола он употребляется для выражения 

значения времена, залога и наклонения, согласуясь по лицу, числу и 

роду с субъектом. В третьей же позиции только его корневая форма 

употребляется для выражения компонентов значения «принужденности 

и\или привычности». 

 

№. пред. AV3 предикат глаголы 

2.24(b) х она  ‘утса х ит х о ут х ата  х э ’ ‘воодушевляться’↔‘утса х ит х она ’ 

3.89(a) х она  ‘пи р а  х о  рах и  тх и ’ ‘болеть’↔‘пи р а  х она ’ 

 

 

4.2.9 Анализ структуры ⑨ (JV-ADJ/N+AV4+AV3+AV2+AV1) 

 

Глагольные образования, выражающиеся структурой ⑨, образуются 

путем сочетания только прилагательного с четырьмя вспомогательными 

глаголами, в которых последний глагол употребляется только для 

выражения значения времени, залога лили наклонения. Остальные три 

вспомогательных глагола употребляются для выражения компонента 

значений «длительности, несовершенности или продолжения». 

 

№. пред. AV4 предикат глаголы 

2.76(b) х она  ‘т х ан д и  х о  джа  рах и  тх и ’ ‘остывать’↔‘т х ан д а  х она ’ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

Сопоставительно-типологический анализ более 600 глаголов позволил 

изучать когнитивную семантику непереходных русских глаголов и 

глаголов хинди. Эти глаголы были описаны достаточно полно с помощью 

их функциональных сочетаний. В работе описаны их семантические 

структуры и рассмотрены их компонентные значения. Проанализировано 

более 10,000 разных по объему примеров из публицистики и 

художественных произведений, интернет-ресурсов и от информантов. 

 

В задачи исследования входило описание семантических параметров 

непереходных глаголов русского языка и языка хинди на основании 

проявляющихся в них черт значений и типов их отношений. При 

сопоставлении семантики непереходных глаголов русского языка и языка 

хинди имеются определенные сходства и различия.  

 

Между ними много общего. Наблюдаются следующие сходства:  

 

 Непереходность обнаруживается в лексических единицах 

одинакового содержания как в русском, так и в хинди; 

 Они представляют единую базовую синтаксическую конструкцию 

для семантики непереходного глагола физического состояния; 

 Они относятся к единой базовой семантической модели семантики 

непереходного глагола физического состояния. 

 

Различия наблюдаются и в плане выражения и в плане содержания. В 

плане выражения сочетания непереходных глагольных образований 

двух языков занимают, во-первых, разные синтаксические позиции. Во-

вторых, в русском языке большинство сочетаний глагольных 

образований однословные, в то время как в хинди они неоднословные. 

Другие различия в форме выражения грамматического, синтаксического 

и семантического значений – в русском языке три рода, а в хинди два. В 

русском языке два залога, а в хинди три. В русском языке три 

наклонения, а в хинди пять наклонений. В русском языке вид – особая 

грамматическая категория, а в хинди нет.  

 

В плане содержания основные отличия встретились в выражении 

грамматических значений.  

 

Некоторые основные выводы: 
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1. На основании сопоставленных предложений мы получили следующие 

модели синтаксических конструкций: 

 

Модель ① → субъект ↔ предикат становления 
физиологического состояния 

Модель ② → субъект ↔ предикат становления цветового 
признака 

Модель ③ → субъект ↔ предикат становления физического 
состояния 

Модель ④ → субъект ↔ предикат пребывания субъекта в 
эмоциональном состоянии 

Модель ⑤ → субъект ↔ предикат приведения субъекта в 
эмоциональное состояние 

Модель ⑥ → субъект ↔ предикат прекращения 
существование 

Модель ⑦ → субъект ↔ предикат становления качества 

 

3. Для выявления особенности компонентов значений непереходных 

глаголов использовано понятие семантического параметра, в котором 

существенны следующие признаки: положительные/отрицательные 

эмоции, внешние/внутренние признаки, становление качества, цветовой 

оттенок, физиологическое состояние и прекращение существования.  

 

4. Лексические значения каждого глагола и функция его соответствия 

сказуемости выявили два варианта семантических параметров – это 

регулярные семантические параметры и совмещенные семантические 

параметры. 

 
5. Каждый семантический параметр характеризуется определенным 

набором различительных признаков. Признаки, проявляющиеся во всех 

глаголах одной лексико-семантической группы, названы регулярными 

семантическими параметрами (186 глаголов), а признаки, реализуемые 

не во всех глаголах одной лексико-семантической группы, названы 

совещенными семантическими параметрами (428 глаголов). Таким 

образом, наиболее представительными с точки зрения семантических 

параметров явились совмещенные семантические параметры. 

 

6. На основании анализа регулярных и совмещенных семантических 

параметров мы получили 20 семантических параметров (см. 4.1.1.1.1 ↔ 

4.1.2.10). Эти 20 семантических параметров образуют семантическое 

поле непереходных глаголов физических состояний русского языка и 

языка хинди. 

 

7. Метод компонентного анализа помог раскрыть особенности 

компонентов значений непереходных глаголов физических состояний и 
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соотношение между ними. Мы рассматривали 14 микрокомпонентов 

значений. Они даются в алфавитном порядке. 

 

7.1 Грамматический компонент значения непереходного глагола 

физических состояний в плане выражения и плане содержания  

проявляется в том, что в форме выражения относится к изменяемости 

слов, а в форме содержания относится к предикативной связи 

предложения. В обоих языках для выражения грамматического 

компонента значения употребляются суффиксы, префиксы, интонация, 

ударения, особые вспомогательные слова и синтаксическая связь. Эти 

внешние выразители выражают такие контекстуально-обусловленные 

значения, как результативность/ нерезультативность, 

произвольность/непроизвольность, каузативность/ некаузативность. 

 

7.2 Дифференцирующий компонент значения проявляется в составе 

различных лексических, словообразовательных и грамматических 

содержаний. Мы получили такие дифференцирующие компоненты 

значения, как проявление внешнего признака и проявление внутреннего 

признака. 

 

7.3 Доминирующий компонент значения в данном семантическом классе 

глагола объединяет в себе периферийные компоненты значения. Мы 

получили два доминирующих компонента значения непереходных 

глаголов физического состояния. Это – становление качественного 

признака и становление физиологического состояния. 

 

7.4 Зависимый компонент значения непереходного глагола физического 

состояния является разным для доминирующего компонента значения. 

Мы для выражения «становления качественного признака» получили 

такие зависимые компоненты, как становление внутреннего качества, 

становление внешнего качества и становление эмоции. 

 

7.5 Идентифицирующий компонент значения непереходного глагола 

физического состояния выполняет функцию одной семантической 

парадигмы. Для каждого доминирующего компонента значения 

непереходного глагола физического состояния мы получили такие 

идентифицирующие компоненты значения, как – становление качества и 

эмоции. 

 

7.6 Идеосинкретический компонент значения непереходного глагола 

физического состояния выделяется по степени абстрактности и/или 

обобщенности. Для каждого субъекта физического состояния мы 

получили такие разные идеосинкретические компоненты значения, как – 

начало состояния, продолжение состояния и прекращение состояния. 
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7.7 Интегральный компонент значения непереходного глагола 

физического необходим для каждого дифференцирующего компонента 

значения. Для проявления внешнего признака мы получили 

интегральный компонент значения становления цветового признака. 

 

7.8 Категориальный компонент значения непереходного глагола 

физического состояния выражается по степени регулярности или 

повторяемости. Этот компонент значения выражается с помощью 

грамматического, синтаксического и семантического маркеров. 

 

7.9 Парадигматический компонент значения является одинаковым для 

каждого непереходного глагола физического состояния. 

 

7.10 Периферийный компонент значения является зависимым для 

каждого доминирующего компонента значения непереходного глагола 

физического состояния. В зависимом компоненте «становления эмоции» 

мы получили два периферийных компонента – это положительные 

эмоции и отрицательные эмоции. 

 

7.11 Синтагматический компонент значения в своей семантической 

сочетаемости проявляет семантическую валентность каждого 

непереходного глагола физического состояния. 

 

7. 12 Факультативный компонент значения распространяет то или иное 

значение семиотическими возможностями, поэтому выражает различное 

содержание физического состояния. Физическое состояние в обоих 

языках имеет следующие факультативные компоненты значения: 

субъект испытывает что-л., субъект находится в чем-л., субъект 

проявляет что-л., субъект становится чем-л., субъект был чем-л., субъект 

изменяет что-л., субъект приобретает какой-л. цветовой оттенок, субъект 

прекращает существование, приведение субъекта в какое-л. состояние и 

пребывание субъекта в каком-л. состоянии. 

 

7.13 Эксплицитный компонент значения непереходного глагола 

физического состояния обозначается явными формообразовательными, 

словообразовательными и синтаксическими средствами. 

 

7.14 Ядерный компонент значения для нашей научной темы – это 

значение «физического состояния». 

 

8. В представленной семантической карте содержатся эти компоненты 

значения и их признаки (см. 4.1.3), которые разделены на два аспекта на 

основе их признаков: лексический и грамматический.  
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9. При компонентном анализе структур непереходных простых и сложных 

глаголов хинди удалось получить 9 универсальных структур, 

охватывающих все употребления: 
 

 структура ①: SV-MV 

 структура ②: SV-MV+AV1 

 структура ③: SV-MV+AV2+AV1 

 структура ④: SV-MV+AV3+AV2+AV1 

 структура ⑤: SV-MV+AV4+AV3+AV2+AV1 

 структура ⑥: JV-MV/(N/ADJ)+AV1 

 структура ⑦: JV-MV/(N/ADJ)+AV2+AV1 

 структура ⑧: JV-MV/(N/ADJ)+AV3+AV2+AV1 

 структура ⑨: JV-MV/(N/ADJ)+AV4+AV3+AV2+AV1 

 

10. Каждая структура имеет свою особенность и каждый компонент 

структуры вносит свое грамматическое значение. Эти компоненты 

значений привносятся в русском языке словообразующими морфемами 

или супплетивным способом. 
 

11. Полученные результаты представляют теоретическую ценность и 

являются базой для более полного описания синтаксических и лексико-

семантических описаний, в особенности языка хинди. 
 

Необходимость анализировать большое количество примеров по 

каждому глаголу привела к рассмотрению лишь ограниченного круга 

глаголов, а именно непереходных глаголов физического состояния. Тем 

не менее, полученные обобщения охватывают и другие непереходные 

глаголы.  
 

