
Онтологическое описание простых непроизводных предлогов

3.1. Предлог без

Предлог без в приименной и квазиприименной позиции всегда выражают одно и
то же значение41:

Абсенс42 — обозначение  признака,  предмета или лица,  отсутствие  которого
характеризует  предмет,  действие,  ситуацию:  корабль  без  парусов,  ученый  без
дарования, странствия без цели, пройти без билета, обходиться без электричества.

В  позиции  «слуги»  в  таких  конструкциях  могут  стоять  самые  разные
предметные,  отвлеченные  и  личные  имена.  «Хозяевами»  также  могут  быть  самые
разные слова.  Из-за  этого выделить какие-либо характерные лексикосемантические
признаки «слуг» и «хозяев» невозможно. Но в данном случае это не представляется
нам  проблемой,  так  как  нет  никакой  нужды  разрешать  неоднозначность  в
конструкциях  с  предлогом  без. Можно  отдельно  отметить,  что  особо  тесная
семантическая  связь  наблюдается  между  этим  предлогом  и  глаголами  обходить,
обходиться.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.1.1.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов «хозяев» и «слуг» — в Приложении 2.1.1.2.

3.2. Предлог в

Предлог в в приименной и «квазиприименной» позиции реализуют двадцать три
значения:  директив,  темпоратив,  дестинатив,  инструментив,  квалификатор
генетического  подобия,  эмоционально-оценочная  реакция,  трансгрессив,  юнитив,
деструктив,  социальный  квалификатор,  фазисное  значение,  коррелятив,
характеристика  способа  или  меры  действия,  дименсив,  квантитатив,  квалитатив,
объект,  ситуатив,  сиркумстатив,  интерпретатор,  указатель  модальности,  ливитатим,
локатив. Этот предлог управляет винительным и предложным падежами, поэтому мы
выделяем морфологические маркеры для «слуг».

Директив  — направление  действия,  движения  внутрь,  в  пределы названного
предмета, а также направление чувства или мысли к предмету, лицу, явлению: ехать
в Париж, отправиться в путь,  вложиться в науку,  отвели во светлицу,  залезли в
нору, окна в сад, дверь в коридор, взгляд в окно, проводник в мир, вклад в изучение,

41 Здесь и далее в аналогичных описаниях оставляется за скобками, что всё описываемое декларируется с 
точки зрения классификации Золотовой с поправкой на наши незначительные обобщения её классификации.
42 Здесь и в некоторых случаях далее нами введен краткий термин для обозначения отношения, описанного у 
Золотовой без присвоения термина.

вдевает в иглу, вонзались в землю, вникаю в дела, влюбиться в девушку, метил в цель,
стук в дверь, метить в цель, стрелять в камень, ударить в спину, стучит в ворота,



поцеловала в волосы, попадание в нерв.

При  директивном  значении  в  позиции  «слуги»  обычно  стоят  конкретные
существительные,  обозначающие  предметы,  ориентированные  в  пространстве,  и
топонимы  (для  них  характерны  семы  t:topon,  r:concr,  pc:space,  sc:space,  t:space,
pc:constr и  pc:constr:build).  В  позиции «хозяина» могут  стоять глаголы движения и
перемещения  (часто  в  приставкой  в-) и  производные  от  них  существительные:
входить, въехать, уходить, погружаться, отправить, ввозить, вглядываться (семы
t:move,  t:put).  Лексическими  маркерами  этого  значения  можно  считать
существительные дорога и путь в позиции «хозяина».

Метафорическое директивное значение (вслушивайтесь в суждения, вложений в
медицину, вклад в изучение) реализуют глаголы восприятия и коррелирующие с ними
имена:  вслушиваться,  вглядываться (сема  t:perc);  глаголы  перемещения  и
коррелирующие  с  ними  имена:  вкладываться,  вклад (сема  t:put);  в  этом  случае  в
позиции «слуги» обычно стоят абстрактные существительные (сема r:abstr).

Директив с объектным оттенком реализуют глаголы и коррелирующие с ними
существительные направленного действия, чаще отвлеченно-переносного,
утратившие отделимость приставки в---вонзаться, вникать, вдевать, влюбляться,
включать,  влюбляться,  внедрять,  вникание,  внедрение — в  позиции «хозяина» при
самых  разных  существительных  в  позиции  «слуги»,  а  также  глаголы  контактно-
направленного  действия  —  метить,  попадать,  стрелять,  ударять,  толкнуть,
кинуть,  стучать,  целовать,  ранить,  стук,  попадание,  ранение (семы  t:impact,
t:impact:destr,  t:physiol,  t:contact —  в  позиции  «хозяина»  при  «слугах»,  наиболее
частотными из которых являются обозначения предметов или их частей: подоконник,
дверь, ворота (сема pc:constr); частей тела: спина, грудь, морда, живот (сема pt:partb).

Морфологическим маркером директива является винительный падеж «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.2.1.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.1.2.

Темпоратив  — обозначение календарных, возрастных и фазисно-событийных
временных отрезков: учились в детстве, вернулся в десятом часу; обозначение срока
действия:  успеть в срок, доставили в полчаса, поправишься в неделю, раз в месяц;
приурочивание  сообщения ко времени:  выехал в пятницу,  погиб в войну,  встреча в
грозу, женился в шестьдесят.

Темпоративное  значение  реализуется  в  конструкциях  со  «слугами»  в
винительном и предложном падежах.

При  темпоративном  значении  в  позиции  «слуги»  стоят  существительные
темпоральной семантики (ночь, полдень, час, миг, утро; семы t:time:week, t:time:period,
t:time:moment)  в форме винительного или предложного падежа, обозначения единиц
измерения  в  форме  винительного  падежа  (сема  t:unit),  существительные,
обозначающее  природные  условия  и  времена  года  (жара,  гроза,  дождь,  слякоть,



осень;  семы:  t:weather,  t:stuff,  t:time:season),  числительные,  управляющие  именами
(семы  r:card,  r:card:pauc,  r:coll:pauc,  морфологические  теги  числ,  циф). Высокой
частотностью обладают конструкции с существительным срок в позиции «слуги» (это
слово можно считать лексическим маркером значения).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.2.2.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.2.2.

Дестинатив  —  указание  на  назначение  действия  или  предмета:  возьмешь  в
награду, слово в подтверждение, получил в ответ, выковал в подарок.

Дестинативное значение чаще всего реализуется с глаголами посессивной сферы
и глаголы речи в позиции «хозяина» (сказать, оставить, дать; семы: t:poss, t:speech).
В позиции «слуги» стоят обычно отвлеченные имена лексически не ограниченного
круга:  ответ,  память,  подарок,  защита,  поддержка,  шутка,  имя,  честь,  знак,
помощь,  наказание,  угода,  наследство,  награду,  месть,  дополнение. Все
перечисленные  слова  можно  считать  лексическими  маркерами  этого  значения.
Морфологическим маркером дестинатива является винительный падеж «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.2.3.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.3.2.

Инструментив  —  указание  на  предмет,  служащий  орудием  или  средством
осуществления действия: запалили в пушки, бьет в чугун, смотрел в трубу, свистка в
дудку, удар в колокол.

Инструментивное  значение  реализуется  в  конструкциях  с  глаголами  или
отглагольными  существительными,  обозначающими  восприятие  (сема  t;perc),
созидание  (сема  t:impact,  t:impact:creat),  воспроизведение  звуков  (семы  t:speech,
t:sound)  в позиции «хозяина»:  трубить, дудеть, бить, рассматривать, говорить; и
конкретного  существительного,  обозначающее  орудие,  приспособление,  оружие,
музыкальный  инструмент  и  т.д.  в  позиции  «слуги»:  трубы,  дудка,  пушка,  труба,
колокол (семы  r:concr,  t:tool,  pc:tool:device,  top:tube,  t:tool:mus,  t:tool:weapon).
Морфологическим маркером инструментива является винительный падеж «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.2.4.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.4.2.

Квалификация генетического подобия: дочь в отца, слуга в барина, был в родню,
пошла в арапа, вышла в отца.

В позиции «слуги» чаще всего стоят представители ограниченного круга имен,
называющих  старших  родственников:  отец,  мать,  дед,  бабка,  дедушка,  бабушка,
батюшка,  матушка (сема  t:hum:kin)  изредка  —  другие  существительные,
обозначающие  одушевленных  существ  или  группы  людей  (семы  t:hum,  t:group,
t:hum:etn).



Роль  «хозяина»  могут  выполнять  вспомогательные  глаголы:  быть,  пойти,
выйти, удаться (их можно считать лексическими маркерами для «хозяев»).

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.2.5.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.5.2.

Эмоционально-оценочная реакция: быть в радость, быть в тягость.

В  позиции  «слуги»  стоят  абстрактные  существительные,  характеризующие
предмет или явление с точки зрения того, как на него реагирует субъект восприятия:
наслажденье,  радость,  тягость,  новинка,  охота,  диво,  диковинка (семы  r:abstr,
t:psych:emot,  ev:neg,  t:psych).  Перечисленные  слова  можно  считать  лексическими
маркерами  значения.  В  позиции  «хозяина»  чаще  всего  стоять  вспомогательные
глаголы  быть,  являться. Также  «хозяевами»  могут  быть  существительные
Морфологическим маркером этого значения является винительный падеж «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.2.6.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.6.2.

Трансгрессив  —  результат  каузации  превращения:  превращали  в  руины,
обратилась  в  красавицу,  превращение  в  сталь,  обращались  в  храмы,  переходит в
завязь, перерастет в плод.

В позиции «хозяина» обычно стоят (авто)каузативные глаголы или отглагольные
существительные с семантикой превращения: превратиться,
обратиться, воплотиться, преображаться, превратить, переродиться, превращение
(эти слова можно считать лексическими маркерами); а в позиции «слуги» могут стоять
самые  разные  имена,  обозначающие  результат  (авто)каузации.  В  позиции  «слуги»
могут  стоять  самые  разные  слова,  поэтому  выделить  какие-либо  маркеры  не
представляется  возможным.  Морфологическим  маркером  этого  значения  является
винительный падеж «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.2.7.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.7.2.

Юнитив — результат соединения частей в целое: соединятся в семью, собирали
во снопочки, загребает в груды, сгребут в копны, связала в нить, спрессованы в года,
слияние в процесс.

В позиции «хозяина» обычно стоят (авто)каузативные глаголы или отглагольные
существительные с семантикой объединения и часто с приставкой с- /со-: соединять,
соединяться,  связать,  связаться,  слагать,  складываться,  сгребать,  укладывать,
слагаться,  слить,  слиться,  смешать,  смешаться (эти  слова  можно  считать
лексические  маркерами  значения).  В  позиции  «слуги»  могут  стоять  самые  разные



слова,  поэтому  выделить  какие-либо  лексические  или  семантические  маркеры  не
представляется  возможным.  Морфологическим  маркером  этого  значения  является
винительный падеж «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.2.8.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.8.2.

Деструктив  — результат разделения  предмета на  части или  уничтожения:
рассыпался в пыль, рассыпались в прах, разбил в куски, разорванный в куски, изорвал в
клочки, разодрала в клочья, разбивая в брызги, разбивая в пену.

В позиции «хозяина» обычно стоят (авто)каузативные глаголы или отглагольные
существительные  с  семантикой  объединения  и  часто  с  приставкой  раз-/из-:
рассыпать,  рассыпаться,  разбить,  разбиться,  разорвать,  разорваться,  изорвать,
изорваться (семы  t:impact,  t:impact:destr);  эти  слова  можно  считать  лексические
маркерами значения. В позиции «слуги» могут стоять самые разные имена, высокой
частотностью обладают  существительные  клочья,  куски,  клочки (их  можно считать
лексическими маркерами).  Семантическими маркерами «слуг» можно считать семы
r:concr, pt:qtm, t:stuff, qc:stuff, sc:qtm, pt:part.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.2.9.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.9.2.

Социальный  квалификатор  —  характеристика  субъекта  по  признаку
принадлежности  его  к  категории,  группе  лиц,  обычно  социально  значимой,  или
обозначения присоединения субъекта к этой группе (фазисное значение):  побывал в
фармацевтах,  жил  в  кучерах,  оставшиеся  в  живых,  ходит  в  ребенках,  пошел  в
солдаты, взяли в повара, избранием в руководители, зачисление в писатели.

В  позиции  «слуги  обычно»  стоят  конкретные  существительные  во
множественном числе, обозначающие профессию или социальный класс (семы t:hum,
t:prof,  t:armpos,  t:prof):  попы,  звонари,  дьяконы,  солдаты,  гусары,  чиновницы,
артельщики, иждивенцы, мужья, жены, гости; при обозначении принадлежности эти
существительные  стоят  в  форме  предложного  падежа,  при  фазисном  оттенке  — в
форме архаического винительного падежа, совпадающего с именительным падежом.
«Слуги» не образуют закрытый лексический класс, но можно выделить лексические
маркеры: гости, жены, мужья.

При  фазисном  оттенке  конструкции  в  позиции  «хозяина»  могут  стоять
«лексически  ослабленные»  глаголы,  выражающие  значение  направленности  (идти,
податься,  метить,  пойти,  перейти) и  имеющие в  этом случае  значение  каузации
изменения социального положения лица (и образованные от них существительные), а
также  глагол  годиться, придающий  конструкции  «значение  оценки  соответствия



между  лицом-субъектом  и  предикативным  положением,  названным  указанной
синтаксемой»  (годиться в  няньки). Как и  в  предыдущих случаях,  в  этом значении
«хозяева» не  образуют  закрытый лексический  класс,  но  можно выделить  наиболее
частотные  лексические  маркеры:  пойти,  проситься,  попасть,  рваться,  метить,
нанимать,  поступить,  идти,  брать,  взять,  избрать,  звать,  отдать,  пристроить,
годиться, кандидат и семантический маркер t:move.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.10.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.10.2.

Фазисное значение — обозначение вхождения субъекта в некоторое состояние:
привести в восторг, ввергнуть в печаль, повергнуть в трепет; обозначение начала
действия: пустились в разговоры, пускаться в путь, ввелось в употребление.

Фазисное значение реализует достаточно узкий класс фазисных и каузативно-
фазисных глаголов-«хозяев»:  впадать,  ввергнуть,  повергнуть,  прийти,  погрузится,
бросить,  уйти,  собираться,  пуститься,  пускаться,  ввести,  ввестись,  вступить,
удариться,  углубиться (эти  слова  можно  считать  лексическими  маркерами).
Семантическим  маркером  для  «хозяев»  можно  считать  сему  t:move.  «Слугами»
обычно  выступают  отвлеченные  существительные,  чаще  всего  обозначающие
эмоциональное  состояние:  жар,  трепет,  беспамятство,  упадок,  волнение,  печаль.
(семы r:abstr, t:psych:emot, ev:neg, t:physiol, t:temper, t:ment, t:weather, t:psych).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.11.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.11.2.

Коррелятив  —  «оценка  действия  или  признака  по  его  соответствию  /
несоответствию некоторому равновесию»:  ответил в тон, хлопают в лад, кивали в
такт.

При  коррелятивном  значении  «слугами»  вступают  существительные  —
представители  ограниченного  лексического  класса:  ущерб,  нарушение,  нога,  тон,
цвет,  пора,  лад,  вред,  такт, которые  можно  считать  лексическими  маркерами
значения. Выделить какие-либо маркеры для «хозяев» не представляется возможным.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.12.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.12.2.

Характеристика  способа  или  меры  действия:  плакать  в  голос,  сидевшие  в
кружок,  работать  в  полную  силу,  плакать  в  три  ручья,  встать  в  полный  рост,
работа в две смены.

Характеристика  меры  действия  реализуется,  когда  в  позиции  «слуги»  стоят
существительные  в  сочетании  с  местоимением  весь и  прилагательным  полный:
кричать  во  всю  мощь,  мчаться  во  весь  опор,  встать  в  полный  рост.  При
характеристике способа действия — близкие к наречиям сочетания с ограниченным



кругом абстрактных существительных: сидевшие в кружок, плакать в голос, а также
с числительными: плакать в три ручья,  трудиться в две смены. Также «слугами»
могут быть числительные (семы r:card, r:card:pauc, морфологические теги числ, циф).

Лексические маркеры значения: слова мощь, опор, три ручья, рост, сила, горло,
кружок в позиции «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.13.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.13.2.

Дименсив  —  «количественная  характеристика  предмета  или  действия,
выражаемая  через  соответствующие  каждому  предмету  его  составные  части  или
единицы  меры,  либо  —  с  компаративным  оттенком  —  через  уподобление  его  по
размеру  другому  предмету»:  лицо  в  кулачок,  толщиной  в  палец,  табун  в  тысячу
лошадей.

Дименсивное  значение  реализуется  при  существительных  с  параметрическим
значением  (величиною,  высотой,  длиной,  размером) в  позиции  «хозяина»  (сема
t:param).  Иногда существительное с параметрическим значением отсутствует, но мы
чувствуем, что подразумевается, можем его «подставить»: лицо (размером) в кулачок.
Также дименсивное  значение  реализуют модели с  конкретным существительным в
позиции «хозяина» (сема  r:concr)  и  числительным в позиции «слуги» (семы  r:card,
r:card:pauc,  морфологические  теги  числ,  циф):  дом в  три  этажа,  землянка  в  три
наката.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.14.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.14.2.

Квантитатив  —  количественный  показатель  изменения  или  соотношения
признаков: сильней во много раз, уменьшить в два раза.

Это  значение  реализуется  в  конструкциях,  где  в  позиции  «слуги»  стоят
числительные  (семы  r:card,  t:card,  r:card:pauc,  морфологические  теги  числ,  циф),  а
«хозяином» выступает компаративный предикат (полезнее в двадцать раз, приятнее в
тысячу раз, меньше в миллион раз), а также глагол или отглагольное существительные
со  значением изменения  количества  или размера:  уменьшить,  увеличить,  снизить,
возрасти,  сократить,  умножить,  преумножить,  уменьшение,  увеличение,
сокращение, преумножение и т.п. (эти слова можно считать лексическими маркерами
конструкции).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.15.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.15.2.

Квалитатив  —  характеристика  предмета  или  лица  по  его  внешнему
покрытию,  цвету,  узору  и  характеру  поверхности:  ямщик  в  ботфортах,  нож  в



чехольчике, булат в ржавчине, дворец в каменьях, шапка в инее, сад в цвету, тигры в
клеточку,  слоны  в  полоску,  листок  в  клетку,  пальтецо  в  искорку,  материала  в
клеточку, обоев в цветочек, эмблемы в клеточку.

Наиболее  частотными «слугами» в  таких конструкциях являются  обозначения
предметов  одежды:  пижама,  сарафан,  шинель,  шаль (сема  pc:tool:cloth),  оболочек:
переплет,  футляр,  чехол,  фольга (сема  top:cover),  а  также  представители
ограниченного  класса  абстрактных  существительных,  обозначающие  узор  на
поверхности:  клеточка,  клетка,  линеечка,  линейка,  полоска,  полосочка,  яблоко,
горошек, цветочек, искорка, елочка (семы  t:pattern,  top:stripe,  pt:element).  В позиции
«хозяина»  обычно  стоят  конкретные  существительные,  обозначающие  людей  и
артефакты (семы r:consr, t:tool).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.16.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.16.2.

Объект  —  обозначение  объекта  действия,  состояния  или  контактно-
пространственных  отношений:  играть  в  лапту,  игра  в  классики,  участвовать  в
соревновании,  нуждаться  в  деньгах,  одет в  шубу,  впрячь  в  телегу,  переоделась  в
платье, ряжусь в медь, запахнулся в шинель.

Это значение реализуется  в  конструкциях,  где  «хозяевами» выступают глагол
играть,  его  контекстные  синонимы  и  коррелирующие  с  ними  отглагольные
существительные: играть, жарить, бегать, дуться, поиграть, игра (эти слова можно
считать лексическими маркерами значения), а слугами — представители лексически
ограниченного  круга  —  названия  игр:  лапту,  карты,  классики (семы  t:cardgame,
t:game, t:sport). Также это значение реализуется при глаголах-«хозяевах» участвовать,
помогать,  мешать,  отказывать,  нуждаться и  т.д.  и  коррелирующих  с  ними
существительных  при  обозначении  деятельности,  предмета  или  лица  в  позиции
«слуги». Еще один характерный минимальный контекст при реализации объектного
значения — это «хозяева» одеваться, кутаться, переодеться, нарядиться, завернуть,
рядиться, запрягать, впрясть, впрясться, окрашиваться при обозначениях предметов
одежды  (плащ,  шуба,  шинель;  сема  t:tool:cloth),  а  также  материалов  или  цветов,
обозначающих предметы одежды метонимически (серебро, бирюза, лен, бархат; семы
t:color и t:stuff) в позиции «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.17.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.17.2.

Делибератив  —  обозначение  темы  или  предмета  речемыслительного  акта:
верить в людей, вера в справедливость, веровать в бога, убеждаться в правильности,
уверять в правоте.

Хозяевами выступают быть глаголы верить, веровать и коррелирующее с ними
отглагольное  существительное  вера (эти  слова  можно  считать  лексическими



маркерами) в позиции «хозяина»» при существительных, обозначающих объект веры в
позиции «слуги»: верить в бога, вера в людей.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.18.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.2.18.2.

Ситуатив  —  обозначение  ситуации,  состояния  среды,  природных  условий:
сияет во мраке, является в сиянии, происходит в условиях.

«Хозяевами» могут быть самые разные глаголы и существительные, «слугами»
— существительные, обозначающие состояние среды: существительные с
семантикой природных явлений, звуков и пр. (семы t:weather, t:sound, t:light).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.19.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.2.19.2.

Сиркумстатив1 —  обозначение  эмоционального,  физического  или  фазового
состояния субъекта:  находилась в отчаянии, пребывают в радости, бывал в нужде,
очутился в плену, результативно-посессивного состояния субъекта: остался в накладе,
был  в  выигрыше, его  занятия:  находиться  в  плавании или  отношения  с  другим
субъектом: был в родстве, находящиеся в подчинении.

«Хозяевами» обычно выступают вспомогательные глаголы  быть,  находиться,
остаться,  пребывать «слугами»  —  имена  с  фазовой  семантикой  (разгар;  сема
pt:phase), с выраженной коннотацией (упадок; ev:neg), с событийной семантикой (пир;
сема t:action),  с семантикой движения (полёт, плавание; сема t:move),  а также имена,
обозначающие эмоцию (радость, отчаяние; сема tpsych:emot).

Морфологическим маркером конструкции служит предложный падеж «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.20.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.20.2.

Интерпретатор — компонент в моделях логического типа, назначением которых
является  интерпретация  отвлеченного  понятия:  состоять  в  правде,  заключаться  в
деньгах.

Слова  состоять,  заключаться, стоящие в  позиции «хозяина»,  можно считать
лексическими маркерами.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.21.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.2.21.2.

Указатель  модальности  —  «часть  глагольного  предиката,  выражающая
отношения желательности, возможности, долженствования и т.п. между субъектом и
его действием»: находится во власти, быть в компетенции.

«Хозяевами» выступают вспомогательные глаголы быть, находится, а слугами



—  представители  лексически  ограниченного  круг  имен:  воля,  силы,  состояние,
власть, дух, интересы, правила, привычки, компетенция, планы, программа (эти слова
можно считать лексическими маркерами).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.22.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.2.22.2.

Лимитатив-тематив  —  обозначение  сферы,  области:  сподвижник  в  деле,
главное в жизни, называется в живописи, восторжествовать в политике, освоение в
сфере,  рыхло  в  поэзии,  неразбериха  в  учете,  изъян  в  организации,  промашка  в
приготовлении, ошибки в работе.

