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ABSTRACT. In the article are considered service components of analytical predicates (nominal 
and verbal). Despite presence the general attributes (service role in structure of a predicate, 
incomplete meaning, expression of predicative values), these components carry out different 
functions and possess specialized values. Distinctions of these verbs are caused by degree of the 
nominative importance, position in clause, functional loading, character of typical values (phase 
and modal), syntagmatic features.
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В  с о с т а в н о м  ( а н а л и т и ч е с к о м )  с к а з у е м о м  ф о р м а л ь н о е  з н а ч е н и е  в ы р а ж а е т  

к о м п о н е н т ,  к о т о р ы й  п р и н я т о  н а з ы в а т ь  с л у ж е б н ы м ,  и л и  в с п о м о г а т е л ь н ы м .  

Г л а г о л ь н о е  и  и м е н н о е  с к а з у е м о е ,  к а к  д в е  п р и н ц и п и а л ь н о  р а з н ы е  ф о р м ы ,  

о т л и ч а ю т с я  н е  т о л ь к о  с п о с о б о м  в ы р а ж е н и я  о с н о в н о г о  з н а ч е н и я  п р е д и к а т и в 

н о г о  п р и з н а к а ,  н о  и  ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  с в о й с т в а м и  с в о и х  с л у ж е б н ы х  к о м п о 

н е н т о в .  О т л и ч и е  д а н н ы х  к о м п о н е н т о в  д о л ж н о  п о д ч е р к и в а т ь с я  и  в  и х  н о м и н а 

ц и я х .

Т р а д и ц и о н н о  в  р у с с к о м  я з ы к о з н а н и и  к о м п о н е н т  и м е н н о г о  с к а з у е м о г о  

н а з ы в а л с я  с в я з к о й ;  ф о р м а л ь н ы й  к о м п о н е н т  г л а г о л ь н о г о  с к а з у е м о г о  ч а щ е  в с е 

г о  о п р е д е л я л с я  к а к  в с п о м о г а т е л ь н ы й  г л а г о л  ( и л и  ш и р е  -  в с п о м о г а т е л ь н о е  с л о 

в о ) .  О т р и ц а н и е  и л и  и г н о р и р о в а н и е  р а з л и ч и й  в  ф у н к ц и я х  в с п о м о г а т е л ь н о г о  

и  с в я з о ч н о г о  г л а г о л а  п р и в о д и т  к  о б ъ е д и н е н и ю  и х  в  о д н у  г р у п п у  ф у н к ц и о 

н а л ь н о - с л у ж е б н ы х  с л о в .

Т а к ,  в  с о в р е м е н н ы х  и с с л е д о в а н и я х  м о ж н о  в с т р е т и т ь  у т в е р ж д е н и е ,  ч т о  

с в я з к а  е с т ь  к о м п о н е н т  л ю б о г о  с о с т а в н о г о  с к а з у е м о г о 1. Ю . Г .  С к и б а  з а м е ч а е т ,

1 Л.В. К о л е с н и к о в а, Специфика и типология связок в современном русском 
языке (на материале аналитических сказуемых, включающих инфинитив). Автореф. 
дис. ...канд. филол. наук, Ростов-на-Дону 1971; Ю.Г. С к и б а, Предикативная связка 
как служебное слово в русском и славянском языках, Черновцы 1970.
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ч т о  н е т  н у ж д ы  в  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  в с п о м о г а т е л ь н ы х  г л а г о л о в  г л а г о л ь н о г о  

с к а з у е м о г о  и  с в я з о к  и м е н н о г о  с к а з у е м о г о ,  т а к  к а к  „ в  с о с т а в е  п р е д и к а т а  о н и  

в ы п о л н я ю т  о д н у  и  т у  ж е  л о г и к о - г р а м м а т и ч е с к у ю  ф у н к ц и ю  с в я з и ” 2 . С  п о с л е д 

н и м  у т в е р ж д е н и е м  т р у д н о  с о г л а с и т ь с я ,  п о с к о л ь к у ,  н е с м о т р я  н а  н е к о т о р о е  

с х о д с т в о  п о з и ц и и  и  с е м а н т и к и ,  г р а м м а т и ч е с к и е  ф у н к ц и и  э т и х  к о м п о н е н т о в  

п р и н ц и п и а л ь н о  о т л и ч а ю т с я ,  и  э т о  н е  п о з в о л я е т  д а т ь  и м  о б щ е е  о п р е д е л е н и е  

-  с в я з к а .