Описание семантических параметров, предложенное в настоящем 

исследовании, дало возможность наметить некоторые перспективы 

дальнейшей разработки данного вопроса: 
 

1. изучение всех классов глаголов и составление их исчерпывающего 

списка семантических параметров; 
 

2. выявление структурных характеристик каждого семантического 

параметра и изучение всех условий их употребления; 
 

3. составление словаря сочетаемости русско-хинди и хинди-русских 

глаголов. 
 

Разработка этих вопросов способствовала бы развитию общей теории 

семантики и продвинула бы дело создания такого нового типа словаря 

семантической сочетаемости, в котором адекватно отражались бы 

факты языковой действительности. 
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ГЛАГОЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

алеть 2.1, 2.1(a), 2.1(c), 2.2, 2.62, 

2.87(d), 2.94, 3.106 

багроветь 2.1, 2.2, 2.2(a), 2.2(c), 

2.2(d), 2.29, 2.62, 2.94, 3.75, 

3.106 

бдеть 2.13, 3.17 

белеть 2.3, 2.3(a), 2.97, 2.98, 3.52, 

3.53 

бередиться 2.4 

беременеть 2.5 

беситься 2.6(a), 2.6, 2.6(c), 2.6(d), 

2.22, 2.28, 2.55, 2.91, 3.95 

беспокоиться 3.87(b), 2.7, 2.7(b), 

3.3 

биться 3.102(a), 2.8, 2.8(a), 2.8(b), 

2.8(c), 2.8(d), 3.1(a), 3.1(b), 3.82, 

3.82(a), 3.82(b) 

благоденствовать 2.9, 2.16 

блаженствовать 2.9, 2.9(a) 

бледнеть 2.1, 2.10(a), 2.11, 2.31(a), 

2.31(b), 2.59(b), 3.19(a), 3.19, 

3.47, 3.90(a), 3.101, 3.101(a), 

3.113(b), 3.114(c) 

блекнуть 2.11(b), 3.12, 2.11, 2.11(a) 

блестеть 2.1(d), 2.12, 2.12(a), 

2.12(b), 2.12(c), 2.12(d), 2.21, 

2.21(b), 2.94(b), 2.97, 2.98, 

2.102(b), 2.144(b), 3.53, 3.74(a), 

3.79 

блистать 3.63 

бодрствовать 2.13, 2.13(a), 2.13(b), 

2.13(c), 2.13(d) 

болеть 2.14, 2.14(a), 2.14(b), 

2.14(c), 2.14(d), 2.14(f), 2.119(b), 

3.3, 3.30(a), 3.30(b), 3.36, 3.36(a), 

3.89, 3.89(a), 3.91, 3.91(a), 

3.91(b), 3.92, 3.92, 3.92(a), 

3.92(b), 3.93 

бормотать 3.37, 3.37(a), 3.37(b), 

3.38(a), 3.38(b) 

бояться 2.58, 2.60(a), 2.60(b), 2.131 

бросать 2.82(a), 2.119(a), 2.119(b) 

бурлить 3.21, 3.21(a), 3.21(b), 3.23 

бухать 2.34(a), 2.34(b) 

буянить 3.21, 3.23 

быть 2.130(b), 2.34(d), 2.36(a), 

2.40(b), 2.41(b), 2.5, 2.51(b), 

2.61(b), 2.64(b), 2.64(b), 2.82(b), 

2.92(b), 2.102(f), 2.103(b), 

2.107(b), 2.108(a), 2.109(b), 

2.113(b), 2.115(a), 2.115(b), 

2.122(b), 2.125(d), 2.129(d), 

2.129(f), 2.132(b), 2.133(f), 

2.136(b), 3.6(a), 3.19(b), 3.21(a), 

3.21(b), 3.33(a), 3.38(a), 3.53(a), 

3.56(a), 3.59(b), 3.67(d), 3.90(b), 

3.107(a), 3.113(b), 3.114(a), 

3.122(a) 

валяться 2.140(a), 2.140(b) 

вдохновляться 2.15, 2.15(a), 

2.15(c), 2.15(d), 2.15(e), 2.24 

веселеть 2.16(b), 2.16, 2.16(c), 

2.16(d), 2.43 

веселиться 2.9, 2.16, 2.89 

весить 3.13(a) 

ветшать 2.17, 2.17(a), 2.17(b), 2.46, 

2.113 

взбухать 2.83 

взглянуть 2.97(a) 

вздрогнуть 2.18, 2.18(a), 2.18(b), 

2.3, 2.45(d), 3.55, 3.118, 3.118(c), 

3.118(d) 

вздыхать 2.19, 2.19(a), 2.19(b), 

3.91(b) 

взрослеть 2.2, 2.20(a), 2.20(b), 

2.20(c), 2.20(d), 3.46 

виднеться 2.21, 2.21(a), 2.56(b), 

2.59, 2.66(b), 2.67(b) 

возмущаться 2.6, 2.22, 2.22(a), 

2.22(c), 2.22(e), 2.22(g) 

волноваться 2.23(e), 2.7, 2.23, 

ПРИЛОЖЕНИЕ – СПИСОК РАССМОТРЕННЫХ ГЛАГОЛОВ 
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2.23(c), 2.23(d), 2.72, 3.3, 3.5, 

3.50(a), 3.50(b), 3.56, 3.87 

вонзаться 3.3 

воодушевляться 2.15, 2.24, 2.24(a), 

2.24(b), 2.24(c), 2.25 

воспаляться 2.92, 3.121 

воспламеняться 3.96(b) 

восторгаться 2.9, 2.16, 2.25, 

2.25(a), 2.25(b), 2.25(c), 2.25(d), 

2.26, 2.27 

восхищать/ся 2.26(b), 2.26, 2.26(a) 

воцариться 3.102(a), 3.102(b) 

вскипеть 3.45 

вскрикивать 2.22(a) 

всполошиться 2.27, 2.27(a), 2.27(b) 

вспоминать/ся 2.7(c), 2.7(d) 

вспотеть 3.104(a) 

вспухать 3.121, 3.121(b) 

вспылить 2.28, 2.28(a), 2.28(b) 

вспыхивать 2.29, 2.29(a), 2.29(b), 

2.31(a), 2.31(b), 3.96, 3.96(a), 

3.96(b) 

вставать 2.50(d), 3.61 

встревожиться 3.81, 3.81(a), 

3.81(b), 3.109, 3.109(a), 3.109(b) 

встрепенуться 2.3, 2.30(a), 2.30(b), 

3.55(a), 3.55(b) 

встряхивать/ся 2.31(a), 2.31(b), 

2.31(d), 2.31, 2.31(c) 

всхлипывать 3.117(a) ,3.117(b), 

3.117, 3.117(c), 3.117(d) 

вызывать 3.123(b), 3.70(a), 3.70(b) 

вымолить 2.132(c), 2.132(d), 

3.49(b) 

выпрямиться 2.96(a), 2.96(b), 3.74, 

3.74(a), 3.74(b) 

вырасти 3.11(b) 

выскочить 2.27(a), 2.27(b) 

высохнуть 2.48(a) 

выступать 2.25(a), 2.132(c) 

высыхать 2.48(b), 3.1, 3.10(a), 

3.10(b), 3.99, 3.99(b), 3.12 

вытянуть 3.13(b) 

выявляться 3.24 

гаснуть 2.32(a), 2.32(b), 2.32, 

2.112(b), 3.94 

гаснуть 2.32(e), 2.32(f), 2.112(a), 

3.94(a), 3.94(b), 3.122(d) 

гибнуть 2.33, 2.33(a), 2.33(c), 

2.33(d), 2.103 

глохнуть 2.34, 2.34(a), 2.34(b), 

2.34(c), 2.34(d) 

глупеть 2.35, 2.35(a), 2.35(b) 

гневаться 2.6, 2.55 

гнить 2.36, 2.36(a), 2.36(b), 2.85, 

2.9, 3.48, 3.48(a), 3.48(b) 

гнуться 2.124(a), 2.124(b) 

голодать 2.37, 2.37(a), 2.37(d), 

2.37(c) 

голубеть 2.38, 2.38(a) 

гордиться 2.39, 2.39(b), 2.39(c), 

2.39(d) 

горевать 2.6, 2.4, 2.40(a), 2.129, 

3.32 

гореть 2.41, 2.41(a), 2.41(b), 2.51, 

2.87, 2.12, 3.62, 3.62(a), 3.63, 3.8, 

3.80(a), 3.80(b), 3.83 

грубеть 3.120(c) 

грузнеть 2.83 

грустить 2.6, 2.8 

густеть 2.42 

дать 2.25 

делать 2.9(b), 2.22(h), 2.98(d), 

2.133(d), 2.135(b), 3.120(d) 

деревенеть  2.6, 2.63 

держать/ся 3.13(a), 3.96(a), 

2.108(b), 3.7, 3.8 

дивиться 2.13 

добреть 2.43 

докурить 3.29(b) 

досадовать 2.6, 2.22 

дохнуть 2.103 

дремать 2.13(a), 2.44, 2.44(a), 

2.44(b), 2.44(c), 2.44(d), 2.53, 
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2.112, 3.6, 3.6(a), 3.6(b), 3.26, 

3.26(c), 3.26(e), 3.26(f), 3.29, 

3.29(a), 3.6, 3.122 

дрожать 2.18, 2.45, 2.45(a), 2.126, 

2.126(b), 2.84, 2.84(b), 2.95(a), 

2.95(b), 3.35, 3.35(a), 3.55, 3.69, 

3.69(b), 3.77, 3.77(a), 3.77(b), 

3.113(b), 3.118, 3.118(a) 

дряхлеть 2.46, 2.46(a), 2.46(b), 

2.85, 2.9, 2.113 

дурить 2.6(c), 2.6(d) 

дымиться 2.79(a), 2.79(b) 

дышать 3.125 

ёжиться 2.114, 2.47 

ёрзать 3.33, 3.33(a) 

желтеть 2.29(a), 2.29(b), 2.48, 

2.48(b), 3.9, 3.90(c) 

жиреть 2.49, 2.49(a), 2.49(b), 

2.49(c), 2.49(d), 2.121 

жить 2.49(a), 2.49(b), 2.5, 2.50(a), 

2.50(b), 2.73(b) 