«Слугами»  выступают  отвлеченные  существительные,  обозначающие  науки,
виды искусств и другие сферы деятельности (сема  r:abstr).  «Хозяевами» могут быть
предикативы  и  существительные  оценочного  значения  с  выраженной  коннотацией
(семы ev:neg, ev:posit): неразбериха, проблемы, изъян, ошибки, упущения и пр.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.2.23.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.23.2.

Локатив  —  указание  на  местонахождение  предмета  или  лица,  указание  на
место действия  или  явления,  локализация  признака:  родился  в  лесу,  сидит в  углу,
встречи в Версале, смех в доме, потемнело в глазах, лежал в футляре, содержатся в
масле, помещался в мезонине, говорят в народе, говорят в Москве.

«Слугами»  обычно  выступают  обозначения  локаций  (Москва,  дом,  лес;  семы
t:space,  t:topon,  pc:constr и  pc:constr:build);  «хозяевами»  —  конкретные
существительные,  обозначающие  предметы,  локализованные  в  пространстве
(площадь, дом; семы t:space, pc:constr и pc:constr:build), абстрактные существительные,
обозначающее  процесс  или  мероприятие,  о  месте  проведения  которого  идет  речь
(Пасха,  ходьба;  семы  r:action,  r:abstr),  экзистенциальные  глаголы,  глаголы  или
предикативы,  обозначающие  отсутствие  или  наличие  чего-то  в  указанном  месте
(быть,  находиться,  помещаться,  жить,  располагаться,  обитать,  содержатся,
насчитывается;  семы  t:be:exist,  t:loc;  t:loc:body),  глаголы  речемыслительной
деятельности  (говорят,  считают;  семы  t:speech,  t:ment).  Также  это  значение
реализуется  в  конструкции,  где  в  позиции  «слуги»  стоят  существительные,
обозначающие  части  тела  (сема  pt:partb),  а  «хозяевами»  являются  глаголы,
отвлеченные имена или предикативные наречия, обозначающие физическое состояние
(ломит в пояснице, боль в горле). При локализации признака «хозяевами» выступают
существительные,  обозначающие  качество  или  свойство:  страсть,  ум,  чувство,
любовь, очарование, чувство (семы t:psych, t:psych:emot), а слугами — личные имена,
обозначающие носителя этого свойства или качества (сема t:hum).

Морфологическим маркером локатива является предложный падеж «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это



значение, находится в Приложении 2.2.24.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.2.24.2.

3.3. Предлог для

Синтаксемы с предлогом  для реализуют пять значений:  финитив-дестинатив,
носитель признака, авторизатор, критерий оценки и поссессив.

Этот предлог всегда управляет родительным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Финитив-дестинатив — обозначение цели или назначения действия,  явления
или  предмета,  а  также  обозначения  лица,  предмета  или  явления,  для  которого
назначается,  предназначается или требуется предмет,  лицо или действие:  пишу для
похвал, родились для венцов, пробужден для неги, необходима для жизни, полезней для
музыки,  необходимая  для  обработки,  обязательные  для  зодчества,  полезно  для
планирования.

«Хозяевами»  могут  выступать  глаголы-спецификаторы  дестинативно-целевого
значения:  годиться,  пригодиться,  предназначать,  предназначаться,  использовать,
использоваться, применять, применяться и коррелирующие с ними прилагательные
годный,  пригодный,  предназначенный,  удобный и  т.  п.,  модально-оценочные  слова
надо,  необходимо,  требуется,  достаточно,  обязательный,  а  также  акциональные
глаголы:  писать,  пробуждать,  творить,  сделать,  петь. Все  перечисленные  слова
можно считать лексическими маркерами значения. Также в позиции «хозяина» могут
стоять  конкретные  существительные,  обозначающие  объект,  предназначенный  для
названной цели:  письмо, скамья,  вагон,  фуга,  пища,  комната, лифт, место, созыв,
приспособление (сема  t:tool).  В позиции «слуги» могут стоять личные имена:  дети,
женщины,  труженики,  мастера,  новоселы (семы  t:hum,  t:prof);  существительные,
обозначающие группу людей: толпа, публика (сема t:group);
конкретные  неодушевленные  существительные:  машина,  орган,  бронепоезд (сема
t:tool);  а  также  отвлеченные  имена:  развитие,  удобство,  спасение,  достижение,
счастье (сема r:abstr).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.3.1.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.3.1.2.

Носитель признака — обозначение лица или предмет, для которого характерен
признак: характерно для литературы, характерно для Блока,
характерный для потоков, характерная для героев.

«Слугами»  могут  быть  самые  разные  существительные  (преимущественно  —
отвлеченные), а «хозяином» выступает прилагательное характернвй (и ему подобные,
напр., свойственный, естественный и т.д.), являющееся лексическим маркером.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.3.2.1, гистограммы частотного



распределения семантических тегов — в Приложении 2.3.2.2.

Авторизатор  –  лицо  или  одушевленное  существо,  с  точки  зрения  или  в
интересах которого предацируемый предмет получает предикативную оценку (для екк
завтра не  существует,  время для Долли было  очень  трудное,  для  стада слишком
жарко). 

Критерий  оценки  —  обозначение  роли,  цели,  назначения,  обстоятельства,
которому  не соответствует субъект:  смешон для ремесла,  роскошный для бедняков,
трудновато для пера.

«Хозяевами»  в  этой  конструкции  обычно  выступают  качественные
прилагательные и предикативные наречия: смешон, роскошный, много, молод, трудно
(семы r:qual, dt:manif:emot). «Слугами» являются обозначения роли, цели, назначения,
обстоятельства:  ремесло,  бедняк,  излияние,  для  война,  выстрел, выделить  наиболее
характерные семы которых не представляется возможным.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.3.3.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.3.3.2.

Поссессив – отношениt обусловленности.  В моделях, выражающих с помощью
модально-оценочных  слов  надо,  необходимо,  требуется,  потребно,  обязательно,
достаточно,  полезно и др. (вода необходима для жизни,  для этого нужно немало
условий, для рационального планирования полезно знать)-[Объединено с финитивом-
дестинативом].

3.4. Предлог до

Синтаксемы с предлогом до реализуют пять значений: директив, темпоратив,
дименсив-квантитатив, интенсив, потенсив.

Этот предлог всегда управляет родительным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Директив  —  обозначение  пространственного  предела  как  конечной  точки
движения  (в  том  числе  —  движения  информационных  сигналов:  чувства,  смысла,
звука,  запаха  и  т.п.),  направленного  действия  или  меры  протяженности  в
пространстве: доведет до Киева, донеслось до слушателей, рот до ушей, долетала до
ноздрей, кисти до земли, кожух до пят.

«Хозяевами»  могут  быть  глаголы  перемещения,  направленного  действия,
преимущественно  с  приставкой  до- и  коррелирующие  с  ними  существительные:
дойти,  долететь,  дотронуться,  добежать,  доплыть,  добраться,  доплеснуть,
провожать, путешествие, путь (сема t:move), а также имена конкретных предметов,
протяженных в пространстве:  дом, сосна, кожух, кисть, рот (семы  r:concr,  r:constr;
pt:partb).  «Слугами»  преимущественно  являются  конкретные  существительные,
обозначающие  предметы,  ориентированные  в  пространстве,  топонимы:  деревня,



кишлак,  город,  усадьба,  дом,  Киев,  потолок,  звезды (t:topon,  top:contain,  t:tool,
pc:constr:build,  t:room,  t:space,  t:constr)  но  также  ими  могут  быть  другие  —  самые
разные — имена, обозначающие органы чувств, лиц и другие.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.4.1.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.4.1.2.

Темпоратив — обозначение конечной границы отрезка времени: продолжался до
полуночи,  блуждая  до  зари,  подождать  до  обеда,  диагностики  до  появления,
неизвестный до поры.

«Слугами»  выступают  отвлеченные  имена  темпоральной,  фазовой  или
процессуальной семантики: заря, обед, конец, старость, смерть, война, замужество,
уход,  отъезд (семы  t:time,  t:time:month,  t:time:week,  t:time:period,  t:time:moment,
t:action, t:move), но также ими могут быть конкретные существительные, эллиптически
обозначающие период  время:  до Пушкина,  до  Кутузова (сема  t:hum).  «Хозяевами»
выступают самые разные глаголы со значением процесса, развивающегося во времени
до названного предела:  блуждать, собирать, ждать, болтать, есть, пить, а также
имена процессуальной семантики:  счастье,  сидение,  диагностика,  страда, а  также
различные адъективы: неизвестный, спрятанный, счастливый. Выделить характерные
семы «хозяев» не представляется возможным.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.4.2.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.4.2.2.

Дименсив-квантитатив  —  обозначение  приблизительного  количества
предметов  (с  указанием  верхнего  предела):  насчитывалось  до  двухсот  куриц,
вырабатывает до двухсот тонн продукции, нести до пяти тонн груза, а также —
характеризация  размера,  исчисляемой  меры  или  величины:  точностью  до  долей
секунды,  морозы  до  пяти  градусов,  доходила  до  39  градусов,  нагревает до  50-60
градусов.

При  обозначении  приблизительного  количества  «слугами»  выступают
числительные  или  существительные  с  квантитативной  семантикой  (семы  r:card,
r:card:pauc,  r:coll,  морфологические  теги  числ,  циф). «Хозяином»  может  быть
вспомогательный  глагол  насчитывается,  который  можно  считать  лексическим
маркером значения, а также различные переходные глаголы: вырабатывать, нести,
снимать,  закупать,  высаживать. При  характеризации  размера  «хозяевами»  могут
быть  глаголы  со  значением  изменения,  увеличения,  уменьшения:  снижать,
снижаться,  вырасти,  прибыть,  нагревать,  доходить, а  также  существительные,
обозначающие измеряемое изменение состояния: охлаждение, возрастание,
снижение, нагрев (перечисленные слова можно считать лексическими маркерами), или
измеряемые  характеристики  или  явления:  вес,  точность,  скорость,  мороз,  ветер,
глубина (сема t:param).



«Слугами»  обычно  являются  числительные,  квантитативные  существительные
или  существительные,  обозначающие  единицы  измерения:  до  полуметра,  до  30
градусов, до 50-60 градусов, до долей секунды.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.4.3.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.4.3.2.

Интенсив — выражения исчерпанности или интенсивности действия:  испить
до дна, помнить до мелочей, смеяться до слез, застиранный до белизны.

При обозначении исчерпанности «слугами» выступают обозначения предельной
точки  или  мельчайшей  составляющей:  зернышко,  мелочь,  дно (их  можно  считать
лексическими маркерами). «Хозяевами» могут выступить самые разные акциональные
и  речемыслительные  глаголы:  испить,  выпить,  помнить. При  обозначении
интенсивности в позиции «слуги» стоят отвлеченные имена со значением состояния
(обычно эмоционального)  или качества:  слезы,  страсть,  дрожь,  духота,  жжение,
разор, безумие, хрипота, белизна (семы t:psych:emot, t:psych, t:manif:emot). В позиции
«хозяина»  могут  стоять  глаголы  и  коррелирующие  с  ними  существительные  с
речемыслительной  семантикой,  семантикой  эмоций  или  обозначающие  состояние:
смеяться, любить, гореть, пахнуть, слабеть, счастье, гнев, зависть, спор, дискуссия,
различные  адъективы:  дерзок,  правдоподобен,  мелочен,  зелен,  бел,  красив (семы
t:psych, t:psych:emot, t:light, t:smell, t:changest, r:qual).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.4.4.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.4.4.2.

Потенсив — обозначение высокой степени склонности, пристрастия: охотник до
кур, жадный до денег, охоч до песен.

«Хозяевами»  выступают  модельное  существительное  охотник,  а  также
модальные адъективы охоч, лаком,  жаден, лют, завистлив (эти слова можно считать
лексическими  маркерами).  «Слугами»  выступают  отвлеченные  или  эллиптически
конкретные существительные, обозначающие объект пристрастия: прогулки,
новизна, выпивка, песни, куры (семы r:abstr, t:action, t:food).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.4.5.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.4.5.2.
3.5. Предлог за

Синтаксемы  с  предлогом  за реализуют  шестнадцать  значений:  директив-
дименсив,  темпоратив,  квантитатив  аппроксимативный,  каузатив,  каузатор-
делибератив,  финитив,  заместитель,  предмет  обмена,  объект  действия,  локатив,
директив, темпоратив-ситуатив, финитив, коммитатив, посессор, делибератив.

Этот предлог управляет винительным и творительным падежами, поэтому мы



выделяем морфологические маркеры для «слуг».

Директив-дименсив — пространственный ориентир движения или обозначение
расстояния, меры, пути: полетели за моря, брошусь за окно, поездка за границу, чует
за версту, слышна за двадцать верст.

«Хозяевами»  могут  быть  глаголы  движения,  направленного  действия,
перемещения предмета и коррелирующие с ними существительные:  выйти, уехать,
улететь, бросить, скрыться, пойти, нести, полет, поездка, утечка (сема  t:move),  а
также  глаголы  и  существительные  с  семантикой  восприятия:  заглянуть,  чуять,
слышать, взгляд (сема t:perc). «Слугами» выступают существительные, обозначающие
предметы, ориентированные в пространстве: дверь, город, море, окно, мельница (семы
t:space,  top:contain,  t:reservoir,  pt:aggr,  pc:space,  t:topon,  t:constr,  top:horiz,  sc:space,
sc:plant),  а  также  количественные  числительные  (к  ним  присоединяются  именами,
называющие  единицы  измерения):  четыре  (километра),  семь  (верст),  тысячи
(километров) (семы r:card, r:ord, r:card:pauc, морфологические теги числ, циф).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.5.1.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.1.2.

Темпоратив  —  обозначение  срока,  временных  пределов  состояния,
обнаружения  или  изменения  качества  или  временного  расстояния  между  двумя
действиями, событиями: поседел за ночь, истратил за каникулы, явился за полчаса до
начала,  а  также обозначение  последовательности сменяющих друг друга  действий:
летят  за  днями  дни,  следовал  за  поцелуем,  стакан  за  стаканом,  последовали  за
бараньим боком.

При обозначении срока или расстояния между действиями в позиции «слуги»
стоят  существительные,  называющие  временные  понятия  (иногда  в  сочетании  с
числительными):  ночь,  каникулы,  восемь часов,  четыре дня в  форме  винительного
падежа (семы t:time:month, t:time:week, t:time:period, t:time:moment, t:time, r:card, r:ord,
t:ord, r:card:pauc, морфологические теги числ, циф). В позиции «хозяина» могут стоять
акциональные  глаголы:  написать,  поседеть,  истратить,  набегать,  приехать,
явиться и  отглагольные  существительные,  обозначающие  процесс,  развернутый во
времени,  и  связанные  с  ним  понятия:  работа  за  полугодие,  заработок  за  месяц.
Выделить характерные семы «хозяев» не представляется возможным.

При обозначении последовательности действий «хозяевами» выступают глаголы
движения:  лететь,  последовать,  следовать,  наступать (их  можно  считать
лексическими  маркерами),  а  также  существительные,  часто  дублирующие
существительное-«слугу»: день за днем, стакан за стаканом. Даже если
существительные,  обозначающие  сменяемый и  сменяющий предмет,  не  дублируют
друг друга, они, как правило, относятся к одному семантическом полю: за бараньим
боком  последовали  ватрушки (общая  сема  t:food),  за  выходными  наступили  будни
(общая  сема  t:time:week).  При  обозначении  последовательности  действий  «слуги»
стоят в форме творительного падежа.



Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.5.2.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.2.2.

Квантитатив аппроксимативный — приблизительное обозначение количества:
за полночь, за тридцать центнеров.

В позиции «слуги» обычно стоят существительные количества, возраста и т.п., а
также  количественные  существительные  в  сочетании  с  такими  существительными
(семы r:card,  r:coll,  r:card:pauc,  морфологические теги числ, циф). «Хозяевами» могут
быть акциональные глаголы: проснется за полдень и существительные,
определяемые  квантитативно:  жара  за  30  градусов,  возраст  за  20  лет,
вспомогательный глагол быть.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.5.3.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.3.2.

Каузатив  —  обозначение  причины,  основания  каузированного  действия:
благодарю за дары, осужден за преступление, высмеивали за игру, мстил за Пушкина,
грамота  за  успеваемость,  орден  за  доблесть,  упразднили  за  ненадобностью,
запертый за ненужностью.

«Слугами»  выступают  отвлеченные  имена,  обозначающие  причину  или
основание  каузированного  действия  (отвага,  верность,  мужество,  добро,  победа,
грехи,  успеваемость,  перевыполнение;  семы  t:humq,  ev:neg,  ev:posit)  в  винительном
падеже,  а  также  отвлеченные  имена  лексически  ограниченного  круга  с  книжной
стилистической  окраской  и  часто  с  негативной  окраской  (сема  ev:neg):  неимение,
ненадобность,  недостаток,  ненужность,  нехватка в  творительном  падеже.
«Хозяевами»  выступают  акциональные  и  речевые  глаголы,  связанные  с
благодарностью,  похвалой,  вознаграждением,  наказанием:  хвалить,  наградить,
благодарить, любить, упрекать, карать, проклясть, высмеивать, осудить, а также
коррелирующие  с  ними  отглагольные  существительные:  награда,  благодарность
(семы  t:speech,  t:emot,  t:psych:emot,  ev:neg,  ev:posit),  а  также  существительные,
обозначающие  наградные  знаки  и  документы  (грамота,  премия,  орден,  значок),
которые можно считать лексическими маркерами.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.5.4.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.4.2.

Каузатор-делибератив — обозначение содержания или причины эмоционального
состояния.

«Хозяевами»  выступают  глаголы  тревожиться,  беспокоиться,  опасаться,
бояться,  радоваться,  гордиться,  стыдиться, предикаты  тревожно,  страшно,
стыдно  и  соответствующие  существительные:  страх,  тревога,  гордость,
ответственность и т.п. (сема  t:psych:emot;  все перечисленные слова можно считать



лексическими  маркерами).  «Слугами»  выступают  самые  разные  существительные;
выделить какие-либо общие семы не представляется возможным.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.5.5.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.5.2.

Финитив  —  обозначение  цели  действия  или  движения:  высказывались  за
разоружение,  боролись  за  освобождение,  постоим за  родину,  подрались  за  мячик,
ссора за бабенку, борьба за обладание, бой за Москву, скачет за невестой, пошли за
доктором, собирались за ягодами, заехал за Вронским, поездок за грибами, погоня за
гектарами, поход за травами.

При обозначении цели движения «хозяевами» выступают глаголы со значением
движения одушевленного субъекта:  гнаться, ходить, скакать, лететь, собираться,
заехать,  а  также существительные содержащие сему целенаправленного движения:
охота, погоня, похож, очередь, поездка (семы  t:move,  t:action),  а «слугами» обычно
выступают конкретные существительные в творительном падеже.

При  обозначении  цели  действия  в  позиции  «хозяина»  могут  стоять  слова,
выражающие идею борьбы:  драться, действовать, соревноваться,  биться,  резать,
бороться,  сражаться,  состязаться,  ссора,  борьба,  бой,  движение,  соревнование,
борец,  матч,  действия (сема  t:inter);  или  вспомогательные  глаголы  и  глаголы
речемыслительного  действия:  быть,  стоять,  высказываться (все  перечисленные
слова можно считать лексическими маркерами),  а  в позиции «слуги» обычно стоят
отвлеченные  существительные  в  винительном  падеже,  обозначающие  цель  или
содержание речемыслительного действия как убеждение, позицию личного субъекта
или оценку объективной ситуации.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.5.6.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.6.2.

Замещаемое  —  обозначение  предмета,  лица  или  понятия,  которое  было
замещено или за которое было ошибочно принято другое лицо (понятие, предмет), а
также  характеризация  интенсивности  действия  лица  сравнением  его  с  действием
нескольких лиц: остаться за главного, управляться за слесаря, работать за семерых,
есть  за  четверых,  счесть  за  диво,  принять  за  образцы,  приняли  за
главнокомандующего, считается за истину.

Прямое указание на замещаемый объект реализуется при глаголах управляться,
работать в позиции «хозяина» и личных именах в позиции «слуги» (сема  t:hum).  С
различными  акциональными  глаголами  в  позиции  «хозяина»  и  числительными  в
позиции  «слуги»  (семы  r:card,  r:ord,  t:ord,  r:card:pauc)  реализуется  метафорическое
указание на замещаемый объект (есть за семерых), характеризующее действие с точки
зрения интенсивности.

При  обозначении  лже-идентификации  в  позиции  «хозяина»  стоят  глаголы



принять, считать, казаться (их можно считать лексическими маркерами), а позиции
«слуги» чаще всего стоят личные имена (семы t:hum, t:hum:supernat, t:famn, t:persn), но
могут быть и другие существительные.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.5.7.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.7.2.

Предмет обмена (в моделях с семантикой изменения посессивных отношений):
отдать за книгу, продать за рубль, разрешил за плату, взимает за мир, давали за
гекзаметр, расплата за попытку, штрафа за качество.

В позиции «хозяина» стоят глаголы и существительные с семантикой изменения
посессивных отношений: продать, отдать, обменять, купить,
выплатить, выменять, заплатить, взимать, расплата, вознаграждение (сема t:poss).
В позиции «слуги» стоят существительные, обозначающие один из предметов обмена,
часто  —  денежные  единицы,  в  том  числе  —  в  сочетании  с  количественными
числительными:  за  книгу,  за  жилище,  за  грош,  за  тридцать  серебряников (семы
r:concr, t:money, t:unit, r:card, r:card:pauc).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.5.8.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.8.2.

Объект действия: держался за гриву, удержишься за хвост, уцепился за хвост,
хватается за ветки, принимался за дела, браться за ремесло, уселись за игру, взялся
за перо, заступалась за брата, ручательство за друга, пойти за чиновника, замуж за
президента.

При реализации прямого указания на объект «хозяевами» могут быть глаголы
непосредственного контакта:  схватиться, взять, взяться, хватать, брать, браться,
уцепиться,  держать,  держаться,  зацепить,  зацепиться,  поймать,  цепляться (эти
слова  можно  считать  лексическими  маркерами);  «слугами»  —  существительные,
обозначающие предмет  или часть  целого предмета  в  позиции «слуг»:  рука,  ветка,
выступ, хвост, ворот, сучок, грива и др. (семы r:concr, pt:partb, pt:part).

При  метафорическом  —  фазовом  —  «хозяевами»  выступают  фазовые
десемантизированные  глаголы  взяться,  приняться,  садиться,  засесть,  усесться,
приниматься,  браться (эти  слова  можно  считать  лексическими  маркерами)  и
некоторые  другие.  «Слугами»  в  этом  случае  могут  быть  девербативы:  дело,
деятельность, работа, сооружение, осуществление (сема  t:impact:creat);  конкретные
существительные,  эллептически  выражающие  действие  или  занятие:  гуж,  перо,
карты, книги, чертеж, букварь (семы r:concr, t:workart).

«Хозяевами»  также  могут  быть  глаголы  действий  социально-этического
характера  и  коррелирующие  с  ними  имена:  заступаться,  отвечать,  ручаться,
ручательство,  мстить,  заступничество (эти  слова  можно  считать  лексическими
маркерами); при преимущественно личных именах в позиции «слуги».



Также «хозяевами» могут быть слова и выражения  свататься, прочить, идти,
идти замуж,  выходить,  выходить замуж,  пойти (эти  слова  также можно считать
лексическими маркерами), «слугами» в этом случае выступают личные имена (сема
t:hum).

Морфологическим маркером значения является винительный падеж «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.5.9.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.9.2.

