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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ  
ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
В статье поднимается вопрос о статусе устойчивых сочетаний в русском языке разных периодов его 

развития, делается вывод об отсутствии четких критериев выделения таких сочетаний в древнерусских 
текстах, анализируются принципы представления в исторических словарях устойчивых глагольно-именных 
сочетаний, а также проблемы их поиска в историческом подкорпусе Национального корпуса русского языка.  

Ключевые слова: устойчивое сочетание, фразеологизм, древнерусский язык, значение, словарь, сло-
варная статья.  

 

L. F. Kilina  
PROBLEMS OF STUDYING SUSTAINABLE VERBIAL-NOMINAL COMBINATIONS OF THE RUSSIAN 
LANGUAGE IN THE DIACHRONIC ASPECT 

 
The article raises the question of the status of stable combinations in the Russian language of different periods 

of its development. It is concluded that there are no clear criteria for identifying such combinations in Old Russian 
texts. The author analyzes the principles of representing stable verbal-nominal combinations in historical dictiona-
ries, as well as the problems of their search in the historical subcorpus of the Russian National Corpus. 

Keywords: sustainable combination, phraseologism, Old Russian language, meaning, dictionary, dictionary 
entry. 

 

ногие ученые, занимающиеся исследо-
ванием древнерусских текстов, соотно-

сят представленные в них устойчивые сочетания 
(далее УС) с современными фразеологизмами. В то 
же время некоторые лингвисты говорят о том, что 
УС являются особым типом лексических единиц, но 
при этом, как справедливо отмечает М. Вас. Пиме-
нова, в качестве критериев выделения таких сочета-
ний приводят традиционные признаки фразеологиз-
мов, например, нерасчлененность значения, или 
идиоматичность (невыводимость цельного значения 
из значений составляющих данную единицу компо-
нентов), устойчивость, воспроизводимость, постоян-
ство лексико-грамматического состава, единство 
синтаксических функций и под. [2, с. 441]. Сущест-
вует также точка зрения, что понятие «устойчивые 
сочетания» шире понятия «фразеологизмы», поэто-
му и признаков УС меньше: единство и постоянство 
лексического значения, образование по определен-
ной модели с ограниченным набором лексических 
компонентов, воспроизводимость в речи [1, с. 73].  

В данной статье мы рассматриваем проблемы, 
с которыми можно столкнуться при изучении устой-
чивых глагольно-именных сочетаний (далее УГИС) 
русского языка XI–XVIII вв. Выбор сочетаний гла-
гола и имени существительного, обычно обозна-
чающих действие, процесс или состояние, неслуча-
ен. А. И. Молотков во вступительной статье к «Фра-
зеологическому словарю русского языка» выводит 
глагольно-именные словосочетания типа дать со-
гласие, одержать победу, сделать ошибку и др. за 
пределы состава фразеологизмов, говоря о том, что 
такие сочетания представляют собой описательные 
обороты, в которых каждое слово сохраняет свое 
лексическое значение, форму, грамматическую ха-
рактеристику [ФСРЯ, с. 14]. При этом глагольно-
именные словосочетания типа доводить до бешен-
ства, приходить в исступление, впадать в истерику 
и под. со значением ‘приводить кого-либо или при-
ходить самому в определенное состояние’ считает 
единицами, которые находятся «на грани перехода 
во фразеологизмы» [ФСРЯ, с. 15].  

М
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Вслед за другими исследователями мы пола-
гаем, что УГИС занимают промежуточное положе-
ние между свободными сочетаниями и фразеологи-
ческими единицами. Специфика УГИС обусловлена 
их происхождением: большая часть таких единиц 
возникла для закрепления в речевой практике опре-
деленного действия, повторяющегося в однотипных 
ситуациях. Главным отличием УГИС от фразеоло-
гизма является отсутствие такого признака, как 
идиоматичность (нерасчлененность значения). На-
пример, в сочетании не въ совѣтѣ быти, которое 
приводится в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» 
со значением ‘враждовать, не иметь согласия’ в сло-
варной статье существительного совѣтъ, существи-
тельное выступает в значении ‘согласие, лад, взаим-
ная любовь; мир, мирные, дружеские отношения; 
единодушие’ [СРЯ, вып. 26, с. 40], глагол же в дан-
ном случае имеет значение ‘быть, существовать’. 
Таким образом, значение сочетания фактически 
складывается из значений его компонентов, мы мо-
жем говорить в этом случае только о единстве и по-
стоянстве лексического значения УГИС (см. выше).  