забеременеть 2.5(a), 2.5(c) 

забеспокоиться 2.7(a), 2.7(c) 

заблестеть 2.94(a), 3.74(b) 

заболеть 2.14(e), 3.93(b) 

заботиться 2.7 

забывать/ся 2.73(c), 2.73(d) 

завораживать 2.23(e) 

загордиться 2.39(a) 

загореться 3.62(b) 

загустеть 2.42(a) 

задерживаться 3.68 

задремать 3.26(d) 

задрожать 2.45(c), 3.118(b) 

задыхаться 3.125, 3.125(c), 

3.125(d) 

задышать 3.125(a), 3.125(b) 

зажигаться 2.41, 2.51, 2.51(a), 

2.51(b), 3.62 

заикаться 3.126(a), 3.126(b) 

закашляться 2.61(a), 2.61(b), 

2.61(c) 

закипеть 3.23(b) 

закостенеть 3.5 

закричать 2.28(a) 

закружиться 3.51(b) 

закрыть 2.81(c) 

залегать 3.90(d) 

замерзать 2.52, 2.52(a), 3.69(a), 

3.67 

заметить 3.48(a), 3.48(b) 

замолкать 2.34 

замяться 3.111, 3.112, 3.124 

запинаться 3.112, 3.112(a), 

3.112(b), 3.113, 3.113(a), 

3.113(c) 

заплакать 2.81(a), 3.102(b) 

зарумяниться 2.94(a) 

зарыдать 3.102(b) 

засветиться 2.97(a) 

заскучать 2.104(c) 

засмеяться 2.107(a) 

заснуть 3.122(c) 

заснуть 3.26(b), 3.122(b) 

засомневаться 2.111(a) 

застесняться 2.114(a) 

застыть 3.2, 3.2(a), 3.2(b), 3.68(b), 

3.68(d) 

затвердеть 2.118(a) 

затрястись 2.126(a) 

зевать 2.53, 2.53(a), 2.53(b), 3.6, 

3.60(a) 

зеленеть 2.54, 2.54(a), 3.105 

злиться 2.6, 2.28, 2.55, 2.55(a), 

2.55(b), 2.55(c), 2.55(d), 3.37 

злорадствовать 2.6 

золотиться 2.56, 2.56(a) 

идти 3.34(a), 3.34(b) 

измениться 2.77(c), 2.77(d), 3.24 

изнемогать 2.105 

изнывать 2.123 

изумляться 2.57(c), 3.124(b), 2.18, 

2.57, 2.57(a), 2.57(b), 2.115, 2.13, 

3.108, 3.124, 3.124(a) 
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икать 3.126 

иметь/ся 2.117(c), 3.28(b), 2.5 

испугаться 2.58, 2.58(a), 2.58(b), 

2.131, 3.72, 3.72(a), 3.72(b), 

3.112(a), 3.113(c), 3.113(d) 

истосковаться 2.123(c) 

исчезать 2.33, 3.94, 3.98, 3.99 

казаться 2.42(b), 2.43(b), 2.59, 

2.59(a), 2.142(a), 2.142(b), 

2.117(d), 2.118(a), 2.120(a), 

2.120(b), 3.6(b), 3.19(b) 

каменеть 2.6, 2.63, 2.142, 2.118, 

3.86, 3.86(a) 

капать 3.58 

катиться 2.12(b) 

кашлять 2.61, 2.61(d), 3.4, 3.40(a), 

3.40(b), 3.117(c), 3.117(d) 

кипеть 3.23, 3.23(a), 3.45, 3.45 

класть 2.143(a) 

клевать 3.29(b) 

кокетничать 3.7, 3.7(a), 3.7(b), 3.8, 

3.8(a), 3.8(b), 3.7, 3.97, 3.97(a), 

3.97(b) 

колыхаться 3.105 

конфузиться 2.109, 2.111 

копать 2.143(b) 

кормить 2.49(c), 2.49(d) 

корчиться 3.56, 3.56(a), 3.56(b) 

костенеть 2.118(b) 

коченеть 3.1(a), 3.2, 3.67, 3.69 

краснеть 2.1, 2.2, 2.2(b), 2.62, 2.94, 

3.106, 3.106(a), 3.106(b) 

крепнуть 2.6 

кривиться 3.28 

кричать 2.22(b), 2.28(b), 2.34(c), 

2.34(d) 

кружиться 3.51, 3.51(a) 

крякать 2.22(c), 2.22(d) 

кряхтеть 3.34 

курить 2.70(b), 3.29(a) 

леденеть 2.52, 2.63, 2.63(a), 2.63(b) 

лежать 2.14(b), 2.36(b), 3.56(a), 

3.56(b), 3.85, 3.85(a), 3.85(b), 

3.107, 3.107(a), 3.107(b) 

лениться 3.6, 3.26 

лихорадить 2.14, 2.92(a), 3.92, 3.93, 

3.93(a) 

ложиться 3.26(a), 3.107 

ломить 3.31, 3.31(a), 3.31(b) 

лысеть 2.64, 2.64(a), 2.64(a), 

2.64(b) 

мерзнуть 2.70(a) 

меркнуть 2.32, 2.65, 2.71(c), 

2.71(d), 2.119 

мерцать 3.62, 3.63, 3.63(a), 3.63(b), 

3.66, 3.66(a), 3.66(b) 

метаться 3.56 

мигать 3.63, 3.66 

мокнуть 2.117 

молодеть 2.138(c) 

молчать 2.78(b) 

моргать 3.63, 3.66 

морщиться 2.47, 3.114, 3.114(c) 

мочь 2.55(d), 2.125(e), 3.89(a), 

3.123(a) 

мрачнеть 2.11, 2.66, 2.66(a), 2.67, 

2.1, 2.143, 3.19, 3.39, 3.47, 3.9, 

3.101 

мутнеть 2.66, 2.67, 2.67(a), 2.143 

мучиться 2.116, 2.122 

мяться 2.68, 2.68(a), 2.68(b), 3.28 

навернуться 3.71(b) 

нагружаться 2.70(b), 2.70(b) 

надоедать 3.9, 3.9(a), 3.9(b), 3.27, 

3.27(a), 3.27(b) 

надрываться 2.69(a), 2.69(b), 2.69 

налиться 2.42(a), 2.42(b), 3.75(b) 

наполняться 2.132(d), 3.57, 

3.57(a), 3.58, 3.58(a), 3.71, 

3.71(a) 

напоминать 3.114(d) 

наслаждаться 2.7, 2.70(a), 2.70(b), 

2.89 

настаивать 3.5, 3.5(a), 3.5(b) 
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наступать 2.89(c), 2.89(d), 2.100(b) 

начинать 2.39(c), 2.39(d), 2.125(a), 

2.136(a), 3.29(b), 3.60(b), 

3.87(b), 2.64(a), 2.140(a), 

2.140(b), 3.50(b) 

негодовать 2.6 

недомогать 3.92, 3.93 

неметь 2.71, 2.71(c), 2.71(d) 

нервничать 2.7, 2.72, 2.72(a), 

2.72(b) 

норовить 3.33(b) 

нудиться 2.104 

ныть 3.89, 3.91 

обгореть 3.65, 3.65(a), 3.65(b) 

обеспокоиться 2.7(d), 3.87 

обжигаться 3.65 

обижаться 2.73, 2.73(a), 2.73(c), 

2.73(d), 2.75 

обливаться 3.104(b) 

обнажаться 3.12, 3.12(a), 3.12(b) 

обнимать 2.95(d) 

ободряться 2.15, 2.24, 2.25 

обомлевать 2.74, 2.74(b), 2.74(a) 

обрадоваться 2.89(a) 

огорчаться 2.6, 3.43, 3.5 

одеревенеть 2.118 

оживать 2.50(c), 2.50(d) 

оказать 2.116(b) 

окаменеть 2.60(a) 

окостенеть 2.118(a) 

окоченеть 3.1, 3.1(b) 

онеметь 2.71(a), 2.71(e), 2.71(f) 

опадать 3.10(b), 3.28(a), 3.28(b), 

3.114(c) 

опечалиться 2.80(a) 

опомниться 2.78 

опускаться 2.87(d), 2.87(c) 

опухать 3.90(b), 3.121, 3.121(a) 

опьянеть 2.88(c), 2.136 

освободиться 3.17(b) 

оскорбляться 2.6, 2.23, 2.73, 2.75, 

2.75(a), 2.125 

осмеливаться 2.39 

останавливаться 3.37(a), 2.142(b), 

3.107(b) 

остолбенеть 2.115(a), 2.115(c), 

3.113(d) 

остывать 2.76, 2.76(a), 2.76(b), 

2.137 

осунуться 2.77, 2.77(a), 2.77(b), 

2.77(c), 2.77(d) 

отвернуться 2.33(a), 2.33(b) 

отвечать 3.40(b), 2.47(b), 3.40(a), 

3.126(a) 

отделяться 3.14 

отдернуть 3.47(a), 3.4(b) 

отдыхать 3.119(b), 3.119, 3.119(a) 

откашливаться 2.61 

откинуть 3.68(a), 3.68(b) 

откопать 2.143(a) 

открывать/ся 2.78(d), 3.12, 

3.84(b), 3.108(d), 3.108(c) 

отливать 2.10(a) 

оторваться 3.14(a), 3.14(b) 

отпадать 3.1, 3.10(a), 3.10(a), 

3.10(b) 

отрываться 3.14, 3.84(a) 

отставать 3.14 

отсыреть 2.117(c), 2.117(d) 

отхлебнуть 2.61(c) 

отходить 2.73(c), 2.73(d) 

отчаиваться 2.133, 2.137(b) 

охать 3.91(b) 

охлаждаться 2.76, 2.83(a), 2.83(b) 

оцепенеть 2.142(a) 

очнуться 2.78, 2.78(a), 2.78(b), 

2.78(c) 

очувствоваться 2.78 

падать 2.21(b), 2.69(b), 2.76(a), 

2.76(b), 3.21(a), 3.21(b) 

пар ана  2.21(b), 2.36(b), 2.76(a), 

2.76(b), 2.125(f), 2.143(b), 

3.26(a), 3.56(a), 3.56(b), 3.85, 

3.85(a), 3.85(b), 3.90(d) 
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переживать 3.22, 3.3, 3.22(a), 

3.22(b) 

переодеваться 3.84(b) 