Локатив — обозначение местонахождения лица, предмета, действия, явления:
жить за рубежом, скрыться за домом, мороз за окнами, сотрудник за столом, лес за
полем, кроются за словом, обнаружились за успехами.

В  позиции  «слуги»  обычно  стоят  предметно-пространственные  имена
(географический  объекты,  топонимы,  обозначения  строений,  предметов  мебели,
преград  и  пр.):  город,  дом,  рубеж,  поворот,  застава (t:topon,  top:contain,  t:tool,
t:tool:furn,  pc:constr:build,  t:room,  t:space,  t:constr).  «Хозяевами» могут  быть  глаголы
тянуться,  простираться,  глаголы  пребывания,  появления,  исчезновения:  жить,
стоять,  скрыться,  крыться,  обнаружиться,  остановиться (семы  t:be:exist,  t:loc,
t:be:disapp,  t:be:appear),  предметные имена (сема  r:concr),  обозначения групп людей
(сема t:group),  отвлеченные имена действия и состояния (в том числе — обозначения
погодных  условий):  шум,  возня,  сходки,  ветер,  мороз (семя  t:weathr,  t:sound).  С
глаголами  исчезновения  и  выявления  скрытого  в  позиции  «хозяев»  отвлеченных
существительных  в  позиции  «слуги»  также  возможно  метафорическое  локативное
значение, выражающую логические отношения обусловленности, выявления скрытого
сущего в видимом: кроются за словом, обнаружились за успехами.

Морфологическим  маркером  локативного  значения  является  творительный
падеж «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.5.10.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.10.2.

Директив — обозначение движущегося лица или предмета в качестве ориентира
движения:  идти за поводырем, уйду за кибиткой, бежишь за тройкой, следовать за
мыслями.

«Хозяевами» выступают глаголы движения:  бежать, следовать, пойти, уйти,
тянуться,  лезть (сема  t:move),  а  слугами  —  личные  имена,  обозначения
транспортных  средств  (сема  t:tool:transp).  Также  встречается  метафорическое
директивное  значение  с  отвлеченными  именами  в  позиции  «слуги»:  следовать  за
мыслями.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.5.11.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.11.2.



Темпоратив-ситуатив — обозначение времени занятия каким-л. делом: сидеть за
пряжей, разговаривать за работой, шепот за столом.

«Слугами» выступают отвлеченные имена: работа, обед, либо — эллиптически
— конкретно-предметные:  книга,  стол,  штурвал (локативный оттенок;  семы  t:tool,
t:tool:furn).  «Хозяином»  может  быть  вспомогательный  глагол  сидеть (его  можно
считать  лексическим  маркером),  а  также  различные  акциональные  глаголы  и
коррелирующие  с  ними  имена,  обозначающие  сопутствующее  действие  или
каузированное действием состояние:  разговаривать за работой, скучает за книгой,
устает за работой, беседы за ужином, шепот за столом, весела за ужином.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.5.12.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.5.12.2.

Комитатив  — обозначение  сопровождающего  признака:  письмо  за  подписью,
приказ за номером.

«Слугами»  выступают  представители  ограниченного  круга  существительных:
подпись,  номер (эти  слова  можно  считать  лексическими  маркерами).  «Хозяевами»
являются существительные, обозначающие документ, текст и т.п.: объявление, письмо,
статья, приказ и пр. (семы t:book, t:text, sc:letter).

Конструкции с этим значением характерны для официально-деловой речи.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.5.13.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.5.13.2.

Посессор — обозначения  субъекта владения,  носителя признака:  случится за
невестою,  осталось  за  ответчиком,  замужем  за  профессором,  сохраняется  за
слушателями.

«Хозяевами»  могут  быть  вспомогательные  глаголы  водиться,  случиться,
оставаться, оставлять, закрепить, забронировать, числиться, сохраняться, знать,
замечать и некоторые другие, а также наречие замужем во фразеологизировавшемся
обороте  быть  замужем  за  кем-то. Все  перечисленные  слова  можно  считать
лексическими маркерами значения.

«Слугами»  регулярно  являются  личные  имена  и  существительные,
обозначающие группу людей (семы t:hum, t:hum:supernat, t:famn, t:persn, t:graup).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.5.14.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.14.2.

Делибератив  —  объект  наблюдения,  интереса,  заботы,  контроля:
присматривать  за  сестрой,  волочиться  за  красоткой,  надзирала  за  имением,
наблюдатель за выборами, контроль за соблюдением.

«Хозяевами»  выступают  глаголы  зрительного  восприятия,  интереса,  заботы,



контроля  и  коррелирующие  с  ними  существительные:  наблюдать,  следить,
ухаживать, смотреть, волочиться, контроль, наблюдение, слежение, уход (эти слова
можно считать лексическими маркерами; семантический маркер — t:perc). «Слугами»
бывают самые разные имена.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.5.15.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.5.15.2.

3.6. Предлог из

Синтаксемы  с  предлогом  из реализуют  двенадцать  значений:  директив,
директив-темпоратив,  фабрикатив,  партитив,  сурсив,  генератив,  инструментив,
каузатив,  логическое  основание,  финитивно-фазисное  значение,  субъект-носитель
потенциального признака, трансгрессив.

Этот предлог всегда управляет родительным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Директив — исходная точка движения или перемещения предмета, звука, света,
запаха, информации:  достать из кармана, принести из библиотеки, исследовать из
космоса, несло из кухни.

При  указании  на  движение  или  перемещение  предмета  в  позиции  «слуги»
обычно стоят имена предметно-пространственной семантики, топонимы:  улица, мир,
озеро,  лес,  мир,  Москва,  Зарайск (семы  t:topon,  top:contain,  t:tool,  t:tool:furn,
pc:constr:build,  t:room,  t:space,  t:constr),  а  также  названия  учреждений,  ведомств:
библиотека, ведомство (сема  t:org),  а в позиции «хозяина» — глаголы движения и
перемещения,  часто  с  приставками  -вы и  -из, а  также  коррелирующие  с  ними
существительные:  идет,  летит,  лился,  лезли,  стремиться,  мчать,  принести,
вытащить,  вылететь,  ехать,  выгнать,  вырвать,  изгнать,  извлечь,  изливать,
высадиться,  выделить,  протащить,  достать,  брать,  пригнать,  путешествие,
переливание, дорога, откачка (сема t:move).

При указании на движение звука, света, запаха «хозяевами» могут быть глаголы
восприятия: глядеть, разглядеть, смотреть, выглядывать, понаблюдать (сема t:perc)
а  также  глаголы распространения  света,  звука,  запаха,  информации  и  т.  д.:  несло,
изнеслось, доносилось, светить, а также существительные, обозначающие свет, звук,
информационное сообщение: смех, звон, запах (семы t:light, t:smell, t:sound).

«Слугами»  выступают  также  существительные,  обозначающие  предметы,
ориентированные в пространстве, а также слова в семантикой света: тьма, зажигалка
(сема  t:light),  и  обозначения отверстий и проницаемых предметов:  окно,  окошечко,
стекло, ветви (сема top:hole).

При указании на источник информации или источник изучения информации в
позиции  «хозяина»  часто  стоят  глаголы  интеллектуальной  деятельности:  изучать,



исследовать, а также существительные с семантикой информационной составляющей:
слух, информация (семы t:perc, t:ment, pc:data). В позиции «слуги», как правило, стоят
имена, обозначающие территориально-социальную совокупность людей, учреждение:
институт, музей, Петербург, штадив (семы t:org, t:topon).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.6.1.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.6.1.2.

Директив-темпоратив  —  обозначение  возвратного  движения  вместе  со
значением  прекращения  действия  или  передвижения  или  временного  источника
предмета, процесса или явления:  вернуться из рейса, возвращение из путешествия,
друг из детства, письма из прошлого.

В  позиции  «слуги»  стоят  имена  с  семантикой  времени:  день,  прошлое,  пора,
детство,  года, числительные  (t:time,  t:timet:period,  t:time:moment,  t:time:week,
t:time:month, r:ord, t:ord,  r:card,  r:card:pauc и морфологический теги числ, циф).  Также
высокой частотностью обладают конструкции с существительным глубина в позиции
«слуги»: из глубины веков, из глубин прошлого. Также в позиции «слуги» могут стоять
имена, обозначающие мероприятия: путешествие, поход, поездка, рейс (сема t:action)
при глаголах и отглагольных существительных со значением возвращения: вернуться,
воротиться, возвратиться, приехать, прийти, возвращение, приезд (сема t:move).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.6.2.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.6.2.2.

Фабрикатив  —  обозначение  вещества,  материала,  из  которого  делается,
изготовляется  (сделан,  изготовлен,  получен)  предмет:  футляр  из  кожи,  дом  из
хрусталя, скатать из войлока, лепить из глины.

В  позиции  «слуги»,  как  правило,  стоят  существительные  со  значением
материала:  нефть,  песок,  мед,  зерно,  стекло,  хрусталь (сема  t:stuff).  В  позиции
«хозяина»  —  предмет  (чаще  всего  —  артефакт),  характеризуемый  по  материалу:
стены,  крыша,  дудочка,  футляр (семы  r:concr,  pc:tool,  t:tool).  «Хозяевами»  также
могут  быть  переходные  глаголы  конкретного  производящего  действия  и
коррелирующие  с  ними  существительные:  испечь,  вить,  вылить,  скатать,
построить, шить, сковать, соткать, выполнить, лепить, плести, строительство,
плетение, лепка (сема t:impact:creat).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.6.3.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.6.3.2.

Партитив  —  обозначение  частей,  компонентов  целого:  состоять  из  трех
частей, экипаж из двух человек, слагаться из четырех компонентов.

В  позиции  «хозяина»  могут  стоять  вспомогательные  глаголы  и  глаголы,
обозначающие создание целого из частей и коррелирующие с ними существительные:



состоять,  составляться,  складываться,  слагаться,  собирать,  составлять,
составление (эти  слова  можно  считать  лексическими  маркерами),  а  также
существительные,  обозначающие  группы,  объединения:  совет,  экипаж,  депутация
(семы  sc:hum,  t:group).  В  позиции  «слуги»  часто  бывают  числительные  и
существительные  с  квантитативной  семантикой:  шесть,  три,  кучка,  пучок (r:card,
r:card:pauc, pt:qtm).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.6.4.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.6.4.2.

Сурсив  —  обозначение  источника  информации  как  целого,  из  которого
выделяется,  извлекается  часть,  возможно  метонимическое  выражение  через
собственное имя: отрывок из романа, цитата из разговора, черпать из книг.

В позиции «слуги» могут стоять указания на тип информации, жанр, содержание
(делиберативный оттенок): дневник, повесть, разговор, песня,
воспоминания, записки, рассказы, газеты (семы  t:book,  t:text,  t:speech).  «Хозяевами»
могут  быть  существительные,  обозначающие  фрагмент  информации  или,  как  и
«слуга»,  тип  информации:  цитата,  фрагмент,  отрывок,  анекдот,  надпись (семы
t:text,  t:speech).  Также «хозяевами» могут  быть  глаголами извлечения информации:
увидеть, черпать, узнать, понять, заключить (сема t:ment).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.6.5.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.6.5.2.

Генератив — характеристика лица, предмета по принадлежности к некоторой
категории,  совокупности  лиц,  предметов:  происходить  из  крестьянской  семьи,
выйти из народа, старушка из эвакуированных, губернатор из молодых.

В позиции  «слуга»  стоят  существительные,  обозначающие  совокупность  лиц,
часто  — по  родовому,  профессиональному или  этническому  признаку:  семейство,
колено,  династия,  род,  армия,  гвардия,  чухонцы,  немцы,  крестьяне,  беспризорники
(семы t:hum:etn, t:graup, sc:hum), а также качественные прилагательные: благородный,
прихотливый, породистый, робкий, сердитенький (сема  r:qual,  t:humq).  «Хозяевами»
могут быть вспомогательные глаголы происходить, выйти (эти слова можно считать
лексическими маркерами),  прилагательные  худший,  лучший,  один,  первый,  средний,
последний,  ближний,  крайний (семы  t:quality,  r:qual)  и  другие  прилагательные  в
сочетании  с  определительным  местоимением  самый,  а  также  самые  разные
существительные.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.6.6.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.6.6.2.

Инструментив  — обозначение  орудия или средства осуществления действия:
пить из кружки, стрелять из винтовки, поливать из лейки.



В  позиции  «слуги»  стоят  существительные,  обозначающие  инструменты,
предметы посуды,  оружие:  лейка,  мундштук,  пиала,  ковш,  жбан,  кружка,  стакан,
кувшин, ружье, мортира,  винтовка (семы  t:tool,  t:tool:weapon,  t:tool:dish,  pc:tool).  В
позиции «хозяина» стоят глаголы и коррелирующие существительные, обозначающие
действие,  подразумевающие  участие  инструмента:  пить,  есть,  поить,  убить,
стрелять,  лить,  ранить,  выстрел. Выделить  какие-либо  общие  семы  «хозяев»  не
представляется возможным.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.6.7.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.6.7.2.

Каузатив  —  качество  или  внутреннее  состояние  субъекта,  составляющее
причину  его  действия  или  проявления  им  активного  свойства:  действовать  из
осторожности, спросить из любопытства, отнять из баловства.

В позиции «слуги», как правило, стоят отвлеченные имена:  ревность, ярость,
любовь,  удальство,  суеверье,  месть,  осторожность,  жалость,  самолюбие,
человеколюбие (семы  r:abstr,  t:humq,  t:behav).  «Хозяевами»  бывают  самые  разные
глаголы и существительные, общие семы которых выделить трудно.

Морфологическим маркером каузатива является родительный падеж «слуги».

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.6.8.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.6.8.2.

Логическое  основание  —  обозначение  объекта,  являющегося  основанием
импликативного  вывода  при  выражении  логических  отношений  обусловленности
между  явлениями:  исходя  из  положения,  проистекать  из  теории,  следует  из
теоремы.

«Хозяевами» выступают глаголы выходить, выводить, вытекать, проистекать,
исходить (их  можно  считать  лексическими  маркерами).  «Слугами»  выступают
отвлеченные имена, именующие исходные явления, причины или условия; выделить
общие семы для них не представляется возможным.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.6.9.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.6.9.2.

Финитивно-фазисное значение — обозначение прекращения состояния лица, или
положения предмета: выпутаться из переделки, выйти из задумчивости, вывести из
забытья.

«Хозяевами» могут  быть  вспомогательные  глаголы  выйти,  вывести и  другие
глаголы с финитивно-фазисной семантикой:  выпутаться, вырваться. «Слугами» —
отвлеченные имена лексически ограниченного круга:  оцепенение, мода, повиновение,
задумчивость, положение, тупик, забытье, настроение (семы r:abstr, t:behav).



Все перечисленные слова можно считать лексическими маркерами.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.6.10.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.6.10.2.

Субъект — потенциальный носитель признака:  получится из  меня (учитель),
вырастет из сына (свин).

«Хозяевами»  выступают  вспомогательные  глаголы  выйти,  получиться (их
можно считать лексическими маркерами) и некоторые другие, а «слугами» — личные
имена.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.6.11.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.6.11.2.

Трансгрессив  — указание  на  предмет  или  качество,  подверженного  каузации
превращения:  превратиться  из  куколки,  обратиться  из  девочки,  метаморфоза  из
шута.

В  позиции  «слуги»  стоят  существительные  и  прилагательные,  обозначающие
исходный  предмет  превращения,  исходное  качество,  часто  — существительные  со
значением  социального  статуса,  профессии:  девочка,  свидетель,  шут (семы  t:hum,
t:prof,  t:armpos).  «Хозяевами»  выступают  глаголы  и  коррелирующие  с  ними
существительные  трансгрессивной  и  финитивной  семантики:

обратиться,
превратить, становиться, заделаться, метаморфоза, выйти, уйти, попасть,
перевестись, отозвать, попасть, выгнать, выходить, превращение, отзыв (эти слова
можно считать лексическими маркерами).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.6.12.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.6.12.2.

3.7. Предлог из-за

Синтаксемы с предлогом из-за реализуют два значения: директив и каузатив.

Этот предлог всегда управляет родительным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Директив  —  источник  движения  предмета  или  распространения  звукового,
зрительного,  обонятельного  сигнала:  вернуться  из-за  границы,  выплывать  из-за
острова, встать из-за стола, свет из-за сосен, доносится из-за печки.

В позиции «хозяина» стоят глаголы с  семантикой движения,  распространения
или восприятия: вылетать, вставать, выплывать, вскочить, примчаться, пробиться,
вернуться,  глядеть,  пахнуть,  вытащить,  выглядывать,  доноситься,  раздаваться



(семы t:move, t:perc) а также коррелирующие с ними отглагольные существительные:
возвращение,  вылет и  существительные,  обозначающие  звуковые,  зрительные  и
обонятельные сигналы и предметы, их распространяющие:  запах, свет, звук, солнце
(семы  t:move,  t:perc,  t:sound,  t:light).  «Слугами»  выступают  существительные,
обозначающие предметы, ориентированные в пространстве:  лес, стол, остров, море,
город, топонимы (особенно названия рек): Волга, Припять, а также существительные,
имеющие сему препятствия: горы, границы, рубеж, увал (семы t:space, pt:part, t:constr,
top:contain, pc:space, pc:constr, top:horiz, t:tool:transp, t:topon).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.7.1.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.7.1.2.

Каузатив  —  причина  или  цель  действия,  состояния,  события,  логически
устанавливаемая  и  оцениваемая:  ссориться  из-за  денег,  кутерьма  из-за  балбеса,
опасен из-за мин, потери из-за сопротивления.

«Хозяевами»  могут  быть  вспомогательные  глаголы  получиться,  произойти,
глаголы с семантикой конфликта: спорить, ссориться, вздорить, драться,
конфликтовать,  судиться, глаголы  с  эмоциональной  (обычно  негативной)
семантикой: рассердиться, злиться, горячиться, страдать, глаголы
целенаправленного действия: работать, биться, истязать, а также
существительные,  коррелирующие  с  вышеперечисленными  группами  глаголов:
скандал,  спор,  ссора,  кутерьма,  беспокойство,  бедность,  обида,  потеря,  простой,
тяжба (семы  t:psych,  ev:neg,  t:inter),  и  качественные  адъективы:  цел,  влажен,
невыгодно, обилен, опасен (сема r:qual).

«Слугами» обычно выступают отвлеченные имена: благо, упрямство,
нерасторопность,  горячность (сема  r:abstr)  в  том числе  — с  семантикой болезни:
астма,  болезнь (сема  t:disease)  но  также  «слугами» могут  быть  конкретные  имена
(обозначающие  предмет  спора  или  ситуацию,  спровоцировавшую  конфликт,
эллиптически): девчонка, хлеб.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.7.2.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.7.2.2.

3.8. Предлог из-под

Синтаксемы с  предлогом  из-под реализуют три  значения:  директив,  фазисное
значение освобождения и экс-контент.

Этот предлог всегда управляет родительным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Директив  —  обозначение  источника  движения,  перцептивного  или
ориентированного действия, а также происхождения предмета или лица: достают из-
под кустов, выдернули из-под ног, вода из-под крана, посмотрел из-под рукавицы.



«Слугами» выступают обозначения предметов, ориентированных в пространстве,
топонимы, предметы мебели и другие конкретные существительные.

«Хозяевами» выступают глаголы физического перемещения: выехать, уходить,
выползать,  ронять,  вылезать,  вынуть,  достать (семы  t:move);  глаголы движения
звука,  взгляда  и  сигналов  информации:  веять,  проглядывать,  просматривать,
раздаться,  выглянуть,  посмотреть (сема  t:perc)  а  также  существительные,
обозначающие эти сигналы: тепло, вода, стон, мгла (сема t:light, dt:physq:temper).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.8.1.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.7.1.2.

Модификатор фазисного значения освобождения: бежал из-под караула, вышла
из-под опеки, выбиться из-под власти, выводили из-под удара.

В  позиции  «хозяина»  стоят  обычно  лексические  ослабленные  глаголы,
выражающие фазисные значения освобождения, выхода: выйти, бежать,
вырваться, выбиться, выводить (эти слова можно считать лексическими маркерами).
«Слугами»  выступают  существительные,  обозначающие  положение  социальной
зависимости (лексически ограниченный круг имен):  власть, караул, опека, удар (эти
слова также можно считать лексическими маркерами).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.8.2.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.8.2.2.

Экс-контент  — обозначение содержимого при характеризации предмета как
бывшего  вместилища:  жестянкам  из-под  консервов,  картонка  из-под  ботинок,
коробка из-под сигарет, банка из-под варенья, бутылка из-под кефира.

«Слугами» обычно выступают неисчисляемые существительные, обозначающие
субстанцию:  варенье,  кефир,  шампанское (t:food,  t:stuff,  t:liq,  sc:food,  der:subst).
«Хозяевами»  выступают  конкретные  существительные,  обозначающие  контейнер:
жестянка, коробка, картонка, банка, бутылка (семы top:contain, t:tool:dish).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.8.3.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.8.3.2.

3.9. Предлог к

Синтаксемы с предлогом к реализуют одиннадцать значений: директив, адресат,
темпоратив,  дестинатив,  комплементант,  коррелятив,  потенсив,  объект,  импликатив,
классификатор и объект/делибератив.

Этот предлог всегда управляет дательным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Директив — обозначение направления и пространственного предела движения



предмета, лица, звука, запах и т.д., а также пространственные отношения между
предметами:  спешат к пастухам, зовут к самовару, садится к изголовью, ехала к
дому, идет к правде, унеслось к звездам, поворот к беседке, дорога к дворцу, лицом к
Неве, крайний к окну.

«Слугами» выступают конкретные существительные, обозначающие предметы,
ориентированные  в  пространстве  (в  том  числе  — топонимы):  звезды,  река,  Волга
(семы  t:topon,  top:contain,  t:tool,  pc:constr:build,  t:room,  t:space,  t:constr)  отвлеченные
имена, обозначающие цель: победа, достижение, слава (семы r:abstr, ev:posit) личные
имена:  сын,  Колосов,  Хаджи  Мурат (семы_t:hum,  t:hum:supernat,  t:famn,  t:persn,
t:group).

«Хозяевами» выступают глаголы направленного движения или каузированного
перемещения (особенно с приставками  при- и  под-): пойти, подойти, сесть, вести,
нести,  нестись,  ехать,  принести,  прислониться,  ползти,  плыть,  спешить,  звать
(сема t:move), а также коррелирующие с ними существительные и существительные с
семой направленности, пространственной ориентированности: тропинка, аллея, путь,
дорога, курс, шаг, прикосновение, приближение, визит (семы top:stripe, t:move). Также
«хозяевами» могут быть прилагательные крайний, ближний и наречия близко, ближе,
вплотную (эти слова можно считать лексическими маркерами) и существительные в
творительном  падеже,  обозначающее  ориентирующую  часть  предмета
(характеристика пространственного положения или перемещения предмета):  окном,
лицом, спиной (семы pt:partb, pt:part).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.9.1.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.9.1.2.

Адресат  —  обозначение  лица,  явления  или  предмета,  к  которому  направлен
речемыслительный  акт  или  продукт  речемыслительной  деятельности:  обратился  к
солнцу, адресуйтесь к княжне, обращаюсь к друзьям, письмо к Онегину.

«Слугами», как правило,  выступают личные имена:  Чаадаев,  князь,  писатели,
читатели,  сосед,  муза (семы  t:hum,  t:hum:supernat,  t:famn,  t:persn,  t:group).
«Хозяевами» — глаголы адресоваться, писать, обращаться (эти слова можно считать
лексическими  маркерами),  коррелирующие  с  ними  существительные  и
существительные  с  семантикой  послания:  обращение,  послание,  записка,  письмо,
просьба (sc:letter, t:speech, t:text).