В  и с т о р и и  я з ы к о з н а н и я  б ы л и  п о п ы т к и  р а с ш и р и т ь  г р а н и ц ы  т р а д и ц и о н н о  

в ы д е л я е м ы х  с в я з о к ,  н а б л ю д а ю т с я  о н и  и  с е й ч а с 3. Р .  М р а з е к  з а м е т и л ,  ч т о  

„ о  с в я з к е  [ . . . ] ,  а  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  о  с о д е р ж а н и и  п о н я т и я  « с в я з о ч н ы е  г л а 

г о л ы »  б ы л  в ы с к а з а н  ц е л ы й  р я д  р а з л и ч н ы х  в з г л я д о в ,  и н о г д а  п р о т и в о р е ч и в ы х ,  

и  э т о  п о в е л о  к  с к е п т и ч е с к о м у  о т н о ш е н и ю  к  ц е н н о с т и  с а м о г о  п о н и м а н и я  

с в я з к и  у  н е к о т о р ы х  с и н т а к с и с т о в ” 4 . П р и з н а н и е  с в я з к о й  в с п о м о г а т е л ь н ы х  

к о м п о н е н т о в  г л а г о л ь н о г о  с к а з у е м о г о ,  а  т а к ж е  ч а с т и ц ,  с о ю з о в ,  м е с т о и м е н и й ,  

с в я з о ч н ы х  о б р а з о в а н и й  н е  д а е т  я с н о г о  п о н и м а н и я  г р а м м а т и ч е с к о й  п р и р о д ы  

с в я з к и  и  е е  ф у н к ц и о н а л ь н о й  н а г р у з к и .

В  г р а м м а т и ч е с к о й  с и с т е м е  р у с с к о г о  я з ы к а  с в я з к а  и г р а е т  в а ж н у ю  р о л ь .  П о  

з а м е ч а н и ю  П . А .  Л е к а н т а ,  „ с в я з к а  -  р а в н о п р а в н ы й  п а р т н е р  г л а г о л а ” 5 . П о д о б н о  

п о л н о з н а ч н о м у  г л а г о л у ,  о н а  о ф о р м л я е т  с к а з у е м о е .  О с н о в н о й  ф у н к ц и е й  с в я з 

к и  в  р у с с к о м  я з ы к е  я в л я е т с я  ф у н к ц и я  в ы р а ж е н и я  т е х  г р а м м а т и ч е с к и х  з н а ч е 

н и й ,  б е з  к о т о р ы х  н е  м о ж е т  с у щ е с т в о в а т ь  с к а з у е м о е ,  -  м о д а л ь н о с т и  и  в р е 

м е н и .  Э т а  ф у н к ц и я  о п и р а е т с я ,  п р е ж д е  в с е г о ,  н а  г л а г о л ь н у ю  п р и р о д у  с в я з к и ,  

п о э т о м у  е е  н е  м о г у т  в ы п о л н я т ь  т а к  н а з ы в а е м ы е  ч а с т и ц ы - с в я з к и ,  с о ю з н ы е  

с в я з к и  и  п о д .

В  с о с т а в н о м  г л а г о л ь н о м  с к а з у е м о м  н е т  н е о б х о д и м о с т и  д л я  „ о г л а г о л и в а -  

н и я ” и н ф и н и т и в н о г о  к о м п о н е н т а  и л и  д л я  с п е ц и а л ь н о г о  в ы р а ж е н и я  п р е д и 

к а т и в н о й  с в я з и  м е ж д у  п о д л е ж а щ и м  и  и н ф и н и т и в о м .  Л ю б о е  а н а л и т и ч е с к о е  

г л а г о л ь н о е  с к а з у е м о е  в о з н и к а е т  н а  б а з е  п р о с т о г о  г л а г о л ь н о г о  с к а з у е м о г о ,  

в  к о т о р о м  в с е  г р а м м а т и ч е с к и е  и  с е м а н т и ч е с к и е  ф у н к ц и и  в ы п о л н я е т  с п р я 

г а е м ы й  п о л н о з н а ч н ы й  г л а г о л .  В с п о м о г а т е л ь н ы е  г л а г о л ы  н у ж н ы  п р е ж д е  в с е г о  

д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п е р е д а т ь  д о п о л н и т е л ь н ы е  г р а м м а т и ч е с к и е  з н а ч е н и я  ( м о д а л ь 