перепрыгнуть 3.13(b) 

перепугаться 2.58(e) 

переставать 2.130(a) 

пестреть 2.79, 2.79(a), 2.79(b) 

петь 3.8(a), 3.8(b) 

печалиться 2.4, 2.6, 2.4, 2.8, 2.80(b), 

2.125, 2.133, 3.19 

плакать 2.6(c), 2.6(d), 2.59(b), 

2.142(a), 2.81, 2.81(b), 2.81(c), 

2.81(d), 2.81(c), 2.95, 2.95(b), 

3.32, 3.57, 3.58, 3.102, 3.102(a), 

3.117 

пламенеть 2.51, 3.8, 3.83 

плеваться 3.78, 2.82, 2.82(a), 

2.82(b), 3.78(a), 3.78(b) 

плешиветь 2.64 

плотнеть 2.49, 2.83, 2.83(a), 2.83(b) 

побагроветь 3.75(b) 

побледнеть 3.4(b), 3.101 

поблекнуть 3.114(d) 

повалиться 3.26(b) 

повеселеть 2.16(a), 2.43(a) 

погибать 2.33 

подкашиваться 2.84, 2.84(a), 3.104, 

3.104(a), 3.104(b) 

подкашливать 3.4 

поднимать 2.109(d), 3.17(a) 

подняться 3.74(b), 2.60(a), 2.60(b), 

3.13(b) 

подобреть 2.43(a) 

подпрыгнуть 3.15(b) 

подскакивать 3.13, 3.15 

подтянуть 3.114(a), 3.114(b) 

подумать 2.129(c) 

подходить 2.86(b) 

поёжиться 2.47(a) 

поехать 2.27(b), 2.27(a) 

пожелтеть 2.48(a), 3.90(d) 

пожимать 2.109(c) 

позевывать 3.60(b) 

поклониться 2.98(c) 

покориться 2.55(c) 

покраснеть 3.99(b) 

покрываться 2.54(b), 2.93(b), 3.25, 

3.25(a), 3.59, 3.25(b) 

покуривать 2.70(a) 

ползать 3.81(a), 2.86(a), 2.86(b), 

3.81(b) 

полнеть 2.121, 3.23(a) 

получать 2.30(b), 2.55(d) 

полыхать 3.8, 3.83, 3.96, 3.83(a), 

3.83(b) 

поменять 3.84(a) 

померкнуть 2.59(a), 2.65(a) 

помогать 3.37(b) 

помолчать 2.78(a) 

понимать 2.19(b), 2.113(b) 

понурить 3.74(a) 

порозоветь 2.93(a) 

портиться 2.36 

посветлеть 2.93(a) 

поседеть 2.99(a) 

поселятся 3.59 

посмеяться 3.123(b) 

поспевать 2.29(b), 3.105, 3.105(b) 

постареть 2.113(c) 

постоять 2.31(c) 

потерять 2.90(c), 2.90(d), 3.22(a) 

потолстеть 2.121(a) 

потушить 3.74(a) 

почернеть 2.77(c), 2.143(a) 

почувствовать 2.84(a) 

появляться 2.102(c), 3.24(b), 

3.58(b), 3.59(b), 3.100(b), 

2.102(d) 3.24, 3.24(a), 3.57, 

3.59(a), 3.100(a) 

превращаться 2.46(a), 2.46(b) 

прекратиться 3.102(a), 3.102(b) 

преть 2.36, 2.85, 2.85(a), 2.85(b), 

3.48 

пригасить 2.32(c), 2.32(d) 
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приехать 2.23(c) 

прижимать/ся 2.81(c), 2.58(c), 

2.58(d), 2.58(d), 2.81(d), 2.95(d), 

3.34(a) 

прильнуть 2.95(c) 

присмиреть 2.86, 2.86(a), 2.86(b) 

приходить 2.13(b), 2.23(d), 2.24(d), 

2.34(d), 2.82(b), 2.112(b), 

3.26(a), 3.37(a), 3.37(b), 3.122(c) 

пробежать 3.57(b) 

пробормотать 3.126(b) 

прожить 2.73(a) 

прокашливаться 2.61 

проникать 2.59(a), 2.59(b) 

пропитываться 2.22(f) 

просветлеть 2.98(a), 2.98(c), 

2.98(d), 2.98(e) 

проснуться 3.61, 3.61(a), 3.61(b) 

просохнуть 3.120(b) 

просыпаться 3.17, 3.17(a) 

проходить 2.82(a), 2.82(b) 

процветать 3.105 

проявлять 2.38(b) 

прыгать 3.13, 3.15, 3.13(a), 3.15(a) 

пугаться 2.58(f), 3.113 

пунцоветь 3.106 

пустеть 2.136(a), 2.136(b) 

пухать 3.91(a) 

пучить 3.91, 3.91(a), 3.91(b) 

пылать 2.87, 2.87(a), 2.87(b), 

2.87(c), 2.102(e), 3.8, 3.82, 3.83, 

3.9, 3.96, 3.106 

пыхтеть 3.125 

пьянеть 2.88, 2.88(a), 2.88(d) 

радоваться 2.7, 2.89, 2.89(b), 

2.89(c), 2.89(d) 

разбередиться 2.4(a) 

разболеться 3.89(b) 

разбухать 2.92 

разваливаться 2.17, 3.32(b) 

развеваться 2.126(b), 3.12(a), 

3.12(b), 3.105(a) 

развлекаться 2.7 

разволноваться 2.23(a) 

раздражаться 2.91, 3.38, 3.44, 

3.44(a), 3.44(b), 3.54, 3.54(a), 

3.64, 3.64(a), 3.64(b) 

разлагаться 2.85, 2.9, 2.90(a), 

2.90(b), 2.90(c), 2.90(d) 

разочаровываться 2.6 

разрушаться 2.17, 3.16, 3.16(a), 

3.16(b), 3.73 

разрыдаться 2.95(c), 2.95(d) 

разъяряться 2.91, 2.91(a), 2.91(b), 

3.75, 3.75(a) 

раскаиваться 2.6 

раскраснеться 2.62(a), 2.87, 3.75, 

3.106 

распадаться 3.32(a) 

распарываться 3.2, 3.20(a) 

распороться 3.20(b) 

распространяться 3.90(c) 

распухать 2.92, 2.92(a) 

рассеивать 2.101(b) 

рассмеяться 3.4, 3.4(b) 

расстилаться 3.59 

растеряться 3.115(a), 3.115(b), 

3.122(a) 

расти 2.2, 2.20(c), 2.20(d), 2.138(a), 

2.138(b), 3.11, 3.11(a) 

расхохотаться 2.139(a) 

расцветать 2.138, 3.42, 3.42(a), 

3.42(b) 

расчувствоваться 3.25 

расширяться 3.53(b) 

робеть 2.6, 2.23, 3.81, 3.115 

рождать/ся 2.23(f), 3.11 

розоветь 2.93 

румяниться 2.62, 2.94, 2.94(b), 

3.106 

рухнуть 3.73, 3.73(a), 3.73(b) 

рыдать 2.95, 2.95(a), 2.95(b), 3.102, 

3.102(a) 

сверкать 2.96, 2.96(a), 2.96(b), 3.53, 
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3.53(a), 3.53(b), 3.66, 3.79, 3.79, 

3.79(a), 3.79(b) 

светить/ся 2.93(b), 2.12, 2.96, 2.97, 

2.97(b), 2.102 

светлеть 2.12, 2.98, 2.98(b), 2.98(f), 

3.52, 3.53 

сгребаться 2.85(a), 2.85(b) 

сгуститься 2.51(a) 

сдержаться 3.19(a) 

седеть 2.99, 2.1 

сердиться 2.55, 2.73(c), 2.73(d), 

3.38, 3.38(a), 3.38(b), 3.44, 3.54, 

3.64 

сереть 2.1, 2.100(a) 

сесть 2.96(a), 2.96(b), 3.60(a) 

сесть 3.60(b) 

сжаться 3.114, 3.114(a), 3.114(b) 

сжиматься 2.47, 2.83(a), 2.83(b), 

3.88, 3.88(a), 3.88(b) 

сидеть 2.54(a), 2.54(b), 2.60(a), 

2.60(b), 2.70(b), 2.99(b), 

2.107(a), 2.107(b), 2.122(b), 

3.26(e), 3.26(f), 3.29(a), 3.29(b), 

3.29(b), 3.76(a), 3.76(b), 3.84(a), 

3.84(b) 

синеть 2.101, 2.101(a) 

сиять 2.98(c), 2.98(d), 2.102, 

2.102(a), 2.102(c), 2.102(e), 

2.102(f), 3.52, 3.52(a), 3.52(b) 

скинуть 2.78(c), 2.78(d) 

скончаться 2.103, 2.103(a), 2.132, 

3.116 

скорбеть 2.11, 3.109 

скручиваться 3.28(a), 3.28(b), 3.28 

скучать 2.6, 2.104, 2.104(b), 

2.104(d) 

слабеть 2.77, 2.105, 2.105(a), 

2.105(b), 2.124, 2.141, 2.141(a) 

следовать 2.125(f) 

слепнуть 2.106, 2.106(a), 2.106(b), 

2.106(c), 2.106(d), 2.106(e), 

2.106(f) 

слипаться 3.26, 3.26(b) 

слышать 3.81(a), 3.101(a) 

смеркаться 2.119 

смеяться 2.107, 2.107(b), 2.107(c), 

2.107(d), 2.139, 3.41, 3.1, 3.123, 

3.123(a) 

смуглеть 2.108, 2.108(a), 2.143 

смущаться 3.43(a), 3.43(b), 

3.103(a), 3.103(b), 3.111(a), 

3.111(b), 2.109, 2.109(a), 

2.109(c), 3.3, 3.43, 3.44, 3.5, 3.54, 

3.103, 3.111, 3.115, 3.124 

смягчаться 3.88 

собираться 3.25 

соглашаться 2.25(c) 

созревать 3.46, 3.46(a), 3.46(b) 

сокрушаться 2.6, 2.68, 2.8, 2.81, 

2.11, 2.110(a), 3.32, 3.32(a), 

3.32(b) 

сомневаться 2.111, 2.111(b) 

соскучиться 2.104(a) 

сохнуть 3.12 

спать/ся 2.44, 2.112, 3.6(a), 3.6(b), 

3.26, 3.26(a), 3.29, 3.67(b), 

3.89(a), 3.114(b), 3.122, 2.112(a), 

3.122(d) 