Это же значение, но с делиберативным оттенком реализуется, когда «слугами»
выступают  существительные,  обозначающие  источник  информации:  книга,  текст
(семы  t:text,  t:book,  pc:data),  а «хозяевами» — глаголы  обращаться, возвращаться и
коррелирующих с  ними  существительные  (эти  слова  можно  считать  лексическими
маркерами).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.9.2.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.9.2.2.



Темпоратив  —  обозначение  временного  предела,  к  которому  стремится  или
приурочивается действие или состояние:  пришли к обеду, к вечеру принесли пакет,
дело к ночи.

«Слугами»  выступают  имена,  называющие  время  суток  или  года,  дату  или
событие:  сезон, 40-летие, годовщина, юбилей, осень, старость, ночь, полночь (семы
t:time, t:timet:period, t:time:moment, t:time:week, t:time:month, t:time:age). Характерными
«хозяевами»  могут  быть  глаголы  приурочить и  успеть (их  можно  считать
лексическими  маркерами),  но  вообще  функцию  «хозяев»  могут  выполнять  самый
разные слова, поэтому выделить какие-либо характерные признаки не представляется
возможным.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.9.3.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.9.3.2.

Дестинатив  —  обозначение  цели  или  назначения  предмета  или  события:
готовить  к  Рождеству,  полагался  к  косоворотке,  закуска  к  чаю,  подготовка  к
нападению, подарок к десятилетию, годность к употреблению.

«Хозяевами»  могут  быть  глаголы  готовить,  готовиться,  предназначать,
предназначаться,  полагаться,  подготавливать,  представить и  т.  д.  и
коррелирующие  с  ними  существительные  приготовление,  подготовка,  полагаться,
готовность, годность и предикативные прилагательные годный, годен (все эти слова
можно считать лексическими маркерами). В общем случае «слугами» являются самые
разные имена. Отдельно обращает на себя внимание случай, когда «хозяин» и «слуга»
являются существительными одного семантического поля — при обозначении вещей,
подходящих и полагающихся друг для друга (закуска — чай (общая сема t:food), шарф
— платье (общая сема sc:tool:cloth) и т.п.)

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.9.4.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.9.4.2.

Комплиментант  — дополняемый предмет или группа предметов,  лиц и  пр.:
присоединился к мальчикам, иллюстрации к произведениям, приложение к завещанию,
пристройка к дому.

«Хозяевами» могут быть глаголы  присоединения:
присоединить,

присоединиться,  прибавить,  прибавиться,  примешаться,  добавить, и
коррелирующие с ними существительные: пристройка, приобщение (эти слова можно
считать  лексическими  маркерами).  Выделить  семантические  маркеры  «слуг»  не
представляется возможным.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.9.5.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.9.5.2.



Коррелятив  —  обозначение  объекта,  относительно  которого  оценивается
предмет, явление, лицо: пришлось ко двору, шло к Пришвину, одет к лицу.

«Хозяевами»  могут  быть  вспомогательные  глаголы  идти,  прийтись и
полнозначный глагол одеться. «Слугами» выступают существительные
ограниченного  круга,  образующие  с  предлогом  оценивающие  модели:  ко  двору,  к
месту, к лицу (все перечисленные слова можно считать лексическими маркерами).

Часто  синтаксемы,  передающие  это  значение,  выполняют  предикативную
функцию.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.9.6.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.9.6.2.

Потенсив  —  обозначение  потенциального  действия,  занятия,  состояния:
стремление к эмоциональности, сигнал к отправленью, приглашение к путешествию,
склонность к литературе, тенденция к старению, пристрастие к книгам, неспособен
к дружбе, привычен к тяготам, расположен к разговорам.

«Слугами»  обычно  выступают  самые  разные  отвлеченные  имена:  совет,
сущность, постоянство, дисциплина.

«Хозяевами»  —  модальные  и  модально-каузативные  глаголы,  отвлеченные
имена,  прилагательные:  приглашать,  подходить,  стремиться,  стремление,  сигнал,
приглашение,  тяготение,  тяга,  тенденция,  приучать,  пристрастие,  способен,
привыкнуть, привычен, способен, глух (все эти слова можно считать лексическими
маркерами).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение,  находится  в  Приложении  2.9.7.1,  гистограммы частотного  распределения
семантических тегов — в Приложении 2.9.7.2.

Объект — обозначение объекта начинающегося или возобновленного действия:
приступили к работе, вернулся к разговору,  перешел к сооружению, приступает к
выпуску,  приступил  к  трапезе,  прибегает  к  использованию,  подошли  к
восстановлению, приступил к выполнению, к делу, к оружию.

«Хозяевами» обычно являются  вспомогательные  глаголы фазисного  значения:
приступать, подойти, перейти, прибегнуть, подойти, возвратиться (сема t:move; эти
глаголы  можно  считать  лексическими  маркерами).  «Слугами»  обычно  выступают
абстрактные существительные: дело, злословие, лечение, предложение (сема r:abstr).

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.9.8.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.9.8.2.

Импликатив  — указание  на  (логическое)  следствие  явления,  действия и пр.:
ведет к беде, привести к открытию.



Характерными  «хозяевами»  являются  глаголы  вести,  привести (лексические
маркеры). «Слугами» обычно являются отвлеченные имена, но их роль могут играть и
другие слова; выделить какие-либо общие маркеры не представляется возможным.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.9.9.1, гистограммы частотного

распределения семантических тегов — в Приложении 2.9.9.2.

Классификатор  — обозначение группы, класса, к которому принадлежит или
причисляется объект, лицо и пр.: относится к сооружениям, принадлежит к партии,
причислить к моллюскам, принадлежность к гнезду, припишем к живописи.

«Хозяевами»  выступают  глаголы  относить,  относиться,  принадлежать,
присоединиться, примешиваться, приобщаться, добавить, причислять, приписать, а
также коррелирующие  с  ними  существительные  причастность,  принадлежность,
отнесение. Все эти слова можно считать лексическими маркерами.

«Слугами»  обычно  являются  существительные,  обозначающие  понятие,
являющееся родовым по отношению к соотносимому.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.9.10.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.9.10.2.

Объект-делибератив  —  обозначение  объекта  отношения  или  предмета
переживания, проявления чувства: снисходительность к порокам, нерасположение к
Аркадию,  уважение  к  разуму,  любовь  к  науке,  почтения  к  мандатам,
признательность  к  прошлому,  равнодушны  ко  всему,  жесток  к  старикам,
внимателен к ученикам, безразличными к заботам.

«Хозяевами»  выступают  глаголы,  обозначающие  эмоциональное  отношение:
охладеть,  подобреть,  привязаться, отвлеченные  существительные,  обозначающие
чувства и отношения:  жалость, уважение, расположение, нерасположение, любовь,
почтение, внимательность, признательность (сема t:humq) и коррелирующие с ними
адъективы:  неумолимый,  равнодушный,  жестокий,  безразличный,  внимательный
(семы r:qual). «Слугами» могут быть самые разные существительные: выделить общие
семы не представляется возможным.

Таблица семантически размеченных минимальных контекстов, реализующих это
значение, находится в Приложении 2.9.11.1, гистограммы частотного распределения
семантических тегов — в Приложении 2.9.11.2.

3.10. Предлог на

Синтаксемы  с  предлогом  на реализуют  восемнадцать  значений:  директив,
темпоратив,  дестинатив,  инструментив,  медиатив,  делибератив-каузатив,  потенсив,
каузатор,  компаратив,  критерий  квалификации  и  оценки,  дименсив,  дистрибутив,
объект  каузативного  воздействия,  базис,  объект/делибератив,  локатив,  ситуатив,
сиркумстатив.



Этот  предлог  управляет  винительным  и  предложным  падежами,  поэтому  мы
выделяем морфологические маркеры для «слуг».

Директив — конечная точка или ориентир направленного движения: двигаться
на Север, накинуть на плечи, посадка на орбиту, вид на город.

В  позиции  «слуги»  чаще  всего  стоят  конкретные  существительные,
обозначающие  предметы,  ориентированные  в  пространстве:  дорога,  площадь,
кладбище, орбита.

В позиции «хозяина» обычно стоят глаголы движения и перемещения, часто — с
приставкой  на-: набросить, накинуть, намазать, наехать, ездить, взойти, залезть,
идти,  взобраться,  послать (сема  t:move)  или  восприятия:  смотреть,  глядеть,
взглянуть (сема  t:perc)  а  также  имена,  коррелирующие  с  глаголами направленного
действия или перемещения:  наезд, движение, давление, выведение (сема  t:move);  или
содержащие  сему  ориентированности:  окно,  вид,  дорога (эти  слова  можно  считать
лексическими маркерами).

Также «хозяевами» могут быть глаголы, выражающие движение воздуха, запаха
и т.п.:  пахнуло, дунуло (семы  d:semelf,  t:smell);  при «слугах», обозначающих субъект
восприятия (часто — личные имена: семы t:hum, t:hum:supernat, t:group, t:prof). Также
«хозяином» можно быть глагол вести не акционального, а
реляционного значения (при обозначении пространственных отношений между двумя
предметами): ведет на север.

Морфологическим маркером директива являет винительный падеж слуги.

Темпоратив  — обозначение  времени,  в  которое  происходит  или к  одному из
моментов которого приурочивается происходящее: выпадает на зиму, приходится на
5-е мая, не буди на заре, вернуться на исходе дня, или в пределах которого длится
действие или состояние: заснуть на секунду, прекратиться на минуту, или в пределы
которого направлены результаты действия: солить на зиму, оставить на ночь.

Темпоративное  значения  реализуется  в  конструкциях  с  винительным  и
предложным падежом «слуг».

«Слугами»  выступают  существительные  с  семантикой  времени:  воскресенье,
весна, десятилетие, день, семестр, рассвет, закат, заря, неделя, зорька (семы t:time,
t:timet:period, t:time:moment, t:time:week, t:time:month) в винительном или предложном
падеже.

«Хозяевами»  могут  быть  вспомогательные  глаголы  падать,  приходиться,
выпадать (эти  слова  можно  считать  лексическими  маркерами)  или  глаголы  с
семантикой  действия  или  состояния:  пустить,  оставлять,  исчезнуть,  осветить.
«Хозяевами»  также  могут  глаголы  брать,  оставить,  принести,  откладывать,
существительные  план,  подписка,  абонемент (эти  слова  также  можно  считать
лексическими маркерами).

Отдельно можно выделить случай, когда «хозяином» является существительное



ночь (конструкции типа в ночь в 5-е мая).

Морфологическим маркером темпоратива являет винительный падеж слуги.

Дестинатив — обозначение цели, предназначенности действия: отправиться на
поиски, встретились на радость, назначения, способа использования предмета: идет
на  изготовление,  сало  идет  на  мыло,  шерсть  на  чулки, а  также  обозначение
получаемого  в  конструкциях  со  значением  изменений  в  посессивных  отношениях:
хватало на телеграмму, променял на вола, расход на анализы, потери на прогресс.

При  обозначении  цели  «слугами»  выступают  отвлеченные  имена  (реже  —
конкретные:  в  эллиптическом смысле)  с  семантикой деятельности:  помощь,  смена,
соискание (сема  t:action),  а  также  эмоционально  или  прагматически  оцениваемого
результата:  радость,  польза,  память (семы  ev:posit,  ev:neg).  «Хозяином»  могут
выступать  глаголы  передвижения,  перемещения  или  агитации  и  коррелирующие
существительные:  ехать,  лететь,  ходить,  спешить,  зайти,  уйти,  выйти,  прийти,
звать, тащить, выход, проводы, вызов (сема t:move).

При обозначении назначения «слугами» обычно выступают существительные,
обозначающие  артефакт:  самовар,  чулки,  мыло,  сапоги (сема  t:tool)  или  слово
изготовление. «Хозяевами» — могут быть существительные, обозначающие материал:
кожа,  мясо,  шерсть (сема  t:stuff),  делексикализованный  глагол  идти,  оценочный
глагол  годиться или адъектив  годен (быть годным), а также акциональные глаголы
найти,  достать,  выбрать,  тратить (эти  глаголы  можно  считать  лексическими
маркерами).

При обозначении получаемого «хозяином» может быть глагол хватать, а также
глаголы, обозначающие изменение посессивных отношений:  выменять, променять,
подарить и  коррелирующее  с  ними  существительное  обмен (сема  t:poss).  Также
«хозяевами» могут быть глаголы с семантикой траты: расходовать, тратить, копить
и коррелирующие с ними существительные: расход, потеря, затрата (сема t:poss),  а
также обозначения денежных или иных средств:  грош, аршин, грош полтина, цена,
деньги (сема  sc:money).  «Слугами»  в  этом  значении  выступают  самые  разные
существительные, обозначающие самые разные предметы, которые можно приобрести
и потерять.

Морфологическим маркером дестинатива являет винительный падеж слуги.

Инструментив — обозначение орудия действия: ловить на удочку, запереть на
замок, играть на гармошке, тереть на терке, печатание на машинке.

Это  значение  реализуется  в  конструкциях  с  винительным  и  предложным
падежом «слуг».

«Слугами»  в  винительном  падеже  выступают  имена  конкретных  предметов  -
артефактов:  удочка, замок, крючок, щеколда (сема t:tool).  «Хозяевами» в этом случае
выступают  переходные  глаголы  и  отглагольные  существительные  с  семантикой
активного действия: запирать, застегнуть, поддеть, ловить (сема t:impact).



«Слугами»  в  предложном  падеже  также  выступают  обозначения  предметов,
обычно — обозначения инструментов, механизм, приспособление:  флейта, скрипка,
гармошка,  труба,  терка,  вертел,  машинка,  компьютер,  калькулятор (семы  t:tool,
t:tool:mus,  t:tool:device).  «Хозяевами»  при  таких  «слугах»  выступают  глаголы
конкретного действия: играть, тереть, молоть, жарить, печатать (сема t:impact) и
коррелирующие с ними существительные.

Медиатив — обозначение средства способа передвижения:  сесть на велосипед,
вскочить  на  коня,  ехать  на  велосипеде,  путешествие  на  корабле,  средства  или
способа  осуществления  речемыслительного  действия:  говорить  на  турецком,
приветствие  на  английском,  средства  или  способа  существования  предмета:
работать  на  топливе,  испечь  на  дрожжах,  а  также  обозначение  отдаваемого  в
конструкциях со значением изменений в посессивных отношениях: купить на медные,
простроить на сбережения.

Обозначение средства или способа передвижения реализуется в конструкциях с
винительным и предложным падежом «слуг». Остальные типы значений реализуется
только в конструкциях с предложным падежом «слуг».

При  обозначение  средства  или  способа  передвижения  «слугами»  выступают
конкретные  существительные,  обозначающие  транспортные  средства:  пароход,
корабль, лобка, конь, велосипед, плот (сема  t:tool:transp)H т.п. в винительном падеже
при «хозяевах» — глаголах, обозначающих действие, предшествующее движению на
транспортном  средстве:  садиться,  сесть,  вскочить;  и  в  предложном  падеже  при
«хозяевах» — глаголах передвижения:  ехать, сидеть, бежать, скакать, добраться,
лететь и  коррелирующих  с  ними  существительных:  путешествие,  катание и  пр.
(сема t:move).

При обозначении средства речемыслительного действия «слугами» выступают
слова  язык,  наречье и конкретные манифестации этих понятий:  датский,  турецкий
(семы  dt:hum:etn,  t:lang)  и  пр.  в  предложном  падеже,  а  «хозяевами»  —  глаголы
речемыслительного  действия:  писать,  сказать,  поведать,  говорить,  думать,  петь
(семы t:ment,  t:speech)  и существительные соотносительного значения:  приветствие,
разговор и обозначений продуктов речемыслительной деятельности:  учебник, песня,
текст и пр. (семы t:speech, t:text, t:book).

При  обозначении  средства  или  способа  существования  предмета  «слугами»
выступают  существительные,  обозначающие  субстанцию  или  устройство,  в
предложном падеже: топливо, водород, дрожжи, биогаз, тяга, батарея, ролик (семы
t:stuff,  t:tool).  При «хозяевах»-существительных, обозначающих устройства и другие
артефакты:  двигатель,  тележка,  дом,  плот (семы  t:tool,  t:constr,  t:tool:device,
t:tool:transp) и «хозяевах»-глаголах, обозначающих изготовление, и коррелирующих с
ними существительных: испечь, работать, работа (сема t:impact).

При обозначении изменения посессивных отношений «хозяевами» могут быть
глаголы приобретения:  купить, покупать, приобрести (сема  t:poss),  а также другие



акциональные  глаголы,  обозначающие  действия,  требующее  расходов:  ехать,
учиться,  простроить. «Слугами»  являются  существительные,  обозначающие
денежные ресурсы или денежные единицы, в предложном падеже:  средства, деньги,
медные, золото, сбережения (сема pc:money).

Делибератив-каузатив  —  обозначение  темы  или  повода  речевого  или
изобразительного произведения: на смерть поэта, на злобу дня.

«Слугами»  чаще  всего  выступают  представители  лексически  ограниченного
поля, обозначающие события, требующие какого-либо ритуала: смерть, помин, посев,
юбилей,  выздоровление, либо  самые  разные  имена,  обозначающие  повод  или
содержания произведения: карикатуры на больных.

«Хозяевами» могут быть имена и глаголы, обозначающие произведение:  стих,
карикатуры,  эпиграмма (семы  t:text,  t:book,  t:workart,  t:workcin,  t:workdram,
t:workmus).

Морфологическим маркером делибератива-каузатива являет винительный падеж
слуги.

Потенсив — обозначение потенциального действия:  решился на преступление,
рассчитывать на работу, мастер на безделки, скупа на признанья.

Это  значение  реализуется  в  конструкциях  с  винительным  и  предложным
падежом «слуг».

В  позиции  «хозяина»  могут  стоять  слова  модального  значения:  глаголы
настаивать,  стоять,  порешить —  при  предложном  падеже  «слуги»;  глаголы
решиться,  отважиться,  пуститься,  рассчитывать,  настраиваться,
существительные  мастер,  мастак,  охотник и  прилагательных  скуп,  падок,  годен,
крут,  неистощим,  горазд,  способен,  ловок,  добр,  щедр и  пр.  —  при  винительном
падеже «слуги» (все перечисленные слова можно считать лексическими маркерами,
для них характерны словообразовательные пометы d:potent, d:impot).

Также  при  винительном  падеже  «слуги»  «хозяевами»  могут  быть  глаголы
каузации:  подбить,  подзадорить,  бросить,  вести,  вызвать,  запрограммировать,
организовать, отдать, приглашать, вызывать, подстрекать, раззудить, толкать и
отвлеченные  имена,  содержащие  модально-каузативную  сему:  притязания,  намек,
податливость,  покушение,  надежда,  ставка,  право,  атака,  заказ,  заявка,  курс,
настрой и  пр.,  а  также  имена  речемыслительного  действия  с  модально  -
каузативным оттенком в текстах военно-делового стиля: приказ, решение,
распоряжение,  замысел (семы  t:speech,  t:ment).  Все  перечисленные  слова  можно
считать лексическими маркерами.

В позиции «слуги» чаще всего стоят самые разные отвлеченные имена.

Каузатор — обозначение  события,  состояния,  движения,  речевого действия,
являющегося  стимулом,  причиной  действия,  события  или  явление:  обернуться  на
журчанье,  прибежал на крик,  шла на  шум,  отзывчив  на заботу,  ответ на  слезы,



жаловаться на тоску, роптать на людей, сердит на себя, обида на слова.

В  позиции  «хозяина»  может  стоять  глагол  или  существительное,
обозначающее движение, речевое действие, являющееся реакцией (часто — глаголы
выражения  отрицательных  эмоций  и  коррелирующие  с  ними  существительные):
отвечать,  каркнуть,  откликнуться,  реагировать,  прибежать,  идти,  спешить,
отклик,  ответ,  пенять,  злиться,  роптать,  сердиться,  гневаться,  злиться,
досадовать,  кричать,  обижаться,  плакаться,  жаловаться,  негодовать,  ропот,
злоба, жалоба, сердит, зол (семы t:speech, t:spych:emot).

Также  «хозяином»  может  быть  имя  со  значением  свойства,  способности  к
реагированию  на  названное  в  каузаторе  воздействие:  отзывчивость,  чутье. И
коррелирующие с ними адъективы: чуток, отзывчив.

В позиции «слуги» обычно стоят отвлеченные существительное, обозначающее
действие, событие, состояние, явление, являющееся каузатором: голос, слова, вопрос,
шум, свист, лай, крик, запах, недуг, тоска, болезнь (семы  t:sound,  t:disease,  t:smell)  а
также личные имена: слуга, сосед, бог (t:hum, t:hum:etn, t:hum:kin, sc:hum).

Компаратив — сравнение с лицом, предметом, явлением: походить на ребенка,
похожа на слезу, похож на одиночество.

В  позиции  «слуги»  стоит  предмет  сравнения:  существительные  широкой
семантики, обычно — одушевленные.

В позиции «хозяина» стоит релятивный глагол походить или адъектив похожий,
которые являются лексическими маркерами значения.

Критерий квалификации: узнал на ощупь, туг на ухо, крив на душу, могуч на

деле.

«Слугами»  обычно  выступают  существительные,  связанные  с  семантикой
чувства или обозначающие органы чувств: вкус, ощупь, цвет, вид, взгляд (сема t:perc),
а также обозначающие части тела:  ухо, нога, рука, язык (сема  pt:partb)  а также слова
слово и  дело (лексические  маркеры).  «Хозяевами»  могут  быть  самые  разные
предикативные наречия, существительные и глаголы.

Дименсив — мера количественной характеристики предмета или действия или
количественная разница между предметами или действиями, обнаруживающаяся при
сравнении их или при изменении.

«Хозяевами» могут  быть компаративы:  меньше,  раньше,  больше,  позднее (для
них  характерна  словообразовательная  помета  der:a),  глаголы  со  значением
количественного  изменения:  молодеть,  подниматься,  ускорять,  возрастать,
увеличиваться,  полегчать и  коррелирующие  с  ними  существительные:  увеличение,
понижение, снижение (сема t:changest).

«Слугами»  выступают  существительные,  обозначающие  единицы  измерения:
центнер, градус, процент, верста (семы t:unit,  t:param)  и числительные (семы r:card,
r:card:pauc и морфологические теги числ, циф).



Дистрибутив  —  обозначение  критерия  меры,  количественной  характеристики
или частей целого, получаемых в результате каузации разделения.

«Хозяевами»  выступают  глаголы  хватать,  приходиться, наречия  довольно,
достаточно, глаголы деления и распределения:  поделить, разделить, рассыпаться,
пазлетаться,  распределить,  расколоть и  пр.  и  коррелирующие  с  ними
существительные:  разделение,  распределение,  дробление,  расколка и  пр.  Все
перечисленные слова можно считать лексическими маркерами.

Также  «хозяевами»  могут  быть  числительные  или  существительные,
обозначающие  единицы  измерения:  один,  фунт,  тысяча,  множество (семы  t:unit,
t:param,  r:card,  r:card:pauc и  морфологические  теги  числ,  циф)  или  конкретные
существительные:  лодка,  стол,  сервиз,  школа,  сооружение (сема  r:concr)  при
числительных в позиции «слуги».

Морфологическим  маркером  дистрибутива  является  винительный  падеж
«слуги». Лексическим маркером этого значения также являются слова каждый, весь,
определяющие существительные в позиции слуги.