н ы е  и  ф а з и с н ы е ) ,  в  э т о м  и  з а к л ю ч а е т с я  о с н о в н а я  ф у н к ц и я  ф о р м а л ь н ы х  в с п о 

м о г а т е л ь н ы х  с л о в .  О т м е т и м ,  ч т о  э т и  з н а ч е н и я  п р о д у к т и в н ы  и  в о с т р е б о в а н ы  

н е  т о л ь к о  в  г л а г о л ь н о м  с к а з у е м о м ,  т е  ж е  ф о р м а л ь н ы е  к о м п о н е н т ы  ( м о д а л ь 

2 Ю.Г. С к и б а, указ. соч., с. 10.
3 Д.В. Р у д н е в, Становление различных связочных компонентов в именном пред

ложении в связи с утратой связки „есть”, „суть”. Автореф. дис. .канд. филол. наук, 
Санкт-Петербург 2004.

4 Р. М р а з е к, Проблема сказуемого и его классификации (на материале русского 
и чешского языков), [в:] Sbornik praci Filosoficke fakulty Brnënské Univerzity, roc. VII, 
Brno 1958, с. 12

5 П.А. Л е к а н т, Категориальный статус связки „быть”, [в:] Наследие акаде
мика Ф.И. Буслаева: история и современность, Пенза 2008, с. 15.



ные и фазисные) могут модифицировать и связочно-именное сказуемое. Ср.: 
Я  хочу стать художником. Она может оказаться больной.

Итак, связка необходима только в том сказуемом, основной компонент 
которого не имеет морфологических форм для самостоятельного выражения 
предикативных значений, то есть в именном. Связка является обязательным 
компонентом любого именного сказуемого (с учетом нулевой формы связки).

Другое понимание сущности служебных компонентов аналитического 
сказуемого связано с объединением их в группу вспомогательных слов. Не
редко связки определяют как вспомогательные слова, причем аргументиру
ется это особенностями семантики или характером служебной функции. Так, 
например, связки именного сказуемого объединяют с модальными и фазис- 
ными компонентами и называют вспомогательными словами, так как они не 
могут быть самостоятельным выразителем предиката. Они обладают непол
ной знаменательностью, но сохраняют в той или иной степени „остатки” лек
сического значения. Термин связка применяется только к словам, полностью 
утратившим лексическое значение. В русском языке единственная „идеаль
ная” связка -  глагол быть, все остальные служебные глаголы являются вспо
могательными, независимо от того, сочетаются ли они с именем или с инфи- 

6нитивом .
Возникает вопрос, что же понимать под вспомогательностью -  функцию 

или семантику?
В узком смысле вспомогательное слово -  это компонент аналитической 

формы, который не имеет собственного лексического значения, его значение 
приравнено к значению аффикса. В русском языке существует только один 
вспомогательный глагол -  быть, создающий аналитическую форму будущего 
времени в парадигме с морфологическим выражением других временных зна
чений: буду жить -  живу -  жил. Кроме того, вспомогательный глагол быть 
признается еще и элементом грамматической (морфологической) формы пре
дикатива7, обладающего, по В.В. Виноградову, аналитическими формами вре
мени и наклонения.

В этом смысле связка быть не является вспомогательным глаголом, 
поскольку она не образует аналитической формы будущего времени. Ставить 
в один ряд функцию оформления аналитического времени и функцию выра
жения грамматических значений в именном сказуемом, на наш взгляд, оши
бочно. Вспомогательный глагол быть в аналитическом будущем и связка 
быть в сочетании с именным компонентом -  это разные слова. Связка явля
ется элементом не аналитической формы, а аналитической конструкции ска

6 Е.А. Н е л и с о в, О вспомогательных глаголах и связках, [в:] Филологический 
сборник, вып. V, Алма-Ата 1966, с. 139.

7 П.А. Л е к а н т, Часть речи предикатив, [в:] его же, Очерки по грамматике рус
ского языка, Москва 2002, с. 30-31; М.В. Д е г т я р е в а, Частеречный статус пре
дикатива, Москва 2007, с. 108-110.
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з у е м о г о . О н а  п р о я в л я е т  с о б с т в е н н о е , х о т я  и  в  в ы с ш е й  с т е п е н и  о т в л е ч е н н о е , 
г р а м м а т и з и р о в а н н о е  з н а ч е н и е .