спускаться 2.34(c) 

становиться 2.32(c), 2.32(d), 

2.141(b), 3.32(a), 3.54(b), 

3.87(b), 3.99(a) 

стараться 3.49(b) 

стареть 2.46, 2.113, 2.113(a) 

стать 2.60(b), 2.62(b), 2.65(a), 

2.65(b), 2.71(b), 2.88(b), 

2.113(d), 2.114(b), 2.115(d), 

2.129(b), 2.138(d), 2.143(b), 

3.3(b), 3.32(b), 3.47(a), 3.106(a), 

3.106(b), 3.114(a) 

стекать 3.109(b) 

стесняться 2.114, 3.103, 3.11, 

3.110(a), 3.110(b), 3.111, 3.112 

стихать 2.34 
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столбенеть 2.115, 2.115(b), 3.68, 

3.68(a), 3.68(c) 

стонать 3.7(a), 3.7(b), 3.34, 3.34(a), 

3.34(b) 

стоять 2.31(d), 2.45(b), 3.35(a), 

3.35(b), 3.74(b) 

страдать 2.6, 2.116, 2.116(a), 2.122 

страшиться 3.87, 3.113 

стучать 3.34(b), 3.109(a), 3.109(b) 

стыдиться 2.109, 2.114, 3.11, 3.113 

стягиваться 2.47, 3.114 

сушить 3.99(a), 3.120(a), 3.120(c) 

съёживать 2.47(b) 

сыреть 2.117, 2.117(a), 2.117(b) 

таять 3.48, 3.88 

твердеть 2.6, 2.118, 2.118(b), 

2.118(c), 2.118(d), 3.1, 3.86 

темнеть 2.119, 2.119(a), 2.119(b), 

2.143 

теплеть 2.12, 2.120(a), 2.120(b) 

теряться 3.95, 3.95(a), 3.95(b), 

3.115, 3.124 

течь 3.109(a) 

тлеть 2.85 

толстеть 2.49, 2.83, 2.121, 2.121(b), 

2.127 

томиться 2.6, 2.4, 2.116, 2.122, 

2.122(a) 

тонуть 2.34(d) 

топиться 2.12 

торжествовать 2.9, 2.16 

тосковать 2.6, 2.104, 2.123, 

2.123(a), 2.123(d), 2.123(e), 

2.123(f) 

тощать 2.124, 2.124(a), 2.124(b) 

тревожиться 2.7, 2.125, 2.125(a), 

2.125(b), 2.125(c), 2.125(e), 

2.128, 3.51, 3.87(a) 

трепетать 2.45, 3.31, 3.35, 3.55, 

3.77, 3.82 

трястись 2.126, 2.82(a), 3.55 

тужить 2.11 

тускнеть 2.65, 2.119 

тухнуть 2.32 

тучнеть 2.49, 2.127, 2.127(a), 

2.127(b) 

тяготиться 2.6, 2.128, 2.128(a), 

2.128(b), 2.129, 3.109 

тянуть 3.13(a) 

убиваться 2.129, 2.129(a), 2.129(c), 

2.129(d), 2.129(e) 

увеличиваться 2.2, 3.11, 3.87(a) 

увядать 3.39, 3.39(a), 3.39(b), 3.99, 

3.99(a), 3.99(b), 3.114(c) 

угасать 2.46, 2.46 

удалиться 2.31(c) 

удивляться 3.108(b), 2.57, 2.115, 

2.13, 2.130(a), 2.130(c), 2.130(d), 

3.108 

ужаснуться 2.131(b), 2.131, 

2.131(a) 

уйти 3.17(b), 3.116(b) 

улыбаться 2.53(a), 2.53(b), 3.70(a), 

3.1, 3.123, 3.70(b) 

уменьшаться 2.105, 3.18 

умереть 2.50(d), 3.98(b), 3.98(c), 

3.98(d) 

уметь 2.55(c) 

умирать 2.37(b), 2.103, 2.132, 

2.132(a), 2.132(b), 2.132(c), 

2.132(d), 2.140(a), 2.140(b), 3.73, 

3.81(a), 3.81(b), 3.94, 3.98, 

3.98(a), 3.116, 3.116(a) 

умолкать 2.62(a), 2.62(b) 

умолять 3.49, 3.49(a) 

умываться 3.84, 3.84(a), 3.84(b) 

уничтожаться 3.16 

унывать 2.4, 2.6, 2.4, 2.122, 2.133, 

2.133(a), 2.133(c), 2.133(e), 3.19 

унять 3.35(b) 

услышать 2.30(a), 3.101(b) 

успеть 3.84(b) 

успокаиваться 2.86, 2.107(d) 

уставать 2.134, 2.134(b), 2.135, 3.9, 
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3.27, 3.76, 2.134(a), 3.76(a), 

3.76(b) 

утешаться 2.86 

утомляться 2.134, 2.135, 2.135(a), 

2.135(b), 3.9, 3.27, 3.76 

уходить 2.31(d) 

хандрить 2.6, 2.23 

хворать 3.89 

хмелеть 2.88, 2.136, 2.136(a), 

2.136(b) 

холодеть 2.52, 2.137, 2.137(a), 

2.137(b), 2.137(c), 2.137(d), 3.67, 

3.67(a), 3.67(c) 

хорошеть 2.138, 2.138(a), 2.138(b), 

2.138(c), 3.42 

хохотать 2.107, 2.139, 2.139(b), 3.4, 

3.4(a), 3.41, 3.1, 3.123, 3.41(a), 

3.41(b) 

хрометь 2.140(c), 2.140(d), 3.104, 

2.140, 2.140(a), 2.140(b) 

хрустеть 3.36 

худеть 2.108(a), 2.141, 2.141(a) 

царапать 3.36(b) 

цепенеть 2.52(b), 2.142, 2.142(b), 

3.1, 3.86, 3.86(b) 

чернеть 2.77(d), 2.119, 2.143 

чувствовать/ся 2.71(c), 2.71(d), 

2.75(b), 2.110(b), 2.9, 2.16, 

2.123(b), 3.3(a), 3.113(a) 

яриться 2.55 

яснеть 2.144, 2.144(a) 

 

 

ГЛАГОЛЫ ХИНДИ 

 

а дх эра  чх а на  2.106, 2.119, 2.119(b) 

а дх эра  х она  2.119(a) 

акар ана  2.52(b), 2.142, 3.1, 3.1(a), 

3.1(b), 3.69 

ачэт х она  2.74(a) 

ат акана  2.34, 3.2, 3.2(a), 3.2(b), 3.68 

ат апат а на  3.3 

ат т ах а с карана  3.4, 3.4(a), 3.4(b), 

3.123 

ар ана  3.5, 3.5(a), 3.5(b) 

анубх ав карана  2.71(c), 2.71(d) 

анубх ав х она  3.113(a) 

андх а  х она  2.106, 2.106(a), 2.106(b) 

,2.106(c), 2.106(e), 2.106(f) 

апама нит х она  2.75, 2.75(a) 

абх има н х она  2.39 

аласа на  3.6, 3.6(a), 3.6(b), 3.26 

асар х она  2.116 

асах ани и а х она  2.116 

асах и а х она  2.128 

а  кх  чо  дх ии а на  2.106 

а карш ак х она  2.138(c), 2.138 

а г пакар ана  3.96(b) 

а нандит х она  2.9, 2.9(a), 2.15, 2.16, 

2.24, 2.25 

а на  2.13(b), 2.23(c), 2.23(d), 

2.24(d), 2.34(d), 2.82(b), 2.82(b), 

2.86(b), 2.100(b), 2.102(c), 

2.102(d), 2.112(b), 2.132(c), 

2.132(d), 3.26(a), 3.37(a), 

3.37(b), 3.58(b), 3.81(a), 

3.100(a), 3.100(b), 3.122(c) 

а бх а  бикх эрана  2.97, 2.98, 3.52, 

3.53, 3.79 

а лас карана  2.133(c) 

а шчарйа х она  2.57(c), 2.13, 

2.130(a), 2.130(c) 

а шчари ачакит х она  2.18, 2.130(d), 

3.108 

а х  бх арана  2.19, 2.19(a), 2.19(b), 

3.34, 3.91(b) 

икат т х а  х она  3.25, 3.59 

ит х ала на  3.7, 3.7(a), 3.7(b), 3.8 

итара на  3.7, 3.8, 3.8(a), 3.8(b) 

уката на  3.9, 3.9(a), 3.9(b) 

укх ар ана  3.1, 3.10(a), 3.10(b) 

угана  3.11, 3.11(a), 3.11(b) 

угх ар ана  3.12, 3.12(a), 3.12(b) 

учакана  3.13, 3.13(a), 2.109(d) 
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учат ана  3.14, 3.14(a), 3.14(b), 3.27 

учх алана  3.13, 3.15, 3.15(a), 3.15(b) 

уджар ана  3.1, 3.16, 3.16(a), 3.16(b) 

уджджвал х она  2.97, 2.98, 3.52, 

3.53 

ут х ана  2.13, 2.27(b), 2.50(d), 

2.60(a), 2.60(b), 3.13(b), 3.17, 

3.17(a), 3.61, 3.74(b) 

утарана  3.18, 3.18(a), 3.18(b), 

3.19(a) 

уттэджит х она  2.23(a), 2.72, 

2.72(a), 2.72(b) 

утса х ит х она  2.15(a), 2.15(c), 2.24, 

2.24(a), 2.24(b) 

удаи  х она  2.89(c), 2.89(d) 

уда с х она  2.66, 2.8, 2.80(a), 2.80(b), 

2.104, 2.122, 2.122(a), 2.133, 3.19 

удвигн х она  2.4, 2.4(b), 2.93(a), 

2.93(b) 

удх ар ана  3.2, 3.20(a), 3.20(b) 

упх анана  3.21, 3.21(a), 3.21(b), 3.23 

убарана  3.22, 3.22(a), 3.22(b) 

убалана  2.6, 2.28, 3.21, 3.23, 3.23(a), 

3.23(b) 

убх арана  3.24, 3.24(a), 3.24(b) 

умар ана  3.25, 3.25(a) 

улла сит х она  2.16, 2.16(a), 2.16(b), 

2.16(c), 2.16(d) 