Объект  каузативного  воздействия:  действует  на  развитие,  влияли  на
завоевателей,  влияние  на  человека,  воздействие  на  среду,  сказаться  на  развитии,
отражаться на лиризме.

Это  значение  реализуется  в  конструкциях  с  винительным  и  предложным
падежом «слуг».

«Хозяевами»  выступают  глаголы  и  отглагольные  имена  с  обобщенным
значением  каузации.  При  винительном  падеже  «слуги»  —  действовать,  влиять,
воздействовать,  влияние,  воздействие, при  предложном  падеже  «слуги»  —
сказаться,  отражаться (все  перечисленные  слова  можно  считать  лексическими
маркерами;  для  них  также  характера  сема  t:impact).  «Слугами»  выступают  самые
разные имена — личные, конкретные и отвлеченные.

Базис  —  обозначение  условия,  основы  или  источника  действия,  явления,
процесса: зиждется на образовании, базируется на воспитании.

«Хозяевами»  выступают  глаголы  основываться,  базироваться,  строиться,
зиждиться (их можно считать лексическими маркерами).  «Слугами» — различные
отвлеченные имена.

Объект-делибератив — обозначение лица, предмета или явления, являющегося
предметом речемыслительного акта или действия:  клеветать на себя, заявить на
взяточника, донос на гетмана, специализироваться на микробах, концентрироваться
на важнейшем, жениться на крестьянке.

«Хозяевами» могут быть лексически-ограниченные глаголы
речемыслительного действия:  сосредоточиться, остановиться, концентрироваться,
специализироваться (сема t:ment)  при самых разных существительных в предложном
падеже в позиции «слуги».



Также  «хозяевами»  выступают  глаголы  речевого  воздействия,  выражающие
отрицательное отношение:  доносить,  клеветать, кляузничать,  клепать, заявлять и
пр.  и  коррелирующие  с  ними  существительные:  донос,  заявление,  клевета (сема
t:speech)  и пр. при самых разных существительных в родительном падеже в позиции
«слуги».

Обозначение  объекта  без  делиберативного  оттенка  реализует  конструкции  с
глаголами  женить и  жениться и девербативом  женитьба в позиции «хозяина»; в
позиции «слуги» обычно стоят личные имена: жениться на крестьянке, женитьба на
дочери.

Локатив — обозначение положения или пребывания предмета, лица,  явления:
произошла на мосту, сияет на небе, цветники на балконах, дамы на водах, платье на
даме, штаны на ногах, браслеты на руке.

В позиции «слуги» могут стоять имена предметно-пространственного значения,
топонимы:  берег,  родина,  Нева,  горы,  дача,  дорога и  пр.  (семы  top:stripe,  t:topon,
t:constr). «Хозяевами» могут быть неполнозначные глаголы быть,
находиться, глаголы,  означающими пребывание  и  положение:  сидеть,  очутиться,
спать,  жить,  стоять,  висеть. Также  «хозяевами» могут  быть  существительные с
семантикой действия, состояния: встречи, отдых, волнения, предметные
существительные:  заплата, дом, цветник, личные (одушевленные):  часовые, казаки,
дамы,  люди. Также  часто  «хозяевами»  могут  быть  названия  предметов  одежды  и
аксессуаров  (семы  t:tool:cloth,  t:access),  а  «слугами»  —  обозначения  частей  тела:
спина,  ноги,  руки,  брюхо (семы  pt:partb)  и  личные  имена  (семы  t:hum,  t:hum:etn,
t:hum:kin, sc:hum).

Морфологическим маркером локатива является предложный падеж «слуги».

Ситуатив — обозначение ситуации, условий, при которых происходит явление,
действие,  а  также действия,  чаще коллективного,  в  котором участвует  субъект:  на
покосе, на вечеринке, на репетиции.

«Слугами» выступают абстрактные существительные, обозначающие погодные
условия, стихийные, глобальные события, катастрофы: на морозе, на солнце, на ветру,
на пожаре, на войне (семы t:weather, t:inter) движение: на скаку, на лету, на ходу, на
бегу или коллективное действие — работу или празднество:  на покосе, на охоте, на
гулянье, на вечеринке, на скачках, на пиру, на репетиции (сема t:action).

«Хозяевами» могут быть самые разные глаголы и существительные.

Сиркумстатив  —  предикативное  обозначение  социального,  эмоционального,
физического  состояния,  функционального  положения  или  фазы  развития,  а  также
социально-темпоральная характеристика.

Сиркумстативом  мы  называем  объединение  нескольких  «мелких»  типов
значений, выделенных Золотовой: признак со значением пребывания в
общественно обусловленном состоянии,  социальном положении,  позиции:  быть на



службе, на хорошем счету, на военном положении, на попечении, на шее у матери,
пребывания в  эмоциональном или физическом состоянии:  провести ночь на ногах,
воевать на пределе возможностей, предикативный признак со значением пребывания
предмета в том или ином функциональном положении: дверь на замке, дом на запоре,
характеристика  фазисного  момента,  этапа  в  движении,  развитии,  существовании
предмета или явления: убили на взлете, быть на очереди, пуля на излете; социально-
темпоральная характеристика: девица на выданье, заняться на пенсии.

«Слугами» выступают существительные  ограниченного  круга:  досуге,  покое,
высота, отдых, стража, ноги, подъем, взвод, предел, запор, замок, путь, поворот,
перепутье, перелом, подступы, исход, закат, отлет, очередь, заря, выданье, закат,
склон, пенсия, попечение, обязанность, руки, плечи, шея и некоторые другие. Все эти
слова можно считать лексическими маркерами.

3.11. Предлог над
Синтаксемы  с  предлогом  над реализуют  три  значения:  локатив,  объект-

делибератив и субмиссив.

Этот предлог всегда управляет творительным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Локатив  —  «обозначение  места,  пространства,  среды,  характеризуемой
состоянием, либо происходящим в ее пределах действием, либо нахождением в ней
предмета»43: стоять над морем, тучи над полем.

«Хозяевами»  могут  быть  глаголы  пребывания,  положения  в  пространстве:
повиснуть, нависнуть, стоять, возвышаться, висеть, сидень (семы  t:loc,  t:loc:body)
глаголы движения: лететь, бежать, бродить, пролетать, проноситься (сема t:move)
(в последнем случае конструкция приобретает транзитивное значение — обозначение
пути  движения).  Также  «хозяевами»  могут  быть  глаголы,  «сообщающие  об
осуществлении  в  названном пространстве  звучащих и  зримых проявлений  бытия»:
сиять, шептать, загораться, жужжать, сверкать, светить (семы  t:light,  t:sound).
Также  «хозяевами»  могут  быть  отвлеченные  имена,  обозначающие  действие,
происходящее в названном пространстве:  восход, пенье, путь, ветер или конкретные
имена,  обозначающие  предмет,  ориентированный  в  пространстве  относительно
названного  в  локативе  лица  или  предмета:  небо,  снег,  тучи,  решетки,  облака,
черточки.

Объект-делибератив  —  обозначение  предмета  переживания  (иногда  с
каузативным оттенком), проявления чувства, речемыслительной деятельности или
физической деятельности (иногда с локативным оттенком):  трудился над полосой,
корпел  над  книжкою,  раздумывал  над  задачей,  мудрил  над  колесом,  работа  над
проектами,  наблюдение  над  периодичностью,  сжалилась  над  Чаплицким,
смилостивьтесь  над  голодающим,  смеясь  над  собратом,  шутит  над  султаном,
глумиться над Герасимом, насмешка над землей, издевка над кузнецом, улыбка над
глупостью, издевательств над людьми.



«Хозяевами» выступают глаголы мысли, умственной или физической работы и
коррелирующие с ними существительные: трудиться, корпеть, задуматься, биться,
раздумывать,  мудрить,  работа,  наблюдение (сема  t:ment).  Все  перечисленные;
глаголы проявления горестного чувства и коррелирующие с ними существительные:
рыдать,  плакать,  стенать,  слезы,  стоны (сема  t:psych:emot).  Также  «хозяевами»
выступают глаголы проявление отношения, основанного на сознании превосходства,
социального  или  нравственного,  и  коррелирующие  с  ними  имена:  сжалиться,
смилостивиться,  смеяться,  насмехаться,  шутить,  подтрунивать,  глумиться,
измываться,  издеваться,  смех,  насмешка,  шутка,  улыбка,  издевательство  (все
перечисленные слова можно считать лексическими маркерами).

43 Золотова Г. А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. Изд. 4-е. —
М.: Едиториал УРСС, 2011 Стр. 262

Так  как  работать,  размышлять,  смеяться  и  горевать  можно  над  совершенно
разными вещами, «слугами» выступают самые разные существительные.

Субмиссив — обозначение объекта, над которым властвует или довлеет другой
объект:  начальствовать  над  ними,  поцарствовал  над  Москвой,  властвует  над
реками, восторжествовало над слабостью, царствуешь над землей, преобладало над
чувством, власть над душою, господство над трудом.

«Хозяевами» выступают глаголы количественного, социального и
нравственного превосходства и коррелирующие с ними отвлеченные существительные
и имена: господствовать, властвовать, начальствовать,
преобладать, восторжествовать, царствовать, командовать, власть, господство,
шефство, победа, суд, контроль, начальник, воевода, царь и некоторые другие (все
перечисленные слова можно считать лексическими маркерами).

3.12. Предлог о

Синтаксемы  с  предлогом  о реализуют  три  значений:  объект,  делибератив  и
партитив.

Этот  предлог  управляет  винительным  и  предложным  падежами,  поэтому  мы
выделяем морфологические маркеры для «слуг».

Объект  —  обозначение  предмета,  пассивно  вступающего  в  контактно-
пространственные отношения с субъектом действия:  биться о камни,  тереться об
угол, бить о стену.

В позиции «хозяина» обычно стоят глаголы произвольного и непроизвольного
действия, обозначающими столкновение, соприкосновение:  тереться, чесать, бить,
дробиться,  разбить,  ударяться, а  также  отглагольные  существительные,
коррелирующие с этими глаголами: дробление, удар (сема t:impact) и
существительные, обозначающие звук:  трах, стук (сема t:sound).  В позиции «слуги»



—  конкретные  существительные,  обозначающие  неподвижный  предмет,
локализующий названное действие.

Маркером  этого  значения  также  является  конкретное  существительное  в
творительном  или  винительном  падеже,  обозначающее  объект  действия,  или
существительное в родительном падеже, обозначающее субъект действия, в пре- или
постпозиции:  биться  головой  о  стену,  лбом о  землю трах,  выколачивать  ковер  о
перила, звон ягод о дно ведра, лязг железа о камень.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Делибератив — обозначения темы или предмета высказывания:  думал о сыне,
твердишь о муке, шепчет о ком-то, забывалось о родине, забота о грибах, песня о
Ленине, роман о любви.

В  позиции  «слуги»  могут  стоять  существительные  самой  разной  семантики
обозначающие предмет или тему высказывания.

«Хозяевами»  могут  быть  глаголы  речемыслительного  действия  и
коррелирующие существительные:  говорить, спорить, толковать, известить, спор,
разговор (сема t:speech),  глаголы заботы и коррелирующие с ними существительные:
заботить, хлопотать, печься, хлопоты, беспокойства, глаголы горестного чувства и
коррелирующие существительные:  вздыхать, горевать, печалиться, печаль, тревога
(сема t:psych:emot).

Также к делибаративу можно отнести выделяемое Золотовой в отдельный пункт
отношение логической выводимости сущностного из наблюдаемого: налет говорит о
запустении,  идеи свидетельствуют о плодотворности. В позиции «хозяина» здесь
стоят компликативные глаголы  говорит, свидетельствует, а  в позиции «слуги» —
отвлеченное  имя,  обозначающее  логическое  следствие:  возможности,  запустение,
связи, плодотворность.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  предложный  падеж
«слуги».

Партитив — признаковый компонент, характеризующий предмет по количеству
составных  частей:  палка  о  двух  концах,  конь  о  четырех  ногах,  ромашки  о  семи
лепестках.

В  этом  значении  «хозяин»  и  «слуга»  обычно  находятся  в  меронимических
отношениях: на месте «хозяина» стоит существительное,  обозначающее целое, а на
месте  «слуги»  —  числительное,  обозначающее  количество  частей,  в  сочетании  с
существительным, обозначающим часть.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  предложный  падеж
«слуги».



3.13. Предлог от

Синтаксемы  с  предлогом  от в  приименной  и  «квазиприименной»  позиции
реализуют  девять  значений:  директив,  дименсив  локативный,  темпоратив,  сурсив,
деструктив-дестинатив, субъект, каузатив, потенсив, объект.

Этот предлог всегда управляет родительным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Директив  —  «отправная  точка  движения,  направленного  действия  или
протяженности  в  пространстве»  (в  том  числе  —  при  метафорическом  движении):
отойти от калитки, оторваться от ветки, отмежеваться от проблемы.

«Хозяевами» выступают глаголы, отглагольные существительные,
прилагательные  и  наречия  со  значением  движения  или  пространственной
протяженности: отойти, отодвинуть, перебрасывать, ехать, протянуть, уходить,
начинаться, бежать, отлетать, отправление, отталкивание (сема t:move) а также
глаголы,  отглагольные  существительные,  прилагательные  и  наречия  со  значением
направленного действия: оторваться, отстать, отвалить, отшелушиться,
отломить,  отломиться,  отделять,  отпадение,  оторванность,  отрыв,  отведение,
безотрывочно (все перчисленные слова можно считать лексическими маркерами; для
многих из них характерна сема t:impact) в позиции хозяина. Для «хозяев» характерна
глагольная приставка от-.

«Слугами» могут быть конкретные существительные, обозначающие предметы,
протяженные  или  ориентированные  в  пространстве:  поле,  крылечко,  стена,  берег,
переправа,  стол,  здание,  море,  колонна,  ветка,  ломоть,  корабль,  плечо,  порог,
аэропорт (семы  t:space,  pt:part,  t:constr,  top:contain,  pc:space,  pc:constr,  top:horiz,
t:tool:transp, t:topon) а также абстрактные существительные, обозначающие отправную
точки деятельности или мысли: высота, неизвестное, увлечение, эксперимент, почин,
пробирка, проблема.

В сочетаниях с глаголами направленного действия существительное-«хозяин»
часто является холонимом по отношению к «слуге»:  листок оторвался от ветки,
ножка  отломалась  от  табуретки,  щепка  отлетела  от  корабля,  штукатурка
отслоилась от стены, эмаль откололась от кастрюли.

Для директивного значения характерна предложно-падежная группа к + имя и до
+  имя  с  транзитивным  или  результативным  значением  в  пре-  или  постпозиции
(пройти от центра до окраины).

Дименсив локативный — «отправная точка меры расстояния, ориентированности
пространства»:  недалеко от яблоньки, вдали от молвы, далеко от друзей, справа от
нас, близко от цели.

Для этого значения характерна предложно-падежная группа к + имя и до + имя с
транзитивным значением в пре- или постпозиции.

В  позиции  «слуги»  обычно  стоят  существительные,  обозначающие  предметы,



протяженные или ориентированные в пространстве, часто — географические объекты:
дом,  Москва,  Неман,  Саратов,  Университетская  набережная,  Балтика,  город,
райисполком,  улица,  пол,  земля,  яблонька,  турникет (семы  t:space,  pt:part,  t:constr,
top:contain,  pc:space,  pc:constr,  top:horiz,  t:tool:transp,  t:topon)  а  также  абстрактные
существительные, обозначающие пограничные точки некоторого абстрактного отрезка
или диапазона: возможность, изучение.

В  позиции  «хозяина»  могут  стоять  различные  лексические  единицы,  с
пространственной семантикой: пространство, ближайший, соседний,
противоположный,  недалеко,  вдали,  справа,  сзади,  далеко,  близко,  недалеко,
подальше, вдали (семы t:dist:min, t:dist:max, dt:dist:min, dt:dist:max).

Темпоратив  —  компонент,  обозначающий точку отсчета в движении времени:
письмо от двенадцатого мая, почта от октября, выступление от 22 июня.

В позиции  «хозяина»  часто  стоят  существительные,  обозначающие  документ,
заявление или другой продукт речемыслительной деятельности: письмо, приказ, указ,
протокол (семы sc:letter, t:speech, t:text).

В позиции «слуги» обычно стоят числительные или имена с семантикой даты: 1-
е октября, 19-е октября, 5 января, 22 июня, 14 января, двенадцатое (семы  der:num,
t:time:month, t:pers, t:share, r:ord, t:ord и морфологический теги числ, циф).

Сурсив — «источник исхождения света, тепла, запаха, звука»: пахло от одеяла,
повеяло от женщины, веяло от магазинов, пар от галушек, шум от скобок, визг от
винтов, свет от фонаря.

В  позициях  хозяина  —  глаголы  движения  лететь,  идти,  струиться,
разливаться,  разноситься или  глаголы-спецификаторы  пахнуть,  звучать,  нести,
тянуть, нестись, веять, повеять, а также существительные, обозначающие запах,
звук и т.п.: помада, свет, мед, шум, тепло, нафталин, запах, холодок, уют, свет, пар,
шум, визг, свет, запах, отсвет, сумрак, тень, след, зайчики, блик (семы t:smell, t:light,
t:sound)

В  позиции  слуги  обычно  стоят  конкретные  существительные,  обозначающие
предмет, излучающий запах, звук и т.д.:  липа, печка, одеяло, лес, женщина, магазин,
фонарь, цветок, хата, туча, ветвь, светильник, камин, окно, печь (семы t:tool:device,
t:tool:device:light),  но могут стоять и абстрактные существительные:  заря, огонь (от
зари алый свет разливается).

Деструктив-дестинатив  —  обозначение  предмета,  для  которого
предназначается  или  частью  которого  является  предмет-«хозяин»:  перышко  от
веера,  горлышко от разбитой бутылки, головки от спичек,  пуговица от перчатки,
пружина от капкана, колесо от велосипеда, ключ от библиотеки, футляр от скрипки,
ключ от комнаты, ключ от кладовой,  ключи от квартиры,  ключи от тракторов,
ключи от автомобилей.

Обычно  и  «хозяин»,  и  «слуга»  являются  конкретными  существительными,
связанными отношением меронимии или функциональной принадлежности: перышко



— веер, горлышко — бутылка, головка — спичка, пуговица — перчатка, пружина —
капкан, колесо —велосипед, ключ — библиотека, футляр — скрипка, ключ — комната,
ключ  —  автомобиль. Для  «хозяев»  характерна  сема  pt:part,  для  «слуг»  —  семы
top:contain, t:tool, pc:constr:build, t:room.

Субъект  —  обозначение  опосредованного  субъекта потенциального действия
или субъекта-отправителя:  требует от человека,  ждем от пророков,  смерть от
жены, помощи от Настасьи, подарок от военного, досталось от отца, наследство
от матери, унаследованной от учителя, записка от Гагина, бумага от следователя.

В  качестве  «хозяина»  в  таких  случаях  выступают  глаголы  стерпеть,
удостоиться, достаться, влететь, попасть, получить, исходить, доставаться или
существительные: гибель, смерть, помощи, взбучка, Модальные глаголы требовать,
ждать,  жаждать,  требоваться, предикативы  нужно,  необходимо. Также
«хозяевами» могут быть глаголы, обозначающие изменение посессивных отношений
и  передачу  информации,  и  коррелирующие  с  ними  существительные:  остаться,
передаваться,  поступать,  унаследовать,  достаться,  накопиться,  подарок,
набраться,  выучиться,  слышать,  иметь,  исходить,  узнать,  перенять,  принести,
поступить, поступить (семы t:ment,  t:perc,  t:poss).  Также «хозяевами» могут быть
существительные,  обозначающие  «отчуждаемую информацию,  знания  и  навыки»:
письмо,  сведение,  телеграмма,  совет,  вопрос,  речь,  сведения,  сплетня,  история,
сигналы,  весть,  прошение,  приказ,  записка,  бумага,  бандероль,  информация,  заявка
(семы t:speech, t:text, t:book, sc:lette, pc:data).

В  качестве  «слуги»  —  личные  имена  или  обозначения  групп  людей:  волк,
городничий,  свекровь,  женщина,  Скоробогатов,  мать, соседка,  современник,  жена,
равный, родной, друг, писатель, автор, корреспондент, южане, поколение, редакция,
комитет, родня,  родители,  дед,  взрослые, подростки,  потомки,  племянница,  казак,
профком, побратим (семы t:hum, t:hum:etn, t:hum:kin, sc:hum); а также обозначения
приборов,  способных  передавать  сигналы:  телескоп,  спектрометр,  аппарат,
компьютер (семы der:comp, t:tool:device:measur:optic, t:tool:device).

Для  этого  значения  характерна  предложно-падежная  группа  к +  имя  или
беспредложное  имя  в  дательном  падеже  в  пре-  или  постпозиции,  обозначающие
получателя.

Каузатив  —  обозначение  действия,  состояния,  явления  или  качества,
являющегося фактором,  определяющем или вызывающим состояние  или изменение
состояния:  след  от  пальцев,  воронка  от бомбы,  шрам  от  удара,  восхищении  от
успеха, исчезают от дыханья, сохнут от лучей, душно от ненависти, проснулся от
солнышка, происходит от ограниченности, зависела от прочности.

«Слугами» выступают абстрактные существительные,  описывающие состояние
или внутренние свойства субъекта: скука, избыток чувств, ничтожество,
предрассудок,  ограниченность,  торопливость,  праздность,  пустота,  любовь,  боль,
страх,  бездолье,  безнадежность,  боязнь,  нетерпение,  смущение,  злоба,  неясность,



неуверенность,  разболтанность,  бесхарактерность,  леность,  необходимость,
злость,  ярость,  бешенство,  любовь,  стыд,  радость,  гнев,  растерянность,
скромность, ужас, щедрость, успеха, ненависть, дыхание (семы t:psych:emot, ev:neg,
ev:posit)  абстрактные  существительные,  обозначающие  явления  природы,  от
которых может меняться  состояние  субъекта:  лучи,  свет,  жара,  дождь,  ветер,
мороз,  солнышко,  тленье,  норд-ост,  снег,  сиянье,  пламенность,  горенье (семы
t:weather,  t:light)  различные  абстрактные  существительные,  описывающие  образ
жизни или уклад: работа, голод, келейность, привычка, бескормица.

«Хозяевами» могут быть вспомогательные глаголы происходить, проистекать,
произойти, компликативный  глагол  зависеть и  коррелирующее  с  ним
существительное  зависимость, глаголы изменения состояния:  смутиться,  устать,
раскалиться,  развиваться,  блестеть,  неловко,  потечь,  плакать,  вздрогнуть,
изнемочь,  устать,  вспыхнуть,  вырасти,  исчезать,  сохнуть,  щемить,  проснуться,
гибнуть  (t:psych:emot)  глаголы  и  существительные,  обозначающие  состояние
здоровья: геморрой, немощь, разжиреть, знобить (t:disease), имена, называющие след
воздействия:  след,  воронка,  шрам,  следочек,  метка,  впечатление, прилагательные с
семантикой цвета (семы dt:physq:color, t:physq:color), а также другие существительные,
прилагательные и наречия.

Потенсив  —  нежелательное  или  угрожающее  действие,  явление:  избави  от
судей,  застраховал  от  забот,  воздержаться  от  замечаний,  освобождение  от
предрассудков, отречении от трона, отлучением от красоты.