С другой стороны, с фразеологизмами УГИС 
сближает такой важный признак, как устойчивость, 
которую иногда отождествляют с воспроизводимо-
стью, а также рассматривают как традиционную по-
вторяемость, тесную связанность лексических ком-
понентов, постоянство членов в данной комбинации, 
как ограничения в сочетаемости слов и словесных 
значений, определяющиеся внутренними законами 
языковой системы, как предсказуемость или совме-
стную встречаемость элементов устойчивого соче-
тания слов (когда один лексический элемент или два 
элемента постоянной комбинации с известной сте-
пенью вероятности предсказывают в речевой цепи 
остальные элементы комбинации) как меру идиома-
тичности [3, с. 3–4]. В этом же научном издании 
предлагается и комплексное понятие устойчивости 
как совокупности «ограничений в выборе перемен-
ных фразеологической единицы на лексическом, 
семантическом, морфологическом и синтаксическом 
уровнях» [3, с. 3–4]. Нам представляется удачным 
последнее определение, так как именно по причине 
ограниченной сочетаемости (лексической и грамма-
тической) единиц, являющихся смысловым центром 
словосочетаний, последние в конечном итоге стано-
вятся употребительными в однотипных ситуациях.  

Итак, одной из проблем изучения УГИС явля-
ется их особый статус в системе русского языка, 
причем разных периодов его развития. Возникают 
трудности с отнесением той или иной единицы 
древнерусского языка к устойчивым, так как нет 
четких критериев выделения таких единиц в прин-
ципе. В то же время у нас есть возможность обра-
титься к историческим словарям русского языка, 
в которых УГИС приведены. Однако мы столкнемся 
с еще одной проблемой: разными подходами к пред-
ставлению устойчивых сочетаний в словарях.  

Так, в «Материалах для словаря древнерусского 
языка по письменным памятникам» И. И. Срез-
невского УГИС приводятся с новой строки и обо-
значаются тире. Основная трудность для исследова-

теля заключается в том, что сочетания в этом слова-
ре указываются только один раз. Например, УГИС 
судъ дати (‘разрешить тяжбу’ и ‘дать право суда’) 
приведено только в словарной статье глагола дати 
[МСДРЯ, с. 634], но отсутствует в статье существи-
тельного судъ. Примечателен тот факт, что 
в «Словаре древнерусского языка XI–XIV вв.» ука-
занное УГИС отсутствует, хотя примеры его упот-
ребления можно обнаружить в других словарных 
статьях, например в статье слова переводъ: «а чего 
будеть искати мнѣ и моимъ бояромъ. и моимъ слу-
гамъ. у новъгородьцевъ. и у новоторъжьцевъ. и у во-
лочанъ а тому всему судъ дати безъ перевода»  
Гр 1294–1301 (2, твер.), «а кому с кымъ тяжа су(д) 
дати безъ перевода. а суженого не посуживати» Гр 
1265 сп. н. XV (полоцк.) [СДРЯ]. Интересно, что 
пример, подобный первому, мы обнаруживаем в 
МСДРЯ в качестве иллюстрации употребления соче-
тания в значении ‘разрешить тяжбу’ [МСДРЯ, с. 634]. 
Судя по контекстам, приведенным в словаре, рас-
сматриваемое УГИС могло дополняться компонен-
том безъ перевода, хотя, конечно, на основании сло-
варных данных мы не можем говорить об устойчи-
вом употреблении расширенного сочетания.  

В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» при-
ведено сочетание дати судъ (оно выделено разряд-
кой) с несколькими значениями: а) устроить судеб-
ное разбирательство; решить дело судом; б) разре-
шить спорное дело; распорядиться о наказании, 
в) дать право суда, например: «И по тому ихъ [лопа-
рей] челобитью... дать судъ; а что по суду учинено 
будетъ, о томъ для ведома велено писать въ Новго-
родцкой приказъ». ДАИ XI, 4. 1684 г.; «Владеетъ, 
государь, тотъ Евсеи на Курострове в Залесье Бороз-
динскою Никольскою деревнею силно, неведомо 
почему... дай, государь, намъ на того Евсея свои 
судъ и управу» Гр. Дв. I, 455. 1613 г.; «Во Пьсковѣ 
[митрополит] постави имъ архимандрита Геласья, 
и дасть ему судъ владычнъ и вси пошлины» Новг.  
I лет., 418 [СРЯ, вып. 4, с. 176]. В этом же словаре 
в статье слова судъ в значении ‘способ определения 
виноватого посредством какого-л. испытания’ находим 
то же УГИС с отсылкой к статье глагола дати (см. 
дати) [СРЯ, вып. 28, с. 251]. В данном лексикографиче-
ском источнике мы обнаружили наиболее полное опи-
сание интересующей нас единицы, однако осуществ-
лять поиск УГИС в нем проблематично, так как далеко 
не всегда сочетание приводится в словарных статьях 
всех входящих в его состав слов.  