у  гх ана  2.13(a), 2.44, 2.44(a), 

2.44(b), 2.44(c), 2.44(d), 2.53, 

2.112, 3.6, 3.26, 3.26(c), 3.26(d), 

3.26(e), 3.26(f), 3.29, 3.6, 3.122 

у бана  2.104, 2.104(a), 2.104(b), 

2.104(c), 2.104(d), 2.134, 2.135, 

3.9, 3.27, 3.27(a), 3.27(b) 

э  т х ана  3.28, 3.28(a), 3.28(b) 

о  гх ана  3.29(a), 3.29(b), 3.29 

качот ана  2.123(a), 3.3, 3.30(a) 

кат х ор х она  2.6, 2.63, 2.142, 2.118, 

3.1, 3.86 

кар акар а на  3.31, 3.31(a) 

кадам ракх ана  3.68(a) 

капар а  бадалана  3.84(b) 

камазор х она  2.77(a), 2.77, 2.105, 

2.105(a), 2.105(b), 2.124, 

2.124(a), 2.124(b), 2.141, 

2.141(a) 

кара х ана  3.7(a), 3.7(b), 3.34(b), 

3.91(b) 

калапана  3.32, 3.32(a), 3.32(b) 

каш т ада йак х она  2.128 

касамаса на  3.33, 3.33(a), 3.33(b) 

ка  кх ана  3.34, 3.34(a) 

ка  пана  2.45, 2.6, 2.18, 2.45(a), 

2.126, 2.126(a), 2.126(b), 2.82(a), 

2.84, 2.84(a), 2.84(b), 2.95(a), 

2.95(b), 3.35, 3.35(a), 3.55, 3.69, 

3.69(b), 3.77, 3.81, 3.113(b), 

3.118 

ка м карана  2.43(b) 

ка ла  пар ана  2.77(c), 2.77(d) 

ка ла  х она  2.119, 2.143, 2.143(a) 

киракира на  3.36, 3.36(a) 

кур абур а на  3.37, 3.37(a), 3.37(b) 

куд х ана  3.38, 3.38(a), 3.38(b) 

кумх ала на  3.39, 3.39(a), 3.39(b), 

3.114(c), 3.114(d) 

ку дана  3.13(b), 3.15 

круддх  х она  2.28, 2.55, 2.91 

кродх ит х она  2.28(a) 

кла нт х она  2.122 

кх акх а рана  2.61, 3.4 

кх ат акх ат а на  3.34(b) 

кх ар а  рах ана  2.31(d) 

кх ара  х она  3.74(b), 2.31(c), 2.45(b), 

3.35(a), 3.35(b) 

кх атм х она  2.32, 2.103, 2.132 

кх ара б х она  2.85 

кх арочана  3.36(b) 

кх а  сана  2.61, 2.61(a), 2.61(b), 

2.61(c), 2.61(d), 3.4, 3.40(a), 

3.40(b), 3.117(c), 3.117(d) 

кх а ли  х она  2.136(a), 2.136(b) 

кх илакх ила на  3.41, 3.41(a), 3.41(b) 
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кх илана  3.42, 3.42(a), 3.42(b), 

3.105, 2.49(c), 2.49(d) 

кх исакана  2.86(a), 3.43, 3.43(a), 

3.43(b) 

кх и  чана  3.47(a), 3.4(b) 

кх и джх ана  3.43, 3.44, 3.44(a), 

3.44(b) 

кх ума ри  чад х ана  2.136, 2.136(a), 

2.136(b) 

кх урадара  х она  3.120(c) 

кх улана  3.108(c) 

кх уш х она  2.9, 2.16, 2.27, 2.27(a), 

2.27(b), 2.7, 2.89, 2.89(c), 2.89(d) 

кх о лана  3.45, 3.45, 3.45 

ган джа  х она  2.64, 2.64(a), 2.64(a), 

2.64(b) 

гадара на  3.46, 3.46(a), 3.46(b) 

гамбх и р х она  3.47 

гарбх  т х ах арана  2.5, 2.5(b), 2.5(d), 

гарм х она  2.12, 2.120(a) 

гарми  лагана  2.120(b) 

гарв х она  2.39, 2.39(a), 2.39(b) 

гарвит х она  2.39(c), 2.39(d) 

галана  2.36, 2.85, 2.9, 3.48, 3.48(a), 

3.48(b) 

га и аб х она  2.65 

га л пичакана  2.77, 2.77(c), 2.77(d) 

гир агир а на  3.49, 3.49(a) 

гирана  2.69(b), 3.73 

гузарана  2.82(a), 3.98, 3.98(c) 

гур агур а на  3.91(a), 3.91(b) 

гумасум х она  2.71(e), 2.71(f) 

гула би  чх а на  2.93(a) 

гула би  х она  2.93 

гусса  а на  2.6(b) 

гусса  х она  2.22(e), 2.6, 2.6(c), 2.22, 

2.22(a), 2.22(c), 2.22(g), 2.55, 

2.73(c), 2.73(d) 

гу  га  х она  2.71 

гх ат ана  3.18 

гх ана  х она  2.42(a) 

гх абара на  2.7, 2.23, 2.23(c), 2.23(d), 

2.3, 2.30(a), 2.30(b), 2.58(a), 

2.59(e), 2.58(f), 2.72, 2.109, 3.5, 

3.50(b), 3.72, 3.87, 3.124, 3.50(a) 

гх абара х ат  х она  2.58(b) 

гх у мана  3.51 

чакара на  3.51, 3.51(a), 3.51(b) 

чакит х она  2.57, 2.13 

чапана  2.68 

чамакана  2.1(d), 2.12, 2.12(a), 

2.12(b), 2.12(c), 2.12(d), 2.21, 

2.21(b), 2.29, 2.94(a), 2.94(b), 

2.96, 2.96(a), 2.96(b), 2.97, 

2.97(a), 2.97(b), 2.98, 2.98(b), 

2.98(c), 2.98(d), 2.98(e), 2.98(f), 

2.102, 2.102(a), 2.102(b), 

2.102(c), 2.144(a), 2.144(b), 3.52, 

3.52(a), 3.52(b), 3.53(a), 3.53(b), 

3.63, 3.74(a), 3.74(b), 3.79 

чамачама на  3.53 

чарби  чад х ана  2.49, 2.121 

чал басана  2.103, 2.132, 3.98, 3.116 

чалана  2.27(b), 2.27(a), 3.1(a), 

3.34(a), 3.34(b) 

чала  джа на  2.31(d), 2.73(c), 2.73(d) 

чир ачир а на  3.54, 3.54(a), 3.64 

чид х ана  2.6, 2.22, 2.55, 3.54 

чинта  х она  2.7(b), 2.125(b) 

чинтит х она  2.7, 2.7(a), 2.7(c), 

2.7(d), 2.125, 2.125(a), 2.125(c), 

2.125(e), 3.87 

чипакана  2.95(c) 

чипат ана  2.86(b) 

чилла на  2.22(a), 2.22(b), 2.28(a), 

2.28(b), 2.34(c), 2.34(d) 

чуп рах ана  2.78(b) 

чуп х она  2.62(a), 2.62(b), 2.78(a) 

чо  кана  2.18, 2.18(a), 2.18(b), 2.3, 

3.55, 3.55(a), 3.55(b) 

чо  дх ии а на  2.106(d) 

чх ат апат а на  3.33, 3.56, 3.56(a), 

3.56(b) 

чх алакана  3.57, 3.57(a), 3.58 
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чх алачх ала на  3.58, 3.58(a) 

чх а на  2.42(a), 2.42(b), 2.54(b), 

2.93(b), 3.25(b), 3.59, 3.59(a), 

3.59(b), 3.102(a), 3.102(b) 

чх у т ана  2.34(c), 3.17(b) 

джа бх а и  лэна  2.53, 2.53(a), 2.53(b) 

джагана  2.13, 2.13(a), 2.13(b), 

2.13(c), 2.78, 2.96(a), 3.17, 3.61, 

3.61(a), 3.61(b), 2.13(d) 

джагамага на  3.62, 3.62(a) 

джар  джа на  2.6 

джар ана  2.118(a) ,2.118(b), 3.86 

джанм лэна  3.11 

джам джа на  2.63 

джамана  2.52, 2.52(a), 2.85(a), 

2.85(b), 3.2 

джамх а и  лэна  3.6, 3.60(a), 3.60(b) 

джал ут х ана  2.29 

джалана  2.4, 2.6, 2.41, 2.51, 2.51(a), 

2.51(b), 2.12, 3.38, 3.38(a), 

3.38(b), 3.62(b), 3.65, 3.8, 

3.80(b), 3.83, 3.96 

джава н х она  2.2, 2.20(a), 2.20(b), 

2.20(d) 

джа на  2.110(a), 3.17(b), 3.116(b) 

джи  джалана  2.55 

джи на  2.5 ,2.50(c), 2.50(d), 2.73(a) 

джи рн  ши рн  х она  2.17, 2.17(a), 

2.17(b) 

джи рн  х она  2.46, 2.46(b), 2.113 

джоши ла  х она  2.24, 2.24(c) 

джх ар ана  3.1, 3.10(a), 3.10(b), 3.28, 

3.28(a), 3.28(b), 3.114(c), 3.12 

джх алакана  2.102, 3.66 

джх алла на  2.4, 2.55, 2.55(c), 

2.55(d) 

джх а  кана  2.59(a), 2.59(b) 

джх иламила на  3.62, 3.63, 3.63(a), 

3.63(b), 3.66 

джх у джх ала на  2.22, 3.44, 3.5, 3.64, 

3.64(a), 3.64(b) 

джх укана  2.87(d), 2.87(c) 

джх уррии а   пар ана  3.114 

джх уласана  3.65, 3.65(a), 3.65(b) 

джх э пана  2.109, 2.114, 2.114(a), 

2.109(c) 

т апакана  3.109(a), 3.109(b) 

т имат има на  3.62, 3.63, 3.66, 

3.66(a), 3.66(b) 

т у т ана  2.124(a), 2.124(b), 3.14, 

3.21(a), 3.21(b), 3.31, 3.31(b), 

3.32(a), 3.32(b), 3.84(a) 

т х ан д а  х она  2.52, 2.76, 2.76(a), 

2.76(b), 2.83(a), 2.83(b), 2.137, 

2.137, 2.137(a), 2.137(b), 

2.137(c), 2.137(d), 3.67, 3.67(a), 

3.67(c) 