«Слугами» могут быть самые разные имена, а «хозяевами» выступают глаголы и
коррелирующие  с  ними  имена  каузативно-отложительного  значения  (часто  —  с
приставкой —от), а также обозначающие защиту или лекарство, средство от чего- то:

отказать, отказаться, отречься, отвлечь, отвлечься, отстранить,
отстраниться,  отлучить,  отнять,  отречение,  отказ,  отличение,  избавить,
избавиться,  освобождать,  освобождаться,  оберегать,  уберечь,  охранять,
защищать,  защищаться,  застраховать,  застраховаться,  оградить,  очистить,
очиститься,  заклинать,  утаить,  скрыть,  скрыться,  спрятать,  спрятаться,
заслонить, заслониться,  лытать, спасаться,  спасать, хранить, уволить, сокрыть,
воздержаться,  защита,  лекарство,  рецепт,  средство,  освобождение,  спасенье,
безопасный и т.д. Все перечисленные слова можно считать лексическими маркерами.

«Слугами» могут быть самые разные существительные.

Объект

Золотова выделяет еще одно отдельное значение: объект при глаголе отличаться
(отличать): писателя от писателя трудно отличить, отличаться друг от друга

3.14. Предлог перед

Синтаксемы  с  предлогом  перед реализуют  четыре  значения:  локатив,
темпоратив, критерий сравнения и объект.



Этот предлог всегда управляет творительным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Локатив — обозначение местоположения, места действия или локализованного
субъекта восприятия: стоять перед памятником, цветник перед домом.

«Хозяевами» чаще всего выступают глаголы положения в пространстве: стоять,
сидеть, расти, остановиться (семы t:loc, t:loc:body) и конкретные существительные,
обозначающие  предметы,  локализованные  в  пространстве:  сад,  площадь,  тротуар,
дворик, цветник (семы t:space, pt:part, t:constr, top:contain, pc:space, pc:constr, top:horiz,
t:tool:transp,  t:topon)  и  пр.  «Слугами»  также  выступают  обозначения  предметов,
локализованных в пространстве: дом, памятник, дворец, зеркало (семы t:space, pt:part,
t:constr, top:contain, pc:space, pc:constr, top:horiz, t:tool:transp, t:topon); также ими могут
быть  личные  имена:  испанка,  Мирон,  обозначающие  локализованные  субъект
восприятия (t:hum, t:hum:supernat, t:famn, t:persn).

Темпоратив — «обозначение времени действия, явления, относительно нижней
границы последующего события»:  выезжать перед зарею, ночь перед рождеством,
затишье перед прибытием, последняя перед отлетом.

«Слугами» выступают различные имена темпоральной семантики:  восход, заря,
вечер,  весна (семы  t:time,  t:period,  t:time:moment,  t:time:week,  t:time:month);
обозначения событий:  бой, война, сессия, свадьба (сема  t:inter,  t:action).  «Хозяевами»
могут быть различные глаголы: вянуть, дрожать, отзвенеть, строить;
существительные,  обозначающие  время,  события,  состояние:  ночь,  суета,  месяц,
затишье, адъектив последний.

Эталон — объект или лицо, относительно которого оценивается другой объект
или  другое  лицо:  недостойный  пред  тобой,  преимущество  перед  рентгеном,
беспомощной перед невзгодами.

«Хозяевами» обычно выступают предикативы: недостойный, малый, бессильный
(семы  r:rel,  t:humq)  и различные имена,  часто — с выраженной коннотацией:  урод,
преимущество, раб, прах (семы  ev:neg,  ev:posit).  «Слугами» выступают обозначения
лиц и отвлеченные имена.

Объект — обозначение лица, в отношении которого «проявляются действия или
состояния  нравственно-поведенческой  сферы»  (иногда  конструкция  имеет
каузативный  оттенок):  унижусь  пред  начальством,  распинался  перед  барыней,
сознаться перед женою, подхалимничает перед Дашей, гордились перед солдатами,
виновности перед графом.

«Хозяевами»  выступают  глаголы  нравственно-поведенческой  сферы  и
коррелирующие  с  ними  имена  и  адъективы:  унизиться,  подличать,  провиниться,
хвастаться, робеть, гордиться, обличать, подхалимничать, смириться, смущаться,
благоговеть, виновность, заслуга, кощунство, долг, страх, чист, безгрешен, виноват,
беспомощен (все  эти  слова  можно  считать  лексическими  маркерами).  «Слугами»
обычно выступают личные имена и обозначения групп людей:  граф, жены, барыня,



девушка, семья, публика (t:hum, t:hum:supernat, t:famn, t:persn, t:group).

3.15. Предлог по

Синтаксемы  с  предлогом  по реализуют  шестнадцать  значений:  транзитив,
темпоратив,  медиатив,  логический  каузатор,  рубрикатив-делибератив,  коррелятив,
критерий сравнения, каузатив, номинатив, объект соприкосновения, объект- каузатор,
локатив, финитив, дименсив, дистрибутив и основание-соответствие.

Этот  предлог  управляет  дательным,  предложным  и  винительным  падежами,
поэтому мы выделяем морфологические маркеры для «слуг».

Транзитив  —  обозначение  пути  движения,  траектории  движения  взгляда  или
мысли  или  указание  на  «расположенность  предметов  по  пути  движения
воспринимающего лица либо вдоль названного места»:  прошли по минам, текли по
щекам, поездка по Закавказью, картину по стенам, петь по нотам, громыхать по
улице, движение по набережной.

«Слугами»  выступают  конкретные  имена,  обозначающие  протяженное
пространство,  «характеризуемое  наличием  расположенных  в  нем  предметов
последовательно  воспринимаемых,  либо  распространяющимся  в  нем  состоянием
среды»:  берег,  поле,  дорога,  набережная,  канал. «Хозяевами» могут  быть  глаголы,
девербативы или имена с семой движения, ориентированности: ехать, ходить, плыть,
ходить,  спускаться,  поездка,  путевка,  движение,  переход (сема  t:move).  Также
«хозяевами»  могут  быть  глаголы,  описывающие  положение,  местонахождение
предмета  и  видимость  его  для  воспринимающего  лица:  стелиться,  расстилать,
висеть,  рассаживать,  лежать,  виднеться,  белеть (семы  t:loc,  t:loc:body,  t:perc),  а
также различные акциональные глаголы. В позиции «слуг» могут стоять конкретные
существительные во множественном числе, что придает конструкции локативный или
дистрибутивно-множественный оттенок: по седлам, по рощам, по домам, по горам, по
берегам (семы  t:space,  pt:part,  t:constr,  top:contain,  pc:space,  pc:constr,  top:horiz,
t:tool:transp,  t:topon).  «Хозяевами»  выступают  глаголы  движения,  размещения  в
пространстве и коррелирующие с ними имена, а также обозначения ориентированного
в  пространстве  предмета:  ходить,  идти,  плыть,  ехать,  разливаться,  пойти,  течь,
поездка, скаканье, ходьба, разгул, дорога, путь, маршрут  (семы  t:move,  top:stripe)  и
т.п.  Также «хозяевами» могут быть глаголы со значением звука,  сопровождающего
движение, и коррелирующие с ними имена:  шуметь, греметь, шуршать, визжать,
плескаться,  хрустеть,  шаркать,  грохот,  громыхание,  звук (сема  t:sound).  При
«слугах»,  связанных  с  семантическим  полем  «текст»:  тетрадь,  брошюра,  книга,
рукопись,  ноты (семы  t:text,  t:book,  t:workart),  «хозяевами»  могут  быть  и  глаголы
других  действий,  связанные  с  зрительным  или  мыслительным  движением:  петь,
говорить, играть, читать (семы  t:sound,  t:speech.  t:ment).  Также «хозяевами» могут
быть  предметные  имена,  обозначающие  предметы,  о  расположении  которых  идет
речь: зеркала, дачи, камыши, деревья (семы r:concr, t:constr, t:tool).

Морфологическим маркером этого значения является дательный падеж «слуги».



Темпоратив — обозначение регулярно повторяющегося временного промежутка,
в  который  происходит  действие  или  обозначение  меры  продолжительности
повторяющегося действия или состояния:  читала по вечерам, ходила по субботам,
собрания  по  четвергам,  беспокойный  по  ночам или  «характеристика  действия
относительно  предшествующего,  закончившегося  действия»:  избежать  по
возвращении,  происходил  по  окончании,  начнется  по  отъезде,  оказался  по
возвращении, вопрошал по приезде, вспомнилось по прошествии, а также обозначение
конечной  временной  границы  процесса  или  состояния:  поступают по  сей  день,  с
ноября по апрель, помогает и по сей день.

При  обозначении  регулярно  повторяющегося  действия  «слугами»  выступают
существительные темпоральной семантики, обозначающие регулярные явления (дни
недели, времена года, части дня): понедельник, осень, ночь и т.п. в дательном падеже, а
также  числительные,  управляющие  этими  существительными  (семы  t:time,
t:timet:period,  t:time:moment,  t:time:week,  t:time:month,  der:num,  r:ord,  t:ord,  r:card,
r:card:pauc и морфологический теги числ, циф).

При  характеристике  действия  относительно  предшествующего  «слугами»
обычно выступают отглагольные существительные (часто — с семантикой движения)
в предложном падеже: пришествие, приезд, возвращение (сема t:move).

При  обозначении  конечной  временной  границы  процесса  или  состояния
«слугами» также выступают существительные темпоральной семантики: день, апрель
(ссемы  t:time,  t:timet:period,  t:time:moment,  t:time:week,  t:time:month)  в  винительном
падеже.  Маркером  этого  значения  является  синтаксема  с +  Gen,  обозначающая
начальную границу, в пре- или постпозиции.

«Хозяевами»  могут  быть  самые  разные  глаголы,  существительные,
прилагательные.

Медиатив — обозначение средства или способа действия: отправить по почте,
говорить по телефону, выступление по радио.

«Слугами» выступают обозначения устройств, способов передачи информации:
телефон, радио, газета, телевизор, почта, рассказ (семы  t:book,  t:text,  t:tool:device).
«Хозяевами»  —  глаголы и отглагольные существительные,  обозначающие действие
передачи  информации:  выступать,  отправлять,  говорить,  сообщить,  знать,
представлять, выступление (семы t:speech, t:move).

Морфологическим маркером этого значения является дательный падеж «слуги».

Логический  каузатор  —  обозначение  признака,  каузирующего  логический
результат  мыслительного,  познавательного  действия:  знать  по  работе,  узнаю  по
приметам, видно по движению, догадался по свету.

«Хозяевами»  выступают  глаголы  и  имена  мыслительной  деятельности  и
восприятия:  знать,  узнавать,  установить,  определить,  догадаться,  судить,
предсказать,  оценивать,  оценка,  предсказать,  чувствовать,  видеть (семы  t:perc,



t:ment).  «Слугами» могут быть названия частей тела:  крылья, перышки, когти, уши,
кудри (семы pt:partb),  обозначения воспринимаемых качеств:  вкус, запах, цвет, голос
(семы t:smell, t:color, t:sound), объекты познавательной деятельности: надписи, сигналы
(семы  t:sign,  t:text),  деверабтивы:  работа, дело (словообразовательная помета  der:v),
обозначения свойств: ум, красота (сема t:humq), и другие существительные.

Морфологическим маркером этого значения является дательный падеж «слуги».

Рубрикатив-делибератив  —  обозначении  специальности,  рода  или  предмета
занятий,  характеризующих  лицо,  основание  классификации  или  специфику
деятельности (результата деятельности): специалист по насекомым, негоциант по
маслу,  классификации  по  материалам,  требования  по  габаритам,  помогает  по
хозяйству,  работа  по  реконструкции,  консультироваться  по  вопросам,  лекции  по
истории, историк по образованию, брат по оружию, необыкновенный по красоте.

«Слугами» часто выступают обозначения областей деятельности, но также ими
могут быть другие абстрактные существительные (сема  r:abstr).  «Хозяевами» могут
быть  глаголы  и  существительные  информативной  семантики:  консультировать,
инструктировать,  совещаться,  лекции,  задачник (значение  приобретает
делиберативный  оттенок),  квалифицирующие  имена:  брат,  друг,  сестра,  сосед.
«Хозяевами»  могут  быть  качественные  и  количественные  прилагательные:  мил,
мягкий, красивый, необыкновенный, уникальный (сема r:qual).

Морфологическим маркером этого значения является дательный падеж «слуги».

Коррелятив  —  обозначения  объекта  или  лица,  относительно  которого
оценивается  другой  объект,  действие,  явление:  одет  по  моде,  взял  ношу  по  себе,
пришлось по вкусу, работа по плечу, эти новинки не по мне.

«Слугами»  выступают  представители  ограниченного  класса  имен:  силы,  вкус,
плечо, сердце, зубы, карман, душа, сезон,  мода, а также личные имена, относительно
которых  оценивается  объект  (семы  t:hum,  t:hum:supernat,  t:famn,  t:persn,  t:group).
«Хозяевами» могут быть глаголы прийти,  прийтись (лексические маркеры) и другие
различные глаголы, существительные и прилагательные.

Морфологическим маркером этого значения является дательный падеж «слуги».

Критерий сравнения  —  обозначение признакового компонента,  выступающего
критерием сравнения:

«Хозяевами»  выступают  сопоставляющие  глаголы:  уступать,  превосходить,
обгонять, сравнивать, сравняться, а также сравнительные адъективы: богаче, равны.
«Слугами» выступают различные отвлеченные имена, обозначающие основание для
сравнения  (часто  —  параметрические  существительные:  семы  t:param,  t:size;  или
обозначение  качеств  с  выраженной  коннотацией:  семы  ev:posit,  ev:neg):  число,
содержание, размер, обилие, высота, изящество, мастерство.

Морфологическим маркером этого значения является дательный падеж «слуги».

Каузатив  —  обозначение  внешнего  действия  или  состояния  или  внутреннего



признака, являющегося причиной или основанием действия или признака: женился по
желанию,  годился  по  близорукости,  приблизится  по  глупости,  упущениях  по
равнодушию, взял по настоянию, пели по наказу, вошел по приглашению, жесток по
воле, отнимать по приказу.

«Слугами»  выступают  отвлеченные  имена,  обозначающие  действие  или
качество:  веленье,  заказ,  сигнал,  инициатив,  призыв,  приглашение,  необходимость,
настояние,  дряхлость,  близорукость. Эти  слова  можно  считать  лексическими
маркерами.

Морфологическим маркером этого значения является дательный падеж «слуги».

Номинатив — обозначение имени, прозвища лица: котенок по имени Гав, кобыла
по кличке Маша, человек по фамилии Захаров, лицеист по прозвищу Кюхля.

«Слугами» выступают представители ограниченного круга имен: имя, фамилия,
кличка,  прозвище,  прозванье  и  некоторые  подобные. «Хозяевами»  выступают
категориальные существительные, обозначающие лицо, животное: человек,
студент, дочь, старик, кобыла, кот.

Морфологическим маркером этого значения является дательный падеж «слуги».

Объект соприкосновения: бить по голове, ударять по лицу, стучать по стеклу,
барабанить по крыше, стрелять по воробьям.

«Хозяевами» выступают глаголы активного соприкосновения и коррелирующие
с ними имена:  бить, ударять, стукнуть, лупить, стегать, стучать, щелчок, стук,
удар, хлестанье. «Слугами» выступают различные конкретные существительные.

Морфологическим маркером этого значения является дательный падеж «слуги».

Объект-каузатор — обозначение причины или предмета переживания, ревности
и т.п.:  тоскую по  грядущему,  затосковало по  солнцу,  ностальгия  по тридцатым,
тоска по матери, тужить по другу, вздыхать по любимому, тоска по родине.

«Хозяевами»  выступают  глаголы  и  существительные  «горестного  чувства»:
тосковать,  скучать,  томиться,  горевать,  скорбь,  тоска,  тризна,  ностальгия,
ревность, сожаление, тужить, вздыхать, плакать, плач (семы t:psych, t:psych:emot).
«Слугами» могут быть самые разные существительные.

Морфологическим маркером этого значения является дательный падеж «слуги».

Локатив — обозначение местоположения относительно названной границы или
относительно пространственной позиции лица (лексически огранич.):  по ту сторону
Луны, мелькать по левую руку, лежал по обе стороны дороги.

«Слугами» выступают слова сторона, рука в сочетании с местоимения та, эта,
другая или  прилагательными  левый,  правый и  некоторыми  другими.  «Хозяевами»
могут  быть  вспомогательные  глаголы  и  глаголы,  обозначающие  расположение  в
пространстве: быть, оказаться, лежать, находиться (семы t:be:exist, t:loc, t:loc:body),
глаголы, связанные с восприятием:  виднеться,  мелькать (сема  t:perc);  и некоторые



другие глаголы.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Финитив  —  предметная  цель  движения:  пойти  по  грибы,  идти  по  ягоды,
снаряжаться по дрова.

«Слугами»  выступают  слова,  обозначающие  собираемые  людьми  растения,
грибы, природные материалы: грибы, ягоды, малина, орехи, смородина, шерсть (семы
t:plant,  t:stuff).  «Хозяевами»  могут  быть  глаголы  движения  или  каузирующего
движение действия: пойти, послать, звать, снаряжаться (сема t:move).

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Дименсив  —  «вертикальная  мера  глубины,  массы,  размера  или  положения,
преимущественно  по  отношению  к  частям  человеческого  тела  или  других
одушевленных или неодушевленных предметов»: войти по пояс, сыт по горло, забил
шуруп по пояс, куртка по локоть.

«Слугами»  выступают  существительные  ограниченного  круга,  часто  —
обозначающие части тела (сема sc:partb): колено, пояс, уши, грудь, горло, щиколотка,
брови,  локоть,  хвост,  холка; также  слугами  могут  быть  обозначения  частей
предметов:  шляпка,  диффер,  радиатор (сема  t:tool).  «Хозяевами»  могут  быть
различные  глаголы  действия  и  описывающие  положение  в  пространстве:  стоять,
сесть,  встать,  зайти,  тонуть,  провалиться (семы  t:move,  t:loc,  t:loc:body),
предикатив сыт.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Дистрибутив — обозначение дистрибутивного способа действия: переломать по
одному, выплачивать по частям, перебрать по одной, дистрибутивная характеризация
субъекта  наличием предмета  или  признака:  у  каждого  по  ребенку,  характеризация
лица  (предмета)  по  возрастному  признаку:  женщины  по  пятьдесят  лет,
характеризация  предмета  наличием  некоторого  количества  составных  частей  или
содержимого:  столы  по  трем  ножкам,  характеризация  размера  предмета  через
уподобление  другому  предмету:  глаза  по  яблоко;  обозначение  повторяемости  или
распределенности  действия:  дать  по  пять  рублей,  доставать  по  два  яблока,
характеризация субъекта наличием дистрибутивного квантифицированного признака:
продолжительностью по часу, кучки по четыре яблока.

«Слугами»  выступают  количественные  слова  («кванты»  —  сема  pt:qtm):  пуд,
крупица,  один,  глоток в  дательном падеже  и  числительные  в  винительном падеже
(семы r:card, r:card:pauc, r:ord, t:ord). «Хозяевами» могут быть глаголы распределения:
распределять, раздавать и другие самые разные глаголы и существительные.

Основание-соответствие  —  обозначение  плана,  указания,  в  соответствии  с
которым совершено какое-то действие:



«Слугами» выступают существительные  соответствующей семантики:  график,
закон, программа, рецепт, обмер, чертеж (семы t:text,  t:pattern,  t:prof).  «Хозяевами»
выступают главным образом глаголы креативного действия:  изготовлять, возводить
и т.д.

Морфологическим маркером этого значения является дательный падеж «слуги».

3.16. Предлог под

Синтаксемы  с  предлогом  под реализуют  пятнадцать  значений:  директив,
темпоратив,  комитатив,  дестинатив,  способ  действия,  коррелятив,  депендитив,
квантитатив  аппроксимативный,  объект  приложения  действия,  локатив,  ситуатив,
номинатив, квалификатор действия, деятельности или бытия, каузатив, интерпретант.

Этот предлог управляет винительным и творительным падежами,  поэтому мы
выделяем морфологические маркеры для «слуг».

Директив — направление движения по отношению к предмету.

«Хозяевами» могут быть глаголы движения,  перемещения  (в  том числе  — с
приставкой  под-) и  коррелирующие  с  ними  существительные:  течь,  взвиться,
притащить, нырнуть, возвратиться, уезжать, броситься, подложить, подстелить,
подставлять, подвернуть, подъезд, подкоп, подставка, въезд и т.п.

«Слугами»  обычно  выступают  конкретные  существительные,  обозначающие
предметы, ориентированные в пространстве: географические объекты (в том числе —
топонимы),  здания и их части,  предметы мебели и т.п.:  камень,  арка,  гора,  Ржев,
Харьков, Калуга, лавка, виселица (t:topon, top:contain, t:tool, pc:constr:build, t:room).

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Темпоратив  —  обозначение  момента  времени,  к  которому  совершается
действие: выходит под вечер, заснул под утро, ночь под Рождество, бал под Новый
год.

«Хозяевами» могут быть акциональные глаголы, глаголы случиться, произойти,
имена  временного  или  процессуального  значения  —  представители  лексически
ограниченного класса: ночь, бал и некоторые другие.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Комитатив  —  звуковое  или  речевое  действие,  в  сопровождении  которого
осуществляется  основное  действие:  вбежала  под  выстрелы,  пел  под  гитару,
позабыли под треск, думала под вой, пляска под говор, движениях под музыку, чтение
под толчки, пляске под гармонику, пение под аккомпанемент.

«Слугами» выступают отвлеченные существительные,  обозначающие звуковое
или речевое действие: звук, грохот, звон, разговор, смех, песня, аккомпанемент и т.п.
или  конкретные  существительные,  обозначающие  инструмента,  издающий  звук:



гармонь, волынка, дудка.

«Хозяевами» выступают различные акциональные глаголы и глаголы состояния
и коррелирующие с ними существительные: говорить, бежать, думать, танцевать,
спать, забыть, пляска, движения, чтение, топот.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Дестинатив — назначение предмета: отведенных под музей, отдать под дачи,
участок под ячмень, чугунок под уху.

«Хозяевами»  могут  быть  глаголы,  сообщающих  о  предназначенности  или
подготовке: отдать, отвести, предназначить, подготовить, сдать, выбирать. Также
«хозяевами»  могут  быть  конкретные  существительные,  обозначающие
предназначаемые предметы:  чугунок, фундамент, земля, гряда; и адъектив  готовый.
«Слугами»  часто  выступают  понятия,  связанные  с  семантическим  полем
«культивирование  растений»:  ячмень,  хлеб,  огурцы,  посев;  также  «слугами»  могут
быть обозначения заведений: кузня, музей, дача; и другие имена.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Способ действия:  острижены под гребенку,  стричь под польку,  выдают под
расписку, отпечатанными под копирку, челка под бокс, письмо под копирку, стрижка
под гребенку.

«Слугами»  выступают  представители  лексически  ограниченной  группы  имен:
гребенка, копирка, расписка, бокс, горшок, полька (о прическах). «Хозяевами» могут
быть  различные  акциональные  глаголы  и  коррелирующие  с  ними  имена,
обозначающие  результат  соответствующих  действий:  стричь,  стрижка,  писать,
письмо и т.п.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Коррелятив — характеризация предмета  с  точки зрения его соответствия или
уподобления другому предмету или способа действия, уподобляющего один предмет
другому как образцу:

«Хозяевами»  выступают  глаголы  подделывать,  подделываться,  подходить,
подводить, подгонять, окрашивать, окрашиваться, рядиться и некоторые другие и
коррелирующие с ними существительные:  окраска, подведение, подделка, подгонка.
Также «хозяевами» могут быть обозначения различных артефактов:  джинсы, обои,
цепочка и т.д.

