
Принцип региональности уместен, как на.м кажется, и в подходе к 
языку обучения в вузе. Сохранение в Восточном и Южном регионах Ук

раины вузов с русским языком обучения позволит не только этничес

ки:м русским, но и представителям других национальностей, отдающим: 

предпочтение русскому языку и закончившим русские школы, продол

жить образование на этом языке. Кроме того, вузы смогут. принять на 
обучение студентов из стран ближнего-зарубежья, владеющих русским 

языком, не говоря уже о традиционно иностр8.нных студентах, желаю
щих обучаться на русском. 

Приведенные статистические данные показывают, что в Украине 
сейчас исторически сложились б;щгоприятные условия для формирова

ния "двуязычия" на основе украинского и русского языков и далее -
для изучени·я третьего, по-настоящему иностранного языка. Мы дума
ем, что утверждение украинско-русского двуязычия - наиболее близ

кий путь вхождения народа Укра1;1ны в миров.ую кул.ътуру, науку и эко
номику. 

С.С. Хоронеко 

Минск (Беларусь) 

ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ НЕВЕРБАЛЬНОЙ ПЕРЕДА ЧП 
ИНФОРМАЦИИ 

Глаголы невербал~иой передачи информации, отража1щ:цие комму
никативное, значащее поведение адресанта, широко представлены на 

материале ~лассических текстов, в частности старославянскпх. 

1. К вербальным способам передачи информ.ации мы относиМ толь
ко те, в которых для передачи смысла используются языковые. знаки -
двусторонние едИницы, имеющие Форму . ....:. материальную обол.очку -
и содержание - значение, закрепленное в языке и реализо~авное в ре

чи . Группа глаголов вербальной передачи информации .:.._ ·глаголов ре
чи - охватывает как высокочастотные ле~с,емы (с корнЯМИ глагол-, 
мол-, вёшт-, каз- рек-, бесёд-), так и гапаксы - лексемы с едивичНЫJ\1 
употреблением. Важной особенностью старосл&вянского словарного 
состава является то, что rапаксы составляют существенную часть глаго

лов, обозначающих самые различиые речевые действия, например сви

детельствования (8), сообщения (7), порицания (6), обмана (лжи) (5) и др. 
Глагольные формы со значением коммуникативной неудачи пред

ставлены 11 лексемами: веизглаrолаяъ, неисповед8В'Ъ, неисповедимъ, 
несъкажемъ, несъказаdмъ, неизrлаголdМ'Ъ, неиздречеиьнъ, неиздри- · 
чемъ, с общим значением 'невыразимый (словами)', непротлъкованъ 

'необъяснимый'; неисписаньиъ 'неописуемый'; О лише рёчи 'несказан
ный'. 

Таким образом, при наличии высокочастотных глаголов речи, а 

также большого количества глаголов, обозначающих самые разнооб-
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разные речевые действия, востребованными оказались глаголы с еди

ничным употреблением, которые развили свои значения на основе кор

ней высокочастотных глаголов речи, что свидетельствует о словообра
зовательной активности корней. 

2. К невербальным способам передачи информации в речевом сооб
щении мы относим любые сигналы, иаслаивающиеся на значимые язы
ковые единицы либо сопровождаюtцие их. Учитывая специфику ста

рославянского языка, можно утверждать, что составляющими лекси

ко-семантического поля глаголов со значением невербальной передачи 
информации являются следующие группы: 

2.1. ·кинесика: 1) жесты: а) собственно жест, вамаати 'делать знак', 
помавати, поманэти, помаати 'подаватБ з1.1аки': б) жесты, выраженные 

при помощи соматизмов, иногда являющиеся включенным объектом: 

руки -въсплескати, плескати, накынэти, <> възлагати рзцё, рэкэ; голо
вы -покывати, пони.киэти; рта - зинэти, знати; щек - заоухпити, <> би
ти, заоушити, оударити по ланитё; груди - В'ЬЗбити, В'ЬЗбити прьси и др. 