т х ит х акана  2.115, 2.115(c), 3.68, 

3.68(a), 3.68(b), 3.68(c), 3.68(d), 

3.113(d) 

т х ит х урана  2.70(a), 3.67, 3.69, 

3.69(a) 

т х умакана  3.7, 3.70(a), 3.70(b), 3.97 

т х экана  3.34(a) 

д абад аба на  3.71, 3.71(a) 

д ар джа на  2.131(b) 

д ар лагана  2.60(b) 

д арана  2.58, 2.60(a), 2.72, 2.131, 

2.131(a), 3.72, 3.72(a), 3.72(b), 

3.112(a), 3.113, 3.113(c), 

3.113(d) 

д у бана  2.34(d) 

д х ах ана  2.17, 3.26(b), 3.73, 3.73(a), 

3.73(b) 

тар апана  2.129 

танана  2.96(a), 2.96(b), 3.74, 

3.74(a), 3.13(a), 3.13(b) 

табди л х она  2.46(b) 

тамакана  2.29, 2.91(b), 3.75 

таматама на  2.87, 2.87(a), 2.87(b), 

2.91, 2.91(a), 3.75(a), 3.106 

тарасана  2.132(c), 2.132(d) 

тх акана  2.134, 2.134(a), 2.134(b), 

2.135, 2.135(a), 2.135(b), 3.9, 
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3.27, 3.76, 3.76(a), 3.76(b) 

тх аратх ара на  3.77, 3.77(a), 3.77(b) 

тх у кана  2.82, 2.82(a), 2.82(b), 3.78, 

3.78(a), 3.78(b) 

дабана  2.47, 2.68, 2.68(a), 2.68(b), 

2.81(c), 2.81(d), 2.95(d), 2.109(c) 

дам фу лана  2.69, 2.7(a), 2.69(b), 

3.125 

дамакана  2.96, 2.97, 2.98, 2.98(c), 

2.98(d), 2.102, 2.102(e), 2.102(f), 

3.79, 3.79(a), 3.79(b) 

дард карана  2.14, 2.14(d), 3.91(a) 

дах акана  2.29, 2.29(a), 2.29(b), 

2.51, 3.8, 3.80(a), 3.83 

дах алана  3.81, 3.81(a) 

дикх ана  2.21, 2.21(a), 2.56(b), 2.59, 

2.66(b), 2.47(a) 

дикх а и  дэна  2.43(b), 2.89(b) 

дукх  сах ана  2.116 

дукх  х она  2.4, 2.40(a) 

дукх ана  2.14, 2.14(a), 2.14(c), 3.3, 

3.30(b), 3.36, 3.89, 3.91, 3.91(b), 

3.92 

дукх и  х она  2.8, 2.11, 2.116(a), 

2.123, 2.123(e), 2.123(f), 

2.129(e), 3.19 

дубала  лагана  2.77(b) 

дубала  х она  2.105, 2.124, 2.141, 
2.108(a) 

дубала на  2.141(a) 

ду р джа на  2.31(c) 

дрид х  х она  2.118, 2.118(c) 

дрид х ата  а на  2.118(d) 

дэх а нт х она  2.103 

до р ана  3.57(b) 

дх ар акана  2.8, 2.8(a), 2.8(b), 2.8(c), 

2.8(d), 2.34(a), 2.34(b), 3.1(b), 

3.82, 3.82(a), 3.82(b) 

дх адх акана  2.41, 2.41(a), 2.41(b), 

2.51, 2.87(c), 2.102(e), 3.8, 3.82, 

3.83, 3.83(a), 3.83(b), 3.9, 3.96 

дх у дх ала на  2.66, 2.67, 2.67(a), 2.1, 

2.100(a), 2.143 

дх у а   ут х ана  2.79(a), 2.79(b) 

назар а на  2.67(b) 

нами  а на  2.117 

наша  чад х ана  2.88(c), 2.88(d) 

наша  х она  2.88, 2.88(a) 

нашт  х она  2.33, 2.33(a), 3.16 

нах а на  3.84, 3.84(a), 3.84(b) 

на ра з х она  2.55, 2.55(a), 2.55(b) 

никалана  2.10(a), 3.24, 3.108(c), 
2.10(b) 

нира ш х она  2.133, 2.133(a), 

2.137(b) 

ни ла  х она  2.38, 2.38(a), 2.101, 

2.101(a) 

нэк х она  2.43, 2.43(a) 

пакар ана  3.13(a), 3.96(a) 

пакана  2.29(b), 2.99(b), 3.46, 

3.105(b) 

пагала на  2.6(d) 

пачх ата на  2.11, 2.110(a) 

пата  х она  2.110(b) 

патх ара на  2.6, 2.60(a), 2.63, 2.63(a), 

2.63(b), 3.86, 3.86(a), 3.86(b) 

парэша н карана  3.87(b) 

парэша н х она  2.6, 2.7, 2.23, 2.125, 

2.128, 2.128(a), 2.128(b), 2.129, 

2.129(a), 2.129(c), 2.129(d), 

3.81(b), 3.87, 3.87(a), 3.109 

пашча та п карана  2.11 

паси джана  3.88(b), 3.88, 3.88(a) 

паси на  бах ана  3.104(a) 

пигх алана  3.48, 3.88 

пичакана  2.68, 2.105 

пи т ана  3.102(a) 

пи р а  х она  2.14, 2.14(b), 2.119(b), 

3.89, 3.89(a), 3.88(b), 3.91 

пи ла  пар ана  2.1, 2.10(b), 2.11, 

2.29(b), 2.48(a), 2.48(b), 2.59(b), 

2.66, 2.67, 3.4(b), 3.90(c), 3.90(d), 

3.101, 3.101, 3.114(c) 

пи ла  х она  2.10(a), 2.29(a), 2.48, 3.9, 
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3.90(a), 3.113(b) 

пура на  х она  2.46, 2.46(a), 2.113 

пулакит х она  2.9, 2.15, 2.16, 2.24, 

2.25, 2.26, 2.27 

пу ра  пар ана  2.61(a) 

пэт  гур агур а на  3.91 

прака шит х она  2.12, 2.96, 2.97, 

2.98, 2.98(a), 2.102, 3.52, 3.53, 

3.63, 3.79 

прати т х она  2.21, 2.42(b), 2.59, 

2.59(a), 3.19(b) 

прасанн х она  2.9, 2.15, 2.16, 2.24, 

2.26, 2.27, 2.43(a), 2.89, 2.89(a), 

2.89(b) 

прасаннчитт х она  2.43 

прастути дэна  2.25(a) 

пра ртх ана  карана  3.49(b) 

прэрит х она  2.15, 2.15(d), 2.15(e), 

2.24 

пх апх акана  2.95(d) 

фи ка  пар ана  2.59(a), 2.66, 2.67 

фу лана  2.49(c), 2.49(d), 2.121, 

3.90(b) 

пх у лана  2.49, 2.83, 2.92, 2.127, 

3.121 

пх э лана  3.90(c) 

фэ лана  3.53(b) 

фон карана  3.27(a), 3.27(b) 

баджана  3.109(a), 3.109(b) 

бар абар а на   2.22(c), 2.22(d), 3.37 

бар а  х она  2.113(c) 

бад х ана  2.2, 2.20(c), 2.20(c), 

2.20(d), 2.138(a), 2.138(b), 3.11, 

3.87(a) 

бадан джх ат акана  2.31 

бадалана  2.46(a), 2.65(b), 2.77(c), 

2.77(d), 3.24, 3.84(a) 

банана  2.32(c), 2.130(b), 3.32(a), 

3.32(b), 3.120(d) 

банд х она  3.102(a) 

барба д х она  2.36, 2.46 

бах ана  2.12(b) 

бах ара  х она  2.34 

ба л ур ана  2.64 

ба л пакана  2.99 

бикх эрана  2.38(b), 2.101(b), 2.95, 

2.95(b) 

бигар ана  2.85, 2.9, 2.90(c), 2.90(d) 

би ма р пар ана  2.14(e) 

бима р х она  3.92(b), 2.14, 2.14(f), 

3.92, 3.92(a), 3.93, 3.93(b) 

букх а р а на  3.93(a) 

букх а р х она  2.92(a), 3.92, 3.93 

буджх ана  2.32, 2.32(a), 2.32(b), 

2.32(e), 2.32(f), 2.65, 2.65(a), 

2.112(a), 2.112(b), 3.74(a), 3.94, 

3.94(a), 3.94(b), 3.98, 3.122(c), 

3.122(d) 

будабуда на  3.126(b) 

буддх их и н х она  2.35, 2.35(a), 

2.35(b) 

бура  ма нана  2.75, 2.73, 2.73(c), 

2.73(d) 

бу д х а  х она  2.113, 2.113(a) 

бэчэ н х она  2.123, 2.123(c), 

2.123(d), 3.56 

бэдил х она  2.133 

бэсудх  х она  3.76, 3.122(a) 

бэ т х ана  2.32(d), 2.54(a), 2.54(b), 

2.60(a), 2.60(b), 2.70(b), 2.96(a), 

2.96(b), 2.107(a), 2.107(b), 

2.122(b), 3.26(e), 3.26(f), 3.29(a), 

3.29(b), 3.60(a), 3.60(b), 3.76(a), 

3.76(b), 3.84(a), 3.84(b), 3.114 

бо кх ала на  3.95, 3.95(a), 3.95(b) 

бх ар акана  2.6, 2.22, 2.28, 2.28(b), 

2.29, 3.75, 3.95 

бх абх акана  3.8, 3.83, 3.96, 3.96(a), 

3.96(b) 

бх аи  кх а на  2.131, 3.72 

бх аи  х она  3.72 

бх арана  2.22(f), 3.23(a), 3.5, 

3.75(b), 3.104(b) 

бх а ва вибх ор х она  2.15, 2.25, 
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2.25(a), 2.25(b), 2.25(c), 2.27, 

2.25(d) 

бх у кх а  пар ана  2.37(d), 2.37 

бх у кх а  марана  2.37(a) 

бх у кх а  х она  2.37(c) 

бх у ра  х она  2.99(a), 2.1 

маза  карана  2.7, 2.89 

маза  лэна  2.70(b), 2.70(a) 

мат акана  3.7, 3.97, 3.97(a), 3.97(b) 