З н а ч е н и е  с в я з к и  быть -  э т о  н е  т о л ь к о  з н а ч е н и е  в р е м е н и  и  н а к л о н е н и я , 
э т о  е щ е  и  в ы р а ж е н и е  о т н о ш е н и я  т о ж д е с т в а  м е ж д у  п р е д м е т о м  и  е г о  п р е д и 
к а т и в н ы м  п р и з н а к о м . В с е  о с т а л ь н ы е  г л а г о л ы -с в я з к и  о т л и ч а ю т с я  о т  с в я з к и  

быть т е м , ч т о  о н и  н е  т о л ь к о  м а н и ф е с т и р у ю т  о т н о ш е н и я  „п р е д м е т  -  п р и з н а к ”, 
н о  и  в ы р а ж а ю т  и х  м о д а л ь н у ю  и л и  ф а з и с н у ю  о ц е н к у .

М о ж н о  л и  с ч и т а т ь  с о с т а в н о е  г л а г о л ь н о е  с к а з у е м о е  а н а л и т и ч е с к о й  ф о р 
м о й ? Я в л я ю т с я  л и  з н а ч е н и я  е г о  с л у ж е б н о г о  в с п о м о г а т е л ь н о г о  к о м п о н е н т а  

г р а м м а т и ч е с к и м и , с в я з а н ы  л и  о н и  с  г р а м м а т и ч е с к и м и  к а т е г о р и я м и  в р е м е н и , 
в и д а , м о д а л ь н о с т и ? И з в е с т н о , ч т о  Ф .И . Б у с л а е в  о т н о с и л  ф о р м ы  хочу гово
рить, начну говорить, стану говорить к  о п и с а н и я м  б у д у щ е г о  в р е м е н и 8 . В о з 
р а ж а я  е м у , А .А . П о т е б н я  з а м е ч а л , ч т о  г л а г о л ы  т и п а  хочу, начну и  п о д . и м е ю т  

с о в е р ш е н н о  в е щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е : „О т с ю д а  е щ е  д а л е к о  д о  г р а м м а т и ч е с к о г о  

в ы р а ж е н и я  б у д у щ е г о ”9 . И н т е р е с н о  п е р е к л и к а е т с я  с  э т и м  з а м е ч а н и е м  А .А . П о - 
т е б н и  н а з в а н и е  с т а т ь и  с о в р е м е н н о г о  л и н г в и с т а  Б . Х а н з е н а  На полпути от сло
варя к грамматике: модальные вспомогательные слова в славянских языках10.
В  э т о й  с т а т ь е  м о д а л ь н ы е  в с п о м о г а т е л ь н ы е  с л о в а  п о н и м а ю т с я  к а к  „ в  о п р е д е -

11
л е н н о й  с т е п е н и  г р а м м а т и к а л и з о в а н н о е  в ы р а ж е н и е  м о д а л ь н о с т и ” .

А н а л о г и ч н ы й  п о д х о д  п р е д с т а в л е н  в  р а б о т е  Л .В . К о л е с н и к о в о й , п о н и м а ю 
щ е й  п о д  с в я з к о й  к о м п о н е н т  л ю б о г о  а н а л и т и ч е с к о г о  с к а з у е м о г о . В  ч а с т н о с т и , 
а в т о р  с ч и т а е т , ч т о  н е к о т о р ы е  с в я з к и  в х о д я т  в  с о с т а в  в ы р а ж е н и я  п о н я т и й н о й  

к а т е г о р и и  м о д а л ь н о с т и  и  а с п е к т у а л ь н о с т и 12. И с х о д я  и з  э т о г о , с в я з к и  р а з д е л я 
ю т с я  н а  л е к с и ч е с к и е  с у б с т и т у т ы  к а т е г о р и й  г л а г о л а  и  н е с у б с т и т у т ы 13.

