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Теория вербоцентризма, возникшая ещё в типологическом и 
деривационном синтаксисе и обычно связываемая с именем 
академика В.В. Виноградова, предполагает возможность 
проведения исследования семантической базы группы глаголов 
современного английского языка в рамках лексико-семантического 
поля «движение». Наибольшую проблему представляет выделение 
принципов, по которым лексемы объединяются в это 
семантическое поле. Как только появилось понятие семантических 
полей, лингвисты задумались о том, какие лексемы будут 
включены в это поле. Существуют многочисленные предположения 
по таксономике и классификации этих глаголов, их внесения в 
границы этого поля, его ядра и периферии. При лексическом 
подходе, это должно быть все, что связано с процессом 
перемещения человека или окружающих его денотатов 
объективной действительности в пространстве, а как быть с 
семантикой метафорических глаголов подобного типа: рус.
«ковылять, шкандыбать, хромать, взбираться, лететь, порхать, 
скакать, прыгать, двигать, толкать, шевелить и проч.»? Следующая 
проблема: вычленение семантических сегментов внутри этого 
фрейма, т.н. слотов, которых, по предварительным подсчетам 
должно быть довольно много.

И всё же, основной методической опорой исследования, 
полагаем, должна быть методика традиционно именуемого 
«актуального членения», но в рамках семантического синтаксиса. 
Иначе: падежная грамматика по Ч. Филлмору (Филлмор. Дело о 
падеже, НЗЛ.т.Ю, 1981), т.е. конкретное влияние постпозиционных 
и препозиционных актантов (прямые и косвенные дополнения, 
наречия, всевозможные обстоятельства) на семантику глагола, (ср. 
прототипическую семантику глагола рус. «работать» в 
предложениях с актантами «головой» и «лопатой», или англ.: «to 
move smth. to the side», «to move somebody to do smth.» -т.е. всё, что 
связано с описанием семантики основного глагола, равно как и 
прототипического содержания всего предложения в зависимости от 
валентности и дистрибутивных связей этого основного глагола. 
Ср.: известный пример Ю.С. Степанова «Я работаю в библиотеке»
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при актантах-агенсах: я-библиотекарь, я-профессор, я-гардеробщик, 
я-уборщик и проч. Немецкий пример: глагол «beissen»: Der Hund 
hat mich gebissen, Das Kind beisst in den Apfel, Heute beissen die 
Fische nicht, Der Frost beisst, Der Pfeffer beisst auf die Zunge, Die 
Schlange hat mich in die Ferse gebissen, Die Bienen beissen, Diese 
Seife beisst. mir in die Augen, Ich habe heute noch nichts gebissen. 
Протосемантика глагола всякий раз иная.

Первоначально валентность интерпретировалась как чисто 
синтаксический формальный анализ всех потенциальных актантов 
вокруг глагола, как центра предложения. Современное толкование 
валентности приобрело семантическую направленность: 
исследование глубинных структур «глагол-предикат и 
сопровождающие его аугменты или: партиципанты [8;6;5].
Проблему можно рассматривать и как исследование межуровневых 
функциональных связей в системе языка -  в структурно
семантических параметрах системного лексосинтаксиса [7] или в 
психолингвистике как элемент порождения или восприятия 
предложения на уровне речи. Основной вопрос исследования мы 
формулируем следующим образом: использование формальных 
средств и связей (синтаксическая валентность) для выражения 
семантики основного глагола в структуре предложения (глубинная, 
семантическая валентность). Большинство глаголов любого языка 
полисемантичны и их многозначность проявляется в контексте; 
деривация значения происходит под влиянием 
партици пантов/актантов, т.е, всех аугментов, расположенных 
справа и слева от этого глагола, которые сами являются его 
семантическими компонентами, отражая при этом определенную 
ситуацию [3].
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАНТЫ ТЕМПОРАЛЬНЫХ 
ПЛАНОВ ПРЕДИКАТИВНЫХ ЕДИНИЦ 
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Анализ темпоральных планов предикативных единиц 
базируется на описании взаимодействия морфологических 
значений глагольного времени и темпоральных значений, 
выраженных лексически. В предложении могуг одновременно быть 
и морфологические формы времени глагола, и лексические 
показатели темпоральноеги, содержащиеся в иных, не глагольных 
лексемах. В.А. Белошапкова отмечает: «Для орг анизации сложного 
предложения существенны не только модально-временные 
значения, которые непосредственно выражаются глагольными 
формами наклонений и времен, ио и те модально-временные 
значения, которые создаются в результате взаимодействия форм 
наклонений и времен с лексическим составом предложения». Автор 
полагает, что модально-временной план каждой части сложного 
предложения устанавливается взаимодействием грамматических и 
лексических факторов 11, С. 190].

Лексические показатели темпоральных планов 
предикативных единиц образуют обширную систему, в которую 
входят самые разные средства: собственно лексическое значение 
глаголов, существительных, прилагательных; наречия времени, 
предлоги, числительные и другие неконвенциональные временные 
указатели.

В i 92:4 году Отто Есперсен ставит вопрос, существуют ли у