2) мимика и выражение лица: раскривити 'искривить (лицо)', 
склабити с\ 'улыбаться', скрьжьтати 'скрежетать (зубами)', осклабити 

с\ 'улыбнуться, усмехнуться', съмёжити 'смежить, сомкнуть, закрыть, 

зажмурить (веки, глаза)'; 3) выражение взгляда с'ЬЗирати с\2 'смотреть 
друг на друга, переглядываться', О В'ЬЗвести очи 'поднять глаза', 
възложити очи 'устремить взгляд', помизати 'мигать', поуmтати очи 

'бросать взгляды на кого·л. , что-л. '; 4) позу: оутрьнэти 'застыть на мес
те', кл\чати 'становиться на колени', оцёпати 'застыва.ть, цепенеть', 

простъ быти, стати 'выпрЯмиться, встать', О падати на колёноу, <> ле
жат.и ниць, nоклонити с\, прииикнэти и др.; 5) телодвижения: кланати 
с\ 'кланяться', ликовати 'плясать, танцевать', заждэ дати 'убежать, по

казать спину', съл\цати с\ 'сгибаться, корчиться, извиваться', клони

ти с\, играти2 'прыгать от радости', зыбати с\ и др.; 6) касания: касати 
с\, коснэти, лизати, лобъзати, обимати, обискатиl, об\ти, охэпити, пог
ладити, цёловати. 

2.2. Фонация/ молчание (произносительный процесс человеческой 
речи / его отсутствие): в'ЬЗдi:>оути 'закричать, взреветь'; въздрыдати 
'зарыдать;; въсплиштевати 'зашуметь'; въстенати ~застонать'; стенати 
'стенать , стонать', кръкнзти 'издать звук, пискнуть'. Огсутствие фона

ции-молчание (14 лексем): 10 лексем с корнем мльч- или нём- : из
.млькнэти, мльчати, омлъчати, онёмлати, онёмёти, помльчати, прём

лькнэти, прёмльчати, оум:лькнэти, оумьчати, сочетание <> въ м.льчании 
быти, и глагол обрътити с\ 'закрыть рот, замолчать', очевиц:во с корнем 

рът-, хотя в Старославянском словаре по рукописям X-XI веков (1999) 
.имеется только оуста и оустьна. 

2.3. Ритуально-обрядные действия-жесты, выражаемые глаголами, 
составляют особую, специфическую группу в старославянских текстах, 

например, кадити, крьстити, освётити, помазати, постриsати; выражен

ные словосочетаниями: О възимати комканиd 'причащаться св. тайн', О 
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приимати ангельскыи образъ 'постригаться (в монахи)', жрьтвэ В'ЬЗВОСИ

ти; перев. употреблениями: възложити 'дать монашеский обет'. 

2.4. "Действия-жесты", цредстµляющие собой .результат, проявле
ние определенных эмоциональных и психич~ских -состояний и воле
изъявлений: бити, о· камениdмь бити, врёшти с\ 'броситься'; среди га

паксов въврёти 'воткнуть, вонзить' (кoJJ в тело), въвёсити 'повесить 

внутрь, подвесить (коzо-л)', въздирати 'раздирать' (ezo плоть). з\бсти 
UJIU з\ти 'рвать' (волосы. и ноzти). 

2.5. Эмоциональные и психические состоJtния. Когда человек выра
жает эмоции, он, безусловно, передает информацию . Базовые эмоции

удивление, страх, гнев, отвращение, печаль, счастье - эмотивный спо

соб передачи инф. 

2.6. Кожные реакции как симптом душевного состояния: блёдёти 
'бледнеть', облёдёти 'побледнеть', осинати 'синеть, бледнеть (до синевы)' . 

2. 7. Проксемика (пространственные отношения между коммуни

кантами): въrtлъчити с\ , въслёдовати 'следовать, идти вслед (за кем-л" 

чем-л.)', гр\сти, гънати2 , О изнти противэ 'выйти навстречу' . 

3. Глагол может входить в несколько групп, например, глаголы ка
сания обимати, охэпити , цёловати и др. тесно связаны с группой "Про

ксемика". Глагол възложити (перев.) 'дать монашеский обет' следует 

рассматривать и как вербальный способ передачи информации (в семе

ме - существительное речи), и как невербальный - ритуально-обрJtД

ные действия-жесты. 
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