«Слугами»  выступают»  отвлеченные  имена,  обозначающие  различные
параметры:  цвет,  размер,  тон, манифестации  понятия  «цвет»:  серебро,  золото,
кирпич, орех, а также существительные, обозначающие правила и стандарты: каноны,
правило, уровень, стать.



Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Депендитив — обозначение положения социальной зависимости лица, предмета
или  вступления  в  такую  зависимость  (фазисное  значение):  попасть  под
покровительство, посадить под арест, отдать под суд, находятся под контролем,
оказались под конвоем, сидит под караулом, служить под начальством, общество
под председательством, восстания под предводительством.

«Слугами»  выступают  представители  лексически  ограниченной  группы
отвлеченных имен: арест, суд, власть, покровительство, надзор, наблюдение, охрана,
защита,  наблюдение,  присмотр,  опека,  начало,  руководством,  конвой,  опала,
руководство, председательство, предводительство и некоторые другие.

При  фазисном  значении  «хозяевами»  выступают  глаголы  переносного  или
ослабленного  значения  движения,  перемещения:  попасть,  поступить,  посадить,
упрятать, упечь, взять, отдать, а «слуги» стоят в винительном падеже.

При отсутствии фазисного значения «хозяевами» выступают глаголы состояния
сидеть, жить, служить, а «слуги» стоят втворительном падеже.

Квантитатив  аппроксимативный  —  обозначение  приблизительной
количественной  характеристики  предметов,  возраста,  температуры (с  указанием  на
верхний предел): женщина под пятьдесят, ростом под потолок.

«Слугами»  выступают  числительные  или  существительные,  обозначающие
единицы  измерения:  сто,  пятьдесят,  семьдесят,  килограмм,  метр (семы  t:param,
t:unit,  r:ord,  t:ord,  r:card,  r:card:pauc и  морфологический теги  числ,  циф). «Хозяева»
обычно  отсутствуют,  но  ими  также  могут  быть  отвлеченные  существительные,
обозначающие измеряемое: вес, рост, длина и т.д.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Объект  приложения  действия  —  обозначение  части  целого  как  точки
приложения действия при глаголах контактно-направленного движения:

«Слугами»  выступают  конкретные  существительные,  обозначающие
выступающие части тела: рука, локоть, мышки, ребро (pt:partb). «Хозяевами»
выступают глаголы контактно-направленного действия: толкать, ударить,
подхватить, вести, брать, взять, держать (семы t:impact, t:poss).

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  винительный  падеж
«слуги».

Локатив — обозначение предмета, под которым находится предмет или лицо или
происходит событие: прятаться под столом, стоять под фонарем.

«Слугами»  обычно  выступают  конкретные  существительные,  обозначающие
предметы, ориентированные в пространстве: географические объекты (в том числе —



топонимы),  здания и их части,  предметы мебели и т.п.:  крыша,  Сталинград,  небо,
луна, каштаны, окно, навес, стол, потолок, фонарь, ель, горка и т.д. (семы  t:topon,
top:contain,  t:tool,  pc:constr:build,  t:room,  t:space,  t:constr).  «Хозяевами»  могут  быть
глаголы  пребывания,  положения  в  пространстве:  находиться,  стоять,  сидеть,
скрыться, прятаться, залечь, расположиться (семы t:loc, t:loc:nody, t:be:exist). Также
«хозяевами» могут быть самые разные отвлеченные и конкретные имена.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  творительный  падеж
«слуги».

Ситуатив  —  обозначение  внешней  ситуации,  определяющей  состояние
субъекта:  стоять  под  пулями,  побежала  под  дождем,  пробираться  под  пулями,
богослужение под дождем, выборы под дулами.

«Слугами»  обычно  выступают  существительные,  обозначающие  погодные  и
стихийные  явления:  дождь,  снег,  огонь,  выстрелы,  солнце (сема  t:weather);  и
эллиптически обозначающие их конкретные имена: дуло, пистолет (сема
t:tool:weapon).  «Хозяевами»  могут  быть  глаголы  движения  и  положения  в
пространстве: стоять, бежать, оставаться, пробираться, бегать (семы t:move, t:loc,
t:loc:body), событийные имена: богослужение, выборы (сема t:action).

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  творительный  падеж
«слуги».

Номинатив  —  обозначения  способа  именования  или  рубрикации  предмета,
события:  значиться под рубрикой, ходило под номером, зачислена под именем, база
под названием, известную под названием, дом под номером.

«Слугами» выступают представители лексически ограниченного круга имен: под
именем, под номером, под названием, под девизом, под псевдонимом, под флагом, под
грифом (перечисленные  имена  можно  считать  лексическими  маркерами;  для  них
характерны  семы  t:sign,  t:name).  «Хозяевами»  обычно  выступают
десемантизированные  глаголы  принять,  значиться,  ходить,  числиться,  адъектив
известный, а также различные существительные.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  творительный  падеж
«слуги».

Квалификатор действия, деятельности, бытия: был под запретом, находился
под угрозой.

«Слугами» выступают представители ограниченной лексической группы: угроза,
запрет и некоторые другие. Эта синтаксема обычно выполняет функцию предиката
или компонента предиката. «Хозяевами» могут быть вспомогательные глаголы быть,
находиться,  оказаться. Перечисленные  слова  можно  считать  лексическими
маркерами.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  творительный  падеж
«слуги».



Каузатив — обозначения действия, состояния, явления природы, вызывающего
или изменившего состояние субъекта:

«Слугами» выступают отвлеченные существительные с семантикой воздействия:
удар,  давление,  нажим,  влияние,  гнет,  напор,  гипноз (семы  t:impact);  а  также
конкретные существительные, обозначающие воздействие эллиптически: секира, коса,
серп,  нога,  копыто,  пуля (семы  t:tool,  pt:partb).  Также  «слугами»  могут  быть
обозначения природных явлений: ветер, зной, гроза (сема t:weather).

«Хозяевами»  могут  быть  глаголы  изменения  состояния:  белеть,  бледнеть,
темнеть,  валиться,  гореть,  падать и  некоторые  другие  (семы  t:changest,
dt:physq:color, t:move).

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  творительный  падеж
«слуги».

Интерпретант  — понятие, соотносимое с интерпретацией:  подразумеваете
под словом, подразумевалась под «солидностью», понимается под вариативностью,
понимать под молодостью.

«Хозяевами»  выступают  глаголы  понимать,  пониматься,  подразумевать,
подразумеваться (их  можно считать  лексическими маркерами).  «Слугами» обычно
выступают отвлеченные понятия, часто — слова  слово, понятие, термин (их также
можно  считать  лексическими  маркерами);  другие  слова  могут  быть  заключены  в
кавычки.

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  творительный  падеж
«слуги».

3.17. Предлог при

Синтаксемы с предлогом при реализуют восемнадцать значений: локатив,.

Этот предлог всегда управляет предложным падежами, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Темпоратив-комитатив  —  указание  на  действие  или  состояние,  наличие
которого  служит  темпоральной  характеристикой  предикативного  признака  или
обозначение  сопутствующего  действия  или  состояния  (возможен  кондициональный
оттенок).

«Слугами»  обычно  выступают  отвлеченные  или  эллиптически-конкретные
имена: свет, содействие, поддержка, попустительство.

«Слугами»  выступают  существительные,  обозначающие  действие,
проистекаемое  во  времени  (особенно  часто  —  отглагольные):  жизнь,  исполнение,
постановка, разгибание, посылка. Обозначения различных природных явлений: свет,
освещение, погода (семы t:loght, t:weather).

При приурочивании к жизни или присутствию кого-либо «слугами» также могут



быть личные имена, обозначающие держателей власти и других людей, при жизни или
деятельности  которых  происходит  некое  событие:  царь,  Петр,  император,  Рюрик,
французы (семы t:hum, t:hum:supernat, t:famn, t:persn, t:graup).

«Хозяевами»  выступают  самые  разные  акциональные  глаголы:  говорить,
раздеваться, ломать, сказать и коррелирующие с ними существительны.

Каузатив  —  обозначение  действия  или  обстоятельства,  каузирующего
возникновение или развитие предиктивного признака.

«Слугами» выступают существительные,

«Хозяевами»  —  глаголы  действия  или  коррелирующие  с  ними  отглагольные
существительные,  обычно  обозначающие  эмоцию:  засмеяться,  краснеть,  радость,
отвращение (семы t:psych:emot, t:changest).

Атрибутив  —  обозначение  предмета,  наличие  которого  служит  признаком,
характеризующим субъекта-носителя.

«Слугами» выступают обозначения некоторых элементов одежды, аксессуаров,
украшений,  наград  и  т.п.:  мундир,  усы,  сабли,  галстук,  ордена,  деньги (семы
t:tool:cloth, t:access).

Локатив  —  обозначение  местонахождения  с  оттенком  принадлежности  или
административного или социального подчинения.

«Слугами» часто являются обозначения учреждений:  магазин,  тюрьма, баня,
дворец, гостиница, издательство, редакция, батальон, завод, исполком (сема t:org).

«Хозяевами»  могут  быть  экзистенциальные  глаголы,  глаголы,  описывающие
местонахождение,  положение,  социальное  подчинение,  и  коррелирующие  с  ними
существительные:  жить,  находиться,  быть,  располагаться,  состоять,  служить,
числиться,  работать,  сесть,  усесться,  стать,  служба,  работа,  жизнь (семы
t:be:exist, t:loc, t:loc:body).

3.18. Предлог про

Конструкции с предлогом про — с точки зрения Золотовой — всегда выражают
одно и то же значение:

Делибератив  —  обозначение  предмета  речемыслительного  действия:
рассказывать  про  победу,  забыл  про  неудачи,  разговор  про  дождь,  рассказов  про
охотников.

«Хозяевами» выступают глаголы и имена речемыслительной семантики: писать,
рассказывать,  помнить,  петь,  переговорить,  забывать,  разговор,  слух,  рассказ,
память, песня, сон (семы t:ment, t:speech, t:text, t: book, t:workart).

Так как говорить и думать можно о самых разных вещах, «слугами» могут быть
самые  разные  существительные  и  глаголы  и  выделить  какие-либо  характерные
признаки «слуг» невозможно. Но это не должно нас смущать,  так как нет никакой



нужды разрешать неоднозначность в конструкциях с предлогом про.

3.19. Предлог против

Локатив  —  обозначение  места  относительно  расположения  другого  предмета
(предметов):  усевшись  против  самовара,  находиться  против  монастыря,  стояла
против окна.

«Хозяин» может отсутствовать, или его роль могут исполнять вспомогательные
глаголы быть, находиться, а также глаголы со значением местонахождения предмета:
стоять, жить, сидеть, остановиться (семы t:loc, t:loc:body).

«Слугами» могут быть конкретные существительные, обозначающие предметы,
ориентированные в пространстве:  монастырь, переулок,  лицей,  место, камин (семы
t:topon, top:contain, t:tool, pc:constr:build, t:room, t:space, t:constr), людей (сема t:hum).

Морфологическим маркером этого значения является родительный падеж слуги.

Директив  —  характеристика  перемещения  или  расположения  предмета  по
отношению к  направлению движения  (транспорта,  пешехода,  природных явлений):
идти  против  ветра,  плыть  против  течения,  лежать  против  движения,  а  также
обозначения  того,  что  некоторое  действие  совершается  несмотря  на
противоборствующее влияние внешних или внутренних сил:  есть против желания,
поступить против обыкновения.

Прямое директивное значение всегда предполагает сему движения в «слуге» и
часто — в «хозяине». «Хозяевами» могут быть глаголы движения:  скакать, пойти,
тащить, идти, плыть, вести, шлепать (сема t:move).

При  метафорическом  директивном  значении  в  позиции  «слуги»  стоят
существительные ограниченного круга ментально-психологической семантики:  воля,
ожидание, желание, совесть, обыкновение (семы t:psych, t:ment).  «Хозяевами» могут
быть самые разные слова, обобщить их признаки не представляется возможным.



В роли «хозяина» могут выступать глаголы движения (более тесная, с
дополнительной словообразовательной мотивацией, связь обнаруживается в
сочетаниях с глаголами, снабженными приставкой с-): бежать, падать, капать,

Делибератив-потенсив  —  содержание  спора,  действий,  деятельности:  спорить  против
аргумента,  вооружился  против  попов,  высказался  против  сталинизма,  взбунтовался  против
командира, выступает против модернизма, заговор против Павла, выступление против власти.

В  позиции  «слуги»,  как  правило,  стоят  отвлеченные  имена  с  негативной  коннотацией:  война,
царизм, угроза, безумие, беда (сема r:abstr); или личные имена (сема t:hum). В позиции «хозяина» обычно
стоят глаголы и коррелирующие с ними существительные, связанные с идеей борьбы, сопротивления:
воевать,  бороться,  выступать,  протестовать,  взбунтоваться,  обороняться,  спорить,  заговор,
протест, борьба, демонстрация. Также «хозяином» может быть десемантизированный глагол стоять,
выражающий позицию субъекта в споре. Также «хозяином» могут быть слова средство, лекарство, при
словах с семантикой болезни в позиции «слуги»:  вирус, кашель, бессонница, грипп (сема t:disease).  Все
перечисленные слова можно считать лексическими маркерами.

Критерий оценки: беден против твоего, толще против ваших, прибавилось против вчерашнего.

В  позиции  «хозяина»  обычно  стоят  прилагательные  и  наречия  сравнительной  степени,  а  также
глаголы количественной или качественной модификации.

Адресат-каузатор  отрицательных  эмоций:  озлоблен  против  рода,  ропот  против  пьесы,
озлобление против Сони, злоба против человека, раздражение против меня.

«Слугами», как правило, выступают личные имена, а «хозяевами» глаголы и коррелирующие с ними
существительные, принадлежащие к полю отрицательных эмоций.

3.20. Предлог с

Директив — обозначение исходной точка движения, направленного действия, происхождения:
покатилась с  горы,  упали с небес,  ребята со двора,  съемка со спутников,  рассуждать с  позиций
постмодернизма.

В позиции «слуги» обычно стоят существительные преимущественно предметно-пространственного
значения,  обозначающие  исходную  точку  движения  (идет  с  горы), наблюдения  или  восприятия
(смотрит с неба, видно с крыши), происхождение (девушка с Кубани), источник получения урожая или
добычи  (огурцы  с  огорода), местонахождение  говорящего  лица  как  точки  исхождения  голоса,  звука,
запаха  (голос  с  неба,  потянуло  с  прудов),  а  также  отвлеченные  существительные,  обозначающие
исходную позицию восприятия, суждений, оценки (рассуждать с позиций постмодернизма), 



встать,  прибыть, сойти, снять,  свалиться,  спуститься (сема  t:move).  Также
«хозяевами» могут  быть  глаголы речевого  действия  — когда  модель  сообщает  об
источнике  речевого  действия  (кричат с  пристани) или  когда  модель  сообщает  об
исходной позиции восприятия (рассуждать с позиций постмодернизма); в последнем
случае также «хозяином» может быть глагол мыслительного действия (сема t:ment).

Также  «хозяевами»  могут  выступать  существительные:  как  отглагольные,
коррелирующие  с  вышеперечисленными  глаголами  (девербативы  и  другие
отвлеченные именах с  семой движения:  звук,  движение), так  и  конкретные:  имена
предметов, определяемых по их происхождению: девушка с запада.

Более конкретное — темпоративно-директивное — значение проявляется, когда
«слугами»  выступают  имена  «со  значением  дела,  действия,  с  окончанием  и
оставлением  которого  связан  обозначаемый  момент,  либо  —  эллиптически  —
конкретными  именами»,  а  «хозяевами»  —  глаголы  возвратиться,  вернуться,
приехать, прийти: вернуться с работы, приехать со свеклы (сема t:move).

Морфологическим маркером этого значения является родительный падеж слуги.

Директив-репродуктив — обозначение исходной точки, оригинала, образца для
подражания, воспроизведения: перевод с китайского, копия с картины, брать пример
с матери,

В  позиции  «слуги»  обычно  стоят  предметные  и  личные  имена,  а  также
манифестанты  понятия  «язык»:  картина,  натура,  мать,  поругальский,  китайский,
язык (семы  t:workart,  dt:hum:etn,  t:lang,  t:text,  t:workart,  t:workcin,  t:workdram,
t:workmus).

«Хозяевами»  обычно  выступают  глаголы  репродуктивного  действия:
копировать, обезьянничать, переводить, срисовывать, списывать и коррелирующие
с ними отглагольные существительные или существительные того же семантического
поля: копия, репродукция, список, слепок (сема t:workart).

Также  «хозяевами»  могут  выступать  нейтральные  глаголы  порождения  речи,
текста и т. п. (о репродуктивности действия при этом сообщает сама синтаксема с +
Ins): писать с натуры, говорить с чужих слов (семы t:speech, t:impact:creat).

Морфологическим маркером значения является родительный падеж «слуги».

Темпоратив  — обозначения  исходного  момента  процесса,  состояния:  с  юных
дней  жил,  с  детства  привык,  с  утра  облачно,  а  также  периодичности  или
постепенности  изменений  в  субъекте:  крепнет  с  годами,  расцветает  с  каждой
осенью, милее с годами а также приурочивание действия или состояния к чему-либо:
просыпаться с рассветом, начиналось с окончанием.

В позиции «слуги» обычно стоят имена темпоральной семантики, числительные,
имена  повторяющихся  действий  или  календарных  явлений:  осень,  день,  утро,  год
(семы t:time:month, t:time:week, t:time:period, t:time:moment, t:time).

При  обозначении  исходного  момента  «хозяевами»  могут  выступать  самые



разные  глаголы,  обозначающие  действия  или  состояние  лиц,  предметов,  природы:
жить,  любить,  выбирать,  испытывать, а  также  квалификативные  наречия  и
адъективы:  свежо,  облачно,  был  жаден,  стотысячную  с  начала  года. Также
«хозяевами»  могут  быть  отглагольные  существительные,  коррелирующие  в
перечисленными  глаголами:  обучение  с  детства,  закалка  с  пеленок.
Морфологическим маркером обозначения исходного момента является
родительный падеж «слуги».

При  обозначении  периодичности  в  позиции  «хозяина»  в  этом  случае  может
стоять  глагол  с  семантикой  изменяющегося  качества:  крепнуть,  расцветать (сема
t:changest)  или  компаратив:  милей,  сильнее (сема  r:qual),  а  «слуги»  сочетаются  с
определением  каждый или  стоят  во  множественном  числе.  Морфологическим
маркером этого значения является творительный падеж «слуги».

В случае с приурочиванием действия или состояния в позиции «хозяина» часто
стоит вспомогательный глагол начинаться, но также «хозяевами» могут быть любые
глаголы  активного  действия  или  движения.  В  конструкциях,  передающих  это
значения,  помимо  вышеописанных  существительных,  «слугами»  могут  быть
абстрактные  существительные,  обозначающие  процесс  или  действие:  ввод,  приезд,
окончание (семы  t:move,  t:action).  Морфологическим  маркером  этого  значения
является творительный падеж «слуги».

Инструментив — обозначение предметов,  используемых как орудие действия:
кормить с ложки, есть со сковородки.

«Хозяевами»  обычно  выступают  глаголы  активного  действия:  есть,  пить,
кормить,  поить. «Слугами»  обычно  являются  конкретные  существительные,
обозначающие инструменты, посуду, предметы быта (семы t:tool, t:tool:dish).

Морфологическим маркером значения является родительный падеж «слуги».

Каузатив — указание на причину или основание действия или состояния: злой с
похмелья, закричал с радости, один с отчаяния, поженились с согласия.

При  указании  на  причину  «слугами»  выступают  имена  —  представители
ограниченного класса — со значением состояния лица: с радости, с горя, с испугу, со
зла, с голоду, с похмелья или состояния среды: с морозу, с холоду, а также конкретные
имена  —  при  эллиптическом  употреблении.  «Хозяевами»  в  таких  конструкциях
выступают глаголы и отглагольные существительные, обозначающих каузированное
проявление состояния: бесится с досады, заплакала со злости, с непривычки тяжело,
или прилагательные и наречия со  значением каузированного,  временного признака
лица,  предмета или действия:  красный с  мороза,  побелевший со злости,  тяжело с
непривычки.

При  указании  на  основание  действия  «слугами»  выступают  представители
лексически  ограниченного  круга  отвлеченных  имен  со  значением  волеизъявления
другого лица (других лиц): с разрешения, с позволения, с благословения, с согласия.
«Хозяевами»  в  этом  случае  выступают  глаголы  и  отглагольные  существительны,



обозначающие  действие  или  результат  действия:  пожениться  с  разрешения,
присоединение с согласия.

Морфологическим маркером значения является родительный падеж «слуги».

Экс-посессор — указание на прежнего посессора в конструкциях, сообщающих
об изменении посессора: получил с чертей оброк, взял с покупательницы 50 рублей.

«Хозяева»  выступают  глаголы  изменения  посессивных  отношений:  получить,
взять, драть, стрясти, взимать, собирать, требовать, спрашивать (сема  t:poss)  и
соответствующие  именные  сочетания:  спрос,  штраф (перечисленные  слова  можно
считать лексическими маркерами). «Слугами» обычно выступают личные имена, но в
целом выделить какие-либо характерные семы для них не представляется возможным.

Морфологическим маркером значения является родительный падеж «слуги».

Модификатор фазисного действия — обозначение начальной фазы комплексного
действия, процесса или явления начал с сокращения, начать с яйца; или обозначение
прекращения принадлежности лица к социальной группе: снять с председателей.

При обозначении начальной фазы действия в позиции «хозяина» стоит глагол
начаться (этот  глагол  является  лексическим  маркером),  а  в  позиции  «слуги»  —
различные имена.  Обозначение  прекращения принадлежности к  социальной группе
реализуется при «слугах», характерными семами являются:  t:hum,  t:prof,  t:armpos;  и
при фазисно-каузативном глаголе  снять, обозначающим прекращение полномочий в
позиции «хозяина» (этот глагол является лексическим маркером).

Морфологическим маркером конструкции является родительный падеж слуги.

Дименсив-квантитатив — указание на размер или количество чего-либо через
сравнение или приблизительное измерение:  мальчик с пальчик,  длиной с полметра,
собралось с полсотни.

В  позиции  «слуги»  могут  выступать  количественные,  измерительные  слова,
обозначающие количество, возраст, размер, длина, массу, расстояние: верста, сотня,
полметра, четверть, аршин, полвека, метр, килограмм (семы t:unit)  или предметные
слова: дом, гора, воробей, ноготок (сема r:concr).

В  позиции  «хозяина»  могут  стоять  существительные  с  параметрическим
значением:  величина,  ширина,  рост,  размер,  длина (сема  t:param),  вспомогательные
глаголы показаться, стать (эти глаголы можно считать лексическими маркерами).

Также  в  позиции  «хозяина»  могут  стоять  конкретные  существительные,
обозначающие предмет, о размере (массе, длине и т. п.) которого идет речь:  муха с
воробья, окунь с палец, крюк с версту. Выделить какие-либо семы для «хозяев» в этом
случае затруднительно.

Также  в  позиции  «хозяина»  могут  стоять  глаголы,  обозначающие  действие,
происходящее во времени:  бежать с полчаса, плыть с полверсты. Выделить какие-
либо семы для «хозяев» в этом случае также затруднительно.



Морфологическим  маркером  дименсива-квантитатива  является  винительный
падеж слуги.

Комитатив — обозначение лица, предмета, действия, качества, содержания, цели
или  эмоционального  состояния,  присутствие  или  наличие  которого  характеризует
предмет  либо  ситуацию:  Татьяна  с  Ольгой,  дом  с  мезонином,  пирог  с  начинкой,
ждать с нетерпением, явится с поклоном, листовка с призывом, глаза с поволокой,
ребенок с талантом, невеста с образованием.