В с е  ж е  с ч и т а е м , ч т о  м о д а л ь н ы е  и  ф а з и с н ы е  к о м п о н е н т ы , к а к  и  с в я з о ч н ы е  

г л а г о л ы , н е  я в л я ю т с я  к о м п о н е н т а м и  а н а л и т и ч е с к о й  ф о р м ы  с л о в а , в с п о м о г а 
т е л ь н ы м и  к о м п о н е н т а м и  в  у з к о м  з н а ч е н и и . И х  в с п о м о г а т е л ь н а я  р о л ь  р а с с м а 
т р и в а е т с я  в  а с п е к т е  а н а л и т и ч е с к о й  к о н с т р у к ц и и , ч т о  п о д р а з у м е в а е т  н а л и ч и е  

с о б с т в е н н о г о  л е к с и ч е с к о г о  з н а ч е н и я , х о т я  и  н е д о с т а т о ч н о  з н а м е н а т е л ь н о г о , 
в  р а з н о й  с т е п е н и  г р а м м а т и з и р о в а н н о г о . В о п р о с  о  с о о т н о ш е н и и  г р а м м а т и 
ч е с к и х  к а т е г о р и й  а с п е к т у а л ь н о с т и , в р е м е н и , м о д а л ь н о с т и  и  т и п о в ы х  з н а ч е 
н и й  с в я з о к  и  ф о р м а л ь н ы х  г л а г о л о в , н е с о м н е н н о , з а с л у ж и в а е т  о с о б о г о  р а с 
с м о т р е н и я .

П р и м е н я я  к о  в с е м  ф о р м а л ь н ы м  к о м п о н е н т а м  с о с т а в н о г о  с к а з у е м о г о  т е р 
м и н  вспомогательный, в о з м о ж н о , и м е ю т  в  в и д у  д р у г о е  з н а ч е н и е  э т о г о  т е р м и 

8 Ф.И. Б у с л а е в, Историческая грамматика русского языка, Москва 1959.
9 А.А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, т. 1-2, Москва 1958, с. 361.
10 Б. Х а н з е н, На полпути от словаря к грамматике: модальные вспомогатель

ные слова в славянских языках, „Вопросы языкознания” 2006, № 2, с. 68-84.
11 Там же, с. 68.
12 Л.В. К о л е с н и к о в а, указ. соч., с. 17.
13 Там же, с. 16.



н а :  „ д о п о л н и т е л ь н ы й ,  н е  г л а в н ы й ,  н е  о с н о в н о й ” 14. П р и ч е м ,  д о п о л н и т е л ь н о с т ь  

т а к и х  к о м п о н е н т о в  в  г л а г о л ь н о м  и  и м е н н о м  с к а з у е м о м  р а з н а я .  Е с л и  в  г л а 

г о л ь н о м  с к а з у е м о м  в с п о м о г а т е л ь н ы й  к о м п о н е н т  д е й с т в и т е л ь н о  я в л я е т с я  н е  

о с н о в н ы м ,  н е  о б я з а т е л ь н ы м  и  в к л ю ч а е т с я  т о л ь к о  р а д и  т о г о ,  ч т о б ы  в ы р а з и т ь  

д о п о л н и т е л ь н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  о с н о в н о г о  д е й с т в и я ,  в ы р а ж е н н о г о  п о л н о 

з н а ч н ы м  г л а г о л о м ,  т о  с в я з к а  я в л я е т с я  о б я з а т е л ь н ы м  к о м п о н е н т о м  и м е н н о г о  

с к а з у е м о г о .  В с п о м о г а т е л ь н а я  ф у н к ц и я  с в я з о к  и м е н н о г о  с к а з у е м о г о  п о н и м а 

е т с я  н а м и  к а к  ф у н к ц и я  с л у ж е б н о г о  с л о в а ,  помогающего о ф о р м и т ь  о б я з а т е л ь 

н ы е  г р а м м а т и ч е с к и е  п р е д и к а т и в н ы е  з н а ч е н и я  с к а з у е м о г о .

П о н я т и е  в с п о м о г а т е л ь н о г о  с л о в а  в  ш и р о к о м  с м ы с л е ,  к а к  к о м п о н е н т а  

а н а л и т и ч е с к о й  к о н с т р у к ц и и ,  м о ж е т  о с н о в ы в а т ь с я  н а  о с о б е н н о с т я х  е г о  с е м а н 

т и к и .  З н а ч е н и е  в с п о м о г а т е л ь н о г о  к о м п о н е н т а  к о н с т р у к ц и и  х а р а к т е р и з у е т с я  

о с л а б л е н н о й  з н а м е н а т е л ь н о с т ь ю .  С в я з о ч н ы е ,  м о д а л ь н ы е  и  ф а з и с н ы е  г л а г о л ы  

п р и н я т о  о т н о с и т ь  к  г л а г о л а м  с  н е п о л н о й  з н а м е н а т е л ь н о с т ь ю ,  ч т о  п о н и м а е т с я ,  