Авторы «Словаря русского языка XVIII века» 
отнесли рассматриваемое сочетание к несвободным 
(аналитическим и синтетическим), оно приведено в той 
части словарной статьи глагола дати, где указано, что 
«в сочетании с многими существительными (преимущ. 
именами действия) означает: произвести действие, 
обозначенное существительным» [СРЯXVIII]. Сочета-
ние отмечено особым знаком – стоячим светлым ром-
бом: ◊ Д. суд кому. См. Суд. Однако отсутствуют зна-
чение сочетания и примеры употребления (такие дан-
ные приводятся только для фразеологизмов).  

Проанализировав материалы словарей, мы 
приходим к выводу, что одно и то же УГИС по-
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разному в них представлено, поэтому, чтобы полу-
чить о нем более или менее полную информацию, 
придется просмотреть все словари. Кроме того, что-
бы выявить особенности употребления той или иной 
устойчивой единицы, недостаточно использовать 
только словарные материалы, необходимо проанали-
зировать достаточно большой массив текстов. И та-
кая возможность сегодня у историков языка есть: 
они могут обратиться к Национальному корпусу 
русского языка (НКРЯ), в котором на данный мо-
мент созданы древнерусский, старорусский и цер-
ковнославянский подкорпусы, а также подкорпус 
берестяных грамот. Поиск мы можем осуществлять 
отдельно в каждом подкорпусе, что, безусловно, 
удобно, так как обрабатывать слишком большое ко-
личество примеров трудно. Однако при использова-
нии этого электронного ресурса мы также столкнем-
ся с некоторыми проблемами.  

Рассмотрим особенности осуществления по-
иска приведенного выше УГИС судъ дати (дати 
судъ) в старорусском подкорпусе. Если задать в по-
исковой строке сочетание судъ дати в его начальной 
форме, то выпадает только 3 контекстных примера 
(все из грамот), еще 1 пример мы получим, набрав 
дати судъ. Чтобы учесть различные формы глагола, 
мы должны набрать судъ да*, тогда увидим выборку 
уже из 8 контекстов, причем тоже деловых (кроме 
одного примера из Никоновской летописи). Еще 
5 примеров нам даст выборка по запросу да* судъ; 
соединив все выбранные контексты, мы получим 
13 примеров употребления искомого сочетания. 
Можно ли считать эту выборку полной? Здесь сле-
дует сказать о том, что компоненты (или формы) 
УГИС могут варьироваться, например, если мы за-
дадим запрос да* суд*, то среди прочих выпадет 
такой контекст: «И Иван да Михаило им дали суды, 
на чем к Исмаилю ѣхати и чѣм в Волге корьмится» 
(л. 101 об., Лебедевская летопись, события 1553–
1563 гг., (1567–1576). Подобных случаев в новой 
выборке несколько, а самое главное, что обнаружит-
ся большое количество примеров, в которых слово 
судъ пишется как суд, то есть без ъ. Итак, именно 
последний вид запроса позволит нам сделать точную 
выборку, но нам придется просмотреть 241 контекст. 
Учитывая, что при поиске того или иного УГИС 
контекстов может быть значительно больше, мы 
вынуждены признать трудоемкость выборки с по-
мощью инструментов НКРЯ.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что изучение устойчивых глагольно-именных 

сочетаний в диахроническом аспекте сопряжено с 
целым рядом трудностей, обусловленных отсутстви-
ем четкого представления о критериях выделения 
таких сочетаний, в связи с чем в исторических слова-
рях они отражены по-разному; до сих пор не решена  
и проблема поиска УГИС в древнерусских текстах.  
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