Чисто комитативное значение реализуется при равноправных, взаимозаменяемых
«хозяевах»  и  «слугах»:  Катя  с  Аркадием,  Татьяна  с  Ольгой —  в  это  случае  и
«хозяин», и «слуга» обычно являются личными именами (семы t:hum, t:hum:supernat,
t:group, t:prof).

Комитативное значение с атрибутивным оттенком, характерно для конструкций,
где  «хозяин»  является  существительным,  обозначающим  целое,  а  «слуга»  —
существительным, обозначающим часть (сема  pt:part):  дом с мезонином, мужчина с
длинным носом, кровать с пологом; или когда «хозяин» является существительным,
обозначающим контейнер (сема top:contain, t:tool:dish), а «слуга» — существительным,
обозначающим  содержимое  (сема  t:stuff):  пирог  с  начинкой,  стакан  с  молоком,
корзина  с  шишками,  тетрадь  со  стихами. То  же  комитативное  значение  с
атрибутивным оттенком реализуется в конструкциях, где «хозяин» выражен личным
именем  (семы  t:hum,  t:hum:supernat,  t:group t:prof),  а  «слуга»  —  предметом  или,
например, животным: дама с собачкой, жены с ридикюлями (сема r:concr).

Комитативное  значение  с  сиркумстативным  оттенком  характерно  для
конструкций,  где  «хозяевами»  выступают  глаголы  движения:  ехать,  нестись,
приходить (сема  t:move)  при  «слугах», обозначающих  движущийся  предмет-
соучастник или способ действия: с почтовым, с ветром, а также для конструкций, где
в  позиции  «слуги»  стоят  отвлеченные  имена,  со  значением  действия  ил
эмоционального  состояния:  любовь,  деловитость,  оглядка,  увлечение,  упрек (семы
t:psych:emot, t:manif:emot), а в позиции «хозяина» — глаголы активного действия или
движения, выделить характерные семы которых не представляется возможным.

Комитативное  значение  с  оттенком  содержания  или  цели  реализуется  в
конструкциях,  где  в  позиции  «хозяина»  стоят  имена  информативной  семантики:
записка,  докладная,  письмо,  заявление,  листовка (семы  t:text,  t:book,  sc:letter),  а  в
позиции «слуги» — отвлеченные имена: призыв (сема r:abstr).

Комитативное значение с квалитативным оттенком реализуется в конструкциях,
где в позиции «слуги» стоят абстрактные существительные, обозначающие качества
предмета или человека: талант, придурь, ум, доброта (сема
t:humq), а в роли «хозяина» могут выступать различные конкретные существительные,
обозначающие предмет или человека, о качествах которого идет речь: глаза, человек,
ребенок, невеста (сема r:concr).

Морфологическим маркером комитатива является творительный падеж «слуги».



Тематив — тема, субъект оцениваемой ситуации:  туго с деньги,  порядок со
строительством,  припадок  к  мамой,  хлопочу  с  бенефисом,  спешит  с  отъездом,
помочь с задачей, понаскучили с рассказами, приставать с генеалогией, проблемы со
снабжением,  эксперимент  с  данными,  ажиотаж  с  премьерой,  манипуляции  с
цифрами.

В  позиции  «хозяина»  могут  стоять  предикативные  наречия  или
существительные,  обозначающие  положение  или  состояние  лица,  «обычно  —
неблагоприятное  и  неожиданное»,  в  том  числе  —  с  позиции  с  (не)достаточности:
дурно,  неладно,  обморок,  припадок,  беда,  грех (сема  ev:neg).  Также  в  позиции
«хозяина» могут стоять вспомогательные глаголы  происходить, случаться,  бывать
(эти глаголы можно считать лексическими маркерами) или полнозначные глаголы и
предикативы оценочной семантики: уладилось, ладилось.

В  позиции  «слуги»  могут  стоять  самые  разные  имена,  часто  —  личные:
матушка, женщина, Акулина (семы  t:hum).  Среди «слуг» можно выделить отдельно
группу существительных,  обозначающих сырье,  ресурсы:  с  салом тихо,  с  пенькою
пусто,  плохо  с  ситцем. (сема  t:stuff).  Также  в  позиции  «слуги»  может  стоять
отвлеченное,  часто  отглагольное,  существительное,  обозначающее  дело,  ситуацию:
выбор, подготовка, проблема.

В  позиции  «хозяина»  —  глагол  или  отглагольное  существительное,
принадлежащее к одной из четырех групп, объединенных оценочной семантикой, со
значением упорядочивания, улаживания и антонимичными значениями:

• глаголы  справиться,  управиться,  возиться,  копаться,  хлопотать,
разобраться, распорядиться, уладить (эти глаголы можно считать лексическими
маркерами);

• фазисные глаголы, обозначающие темп действия и завершение, прекращение
его:  успеть,  поспеть,  закончить,  покончить,  разделаться,  медлить,  мешкать,
опаздывать,  отставать,  спешить (эти  глаголы  можно  считать  лексическими
маркерами);

• глаголы каузативного, вторичного действия, связанного с положительным или
отрицательным  отношением к  первичному  действию  другого  субъекта:  помочь,
подсобить, помешать (эти глаголы можно считать лексическими маркерами);

• глаголы мыслительных действий: продумать, угадать (сема t:ment).

В позиции «хозяина» также могут стоять имена,  вербализующие структурно -
семантическое  значение  конструкции:  положение,  ситуация,  обстановка,  история,
сцена,  дело,  вопрос,  случай,  происшествие,  приключение,  история,  эпизод, имена,
коррелятивные  с  глаголами  на  основе  объектно-тематических  отношений:  опыт,
эксперимент,  манипуляции,  упражнения, каузативно-тематических  отношений:
волнения,  мучения,  ажиотаж, сенсация,  скандал или делиберативно-тематических
отношений:  план, версия, вариант, затея, а также имена, оценивающие ситуацию:
улучшение,  успех,  неблагополучие,  неудача,  непорядки,  неразбериха,  недоразумение,



опоздание,  отставание,  перебои,  авария,  опоздание,  отставание,  промедление,
волынка,  перебои,  авария,  авантюра,  чехарда.Все  эти  слова  можно  считать
лексическими маркерами значения.

Морфологическим маркером тематива является творительный падеж «слуги».

Субъект-партнер  —  обозначение  соучастника  взаимного,  интерсубъектного
действия

В  позиции  «хозяина»  стоят  интерсубъектные  глаголы  нескольких  групп  и
коррелирующие с ними существительные:

• глаголы речевого действия: беседовать, говорить, договариваться,
переговорить,  переговариваться,  обсуждать,  перекликаться,  пререкаться,
полемизировать, разговаривать, совещаться, спорить, шептаться (сема t:speech);

• коммуникативно-контактные  глаголы  и  глаголы  взаимнонаправленного
проявления  эмоций:  видеться,  встречаться,  знакомиться,  контактировать,
общаться,  связываться,  переписываться,  дружить,  ладить,  сотрудничать,
здороваться, прощаться (семы t:inter, t:speech);

• глаголы, обозначающие соединение и разъединение лиц, предметов, понятий:
соединить,  соединиться,  сливать,  сливаться,  разъединять,  разъединяться,
совпадать,  совмещать,  совмещаться,  смешать,  смешаться,  сочетать,
сочетаться (эти глаголы можно считать лексическими маркерами значения);

• глаголы,  обозначающие  борьбу,  соперничество,  вражду,  с  проявлением
взаимонаправленной  активности:  бороться,  воевать,  враждовать,  драться,
конфликтовать,  ссориться,  состязаться,  соперничать,  сражаться,  судиться
(сема t:inter) и глаголы, обозначающие изменение посессивных отношений, обмен,
физический  или  духовный:  делиться,  меняться,  обмениваться,  торговать,
расплачиваться,  рассчитываться (сема  t:poss).  Также  «хозяевами»  могут
выступать адъективы и наречия: схож, согласен, пополам, сообразно, параллельно,
вровень (эти слова можно считать лексическими маркерами).

Морфологическим  маркером  этого  значения  является  творительный  падеж
«слуги».

Объект — конструкция, в которой синтаксема с предлогом с обозначает объект
действия,  обращения,  отношения:  щепетильничать  с  хозяевами,  считать  с
окружающими, холоден с женой.

«Хозяином»  могут  выступать  глаголы,  существительные  прилагательные,
обозначающие  отношение  или  качество,  например,  поступать,  обращаться,
обходиться,  щепетильничать,  деликатничать,  считаться,  обращение,  хорош,
снисходителен, холоден, ласков, добр (сема t:humq).

«Слугами» выступают самые  разные  существительные,  выделить характерные
семы которых не представляется возможным.



Морфологическим маркером значения является творительный падеж «слуги».

Делибератив-каузатив  —  обозначение  повода  поздравления:  поздравить  с
победой, поздравление с орденом.

«Слугами» в таких конструкциях могут быть самые разные слова, а «хозяевами»
выступают  глагол  поздравить и  существительное  поздравление, которые  являются
лексическими маркерами значения.

Морфологическим маркером значения является творительный падеж «слуги».

3.21. Предлог сквозь

Синтаксемы с предлогом сквозь в присловной позиции реализуют два значения:
транзитив и транзитив-темпоратив.

Этот предлог всегда управляет винительным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Транзитив — обозначения путь движения (среда, преодолеваемая движением):
ползет сквозь кусты, мчатся сквозь снег, пробраться сквозь паутину, видел сквозь
тучи,  вижу сквозь  иллюминатор,  продень  сквозь  периллы,  пропуская  сквозь  кулак,
протрите  сквозь  сито,  проложить  сквозь  горы,  нить  сквозь  тайгу,  свет  сквозь
листву.

В  позиции  «хозяина»  могут  стоять  глаголы  с  семантикой  движения,
перемещения:  ползти,  мчаться,  порастать,  полететь,  ходить,  прогонять (сема
t:move)  и  пр.  обычно  при  существительных,  обозначающих  предметы,
ориентированные  в  пространстве:  горы,  хребет,  земля,  кусты (t:topon,  top:contain,
t:tool, pc:constr:build, t:raom, t:space, t:constr), а также при существительных, связанных
с семантикой погоды: снег, буря, буран (t:weather).

Также  в  позиции  «хозяина»  могут  перцептивные  глаголы  и  глаголы,
обозначающие распространение света звука или зрительного, слухового восприятия:
видеть, просмотреть, взглянуть, освещать, видеть, а также краткие прилагательные
виден,  слышен (семы  t:perc,  dt:perc,  t:sound,  t:light).  В  позиции  «слуги»  стоят
существительные,  обозначающие  отверстия  и  проницаемые,  имеющие  просветы,
предметы,  через  которые может проникать свет  и звук:  окно,  щель,  иллюминатор,
щелочка, стекло, листва, решетка (семы top:hole, sc:part).

Глаголы,  обозначающие  каузированное  движение  предмета,  света,  звука:
продеть, проложить, пропустить.

Также «хозяевами» могут быть существительные, обозначающие движение, его
путь или движущуюся субстанцию: движение, дорога, нить, свет.

Транзитив-темпоратив  —  обозначение  преодоления,  состояния  или
временного отрезка: чувствовал сквозь сон, улыбнулась сквозь слезы, говорит сквозь
улыбку, прорвалась сквозь боль.



В позиции «слуг» стоят существительные, обозначающие предшествующее или
сопутствующее состояние, преодолеваемое действием или состоянием, выраженным
«хозяином»:  слезы, боль, смех, улыбка, сон (эти слова можно считать лексическими
маркерами)  или  существительные  с  семантикой  времени:  день,  время  (семы
t:time:month, t:time:week, t:time:period, t:time:moment, t:time).

В позиции «хозяина» обычно стоят перцептивные, речемыслительные глаголы, а
также  обозначающие  эмоции:  улыбнуться,  чувствовать,  говорить,  почуять (семы
t:perc, t:speech, t:psych:emot).

3.22. Предлог среди

Синтаксемы  с  предлогом  среди в  присловной  позиции  реализуют  четыре
значения: локатив, темпоратив, ситуатив и компаративный фон.

Этот предлог всегда управляет родительным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Локатив  —  указание  на  местонахождение  в  средней  части  названного
пространства: среди двора, среди площади, среди улицы; или в окружении названных
предметов: среди деревьев, среди волн, среди книг.

«Хозяевами» могут быть глаголы действия, пребывания, состояния, движения и
положения в пространстве: располагаться, расти, пропасть, бродить, стоять, идти,
бродить, мелькать (семы  t:move,  t:loc).  А также предметные и отвлеченные имена:
место, дорога, площадь, улица, запах, гул (t:space, t:smell, t:sound).

«Слугами» выступают конкретные существительные, обозначающие предметы,
ориентированные  в  пространстве:  лес,  долина,  село,  площадь,  палата (t:topon,
top:contain,  t:tool,  pc:constr:build,  t:raom,  t:space,  t:constr);  личные существительные во
множественном числе  или обозначения группы людей:  люди,  товарищи,  москвичи,
общество (семы t:hum, t:hum:supernat, t:group t:prof).

Темпоратив  —  указание  на  время  отнесением  к  календарным  явлениям:
распустились среди зимы, нападениям средь бела дня.

«Слугами»  выступают  различные  имена  темпоральной  семантики  и
обозначающие календарные явления: ночь, день, зима (семы t:time:month,
t:time:week,  t:time:period,  t:time:moment,  t:time).  «Хозяевами» могут  быть различные
глаголы и существительные (как правило — отглагольные).

Ситуатив  — указание на действие или состояния,  сопутствующее основному
действию или  состоянию (иногда  — с  каузативным оттенком):  спасла  среди  огня,
омрачались средь пиршеств, забыли среди суеты, увидел средь бала.

«Хозяевами»  выступают  самые  разные  глаголы,  а  «слугами»  — чаще  всегда
выступают отвлеченные имена,  обозначающие мероприятие,  коллективное действие
(t:action, t:inter).

Компаративный фон  — обозначение  множества  аналогичных предметов,  по



отношению  к  которым  оценивается  лицо,  предмет  или  явления:  герой  cредь
мальчишек, лучшей среди нас.

«Хозяевами»  выступают  адъективы,  компаративы  и  существительные  с
выраженной коннотацией (семы t:humq, ev:neg, ev:pos). «Слугами» могут быть самые
разные имена.

Субъект  —  обозначение  субъекта  речемыслительного  действия  или
психологической  реакции:  спор  среди  сотрудников,  волненье  среди  публики,  толки
среди девок, споров среди исследователей, разговор среди журналистов.

«Слугами»  выступают  личные  имена  во  множественном  числе  или
существительное в единственном числе со значением совокупности лиц: девки, бабы,
сотрудники, журналисты, публика, караван, люди и т. п. (семы t:hum, t:hum:supernat,
t:group, t:prof).

«Хозяевами»  выступают  существительные  (обычно  —  отглагольные)
речемыслительной деятельности часто во  множественном числе:  разговоры,  толки,
пересуды, недоумение, спор, скандал, мнение, растерянность, жалобы (семы t:speech,
t:ment).

3.23. Предлог у

Локатив  —  обозначение  места  через  пограничную  близость  с  названным
предметом: стоял у дома, сидел у моря, аллея у пруда.

В конструкциях, где реализуется это значение, «хозяевами» могут быть глаголы
положения  или  движения,  часто  —  лексически  ослабленные:  сидеть,  остаться,
очутиться,  лежать,  стоять (семы  t:loc,  t:loc:body,  t:be:exist).  Также  «хозяевами»
могут быть имена конкретных предметов:  аллея,  дом, кольцо,  столик,  арбуз, имена
лиц:  офицер, человек, девушка (семы  t:hum)  имена действий, событий:  давка, шаги,
разговор,  встреча (семы  t:action).  Иногда — прилагательные:  лиловые у края (сема
r:qual). «Слугами» чаще всего выступают конкретные существительные,
обозначающие предметы, ориентированные в пространстве: печка, камин, окно, дверь,
мост,  море и  пр.  (семы t:topon,  top:contain,  t:tool,  pc:constr:build,  t:room,  t:space,
t:constr).

Посессивный локатив — обозначение места по имени хозяина или владельца:
жить у Тихона, гостить у царицы.

«Хозяевами»  чаще  всегда  выступают  экзистенциальные  глаголы,  глаголы
пребывания, но также ими могут быть различные акциональные глаголы:  являться,
быть,  остановиться,  ночевать,  жить,  поселиться,  собираться,  храниться,
служить,  знакомиться. Также  «хозяевами»  могут  быть  конкретные  имена  «в
комплексном обозначении места с предметными именами,  в отношении к которым
посессивный локатив синонимичен притяжательным средствам»:  в саду у Репина (в
саду  Репина).  Также  «хозяевами»  могут  быть  имена  темпоральной  семантики  и
отглагольные  существительные  —  «в  значении  отрезка  времени,  проведенного  в



месте, названном посессивным локативом»: август, житье, работ.

«Слугами» выступают личные имена, часто — обозначения профессий:  лесник,
священник,  приказчик,  адвокат или  представители  лексико-семантического  поля
«семья»: племянник, родные, бабушка (семы t:hum, t:prof, t:hum:kin).

Субъект  — обозначение  лица  или  предмета,  характеризуемого  наличием  или
отсутствием  у  него  признака,  качества,  состояния,  предмета,  а  также  участием  в
действии  или  отношении:  ум  у  бабы,  глаза  у  Пугачева,  зубы  у  волка,  подагра  у
генерала, бессонница у меня, головокружения у матери.

Это значение реализуется, когда «слугами» выступают личные имена, часто —
манифестации  понятия  «животное»:  птица,  орлица,  пташка,  волчица, называния
профессий или рода деятельности:  крестьянин,  приказной и пр (семы  t:hum,  t:prof,
t:animal).  «Хозяевами» могут быть обозначения частей предмета или качеств (семы
pc:partb,  t:hunq),  отвлеченные  имена,  выражающие  физическое  или  душевное
состояние «слуги»: подагра у генерала, бессонница у меня, головокружения у матери
(семы t:psych:emot, t:disease).

Адресат — обозначение объекта коммуникативного действия,  в  том числе —
каузируемого  субъекта  эмоционального  состояния,  а  также  участника  ситуации,  в
которой  происходит  изменение  посессивных  отношений:  спросить  у  людей,
осведомился  у  Маргариты,  проконсультировать  у  специалистов,  брать  у  сестры,
украсть у Серпилина.

«Хозяевами»  выступают  глаголы  получения  информации:

спрашивать,
узнавать,  интересоваться,  слыхать,  консультировать,  интересоваться,  просить,
требовать (семы t:speech, t:ment). «Слугами», как правило, выступают личные имена
(семы t:hum, t:hum:supernat, t:famn, t:persn, t:group t:prof, t:armpos).

При  обозначении  каузируемого  субъекта  эмоционального  состояния,
«хозяевами» выступают каузативные глаголы  вызывать, пробуждать, будить (сема
ca:caus),  их  синонимы  и  коррелирующие  с  ними  существительные:  пробуждение,
развитие и т.п.

В каузативных конструкциях, выражающих изменение посессивных отношений,
«хозяевами»  выступают  глаголы  отчуждения:  брать,  взять,  просить,  отнять,
выманить, отбить, украсть (сема t:poss).

Агенс —  обозначение  субъекта  действия  при  глаголах  (чаще  всего  —
квазирефлексивных),  подразумевающие  наличие  наставника  или  другого  агенса:
лечись у врача, учись у мастера, причесан у парикмахера.

«Хозяевами» выступают квазирефлексивные глаголы:  учиться,  лечиться и пр.
«Слугами» — личные имена (семы hum).

3.24. Предлог через



Синтаксемы с предлогом через реализуют четыре значения: транзитив, дименсив,
темпоратив и медиатив.

Этот предлог всегда управляет винительным падежом, поэтому мы не выделяем
морфологические маркеры для «слуг».

Транзитив  —  обозначение  пути  движения  или  предмета,  служащего
препятствием  движению:  побежали  через  дорогу,  переносятся  через  атмосферу,
несет через леса.

«Хозяевами» в конструкциях, где реализуется это значение, могут быть глаголы
движения и самостоятельного или каузированного перемещения: ехать,
перешагивать, нести, перемещаться, везти, перетащить и коррелирующие с ними
существительные:  переход,  перелет,  переправа (для  «хозяев»  особенно  характерны
приставки  пере- и  про-):  перелезть,  перепрыгнуть,  перебраться,  пробраться,
пролезть (сема  t:move),  а  также  существительные,  обозначающие  предметы,
протяженные в пространстве, или траектории:  дорога, мост, путь (эти слова можно
считать лексическими маркерами). Также «хозяевами» могут быть глаголы речевого
или сенсорного  восприятия:  смотреть,  просвечивать,  говорить и  прилагательные-
предикаты видно и слышно (семы t:perc, t:speech).

Роль «слуг» выполняют существительные, обозначающие препятствия:  перевал,
перепутье, тернии, порог, барьер, изгородь, лужа; существительные, обозначающие
отверстие  или  ход,  через  который  выполняется  действие,  названное  в  глаголе  -
«хозяине» (часто  этот  глагол  имеет  приставку  про-):  окно,  сито,  стекло,  ход,  лаз,
выход,  а  также  другие  существительные,  обозначающие  географические  и  прочие
объекты, ориентированные в пространстве (в том числе — топонимы): река, пустыня,
городок,  Эльба,  Нил,  Сахара,  Атлантика (семы  t:topon,  top:contain,  t:tool,
pc:constr:build, t:room, t:space, t:constr).

Дименсив — мера расстояния между двумя предметами: живут через дорожку,
стоит через дом, оказался через дорогу.

«Хозяевами»  могут  быть  вспомогательный  глагол  оказаться, глаголы
местонахождения, пребывания:  жить, стоять, сидеть (семы t:be:exist,  t:loc,  t:loc:body).  А
«слугами»  —  самые  разные  существительные,  обозначающие  предметы,
ориентированные  в  пространстве  (семы  t:topon,  top:contain,  t:tool,  pc:constr:build,
t:room, t:space, t:constr).

Темпоратив — обозначение расстояния во времени между двумя событиями или
между повторяющимися действиями или явлениями:  ослабли через время, прибудет
через минуту, встреча через годы, сеют через день.

«Слугами» выступают имена темпоральной семантики, часто — в сочетании с
количественными показателями:  через годы, через двадцать лет, через сотню лет,
через полвека, через десятилетия, через жизнь, через четыре года, через две зимы
(семы  t:time:month,  t:time:week,  t:time:period,  t:time:moment,  t:time,  r:card,  r:ord,  t:ord,
r:card:pauc, морфологические теги числ, циф). «Хозяевами» могут быть самые разные



глаголы и существительные.

При обозначении повторяющегося действия существительное в позиции «слуги»
имеет определение каждый.

Медиатив — обозначение средства или способа: следить через иллюминаторы,
выражается  через  слово,  поблагодарить  через  газету,  рассматривание  через
биоскоп.

«Хозяевами» выступают глаголы восприятия информации или речевого действия
и коррелирующие с ними существительные: говорить, сказать,
поздравлять,  следить,  рассматривать,  слежение,  рассматривание (семы  t:perc,
t:speech).

При  глаголах  восприятия  «слугами»  чаще  всего  выступают  обозначения
инструментов (сема t:tool), при глаголах речевого действия — манифестации понятия
«текст» (семы  t:text,  t:book,  sc:letter).  «Слугами» могут  быть  и  обозначения других
предметов, а также личные имена и отвлеченные понятия.
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