п р е ж д е  в с е г о ,  к а к  н е с п о с о б н о с т ь  б ы т ь  о т д е л ь н ы м  с к а з у е м ы м .  В  э т о м  о т н о ш е 

н и и  о н и  п о х о ж и .  К р о м е  т о г о ,  с х о д с т в о  п р о я в л я е т с я  и  в  т о м ,  ч т о ,  н е  о б о з н а ч а я  

в е щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  с к а з у е м о г о ,  с в я з к и  и  м о д а л ь н ы е  и  ф а з и с н ы е  г л а г о л ы  

п р о я в л я ю т  з н а ч е н и е  о ц е н к и  п р е д и к а т и в н о г о  п р и з н а к а  ( д е й с т в и я  и л и  к а ч е 

с т в а ) .  П р и  в с е м  м н о г о о б р а з и и  ч а с т н ы х  о т т е н к о в ,  э т о  з н а ч е н и е  м о ж н о  с в е с т и  

к  д в у м  р а з н о в и д н о с т я м :  м о д а л ь н а я  о ц е н к а  и  о ц е н к а  с  т о ч к и  з р е н и я  ф а з ы  п р е 

д и к а т и в н о г о  п р и з н а к а .  Р а з л и ч и я  з н а ч е н и й  м о д а л ь н о с т и  и  ф а з и с н о с т и  в  г л а 

г о л ь н о м  и  и м е н н о м  с к а з у е м о м  о т м е т и м  н и ж е .

К р о м е  т о г о ,  з а м е т и м ,  ч т о  е с л и  б о л ь ш и н с т в о  в с п о м о г а т е л ь н ы х  к о м п о н е н 

т о в  г л а г о л ь н о г о  с к а з у е м о г о  о б л а д а ю т  о п р е д е л е н н ы м  з н а ч е н и е м ,  п о з в о л я ю 

щ и м  и м  в ы р а ж а т ь  м о д а л ь н ы е  и  ф а з и с н ы е  о ц е н к и ,  т о  с в я з к и  -  э т о  г л а г о л ы ,  

у т р а т и в ш и е  ( в  р а з н о й  с т е п е н и )  с в о ю  з н а м е н а т е л ь н о с т ь  в  с в я з о ч н о й  п о з и ц и и ,  

п о д в е р г ш и е с я  п р о ц е с с у  г р а м м а т и з а ц и и .  У  м н о г и х  и з  н и х  ф а з и с н ы е  и л и  м о 

д а л ь н ы е  о т т е н к и  п р о я в л я ю т с я  т о л ь к о  в  п о з и ц и и  с в я з к и  (считаться, напоми
нать, отличаться, походить, превратиться). Н е к о т о р ы е  с в я з к и  и м е ю т  о г р а 

н и ч е н и я  в  с о ч е т а е м о с т и  с  и м е н н ы м  к о м п о н е н т о м ,  ч т о  о б у с л о в л е н о  ч а с т и ч н о  

с о х р а н и в ш е й с я  с е м а н т и к о й .  В с п о м о г а т е л ь н ы е  к о м п о н е н т ы  ( м о д а л ь н ы е  и  ф а -  

з и с н ы е )  х а р а к т е р и з у ю т с я  ш и р о к о й  с о ч е т а е м о с т ь ю  с  и н ф и н и т и в о м .

И т а к ,  к о м п о н е н т ы  д в у х  о с н о в н ы х  т и п о в  с о с т а в н о г о  с к а з у е м о г о  н е о б х о д и 

м о  ч е т к о  д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь ,  в  т о м  ч и с л е  и  т е р м и н о л о г и ч е с к и .  С ч и т а е м  п р и н 

ц и п и а л ь н ы м  п о н и м а н и е  с в я з к и  к а к  к о м п о н е н т а  и с к л ю ч и т е л ь н о  и м е н н о г о  

с к а з у е м о г о .  С в я з к а  в ы п о л н я е т  с л у ж е б н ы е  ( в с п о м о г а т е л ь н ы е )  ф у н к ц и и ,  н о  

о б я з а т е л ь н ы е  д л я  л ю б о й  ф о р м ы  и м е н н о г о  с к а з у е м о г о .  С в я з к а  -  о б л и г а т о р 

н ы й  к о м п о н е н т  и м е н н о г о  с к а з у е м о г о .  В с п о м о г а т е л ь н о с т ь  с в я з к и  с о с т о и т  