мат амэ ла  х она  2.1 

матава ла  х она  2.88, 2.136 

маддх ам х она  2.32(c) 

манд пар ана  2.11(b), 2.34, 2.34(a) 

марана  2.33, 2.33(c), 2.33(d), 

2.37(b), 2.50(d), 2.103, 2.103(a), 

2.132(a), 2.132(b), 2.132(c), 

2.132(d), 2.140(a), 2.140(b), 3.73, 

3.81(a), 3.81(b), 3.94, 3.98, 

3.98(a), 3.98(b), 3.98(d), 3.116 

мах асу с карана  2.75(b), 2.84(a), 

3.3(a) 

мах асу с х она  2.110(b), 2.123(b) 

ма нана  2.73(b) 

ма и у с х она  2.66, 2.66(a), 2.8 

милана  2.51(a) 

мур ана  3.28 

мурджх а на  3.39, 3.9, 3.99, 3.99(a), 

3.99(b) 

мускура на  2.53(a), 2.53(b), 2.107, 

2.139, 3.4, 3.41, 3.70(b), 3.1, 

3.123, 3.70(a) 

му ркх ата  карана  2.6(c), 2.6(d) 

мот ана  2.49, 2.49(a), 2.49(b), 2.83, 

2.121, 2.121(a), 2.121(b), 2.127, 

2.127(a), 2.127(b) 

мох ит карана  2.26(b) 

мох ит х она  2.26, 2.26(a) 

ра г ур ана  2.31(b) 

ра г утарана  2.11, 2.11(a), 2.31(a) 

ра гат  ур ана  3.47, 3.101, 3.101(a) 

ра гбира га  х она  2.79, 2.79(a), 

2.79(b) 

рах ана  2.49(a), 2.49(b), 2.5, 2.50(a), 

2.50(b), 2.71(b), 2.73(b), 

2.107(a), 2.107(b), 2.108(b), 

2.115(d), 3.37(a), 3.107(b) 

ри джх ана  2.26 

ру дх ана  2.34, 2.34(c), 2.34(d) 

рукана  2.142(b), 2.130(a), 3.5, 3.68 

ру т х ана  2.73, 2.73(a), 2.75 

рэ гана  3.81(b) 

рона  2.6(c), 2.(d), 2.4, 2.59(b), 

2.142(a), 2.81, 2.81(a), 2.81(b), 

2.81(c), 2.81(d), 2.81(c), 2.95, 

2.95(b), 2.95(c), 3.32, 3.49, 3.57, 

3.58, 3.102, 3.102(a), 3.102(a), 

3.102(b), 3.102(b), 3.117 

ла гар а на  2.14, 2.140(a), 2.140(b), 

2.140(c), 2.140(d) 

лагана  2.59, 2.69(a), 2.142(a), 

2.142(b), 2.117(d), 2.118(a), 

2.120(a), 2.120(b), 3.6(b) 

ладжа на  2.114, 3.103, 3.103(a), 

3.103(b), 3.11 

лар акх ар а на  3.104, 3.104(a), 

3.104(b) 

лар ана  3.5 

ладана  2.70(b) 

лах ара на  3.12(a), 3.12(b) 

лах алах а на  3.105, 3.105(a) 

ла л х она  2.1, 2.1(a), 2.1(c), 2.2, 

2.2(a), 2.2(b), 2.2(c), 2.2(d), 2.62, 

2.87, 2.87(d), 2.94, 3.75(b), 

3.99(b), 3.106, 3.106(a), 3.106(b) 

липат ана  2.58(c), 2.58(d), 2.95(d) 

лупт х она  2.71(c) 

лэт ана  2.14(b), 3.107, 3.107(a), 

3.107(b), 2.143(a) 

лот ана  2.140(a), 2.140(b) 

ло т ана  2.33(a), 2.33(b), 3.71(b) 

вила п карана  2.4, 2.81, 2.95, 

2.95(a), 3.102 

вили н х она  2.71(d) 

висмаи  х она  2.13, 3.108, 3.108(b) 
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ви а кул х она  3.109, 3.109(a), 

3.109(b) 

ша ка  х она  2.111 

шарма на  2.109, 2.109(a), 2.114, 

3.103, 3.11, 3.110(a), 3.110(b), 

3.112 

шара би  х она  2.136 

ша нт рах ана  2.107(d) 

ша нт х она  2.76, 2.86, 3.102(b) 

ша мил х она  2.136(b) 

шуру карана  2.39(c), 2.39(d), 

3.29(b), 3.60(b), 2.125(a), 

2.136(a), 2.140(a), 2.140(b) 

шуру х она  2.64(a), 3.50(b), 3.87(b) 

шока тур х она  2.129 

са гх анит х она  2.83, 2.83(a), 

2.83(b) 

сандэх  х она  2.111, 2.111(a), 

2.111(b) 

са йат х она  3.19(a) 

са йам ракх ана  2.55(c) 

сакана  2.55(c), 2.55(d), 2.125(e), 

3.84(b), 3.89(a), 3.123(a), 

3.123(b) 

сакапака на  3.111, 3.111(a), 

3.111(b), 3.112, 3.115 

сакучана  3.112(b), 3.111, 3.112, 

3.112(a), 3.115 

сакх т пар ана  2.118(b) 

сакх т х она  2.118, 2.118(a) 

сар ана  2.36, 2.36(a), 2.36(b), 2.85, 

2.85(a), 2.85(b), 2.9, 2.90(a), 

2.90(b), 3.48 

сафэд х она  2.3, 2.3(a), 3.52, 3.53 

самаджх ана  2.19(b), 2.113(b) 

самэт ана  3.114(a), 3.114(b) 

саммох ит х она  2.23(e) 

сарди  лагана  3.67 

сала м карана  2.98(c) 

сах амана  2.3, 2.58, 2.58(d), 2.86, 

2.86(a), 2.86(b), 3.113, 3.113(a), 

3.113(c) 

са  вала  х она  2.108, 2.108(a), 2.143, 

2.42 

са  с фу лана  2.31(a), 2.31(b), 2.69 

са ф х она  2.144 

сикур ана  2.47, 2.47(a), 2.68, 2.77, 

2.83(a), 2.83(b), 3.74(a), 3.114, 

3.114(a), 3.114(b), 3.114(c) 

сит апит а на  3.115, 3.115(a), 

3.115(b) 

сидх арана  3.116, 3.116(a) 

силават э  пар ана  2.68 

сисакана  3.117, 3.117(a), 3.117(b), 

3.117(c), 3.117(d) 

сих арана  2.23(e), 2.45(c), 2.45(d), 

2.115, 3.118, 3.118(a), 3.118(b), 

3.118(c), 3.118(d) 

си дх а  х она  3.74(b) 

си лана а на  2.117(b) 

си лан бэ т х ана  2.117(c), 2.117(d) 

си лан лагана  2.117, 2.117(a) 

сунана  2.19(a), 2.19(b), 2.24(b), 

2.30(a), 3.81(a), 3.101(a), 

3.101(b) 

сунах ара  х она  2.56, 2.56(a) 

сундар х она  2.138, 2.138(a), 

2.138(b), 2.138(c), 3.42 

сунн пар ана  2.71(d), 2.142, 

2.142(a), 2.142(b), 2.71(c) 

сунн х она  2.142 

суста на  3.119, 3.119(a), 3.119(b) 

су кх ана  2.48(a), 2.48(b), 3.1, 

3.10(a), 3.10(b), 3.99, 3.99(a), 

3.99(b), 3.12, 3.120(a), 3.120(b), 

3.120(c) 

су джана  2.92, 2.92(a), 3.91(a), 

3.121, 3.121(a), 3.121(b) 

суркх  ла л х она  2.62(a), 3.106, 2.2, 

2.62, 2.94, 2.94(a) 

суркх и  до р ана  2.94(b) 

сона  2.44, 2.112, 2.112(a), 3.6(a), 

3.6(b), 3.26, 3.26(a), 3.26(b), 

3.26(b), 3.29, 3.67(b), 3.89(a), 
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3.114(b), 3.122, 3.122(b), 

3.122(d) 

стамбх ит х она  2.115, 2.115(a), 

2.115(b) 

х а сана  2.107, 2.107(a), 2.107(b), 

2.107(c), 2.107(d), 2.139, 

2.139(a), 2.139(b), 3.4, 3.41, 3.1, 

3.123, 3.123(a), 3.123(b) 

х акабака на  3.124, 3.124(a), 

3.124(b) 

х акка -бакка  х она  2.71(a), 2.115 

х ат ана  2.27(a), 3.12, 3.14, 2.78(c), 

2.78(d), 3.35(b), 3.68(a), 3.68(b) 

х ата ш х она  2.133, 2.133(e) 

х ара  х она  2.54, 2.54(a) 

х алка  пар ана  2.34, 2.34(b) 

х а  пх ана  3.125, 3.125(a), 3.125(b), 

3.125(c), 3.125(d) 

х ичакана  2.58, 3.3, 3.126 

х ичаки  лэна  3.126(a), 3.126(b) 

х илана  2.45, 2.126, 2.126(b), 2.84, 

3.35, 3.104 

х э ра н х она  2.57, 2.57(a), 2.57(b), 

2.13 

хона  2.141(b), 2.32(d), 2.34(d), 

2.36(a), 2.40(b), 2.41(b), 2.51(b), 

2.60(b), 2.61(b), 2.62(b), 2.64(b), 

2.64(b), 2.65(a), 2.82(b), 2.88(b), 

2.92(b), 2.102(f), 2.103(b), 

2.108(a), 2.109(b), 2.113(b), 

2.113(d), 2.114(b), 2.115(a), 

2.115(b), 2.116(b), 2.117(c), 

2.125(d), 2.129(b), 2.129(d), 

2.129(f), 2.132(b), 2.133(f), 

2.138(d), 3.3(b), 3.6(a), 3.19(b), 

3.21(a), 3.21(b), 3.28(b), 3.33(a), 

3.38(a), 3.47(a), 3.53(a), 3.54(b), 

3.59(a), 3.59(b), 3.67(d), 3.87(b), 

3.90(b), 3.99(a), 3.106(a), 

3.106(b), 3.107(a), 3.113(b), 

3.114(a), 3.114(a), 3.122(a) 

х ош а на  2.78, 2.78(a), 2.78(b), 

2.78(c) 

х ош ур ана  2.74, 2.74(b) 
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