в  т о м ,  ч т о  о н а  п о м о г а е т  и м е н н о й  ф о р м е  б ы т ь  в ы р а з и т е л е м  п р е д и к а т и в н о г о  

п р и з н а к а ,  о с у щ е с т в л я е т  ф у н к ц и ю  в е р б а л и з а ц и и  и м е н н о г о  к о м п о н е н т а .  З а д а ч а  

с в я з к и  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о б ы  о б о з н а ч а т ь ,  ч т о  п о з и ц и я  и м е н и  в  д а н н о м  

п р е д л о ж е н и и  е с т ь  п о з и ц и я  с к а з у е м о г о .
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14 О.С. А х м а н о в а, Словарь лингвистических терминов, Москва 1966, с. 89.
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Глагол-связка должен выполнять следующие служебные функции:
1. С помощью формальных глагольных показателей выражать общеграмма

тическое предикативное значение предложения (модально-временной план). 
Эта обязательная грамматическая функция является первым критерием для 
квалификации слова как связки именного сказуемого.

2. Осуществлять грамматическую связь, формальную зависимость имен
ного компонента от подлежащего в виде уподобления (координации) в числе 
и роде. Это собственно формальная, „связующая” функция связки. Термин 
связка, пришедший в грамматику из логики, прежде всего, подразумевал аспект 
„ связи”.

3. Выполнять функцию „посредника” между именными словоформами, 
представляющими предмет (подлежащее) и пассивный предикативный при
знак (вещественный компонент именного сказуемого). Непосредственно не 
участвуя в выражении предикативного признака, связка формирует предика
тивные отношения между предметом и признаком, проявляя общее значение 
обладания признаком или состоянием. Выполняя посредническую функцию, 
связки способствуют активизации признаковой семы в именной части сказу
емого.

4. Выполнять квалифицирующую функцию, то есть устанавливать логико
-семантический характер отношений „ предмет -  признак”.

Данные функции можно разделить на грамматические (выражение преди
кативности и оформление связи подлежащего и именной части) и семанти
ческие (формирование отношений „предмет -  признак” и квалификация этих 
отношений). Это разделение несколько условно. Семантические функции, хо
тя и учитывают конкретную семантику связок, опираются на грамматизован- 
ное, категориальное значение связок, поэтому также относятся к грамматиче
скому уровню. Такое понимание связочных функций не противоречит квали
фикации связки как незнаменательного класса слов, не обладающих номи
нативным значением.

Служебный компонент глагольного сказуемого, на наш взгляд, можно на
звать вспомогательным компонентом. Даже с учетом отмеченной выше мно
гозначности термина „ вспомогательный”, все же считаем целесообразным 
определить формальный компонент глагольного сказуемого именно так, по
скольку он выражает дополнительные, не обязательные значения сказуемого. 
Задача вспомогательного компонента в глагольном сказуемом -  передать 
дополнительные модальные и смысловые значения, которые не могут быть 
выражены частицами или аффиксами. Такой компонент не подвергается 
грамматизации, он не может стремиться к избавлению от значения, так как 
используется в сказуемом исключительно из-за своего значения. В системе 
модальных и фазисных компонентов нет элемента, подобного ядерной „ иде
альной” связке быть.

Вспомогательные глаголы обладают грамматизованным лексическим зна
чением, что позволяет им выражать модальные и фазисные характеристики.



Многие из них не могут употребляться в функции простого сказуемого. Поэ
тому зависимость инфинитива и вспомогательного компонента взаимная. Ин
финитив нуждается в выражении модально-временного значения, а вспомога
тельный глагол -  в обязательном обозначении действия.

Объединяющим признаком связочных и вспомогательных компонентов 
является служебная функция. Служебность этих компонентов обусловлена их 
ролью в организации сказуемого: они выполняют функцию актуализации пол
нозначных слов, соединения их в единое предложение, передачи модальной 
или фазисной характеристики.

Отдельного рассмотрения требует вопрос о том, являются ли слова, вы
полняющие служебные или близкие к служебной функции, служебной частью 
речи. Известно, что В.В. Виноградов выделял связку быть в отдельную слу
жебную часть речи, а все остальные связочные глаголы определял как „гиб
ридный класс слов, совмещающих функции глагола и связки”15. Связка оста
ется в пределах глагола, если рассматривать ее как одну из глагольных функ- 

«16 ций .
Принципиально различны модальные и фазисные значения связок и вспо

могательных компонентов глагольного сказуемого.
Модальное значение вспомогательных компонентов -  это оценка дей

ствия со стороны субъекта. Значения модальных компонентов чаще всего свя
заны с семантикой замысла, заинтересованности, осмысления возможности, 
необходимости изменения или проявления признака. Данная оценка в основ
ном связана с мотивационным аспектом человеческой деятельности. Основ
ные модальные оценки сводятся к долженствованию (должен), возможности 
(могу), волеизъявлению (хочу), эмоциональной оценке (люблю, ненавижу), 
обычности (привык). По функциональной семантике они сближаются с гла
гольными наклонениями.

Модальное значение связки предполагает оценку отношений „ предмет 
-  предикативный признак” с точки зрения говорящего. В этом отличие от 
значения модальных глаголов, передающих оценку, идущую от субъекта. Се
мантическую основу модального значения связок составляет понятие оценки 
в широком смысле слова, включая рациональную, интеллектуальную, эмоцио
нальную реакцию. Изменения, происходящие в лексическом значении глагола, 
попадающего в позицию связки (грамматизация, десемантизация, абстраги
рование), помогают его приспособлению для выражения грамматических зна
чений, в том числе и модального. С другой стороны, незавершенный процесс 
грамматизации большинства связок дает возможность выражения частных 
модальных оттенков, иногда ярко специфических. К числу модальных значе

15 В.В. В и н о г р а д о в, Русский язык. Грамматическое учение о слове, Москва- 
Ленинград 1947, с. 675.

16 М. Г и р о - В е б е р, О связке в русском языке, [в:] Предложение и слово, Сара
тов 1999, с. 32-37.
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ний связок относятся значения подлинности (быть, являться, представлять 
собой), „кажимости” (казаться, представляться, видеться), сходства, по
добия (походить, напоминать, смахивать), мнимой подлинности, обмана 
(притворяться, прикидываться), соответствия (считаться, признаваться, 
слыть) и др.

Фазисные вспомогательные глаголы в глагольном сказуемом обозначают 
этапы действия (начало, конец, продолжение). Фазисные глаголы передают 
системные внутренние соотношения предложений: Я  начал читать. -  Я  про
должаю читать. -  Я  закончил читать.

Фазисное значение именного сказуемого, в отличие от глагольного, опи
рается на семантику изменения предикативного признака. Фазисные связки 
указывают на изменение предикативного признака, перехода из одного состо
яния в другое (стать, становиться, сделаться, превратиться) или на ста
бильность проявления признака (состояния) (оставаться).

Значение изменения предикативного признака осознается на фоне сопо
ставления со связкой быть, выражающей значение наличия признака быть 
-  стать, сделаться: Ночи стали теплее (А. Куприн); Ты не сделайся лгуниш
кой (С. Аксаков).

Связка оставаться проявляет значение отсутствия изменений признака: 
Но Нехлюдов остался тверд (Л.Н. Толстой); Дверь в вестибюль долго оста
валась открытой (В. Аксенов).

Принципиальное отличие фазисных и модальных значений, выражаемых 
связкой и вспомогательным глаголом, заключается в том, что значения по
следнего являются универсальными для любого предложения, так как пере
дают регулярные системные соотношения сказуемого и формируют своеоб
разную модально-фазисную парадигму предложения. Модальные и фазисные 
глаголы выражают значения, присущие любому типу сказуемого, в том числе 
и связочно-именному, что позволяет определить их как „модификаторы” пре
диката (термин Г. А. Золотовой). Именно поэтому возможно введение вспо
могательного компонента в именное сказуемое, но невозможно использова
ние связки в глагольном сказуемом. Ср.: Так не старайся быть умней, В т е
бе все прихоть, все минута (О. Мандельштам); Подумать только, что он 
мог быть центром этого буйного сборища! (Л. Андреев); Я  хочу быть ар
тисткой (А.П. Чехов); Умею быть и Дамою Душ и  (М. Цветаева).

Таким образом, функционально-семантические различия служебных ком
понентов именного и глагольного сказуемого обусловлены многими факто
рами: степенью номинативной значимости, особенностями грамматизации 
значения, позицией в предложении, служебными функциями, характером ти
повых значений (фазисного и модального), синтагматическими свойствами. 
Вспомогательные и связочные глаголы отличаются и лексическим составом 
(за исключением глагола стать, который в функции связки и вспомогатель
ного компонента выступает в омонимичных формах).


